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For the last 20 years – the period of transition to
the Fifth technological mode (at the end of XX – the
beginning of XXI century) it is characterized by ra�
pid development of electronics and microelectronics,
nuclear energy, information technologies, genetic
engineering, the beginning of nano� and bio�techno�
logies, satellite and mobile communications, and the
Internet. Economic globalization enables fast move�
ment of products, services, people, capital, and ide�
as) – the development of oligopolistic markets as a re�
action to globalization, innovations, branding, and
optimization of business�processes has become an ap�
parent trend.

The features of competition at this stage of econo�
mic development include a fundamentally new trend
of market performance: competition is increasingly
shaped up in the form of collaboration, developing
business�systems and jointly the[ИК1] building up
unique values for consumers and companies. Accor�
dingly, the classical elements of monopoly gradually
disappear, being transformed into more diversified

complex structures of oligopolistic markets – inter�
sectroial, multi�level, flexible business�systems bur�
geoning around big companies – the market leaders.

From a geo�economic point of view, the classical
elements of monopoly, that conduce to decreased out�
put, increased prices and profit and decelerated
technological process, began to disappear due to cha�
racteristics of the technologies underlying transition
of civilization to a game�changing level of technolo�
gical development [1].

The traditional neo�classical economics defines
oligopoly as a form of market structure that consti�
tutes a deviation from the perfect competition model
as a result of market failures. The analysis of busi�
ness�processes on modern oligopolistic markets
shows that vertically�integrated business�groups are
the outcome of market development in terms of pro�
viding the maximum possibilities for innovative ac�
tivities, economic efficiency and the needs of tran�
sfer�technologies, satisfaction of consumer needs in
services.

UDC 330.342.143:339.137
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Relevance  of  the  research.  In the past 20 years the markets in the developed economies demonstrate a trend to concentrate econo�
mic agents and their consolidation to optimize economic processes, maximize efficient business performance, and pursue robust com�
munication policy. The markets of raw and ready products, international and interregional services and works are shifting towards oli�
gopolization. Therefore, it is important to analyze and characterize the ongoing significant changes in functioning of oligopolistic mar�
kets triggered by globalization, hypercompetition, new technological paradigms, development of innovations and consumer behavior
trends in the modern economy.
The  main  aim  of  the  research  is  to outline the fundamental factors of influence upon changes in modern market performance,
intensified competition under globalization and transition to the post�industrial economy summing up the studies in different research
areas (strategic management, marketing, the theory of industrial organization, consumer behavior, innovations, etc.); to determine to
what extent the oligopolies�stimulating factors encourage intensive competition between market participants and resist cartelization of
oligopolistic markets; to describe the main characteristics of the new meaning of the competition model for innovative oligopolistic mar�
kets in comparison with the classical model of oligopoly; to identify a trend towards system�wide changes of the form and nature of
competition on oligopolistic markets that requires a game�changing review of approaches to the principles of antimonopoly regulation
at the modern stage; to systematize and highlight the new substantial content of the competition model on oligopolistic markets and the
factors influencing intensified competition on oligopolistic markets.
Research  methods: systemic analysis, comparative and normative�legal analysis.
Results.  The features of competitiveness within the frame of two models – classical oligopoly and oligopoly changing under the influ�
ence of new economic trends – occur in multi�level, poly�structured, inter�sectoral competition of business�systems formed by the mar�
ket leaders. Cross�competition between participants of different systems creates the conditions for flexible market conduct.
Conclusions. System�wide changes in the form and nature of competition on the oligopolistic markets, including the innovative ones,
initiate the development of new institutional mechanisms and approaches to substante the principles and methods of antimonopoly re�
gulation at the present stage.

Key  words:
Oligopoly market, competition policy, characteristic of the oligopolistic market, business system, interaction, transformation, techno�
logical structure, competition



A new integral characteristic of modern innova�
ting oligopolistic markets is an understanding that
companies position themselves in the centre of coor�
dinated communities of highly specialized business�
units, consolidating economic entities at various le�
vels in related fields of activities into a common, fle�
xible system and reaching a transitory monopolistic
position. Large companies – the leading market play�
ers – function not as separate economic subjects but
as global facilitators of business�systems with a fle�
xible and constantly improving structure, particular
degree of institutionalization and a hierarchical pat�
tern, achieving the maximum advantages over other
business�systems through a higher efficiency due to
cooperation, the synergy co�effect and competitive
environment. Such strategic business�models radi�
cally change the rules of the game, affecting the mar�
ket conditions and industry structure and transfor�
ming the form of competition, bringing it to the level
of business�systems [2–5].

The normal vector of economic development in
the globalizing economy, that meets the interests of
consumers and the society, provides for accumula�
ting centers of economic development among several
large market players with intellectual, financial and
innovative resources. Correspondingly, the idea of
establishing and strengthening the oligopolistic mar�
kets becomes the leitmotiv of economic development.
A high level of market concentration does not exclu�
de the intensive competition, and often accompanies
it, especially on the markets in innovative and high�
technology sectors.

The game theory and economic information theo�
ry broadened not only the understanding of substan�
tive forms and mechanisms of cooperation between
participants of the oligopolistic markets, but also the
methodology of a more accurate and sophisticated
analysis of business�practices in terms of their pro�
and anti�competitive effects [6, 7]. The transaction
costs analysis proved the importance of studying the
efficiency criteria to conduct market agents [8]; con�
testable market theory demonstrated that entry bar�
riers is a significant factor for the level of concentra�
tion [9], which showed inadequacy of the perfect
competition as a benchmark for market regulation.
Within the framework of Schumpeterian tradition,
the «dynamic competition» is becoming an increasin�
gly essential factor [10] of developing and introdu�
cing innovations in contrast to evaluating competiti�
ve nature of the market based on classic analysis of
the price – the marginal costs ratio [11, 12].

The important factor of establishing strategic
competence centers, technology localization and ma�
ximizing values for consumers is high efficiency of
building up large�scale production on the majority of
industrial�technological markets, which facilitates
establishing and disseminating of oligopolistic struc�
tures. The following circumstances underlie the posi�
tive nature of oligopoly development:
• increased company’s economy of scale;
• expanding possibilities of risk diversification;

• focusing efforts on new technological areas that
support innovative breakthroughs and competiti�
ve advantages;

• decreased lead�time for innovative products to be
launched to the market [2];

• sustainable consumption safety;
• active branding and marketing strategy;
• the «network effect» of high�technology products

(an increased number of product users shows a
growing value for a particular consumer and sti�
mulates producers to satisfy the demand) [13];

• high�quality satisfaction of consumer interests
and increasing public welfare [12, 14].
Russian scholars have proved that it is competit�

ion with import and global operators which forms the
major incentives for organic growth of companies
and establishing integrated structures and strategic
alliances in Russian industries [15, 5].

Importantly, such processes, involving the largest
companies, take place, primarily, due to acquiring
non�core assets and large�scale diversification of pro�
duct lines. Product diversification is an important at�
tribute of market structure, a factor underlying com�
pany advantages or underrun on the market, which
increases the share of the largest companies across
the entire industry and intensify rivalry. A growing
number of product lines of a single company is an ac�
tive «weapon» for achieving competitive advantages
on both international and domestic markets. On the
one hand, it intensifies rivalry between the compani�
es on the product markets, on the other – a limited
number of companies concentrate market power by
covering increasingly more industry segments [12].

The development of new markets and expanding
of the existent ones through intensive involvement
in international trade frequently implies company’s
growth to a level enabling success in competition on
the global market. Therefore, large, economically ef�
ficient companies constitute an integral condition
for achieving national competitive ability in cross�
country competition.

Having analyzed the findings of modern studies
on macro�economic trends based on classical and neo�
classical theories, oligopolistic changes summarized
by institutional and neo�Austrian schools, as well as
the applied research in market theory, strategic mar�
keting and consumer behavior, management, the
authors structurally characterized the significant
changes in performance of oligopolistic markets, for�
med upon the influence of hyper�competition, new
technological paradigms and innovative trends in the
modern economy. To evaluate the substantive chan�
ges on oligopolistic markets several major characte�
ristics are outlined, that describe the performance
and the state of the market under the following para�
meters:
• market structure (the number and the size of

firms, the degree of industry concentration, the
subject of competition, etc.);

• micro�economic indicators (products, demand,
market growth rates);
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• competitive environment (exit/entry barriers,
economic strategy of market agents, level of pri�
ces and pricing policy, price disciplining by com�
petitors);

• specifics of competitive actions (form, competiti�
ve resources, object, leading competitive advan�
tage, informational openness);

• consumer influence (object of competition, inte�
raction with the society, role and place in compa�
ny’s activities);

• market efficiency (distribution of resources, pro�
duction efficiency) [16].

Analysis and synthesis of the academic research
under the above parameters enabled the authors to
sum up in the Table the basic ideas describing the
new content of competitive processes and conduct of
market players on oligopolistic markets.

The study confirmed the significant changes in per�
formance of modern oligopolistic markets, creating con�
ditions and incentives for developing competitive oligo�
poly in comparison with the incentives for non�competi�
tive conduct and motivation for collusion participation.

The major incentive and directions of competit�
ion transformation are that, first of all, under the

Knyazeva I.V., Lukashenko O.A. Oligopolistic markets:  transformation of the essence and form of competition. С. 6–13

8

Table  1. New Model of Competition on Oligopolistic Markets 

Market  characteristic
Oligopolistic  Market

Classical  oligopoly  model Hyper�competitive,  innovative  market

Factors affecting market development Market failures are typical Highly developed, hyper�competitive market 

Number and size of companies
Small number of large and medium�size eco�
nomic entities 

Small number of large economic entities – global or�
ganizers of business�systems

Market concentration Highly concentrated homogenous industry
Highly concentrated homogeneous industry; market,
however, becomes cross�sectoral

Products Standardized or differentiated Customized, situational unique 

Market entry conditions
Considerable entry barriers due to oligopoli�
stic control

Tendency to reduce entry barriers due to globalization
and domination of «knowledge economy» 

Entry factors
Establishing alliances; creating new products;
unfair promotion methods, cartels

Company’ ability to achieve higher cost�efficiency
along common value chain of all participants of busi�
ness�systems, minimizing the «exit» price 

Demand Elasticity, or low elasticity
Elasticity, or low elasticity ( a tendency towards low
short�term and considerable long�term elasticity); de�
mand stimulates demand 

Availability of information Mostly to large companies Widely available to consumers 

Economic strategy
High level of «strategic cooperation» betwe�
en competitors aimed at fixing prices or pro�
duction output

Unique products and strategy in comparison with
competitors aimed at providing unique value for con�
sumers 

Price control by competitors
Price range depends on the level of coherent
actions of oligopolists (in the form of an
open or a latent collusion)

Price range depends on consumer value provided 

Price level Close or equal to monopolistically high prices
Macro�trend to reduce prices through globalization of
competition, innovations and availability of informati�
on to consumers 

Non�price competition Typical, especially for differentiated products Dominates (superior brand)

Inter�relations between market agents
Imposing conditions upon suppliers and di�
stributors 

Partnership on the basis of joint innovative efforts to
provide higher value for consumers

Direction of competition
«Linear» – between oligopolists of a specific
industry

«Multi�level» – cross�industry competition of busi�
ness�systems formed by market leaders 

Leading competitive resource Production inputs
Intangible assets (brand, knowledge, ideas, talents, in�
formation)

Object of competition Market share Value (consumer)

Type of leadership Wealth redistribution Productivity, innovativeness

Achieving competitive advantage
Sustainable comparative competitive advan�
tage

Sustainable comparative competitive advantage is im�
possible due to globalization of resources supply and
rapid development of technologies

Strengthening market position Economies of scale Economies of scale + innovations

Cooperation with society «Tax upon business» Competitive resource 

Efficiency of resource allocation
Resources allocation is below the optimal le�
vel due to «strategic cooperation» 

Emerging incentives for efficient resources allocation 

Productive efficiency
«Strategic cooperation» enables the produc�

tive efficiency below the optimal level
Emerging incentives for increasing the productive effi�
ciency 

Adaptive efficiency Irrelevant High



present technological mode creating and incremen�
ting values are increasingly based on intangible as�
sets: competences, trade marks, know�how, knowled�
ge, developments and ideas [14].

Traditional models of company’s competitive suc�
cess, with expanding and retaining a market niche,
are being replaced with a new form: sustainable deve�
lopment of innovative assets supporting competitive
ability; the value of such assets is enhanced through
development and repeated use; collaborative rela�
tionship; social capital (ability to create collaborative
networks, the common norms and standards, the le�
vel of trust) [17, 18].

In 2006, the Economist surveyed top�managers of
the leading companies on the market who emphasiz�
ed the new performance forms and technologies: col�
laboration between business�agents at various levels
within the system of vertical and horizontal integra�
tion [19]. Under complex, brand new technological
conditions, technological breakthroughs are impossi�
ble without collaboration and building up functional
capabilities of companies on the basis of accumulated
achievements of different market participants.

A new role of oligopolistic companies, as global
organizers of business�systems, is to form the inte�
grated conditions for functioning of their partners,
when they exercise synergy effects upon the priority
functioning of a business�system. Maintenance of
the leadership over competitors is based, first of all,
on incrementing intellectual competences, integra�
ting values, and reaction to the social mandate (gre�
en economy, bio�system pre�eminence, creating fa�
vourable and safe life conditions) [17–19].Companies
tend to cooperate on the market by joint participa�
tion in different projects. As a result, the traditional
pyramidal structure of chain values is being replaced
with integrated networks of competitive and collabo�
rative relations. The concept of «co�competition» is
established. Prevailing market conduct is formed on
the basis of cooperation between market agents, sti�
mulated by intensifying competition under the con�
ditions of new technological modes and globaliza�
tion. Dominance and exclusive influence upon con�
duct of market participants, imposing economic acti�
vities upon suppliers and distributors by large com�
panies is receding into the past. The major trend of
market conduct is developing partnership based on
collaborative innovative activities in order to achieve
superior value for consumers [2, 3, 17, 18].

Such type of flexible business�model in the
knowledge economy is facilitated by a strengthening
trend towards converging industries and cumulating
cross�sectoral markets. For instance, synthesis of
computer technologies, telephony, new electronic da�
tabase and data transfer technology, household ap�
pliances and connecting specifics radically changes
telecommunications markets; achievements in nano�
and bio�systems, bio�technological breakthroughs
result in cross�fertilization and development of fun�
damentally new technologies in medicine, pharma�
ceuticals and life support.

Base technologies are no longer unique for a par�
ticular industry – the major technological bre�
akthroughs are achieved by borrowing technologies
and adopting them for new objectives of industrial
modernization and satisfying consumer preferences
(the connected  economy principle).

The classical interpretation of oligopoly market –
a high index of market concentration (CR) that cha�
racterizes weak/sluggish competition and low incen�
tives for its development – is undergoing considerab�
le modifications.

Under the modern dynamic developments, stati�
stical concentration indices for homogenous indu�
stries calculated using traditional techniques (CR,
HT, HHI, ID, IL) [20] remain only as formal market
indicators for describing market structure and they
are mostly applicable in merger and acquisition con�
trol. Evaluation of possible anticompetitive effects
of abusing maker power by market players or expose
of latent violations in the form of cartels, structural
coefficients can only serve as one of possible indica�
tors of violations. The main evidence�based argu�
ments in the line of defence by the competition
authorities used in international enforcement practi�
ce are built on evaluating companies’ conduct and the
consequences of their actions for the market and the
society [16].

An essential transformation model of modern
competition is, primarily, that a degree of market
competition is determined by company’s conduct
rather than a market share. Absence of linear depen�
dency between market structure and the level of com�
petition is determined by the positive trends that en�
able a new pattern of interactions based on the prin�
ciple of the «connected economy».

Since the end of the XX century, economic and
technological transformations have been conducive
to another factor that changes the essence of compe�
tition on oligopolistic markets. Development of in�
formation�and�communication technologies and the
Internet, IT transparency secured supremacy of con�
solidating consumers over market information, ear�
lier controlled by large companies. The most succes�
sful, demonstrating sustainably high prices are the
companies that focus their strategies on consumers
(ability to offer superior value to consumers) and
build up capabilities for achieving and maintaining
leadership by expanding customer awareness [21].

As a result, the traditional market of goods in
mass demand is replaced with customized products –
those adopted to specific customer needs due to a
phenomenon of mass individualization of choice.
A process of marketing individualization is obser�
ved: mimotic marketing, on�line systems of services
and sales for obtaining additional benefits and sati�
sfying unique needs of particular customers.

The mega�trend of transition to customer�orien�
ted production is facilitated by development of new
technologies (for instance, additive  fabrication), en�
abling economical production of tailor�made pro�
ducts in small quantities with direct involvement of
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customers in the process of product development (mi�
motic marketing).

Standardized or differentiated products are being
replaced with customized, situational�unique pro�
ducts and direct or indirect benefits as a result of
consumption [18, 21–23].

Supply changes on oligopolistic markets have
considerable impact upon demand. The latter is beco�
ming increasingly elastic – low short�term and consi�
derable long�term elasticity on innovative markets.

Developments and implementation of innovative
products («patent monopoly») are geared to satisfy
unique situational customer needs, giving low�elasti�
city demand. At the same time, sustainable trends on
modern markets – rapid technological changes, shor�
tened product lifecycles, transfer�technologies and
the need to satisfy customer needs in the «real�time
mode», from new areas of activity – stimulate de�
mand and push competitors to overcome monopoli�
stic position of the market leader by launching
unique, more innovative products to the market that
can better satisfy consumer expectations. As a res�
ult, there is a long�term trend towards increasing de�
mand elasticity [24].

The important characteristic of oligopolistic mar�
kets in neo�classical economic theory is high, often
insurmountable market entry barriers. Along with
objective factors associated with the structure of de�
partmental costs (scale economy, high technological
entry costs, considerable capital/output ratio, pa�
tents restrictions, know�how, etc.), there is a signifi�
cant adverse effect generated by oligopolistic deter�
rence – preventing market entry by artificially ex�
cessive barriers, a joint anti�competitive position in
the form of market division, asymmetric informati�
on, price collusions, etc.

On the one hand, the competitive oligopolistic
markets, especially in innovative sectors, are inevi�
tably characterized by significant entry barriers, on
the other – due to development of information�com�
munications technologies and network collaboration
the entry barriers are reduced, while instant access
to data bases decreases information asymmetry,
which intensify competition at the global scale.

Successful market entry of new players in compe�
titive environment at the level of business�systems to
a considerable extent is achieved by cost�efficiency
within the common value chain of all participants of
a business�system. Innovative management of exten�
ded value chains in the modern economy enables com�
panies to become market leaders pushing out less ef�
ficient competitors.

New factors for reducing market entry barriers
are restructuring value chains (outsourcing), incre�
asing openness of the corporate control markets for
foreign participants, intensifying cross�country
competition for intellectual capital, product modula�
rization and codification, compatibility, retail con�
centration and globalization [25].

In this regard, the classical oligopoly model gives
considerable possibilities for price control by oligo�

polists (the range of product prices depends directly
on the level of coherence between companies opera�
ting on the oligopolistic markets of in the form of an
open (illegal) or latent (non�prohibited by law) agree�
ment. In the new model, prices to a considerable
extent are determined by a supposed consumer value
(readiness of consumers to buy goods or services).

At the modern stage, non�price competition domi�
nates. Development and effective management of
branded products and corporate brands become an
increasingly important method for creating the
unique value, increasing competitive ability of com�
panies on the market and the market power of its stra�
tegic assets, which objectively intensify competition.
Establishing and developing efficient brands and inc�
reasing their significance for consumers require con�
siderable investments and can be risky. Only market
leaders can afford to create strong brands as a strate�
gic direction of competitive rivalry [26].

Differences of competing in the two described
models – classical oligopoly and oligopoly transfor�
med under the impact of new economic trends – are
demonstrated in multi�level, poly�structural, cross�
sectoral competition between business�systems for�
med by the market leaders.

Multi�positional oligopolistic competition betwe�
en the leading companies (their business�systems) for
consumers, rivalry between suppliers at different le�
vels for possibility to participate in production�and�
supply chain and cooperation with the leading compa�
ny, cross�competition between participants of diffe�
rent systems generate an effect of a competitive leap.

Within a business system, the competition is no
longer unipolar when small and medium businesses
compete for orders from large companies. Since out�
sourcing becomes an integral component of a distri�
buted business�system (supporting the key functions
and business�processes, providing unique competen�
ces), market leaders also actively compete for part�
nership with small and medium enterprises as the
most dynamic market agents. Such model of structu�
ral cooperation is evident on the car manufacturing
markets in Japan, mobile electronic devices in Korea,
computers in the USA and China.

Under the classical model of oligopolistic compe�
tition developed in the period of industrial economy,
the major competitive resources are production res�
ources. Globalization levels up the previously domi�
nant competitive advantage of access to cheap and
abundant labour and raw materials. In the post�indu�
strial economy the main resource ensuring competi�
tive superiority are intangible assets (brand,
knowledge, ideas, talents [2, 25]. To form a strong
market position the positive economy of scale is no
longer sufficient; a very important element of a com�
petitive advantage combines innovative technologies
and methods of cross�market interaction with consu�
mers, counteragents and the State.

The interaction with the society is becoming an
increasingly essential competitive resource for large
companies. An improved level of life, development of
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civic consciousness, emerging new public needs and
values (a shift from the «quantity» to the «quality»
of life) brought in the concept of socially responsible
business.

According to Harvard Business Review [27], the
trend for business to become socially responsible is
an inevitable priority in business strategies of the
market leaders in any country, which is illustrated
by new aspects of successful branding. Companies
build up their brand value by transferring social obli�
gations into a fundamental component of their corpo�
rate mission and reputation (British Petroleum (BP),
Tetra Pak, Apple, Sumsung, Toyota, the Savings
Bank of Russian, etc.). Social and environmental
priorities in a business�strategy widened[ИК4] the
possibilities for implementing state�of�the�art
technologies and achieving the significant competiti�
ve advantages not only through financial�and�econo�
mic mechanisms but also due to a positive image of a
company in the eyes of the society, consumers, com�
pany personnel and others.

Therefore, as a result of intensified competition
the only «sustainable» advantage of market players
is the ability to manage changes better than their
competitors, constantly increasing the level of effici�
ency and innovativeness of technologies and proces�
ses, operating in advancement (foreseeing and sha�
ping market needs). Only the companies with strong
market positions can be successful achievers. The ef�

ficiency and innovations, production of publically
important goods become the crucial factor in lea�
dership.

The understanding of oligopolistic (imperfect)
competition as redistribution of the wealth and res�
ources is being transformed into an approach to com�
petitive actions as an instrument of generating we�
alth by increasing value through better production
and innovations, based on incentives for enhancing
efficiency of resource allocation and production.

In conclusion, summing up the studies in diffe�
rent research areas (strategic management, marke�
ting, market theory, consumer behavior, innovation
theory and others) the authors outlined the trend for
system�wide changes in the form and the nature of
competition on oligopolistic and innovative markets,
which require a fundamental revision of approaches
to substantiate the principles of antimonopoly regu�
lation at the modern stage. The modified form of
competition reflects the transition from classical oli�
gopolistic confrontation of separate economic entit�
ies within the same industry to cross�industry com�
petition between multi�level systems of economic ag�
ents formed by large companies – the market leaders.
Changes in the nature of competition mean that it
increasingly takes place not as struggle for market
share, but through collaboration and joint efforts on
creating the unique value for consumers and compa�
nies and shaping new markets.
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Актуальность исследования. В последние двадцать лет на рынках развитых государств наметилась тенденция концентрации
экономических агентов и их укрупнение с целью оптимизации экономических процессов, эффективного функционирования
бизнеса, наиболее активной коммуникационной политики. Рынки сырьевых и готовых продуктов, международных и межрегио�
нальных сервисов и работ стали дрейфовать в направлении олигополизации. В этой связи актуальным является анализ и харак�
теристика происходящих существенных изменений в функционировании олигопольных рынков, сформированных под влияни�
ем глобализации, гиперконкурентных процессов, сменяющихся технологических парадигм, инновационных и потребительских
тенденций в современной экономике.
Цель исследования: на основе обобщения исследований, представленных разными научными направлениями (стратегический ме�
неджмент, маркетинг, теория рынков, потребительское поведение, инноватика и др.), выделить основополагающие факторы влия�
ния на изменения в функционировании современных рынков, усилении конкуренции в условиях глобализации и перехода к постин�
дустриальной экономике; определить насколько существенно факторы, стимулирующие формирование олигополий, содействуют
интенсивности конкуренции ее участников и противодействуют картелизации олигопольных рынков; выделить основные характери�
стики, отражающие новое содержательное наполнение модели конкуренции на инновационных олигопольных рынках в сравнении
с классической моделью олигополии; определить наличие тенденции к системным изменениям формы и характера конкуренции на
олигополистических рынках, которые способствуют существенному пересмотру подходов к обоснованию принципов антимонополь�
ного регулирования на современном этапе; систематизировать и выделить новое содержательное наполнение модели конкуренции
на олигополистических рынках, а также факторы, влияющие на интенсификацию конкуренции на олигопольных рынках.
Методы исследования: метод системного анализа, сравнительный и нормативно�правовой анализ.
Результаты исследования. Особенности конкурентного процесса в рамках двух указанных моделей – классической олигопо�
лии и олигополии, изменяющейся под воздействием новых тенденций в экономике, – проявляются в условиях многоуровневой,
мультиструктурной, межотраслевой конкуренции бизнес�систем, формируемых компаниями�лидерами рынка. Кросс�конку�
ренция участников разных систем создает условия гибкого рыночного поведения.
Выводы исследования. Системные изменения формы и характера конкуренции на олигополистических рынках, в том числе
инновационных, инициируют разработку новых институциональных механизмов и подходов к обоснованию принципов и мето�
дов антимонопольного регулирования на современном этапе.

Ключевые слова:
Рынок олигополии, конкурентная политика, характеристика олигопольного рынка, бизнес�система, взаимодействие, тран�
сформация, технологический уклад, конкуренция.
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Введение
Постановка и решение классических задач

управления выполняется математическими мето�
дами в предположении жестких функциональных
связей между управляющими воздействиями и
управляемыми показателями, что ограничивает
их применение в социально�экономических систе�
мах. Кроме того, для учета разных существенных
факторов используются разные методы, и одновре�
менное их включение в одну задачу затруднитель�
но. Следовательно, эффективное управление пред�
приятием в современных условиях требует разра�
ботки новых и модификации существующих мето�
дов принятия решений.

Рассмотрим обоснование принятия решения о
внедрении на промышленном предприятии техно�
логического мероприятия, позволяющего снизить
себестоимость единицы продукции. В случае мас�
сового производства однородного продукта даже
небольшое снижение затрат на единицу продук�
ции позволяет получать значительную экономию.
Будем предполагать, что предприятие действует в
условиях олигополистического рынка, а меро�
приятие предлагает сторонний разработчик. Реа�
лизация ресурсосберегающих мероприятий ведет
к повышению эффективности и конкурентоспособ�
ности [1]. При этом для обоснования решения о
внедрении необходимо спрогнозировать послед�
ствия (производственные и финансовые) в случае

внедрения и отказа от него и сравнить варианты.
Тесная взаимозависимость производителей�олиго�
полистов приводит к необходимости учета послед�
ствий внедрения мероприятия даже на одном пред�
приятии для всей отрасли. Кроме того, одним из
неотъемлемых и существенных свойств новых тех�
нологий является высокая неопределенность их
внедрения и результатов. Таким образом, нашей
задачей является разработка и реализация метода
обоснованного принятия решения о внедрении на
действующем в условиях олигополии промышлен�
ном предприятии крупнотоннажного производ�
ства технологического мероприятия по снижению
себестоимости единицы продукции в условиях
неопределенности. Для решения подобных задач
применяются различные математические методы.
Подробный их обзор с анализом возможностей и
недостатков выполнен нами в [2]. Кратко охарак�
теризуем наиболее распространенные из них.
• Регрессионные модели [3] и временные ряды

[4] характеризуются относительной простотой
математического аппарата и наличием фор�
мальных процедур проверки качества моделей.
При этом их реализация требует значительных
объемов эмпирических данных, результат име�
ет статистический характер и зависит от каче�
ства исходной информации. Кроме того, ре�
зультат экстраполяции может оказаться недо�
стоверным.
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Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности работы предприятий за счет математически
обоснованного внедрения технологических мероприятий.
Цель исследования: разработка и реализация метода принятия решения о внедрении на промышленном предприятии массо�
вого производства, действующего в условиях олигополии, технологического мероприятия, предложенного сторонним разра�
ботчиком и позволяющего снизить затраты и повысить эффективность деятельности.
Методы исследования. Постановка и решение задачи выполнены в рамках методологии системного анализа; реализационная
структура построена в виде дерева решений исходя из перечня участников ситуации и вариантов их поведения; оценка параме�
тров функций затрат производителей отрасли и совокупного спроса выполнена методом регрессионного анализа на основании
сведений, имеющихся в годовой финансовой отчетности; задача моделирования взаимодействия предприятий и расчета их
прибылей в каждом из исходов решена с использованием теоретико�игрового подхода; оценка вероятностей достижения каж�
дого из возможных исходов по экспертно определенным нечетким вероятностям выбора участниками ситуации вариантов свое�
го поведения выполнена средствами нечеткой арифметики с последующей дефаззификацией результата методом абсциссы
центра тяжести; сформированная вероятностно�стоимостная оценочная структура дает возможность принять решение в усло�
виях риска; практическая реализация метода выполнена в виде программного продукта в среде Borland Delphi.
Результаты. Использование разработанного метода при принятии решения в условиях риска по критерию средней ожидаемой
прибыли на примере двух предприятий калийной промышленности позволило обосновать выбор наилучшего варианта их по�
ведения в случае мероприятия с определенными характеристиками.

Ключевые слова:
Принятие решений, системный анализ, регрессионный анализ, теоретико�игровой подход, теория нечетких множеств, калий�
ная промышленность.



• Модели дифференциальных уравнений [5], их
систем [6], вариационного исчисления и теории
оптимального управления [7] имеют развитый
математический аппарат, позволяют оптими�
зировать и прогнозировать исследуемые про�
цессы. Однако использование метода требует
значительного уровня математической подго�
товки исследователя, аналитического решения
может не существовать, а непрерывный детер�
минированный характер результатов не всегда
соответствует реальности.

• Системы показателей инновационной активно�
сти [8] и инвестиционных проектов [9] являют�
ся относительно простыми экономическими
методами исследования, дающими возмож�
ность сравнения с другими аналогичными
объектами. Тем не менее, множественность
критериев оценки дает неоднозначные резуль�
таты, а детерминированный их характер не
всегда соответствует реальности.

• Методы исследования операций [10, 11] отли�
чает универсальность и развитость математиче�
ского аппарата решения задач оптимизации.
Недостатками здесь являются требование же�
стких функциональных связей между фактора�
ми, что не всегда соответствует реальности, а
также сложность реализации в задачах боль�
шой размерности.

• Теоретико�игровые модели [12–14] позволяют
достаточно простыми средствами учитывать
несовпадение интересов принимающего реше�
ние субъекта и прочих участников ситуации,
формировать и оценивать различные сценарии
развития ситуации. Однако в случае сложных
проблем данный метод отличает высокая тру�
доемкость, вследствие чего его использование
оказывается экономически нецелесообразно.

• Вероятностные и статистические методы [15]
имеют развитый математический аппарат и да�
ют возможность прогнозирования с учетом слу�
чайностей в развития ситуации, а также оцен�
ки рисков как меры разброса относительно
среднего ожидаемого результата. Однако ис�
пользование данной группы методов требует
освоения достаточно сложной теоретической
базы, а также проведения множественных экс�
периментов/наблюдений.
Математическая формализация любой задачи

принятия решения (ЗПР) предполагает построение
ее реализационной и оценочной структур [16]. Для
определения реализационной структуры необхо�
димо знать возможные варианты поведения (аль�
тернативы) субъекта, принимающего решение, X
и возможные состояния среды Y. Отметим, что в
теоретико�игровых моделях поведение среды опре�
деляют все участники ситуации, интересы кото�
рых отличаются от интересов субъекта, прини�
мающего решение. Тогда каждой паре (x,y), x∈X,
y∈Y соответствует определенное состояние объек�
та управления, называемое исходом a из их мно�
жества A. Отображение F: X×Y→A декартова про�

изведения множеств альтернатив и состояний сре�
ды на множество возможных исходов A и формиру�
ет реализационную структуру ЗПР.

Под оценочной структурой ЗПР понимают
оценку множества исходов лицом, принимающим
решение (ЛПР), исходя из его предпочтений. На�
личие такой оценки позволяет ответственному ли�
цу сформулировать критерий оптимальности и вы�
брать наилучшую для него альтернативу.

В зависимости от содержания оценочной струк�
туры различают принятие решения в условиях
[17]:
• определенности (когда данные об объекте упра�

вления и среде известны точно);
• неопределенности (когда данные об объекте ис�

следования и среде частично отсутствуют);
• риска (когда данные об объекте исследования и

среде описываются вероятностными распреде�
лениями).
Постановка и решение сложной ЗПР в систем�

ном моделировании предполагает ее декомпози�
цию [18], т. е. представление в форме несколько
взаимосвязанных частных подзадач, формализуе�
мых в терминах подходящих математических ме�
тодов. Выбор методов определяется спецификой
объекта управления и имеющимися в распоряже�
нии исследователя данными о нем. Агрегация ре�
зультатов решений частных задач дает реализаци�
онную и оценочную структуры исходной задачи.

Постановка и концепция решения задачи 
о модернизации производства 
промышленного предприятия
Для определения множеств состояний среды и

альтернатив, имеющихся в распоряжении субъек�
та, принимающего решение, необходимо выявить
участников ситуации и варианты их действий.
Первым участником в нашем случае является про�
изводитель, в интересах которого принимается ре�
шение. Вариантами его поведения могут быть
приобретение с целью внедрения или отказ от
приобретения предложенного мероприятия. С точ�
ки зрения формальной постановки ЗПР этот про�
изводитель является ЛПР, а имеющиеся в его рас�
поряжении варианты действий – альтернативами,
подлежащими оценке с целью выбора оптималь�
ной.

Прочие участники ситуации являются элемен�
тами среды и определяют ее поведение. Второй
участник – это разработчик мероприятия, поведе�
ние которого можно описать двумя парами дей�
ствий. Первая из них характеризует возможность
достижения заявленного эффекта от внедрения ме�
роприятия, т. е. его реализуемость на практике.
Вторая – готовность к повторной продаже меро�
приятия тем производителям, которым предложе�
ние еще не делалось.

Третья группа участников ситуации – это про�
чие производители отрасли, т. е. конкуренты
субъекта, принимающего решение. Отметим, что
для решения ЗПР достаточно рассмотреть лишь
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тех, обратиться к которым у разработчика имеется
реальная возможность. Вариантами поведения
каждого производителя в случае обращения к ним
разработчика являются приобретение с целью вне�
дрения и отказ от приобретения мероприятия.

Поведение участников, как и последствия их
действий, в достаточной степени случайно. Слу�
чайность возникает при внедрении реализуемого
на практике мероприятия и определяется техноло�
гическими особенностями конкретного предприя�
тия, а также квалификацией задействованного
персонала. Поскольку оперативно сменить техно�
логию и персонал невозможно, мероприятие мо�
жет быть внедрено или нет. Успешность внедрения
как в собственное производство, так и у конкурен�
тов слабо контролируется ЛПР и определяет сто�
хастический характер задачи.

Таким образом, выявлено три участника и слу�
чайная компонента задачи, взаимодействие кото�
рых позволяет описать развитие ситуации в виде
дерева (рис. 1). Естественной представляется сле�
дующая последовательность действий участников
ситуации. На нулевом шаге разработчик решает,
реальное или неосуществимое мероприятие пред�
лагать производителям, а также к кому из них об�
ращаться в первую очередь. Далее ЛПР на пред�
приятии, куда поступило предложение о приобре�
тении, выбирает, покупать его или нет. Внедрение
неосуществимого мероприятия не может быть ус�
пешным. Реальное же мероприятие может быть
внедрено или нет. После отказа от приобретения, а
также после попытки внедрения разработчик вы�
бирает, предлагать ли мероприятие оставшимся
производителям (если нет, то решение окончено),
и если да, то кому из них. Далее решение о покуп�
ке принимает следующий производитель и т. д.
Множество концевых вершин дерева определяет
все возможные исходы ситуации и дает искомую

реализационную структуру ЗПР. Путь от корневой
до данной концевой вершины определяет последо�
вательность действий участников, приводящую к
данному исходу.

После определения множества исходов ситуа�
ции возникает задача их стоимостной оценки
ЛПР. Согласно экономической теории, основной
целью деятельности фирмы является максимиза�
ция прибыли [19], поэтому именно прибыль целе�
сообразно выбрать в качестве характеристики ис�
хода. Соответственно, наилучшей будет альтерна�
тива, позволяющая субъекту, принимающему ре�
шение, получить максимум прибыли. Для про�
стоты будем рассматривать бухгалтерскую при�
быль, определяемую разностью выручки от реа�
лизации продукции и общими явными затратами
на ее производство и сбыт. Поскольку выручка
рассчитывается как произведение объема продук�
ции и цены ее единицы, то для ее вычисления
необходимы соответствующие фактические дан�
ные о ценах и натуральных объемах реализации в
отрасли.

Оценка затрат может быть выполнена методом
регрессионного анализа [20, 21]. Существуют ли�
нейная, квадратичная и кубическая модели зави�
симости совокупных затрат от объема выпу�
ска/продаж [22. С. 390]. Неизвестные параметры
каждой из них определяются с помощью метода
наименьших квадратов (МНК) [23] по данным о на�
туральных объемах продаж и совокупных затра�
тах. Необходимые сведения имеются в ежегодных
отчетах предприятий, акции которых обращаются
на международных фондовых биржах. Выбор вида
уравнения осуществляется на основании несколь�
ких критериев:
• соответствие знаков расчетных коэффициентов

модельным (в случае несоответствия уравнение
непригодно для использования);
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Рис. 1. Схема формирования дерева событий в задаче о модернизации производства

Fig. 1. Diagram of event tree formation in enterprise modernization

 



• p�значение (p�value), определяющее вероят�
ность ошибки при отклонении основной стати�
стической гипотезы о неадекватности модели в
пользу альтернативной (модель тем лучше, чем
данное значение меньше);

• остаточная дисперсия, характеризующая сред�
нюю сумму квадратов отклонений фактиче�
ских значений затрат от модельных (чем мень�
ше, тем ближе модельные значения к фактиче�
ским и качественнее модель);

• коэффициент/индекс детерминации, характе�
ризующий долю разброса зависимой перемен�
ной (в нашем случае затрат), «объясненную»
моделью (чем ближе эта доля к единице, тем
лучше уравнение описывает эмпирические дан�
ные).
Выполненное на примере мировой калийной

отрасли исследование [24] показало, что наиболее
подходящей формой уравнения общих затрат яв�
ляется линейное вида TC=AVC⋅Q+TFC, где TC – со�
вокупные затраты производителя в стоимостном
выражении (USD); AVC – его средние переменные
затраты в стоимостном выражении (USD); Q –
объем продаж в натуральном выражении; TFC –
общие постоянные затраты в стоимостном выраже�
нии (USD). Рассчитанные по статистическим дан�
ным значения AVC и TFC используются в качестве
оценок затрат на предприятиях отрасли до внедре�
ния предложенного исследователем мероприятия.
В соответствии с определенными ранее варианта�
ми действий участников, затраты каждого из про�
изводителей могут:
• оставаться неизменными в случае отказа про�

изводителя от приобретения мероприятия;
• измениться по суммам TFC и AVC после успеш�

ного внедрения мероприятия в соответствии с
заявленными исследователем уровнями;

• измениться по сумме TFC после провала вне�
дрения мероприятия на сумму стоимостей
приобретения, попытки внедрения и ликвида�
ции последствий его провала.
Взаимодействие производителей отрасли в

условиях олигополии, позволяющее определить
их объемы реализации и цену единицы продук�
ции, моделируется в рамках игрового подхода. Су�
ществуют модели по Курно и Бертрану [25, 26].
В первом случае считается, что участники рынка
для получения максимальной прибыли управляют
объемами, во втором случае – ценой. Выбор подхо�
дящей модели осуществляется, исходя из особен�
ностей отрасли. Считается, что если в отрасли дей�
ствует несколько производителей приблизительно
одинакового размера, продукт однороден, а сговор
о ценообразовании отсутствует, то манипулирова�
ние ценой маловероятно, спрос на продукцию каж�
дого предприятия представляет собой ломаную ли�
нию, состоящую из двух участков прямых
[22. С. 508], и используется модель олигополии по
Курно. В классическом варианте она позволяет
определить объемы продаж всех производителей,
максимизирующие их прибыли, в предположе�

ниях, что функция отраслевого спроса линейна, ее
параметры известны, средние переменные затраты
производителей одинаковы, а объемы производ�
ства не ограничены. Для рассматриваемой ЗПР ли�
нейная функция спроса неизвестна, МНК�оценки
средних переменных затрат производителей не мо�
гут считаться одинаковыми, а объем продаж каж�
дого из них ограничен сверху производственной
мощностью.

Построение линейной отраслевой функции
спроса может быть выполнено путем суммирова�
ния ломаных индивидуальных спросов отдельных
участников и сглаживания результата линейным
трендом.

Расчет оптимальных объемов с учетом различ�
ных уровней затрат и производственных мощно�
стей производителей выполним исходя из следую�
щих соображений. Прибыль s�го предприятия πs,
s=

⎯
1,n
⎯

в случае линейных функций затрат произво�
дителей

и спроса

(1)

описывается уравнением вида

где n – число производителей отрасли; P0>0 и
K>0 – параметры спроса. Тогда необходимое усло�
вие экстремума (максимума прибыли) s�го предпри�
ятия представляет собой линейное уравнение вида

(2)

а их совокупность для всех производителей – си�
стему линейных уравнений. Решение этой систе�
мы, определяющее оптимальные объемы реализа�
ции, имеет вид

При этом значения некоторых Qs
* могут оказа�

ться больше производственных мощностей соот�
ветствующих производителей Qs

max. Возникает
необходимость перераспределить излишки на тех
участников отрасли, оптимальные объемы кото�
рых оказались меньше их производственных мощ�
ностей. Для этого превышающие производствен�
ные мощности Qs

* заменяются соответствующими
Qs

max и считаются определенными, а множество
производителей распадается на два непересекаю�
щихся подмножества. Первое D={i1,i2,…,id} вклю�
чает тех из них, для которых оптимальные объемы

*
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1
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определены и равны Qs
*=Qs

max, k∈D. Второе
U={1,2,…, n}\D включает производителей с подле�
жащими пересчету объемами реализации. При�
быль производителя второй группы принимает вид

а необходимое условие –

т. е. получается аналогичная (2) задача меньшей
размерности. Решение возникающей последова�
тельности задач уменьшающейся размерности по�
зволяет определить оптимальные объемы продаж
всех n производителей с учетом ограниченных
производственных мощностей и различных уров�
ней средних переменных затрат. Подстановка най�
денных значений в уравнение спроса (1) дает цену
единицы продукции, и в нашем распоряжении
оказываются все необходимые данные для расчета
прибылей, т. е. стоимостных оценок исходов. Оче�
видно, что на величину максимальной прибыли
влияет целая система факторов. Так, параметры
спроса задаются количеством (n) и составом иссле�
дуемой группы производителей, их фактическими
объемами продаж (Qs

act, s=
⎯
1,n
⎯

), долями рынка ws
act,

s=
⎯
1,n
⎯

, производственными мощностями (Qs
max,

s=
⎯
1,n
⎯

) и уровнями затрат (ATCs
act, s=

⎯
1,n
⎯

), а также
фактическими ценами единицы продукции (Ps

act,
s=

⎯
1,n
⎯

), т. е.

для

и     

Параметры спроса, переменные затраты (AVCs
act –

до внедрения, AVCs
act–ΔAVC – после внедрения)

всех рассматриваемых участников рынка и их про�
изводственные мощности определяют оптималь�
ные объемы продаж, т. е.

Совокупные продажи, в свою очередь, позволя�
ют рассчитать среднеотраслевую цену, т. е.

Наконец, прибыль каждого предприятия опре�
деляют найденные объемы и цена, а также факти�
ческие затраты с учетом стоимостных характери�
стик мероприятия, где это необходимо, т. е.

При отсутствии сведений о вероятностях со�
стояний среды их наличие позволяет принять ре�
шение в условиях неопределенности. Для этого су�
ществует ряд подходов:
• принцип доминирования стратегий может быть

использован, если при любом состоянии среды
один из вариантов поведения, по крайней мере,
не хуже другого.

• выдвижение предположения о возможном по�
ведении среды, позволяющей дать каждой
имеющейся в распоряжении субъекта, прини�
мающего решение, альтернативе точную число�
вую оценку.
Возможными вариантами таких предположе�

ний являются гипотезы [16. С. 105]:
а об одинаковых вероятностях состояний среды

(критерий Лапласа);
б) о наступлении наименее благоприятного для

субъекта, принимающего решение, состояния
среды (критерий Вальда или максиминный);

в) о наступлении наиболее благоприятного для
субъекта, принимающего решение, состояния
среды (критерий крайнего оптимизма или мак�
симаксный);

г) заключающаяся в ожидании наступления наи�
менее благоприятного состояния среды с
субъективно определенной вероятностью λ, а
наиболее благоприятного – с вероятностью 1–λ
(критерий Гурвица);

д) заключающаяся в выборе наилучшего вариан�
та поведения с точки зрения минимизации по�
терь субъекта, принимающего решение (крите�
рий Сэвиджа).
Принцип доминирования стратегий неприме�

ним, если альтернативы несравнимы по Парето, т.
е. если выбор одной из них не дает однозначно луч�
шего по сравнению со второй результата. Крите�
рий Сэвиджа предполагает преобразование вы�
игрыша субъекта, принимающего решение, в его
потери от незнания точного состояния среды и вы�
бор того варианта поведения, где наибольшие из
этих потерь минимальны. Для его применения
каждое из состояний среды должно достигаться
при реализации каждой из возможных альтерна�
тив. В рассматриваемой задаче данное условие не
выполняется, следовательно, воспользоваться
критерием Сэвиджа для ее решения не представля�
ется возможным. Оставшиеся четыре метода по�
зволяют выбрать наилучший в соответствующих
предположениях вариант поведения и могут быть
использованы для принятия решения.

Стохастический характер исходов позволяет
перевести задачу в класс принятия решения в
условиях риска. В рассматриваемой задаче полу�
чение ЛПР статистической информации о поведе�
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нии среды затруднительно по причине уникально�
сти ситуации в случае каждого мероприятия. Од�
нако при отсутствии численных вероятностей дей�
ствий исследователя и конкурентов могут быть ис�
пользованы их экспертные оценки в терминах
естественного языка вида «довольно низкая»,
«средняя» и т. п. Математические операции с
такими понятиями осуществляются в рамках тео�
рии нечетких множеств, предложенной Л. Заде в
1965 г. и получившей широкое распространение, в
том числе в управлении и принятии решений
[27–29]. В нашем случае ее применение позволяет
получить вероятностные оценки исходов. Для это�
го зададим множество возможных значений веро�
ятностей выбора участниками вариантов своих
действий пятиуровневым классификатором вида
PF = {pf1 = «низкая»; pf2 = «довольно низкая»;
pf3 = «средняя»; pf4 = «довольно высокая»;
pf5 = «высокая»}. Каждое из значений pfk, κ=1,5

⎯

определим треугольным нечетким числом с носи�
телем [0,1]. Поскольку на начальном шаге иссле�
дователю целесообразно пытаться продать меро�
приятие, вероятность отказа от продажи равна ну�
лю, а на последующих шагах задается в соответ�
ствии с принятой классификацией. Вероятность
исследователя обратиться с предложением к каж�
дому из n производителей отрасли на нулевом ша�
ге составляет 1/n, а на последующих шагах – кон�
струкцией вида pfk/(n–i), i=

⎯
1,n

⎯
–1
⎯

, которую можно
представить в виде произведения нечеткого сомно�
жителя pfk∈PF и действительного сомножителя
1/(n–i). Вероятность решения каждого из конку�
рентов приобретать либо отказываться от приобре�
тения мероприятия определяется в соответствии с
введенным классификатором. Вероятность успеш�
ного внедрения в случае неосуществимого меро�
приятия равна нулю, а в случае реальной также
определяется одним из значений pfk∈PF. Есте�
ственным способом определения вероятности до�
стижения произвольного исхода – концевой вер�
шины дерева решений – является произведение ве�
роятностей действий участников, к этой вершине
приводящих. Это произведение включает действи�
тельные вероятности и нечеткие их значения pfk,
k=1,5

⎯
в различных положительных целых степе�

нях. Следовательно, нахождение искомой вероят�
ности предполагает реализацию трех арифметиче�
ских операций с нечеткими числами:
• возведение треугольного нечеткого числа в це�

лую в степень;
• нахождение произведения конечного (не более

5�ти) количества нечетких сомножителей;
• произведение нечеткого и действительного чисел.

Существуют различные способы выполнения
операций нечеткой арифметики [30–33]. Наиболее
простым и часто используемым из них является
метод α�уровней (сечений), т. е. набора значений
принадлежностей, для каждого из которых опре�
делены два крайних значения x таких, что μ(x)=α,
который и выбран для практической реализации.
Поскольку результирующее произведение являет�

ся нечетким числом, выполняется его дефаззифи�
кация методом центра тяжести. Рассчитанные та�
ким образом для всех концевых вершин дерева ре�
шений вероятности образуют вероятностную оцен�
ку множества исходов. Отметим, что при выборе
ЛПР одного из двух имеющихся в его распоряже�
нии вариантов действий часть потенциально воз�
можных исходов оказывается неосуществимой,
т. е. достижимой с нулевой вероятностью, а раз�
личные исходы могут иметь одинаковую стоимо�
стную оценку. Поскольку количество исходов си�
туации велико, но конечно, характеристика каж�
дой из альтернатив представляет собой дискрет�
ную случайную величину, формируемую следую�
щим образом:
• выявляются и упорядочиваются в порядке воз�

растания все различные значения прибыли, ко�
торые могут быть получены ЛПР;

• для каждого из возможных значений прибыли
определяется суммарная вероятность его полу�
чения.
Полученная таким образом вероятностно�стои�

мостная оценка обеих альтернатив завершает фор�
мирование оценочной структуры ЗПР, что позво�
ляет перейти к принятию решения в условиях рис�
ка. В этом случае используется критерий макси�
мизации среднего ожидаемого значения прибыли.
Наиболее часто используемыми характеристика�
ми среднего значения дискретной случайной вели�
чины являются:
• математическое ожидание, рассчитываемое

как сумма произведений значений случайной
величины на соответствующие им вероятности;

• мода, определяемая как наиболее вероятное
значение дискретной случайной величины.
Следовательно, для целей принятия решения

можно максимизировать либо среднее, либо наибо�
лее вероятное значение прибыли, исходя из пред�
почтений субъекта, принимающего решение.

Таким образом, выбор наилучшего варианта
поведения в рассматриваемой ЗПР в рамках клас�
сической теории принятия решений в условиях
неопределенности и риска может быть осущест�
влен шестью различными способами. Наиболее
подходящий из них выбирается ЛПР. Отметим,
что лицам, не склонным к риску, при принятии ре�
шения в условиях неопределенности следует выби�
рать критерий Вальда или Гурвица с показателем
пессимизма λ, близким к единице. При принятии
решения в условиях риска целесообразно дополни�
тельно исследовать величину среднего квадратиче�
ского отклонения каждой альтернативы как меры
риска ее использования. Наилучшая (дающая
максимум прибыли по выбранному критерию) аль�
тернатива и будет искомым решением задачи.

Общая концепция решения задачи принятия
решения о внедрении на промышленном пред�
приятии, функционирующем в условиях олигопо�
лии, мероприятия по снижению затрат, предло�
женного сторонним разработчиком, включает
пять основных этапов, представленных на рис. 2.
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Здесь модель развития событий формирует реа�
лизационную структуру, модели регрессии, олиго�
полии и нечеткой оценки поведения участников –
оценочную, а в модели принятия решения осу�
ществляется выбор критерия сравнения альтерна�
тив и определение наилучшей из них в соответ�
ствии с этим критерием.

В отличие от классических инвестиционных
проектов [9], разработанный нами метод позволяет
прогнозировать финансовые последствия модерни�
зации производства с учетом взаимодействие про�
изводителей�олигополистов. Моделирование осу�
ществляется на мезо�, а не на макроуровне (как в
[7]), что расширяет возможности использования
метода при управлении экономикой страны. Кро�
ме того, традиционно предполагается распростра�
нение технологий без участия их автора [6], тогда
как в нашем случае его действия имеют существен�
ное значение при решении задачи. Также зачастую
решается задача оптимизации инвестиций в инно�
вации, разрабатываемые самими предприятиями
[13, 14], однако лишь 0,07 % от общего числа орга�
низаций в РФ занимаются исследованиями само�
стоятельно (по данным Всероссийского статисти�
ческого ежегодника 2013 – в 2012 г. 3566 из
4886400), остальные предпочитают приобретать
готовые технологии, что и рассматривается в на�
шей модели.

Практическая реализация концепции 
решения задачи о модернизации производства 
на промышленном предприятии
В силу значительной трудоемкости процесса

формирования множества исходов и его вероят�
ностно�стоимостной оценки, особенно при боль�

шом числе участников, для решения задачи возни�
кла необходимость в разработке программного
продукта. В качестве программного средства ис�
пользовался Borland Delphi 6. Структура и функ�
циональность программы в соответствии с разрабо�
танной концепцией следующие.

Модуль ввода/вывода включает проверку пра�
вильности введенных пользователем сведений,
формирование массивов данных о производителях
отрасли, а также преобразование имеющихся дан�
ных для представления их в удобном для дальней�
шего использования виде. Пользователь выбирает
число участников отрасли и их конкретные наиме�
нования, шаг разбивки функций принадлежности
на α�уровни при выполнении операций с нечетки�
ми числами. Кроме того, им устанавливаются
уровни нечетких вероятностей действий участни�
ков, стоимостные характеристики мероприятия
(его внедрения и ликвидации последствий в случае
неудачи, а также изменение AVC и TFC, заявлен�
ные разработчиком) и метод принятия решения.
Сведения о наименованиях производителей отра�
сли, их затратах, фактических объемах продаж,
производственных мощностях и ценах считаются
известными и ввода не требуют. Также в модуле
реализованы процедуры вывода исходов и их ха�
рактеристик в текстовый файл и графиков распре�
делений выигрышей субъекта, принимающего ре�
шение, в компонент�диаграмму Chart.

Для построения дерева исходов в модуле разви�
тия ситуации реализована рекурсивная процеду�
ра, использующая визуальный компонент TreeVi�
ew. При формировании дерева в поле Data каждой
его вершины сохраняется ссылка на соответствую�
щую ей вероятность [34].
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Рис. 2. Концептуальная схема принятия решения о приобретении мероприятия

Fig. 2. Conceptual diagram of making decision on purchasing an arrangement



Модуль нечеткой оценки поведения участни�
ков позволяет рассчитать вероятности достижения
всех исходов при выборе ЛПР стратегий «приобре�
тение мероприятия» и «отказ от приобретения ме�
роприятия». В нем реализованы операции опреде�
ления и группировки сомножителей, нечеткой
арифметики, дефаззификации и нормирования ре�
зультирующих вероятностей [35].

Функционально модуль «Регрессия рынка»
предполагает сбор и преобразование в удобный для
дальнейшего исследования вид сведений об от�
дельных производителях отрасли и рынке в целом.
Значения постоянных на весь выпуск и средних
переменных затратах производителей калийной
отрасли получены методом регрессионного анали�
за и внесены в массив сведений об отрасли в моду�
ле ввода/вывода.

Модуль «Олигополия» предназначен для опре�
деления максимальных прибылей производителей
отрасли. Здесь рассчитываются их затраты в каж�
дом исходе, оптимальные объемы и равновесная
цена единицы продукции. На основании получен�
ных данных вычисляются искомые прибыли
участников отрасли. Наличие такой оценки позво�
ляет субъекту, принимающему решение, сравнить
альтернативы «приобретение» и «отказ от прио�
бретения» и выбрать наилучшую из них.

В модуле «Принятие решения» исходя из полу�
ченных значений прибыли и вероятностей их по�
лучения рассчитываются оценки финансовых по�
следствий выбора ЛПР стратегий «приобретение»
и «отказ от приобретения» предложенного иссле�
дователем мероприятия по снижению затрат и
производится выбор наиболее предпочтительной
альтернативы по выбранному критерию.

Решение задачи о модернизации производства
предприятиями калийной отрасли 
России и Белоруссии
Большинство действующих на территории Бе�

резниковско�Соликамского промышленного узла
предприятий – ОАО «Уралкалий», занимающийся
добычей и переработкой калийных солей, корпо�
рация «ВСМПО «АВИСМА», выпускающая тита�
новую продукцию, производители азотных удобре�
ний ОАО «ОХК «Уралхим» и редкоземельной, ти�
тановой и магниевой продукции ОАО «Соликам�
ский магниевый завод» – являются участниками
олигополистических рынков. Поэтому предложен�
ная нами модель может быть использована для
обоснования принятия решений о внедрении тех�
нологических проектов в условиях неопределенно�
сти на различных предприятиях и в различных
отраслях. Для определенности рассмотрим реше�
ние задачи на примере двух из девяти основных
производителей мировой калийной отрасли – ОАО
«Уралкалий», Россия, Пермский край, и ОАО «Бе�
ларуськалий», Республика Беларусь. Совокупные
продажи продукции в целом по отрасли в 2013 г.
составили чуть больше 49 млн т хлористого калия,
или около 16627,5 млн USD, из них примерно

треть приходится на выбранных производителей.
ОАО «Уралкалий» – крупнейший участник отра�
сли на территории РФ – является одним из градо�
образующих предприятий Березниковско�Соли�
камского промышленного узла с выручкой, соста�
вляющей порядка 12,3 % валового регионального
продукта Пермского края (рассчитано по данным
2012 г., данные за 2013 г. в открытом доступе от�
сутствуют) и 0,15 % валового внутреннего продук�
та (ВВП) РФ (рассчитано по данным 2013 г.). ОАО
«Беларуськалий» является единственным произ�
водителем калийных удобрений в Белоруссии с
выручкой порядка 2,5 % совокупного ВВП стра�
ны. В силу уникальности производств и значимо�
сти вклада в экономику каждой из стран модели�
рование деятельности выбранных хозяйствующих
субъектов представляет существенный интерес, а
территориальная близость и общность рынков
сбыта позволяют рассматривать их как дуополию.

Воспользуемся разработанной методом и про�
граммным средством на его основе для принятия
решения о внедрении в ОАО «Уралкалий» и ОАО
«Беларуськалий» мероприятия с характеристика�
ми, представленными в таблице, в условиях риска
по критерию максимума среднего ожидаемого вы�
игрыша. Предполагается, что вознаграждение ис�
следователя составляет 10000 USD, затраты на
устранение последствий неудачного внедрения ме�
роприятия – 300000 USD, а вероятности приобре�
тения мероприятия в ОАО «Беларуськалий» и ус�
пешного внедрения в случае приобретения в ОАО
«Беларуськалий» и «Уралкалий» имеют уровень
«средняя».

Результат расчета средних ожидаемых прибы�
лей выбранных производителей при различных со�
четаниях нечетких вероятностей осуществимости
мероприятия и повторной продажи представлен на
рис. 3 и 4, а сравнения альтернатив – на рис. 5.

Анализ полученных результатов позволяет
утверждать, что для ОАО «Уралкалий» целесооб�
разно осуществлять внедрение для случаев низкой
вероятности повторной продажи и высокой осуще�
ствимости, средней и довольно высокой вероятно�
стях повторной продажи и довольно высокой и вы�
сокой осуществимости, а также высоких вероятно�
стях повторной продажи и осуществимости. Прио�
бретение мероприятия дает максимум прибыли,
равный 1377809942 USD, в случае мероприятия
со средней вероятностью повторной продажи, осу�
ществимого с высокой вероятностью. Отказ от
приобретения дает максимум прибыли, равный
1377814250 USD, в случае мероприятия с низки�
ми вероятностями повторной продажи и осуще�
ствимости. Выбор лучшего варианта позволяет по�
лучить в среднем на 22161 USD больше, чем выбор
худшего варианта.

В случае рассматриваемого мероприятия аль�
тернатива «отказ от внедрения» является наилуч�
шей в случае ОАО «Беларуськалий» при любых со�
четаниях вероятностей повторной продажи и осу�
ществимости. Это означает, что удачное его вне�
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Рис. 3. Прогнозируемая прибыль ОАО «Уралкалий»

Fig. 3. Predicted benefit of «Uralkalii»

Рис. 4. Прогнозируемая прибыль ОАО «Беларуськалий»

Fig. 4. Predicted benefit of «Belaruskalii»

Рис. 5. Сравнение альтернатив «приобретение» и «отказ от приобретения»

Fig. 5. Comparison of alternatives «purchasing» and «reject purchasing»

 



дрение не дает необходимого для значительного
прироста средней ожидаемой прибыли эффекта, а
значит, нецелесообразно. Максимум прибыли в
случае приобретения достигается при средней ве�
роятности повторной продажи и высокой вероят�
ности осуществимости мероприятия. Отказ от
приобретения позволяет предприятию получить
постоянную прибыль в размере 289445260 USD.
Выбор варианта «отказ от приобретения» позволя�

ет получить в среднем на 71255 USD больше, чем
выбор варианта «приобретение».

Заключение
Проведенное на примере ОАО «Уралкалий» и

ОАО «Беларуськалий» исследование показало, что
предложенный метод позволяет не только прогно�
зировать финансовые последствия внедрения и от�
каза от внедрения мероприятия с заявленными ха�
рактеристиками и принимать обоснованные реше�
ния на их основании, но и исследовать влияние
различных факторов (в нашем случае, вероятно�
стей) на уровни прибыли производителей отрасли.
Такими факторами помимо рассмотренных выше
вероятностей являются:
• количество и состав исследуемой группы про�

изводителей;
• среднеотраслевая цена единицы продукции;
• фактические объемы продаж производителей;
• производственные мощности производителей;
• фактические затраты производителей;
• стоимостные характеристики мероприятия;
• вероятностные характеристики мероприятия.

В дальнейшем предполагается использование
предложенного метода для установления влияния
перечисленных факторов на прибыль принимаю�
щего решение предприятия и выработки системы
рекомендаций по выбору наилучшего варианта по�
ведения для данного их сочетания.
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DECISION MAKING SUPPORT IN THE TASK OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISE MANUFACTURE MODERNIZATION
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The relevance of the issue is caused by the necessity to increase industrial enterprise operational efficiency using mathematically based
manufacture modernization decision making method.
The main aim of this study is to develop a decision making technique for industrial enterprise manufacture modernization. The arran�
gement is assumed to be proposed by a third�party developer. The enterprise is considered to operate as a mass production plant and an
oligopoly member.
The methods used in the study. System analysis is used to find the solution; in order to solve the entire problem the situation partici�
pants and their possible actions are identified and then used to construct a tree of outcomes; necessary data is collected and an industry
demand and its enterprises’ cost functions are estimated using simple linear regression; enterprises’ optimal profits are evaluated using
the game theory Cournot competition model. If there are no probabilities of participants’ actions it is possible to make a decision under
uncertainty. However if there are natural language expert appraisals of their values each outcome probability can be calculated and a de�
cision under statistical uncertainty can be made by evaluation of those probabilities using fuzzy arithmetic. The decision making tech�
nique itself can be performed by maximizing average or most probable profit.
The results. The developed method is applied to decide if a certain innovation should be acquired by a potash industry enterprise. OJSCs
«Uralkali» and «Belaruskali» were chosen as potash industry members and for each of them the best courses of action under fuzzy pro�
babilities variation were elaborated.

Key words:
Decision making, system analysis, regression analysis, game theory, fuzzy�set theory, potash industry.
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Введение
Усиление контроля пенсионного учета, влияние

выбранной политики инвестирования средств пен�
сионных накоплений, а также способы уполномо�
ченных институтов исполнения своих обязательств
привели к переосмыслению вопросов инвестирова�
ния средств пенсионных накоплений [1, 2]. Среди
множества идей и мнений массовое обсуждение по�
лучило предложение о том, что управляющие сред�
ствами пенсионных накоплений должны полностью
перейти от инвестирования в акции к инвестирова�
нию в облигации либо до минимума сократить ри�
сковую часть инвестиционного портфеля, тем са�
мым добившись максимально консервативной стра�
тегии управления. В связи с этим актуальной явля�

ется задача формирования и сопровождения инве�
стиционного портфеля пенсионных накоплений,
который обеспечивал бы максимальный доход при
минимальном инвестиционном риске [3–6].

На сегодняшний день в научной литературе су�
ществуют разные модели, позволяющие сформи�
ровать инвестиционный портфель:
а) минимизирующие риск от вложений;
б) максимизирующие доходность;
в) объединенные а), б);
г) слежения за эталонным портфелем или индек�

сом;
д) др. [7–13].

После того как инвестиционный портфель
(а–д), удовлетворяющий требованиям инвестора,
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Развитие пенсионной системы, основной компонентой которой является обязательное пенсионное страхование, представляет
собой ключевую гарантию общества. В связи с увеличением совокупного объема средств пенсионных накоплений, переданных
в доверительное управление уполномоченным институтам; нестабильностью финансового рынка и т. п. возникает необходи�
мость развития альтернативных методик и моделей инвестирования средств пенсионных накоплений, которые позволили бы
повысить эффективность накопительной компоненты пенсионной системы России. Ранее авторами была предложена модель
формирования инвестиционного портфеля пенсионных накоплений, учитывающая основные законодательные требования и
позволяющая защитить подпортфель облигаций от риска изменения процентных ставок за счет включения в модель стратегии
иммунизации. После того как инвестиционный портфель сформирован, перед управляющим встает задача управления данным
портфелем. В данной статье предложена модель, позволяющая переформировать полученный ранее инвестиционный портфель
с минимальными транзакционными издержками, взимаемыми биржей за сделки купли�продажи ценных бумаг.
Цель работы: на основании предложенной ранее модели формирования инвестиционного портфеля пенсионных накоплений
предложить математическую модель переформирования полученного инвестиционного портфеля, минимизирующую транзак�
ционные расходы; по результатам, полученным в ходе работы с предложенной моделью, доказать, что наличие транзакцион�
ных издержек влечет за собой снижение прибыли от инвестирования.
Методы исследования: экономико�математическое моделирование, методы оптимизации, компьютерное моделирование.
Результаты. Получена модель переформирования ранее сформированного инвестиционного портфеля. Проведенная числен�
ная апробация для случая учета транзакционных расходов и без них позволила установить, что частый пересмотр портфеля вле�
чет снижение прибыли от инвестирования из�за наличия транзакционных издержек.
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сформирован, актуальной становится задача его
переформирования. Сигналом к изменению сфор�
мированного портфеля служит факт несоответ�
ствия текущих характеристик сформированного
инвестиционного портфеля заданным (например, в
модели [12] падение доходности инвестиционного
портфеля ниже минимальной и (или) в случае не�
выполнения условия равенства дюрации подпорт�
феля облигаций инвестиционному горизонту тре�
буют пересмотра инвестиционного портфеля или
его продажу). Известно, что за сделку по покупке
или продаже ценных бумаг рынком взимается ко�
миссия (транзакционные издержи для инвестора).
Поэтому частый пересмотр портфеля может суще�
ственно снизить полученную за период владения
прибыль за счет транзакционных издержек.

В данной работе авторами предложена модель
инвестиционного портфеля, позволяющая пере�
формировать исходный портфель пенсионных на�
коплений без учета транзакционных издержек и с
их учетом. В разделе численного моделирования
приведены расчеты экономического эффекта от
управления портфелем и предложены рекоменда�
ции относительно частоты пересмотра инвести�
ционного портфеля при наличии транзакционных
издержек.

Описание модели инвестиционного портфеля 
без учета транзакционных издержек
Пусть на момент времени t=t0 инвестор форми�

рует инвестиционный портфель стоимостью V(t0)
на срок T. Структура портфеля X(t0) на момент
времени t=t0 определяется из задачи оптимально�
го управления вида:

(1)

где x'(x1,…,xk) – подпортфель облигаций;
x"=(xk+1,…, xN+k) – подпортфель акций; m – задан�
ная ожидаемая доходность портфеля; σ – матрица
ковариаций между рисковыми активами;
υT=(υ1,υ2,…,υk) – вектор доходностей облигаций;
μT=(μ1, μ2,…,μN–k) – вектор доходностей акций;
DT=(D1,D2,…,Dk) – вектор дюраций облигаций; T –
горизонт инвестирования; e1, e2 – единичные век�
торы соответствующих размерностей. Ограниче�
ния 2,3 из (1) определяются согласно действующе�
му пенсионному законодательству РФ. Неравен�
ство 0≤x(t)≤b накладывает ограничения на мини�
мальную и максимальную доли одного актива в
портфеле. Неравенство y(t)≤c накладывает ограни�
чения на величину каждого вида активов (напри�

мер, суммарно доля акций не может превышать
65 % совокупного портфеля). Подробнее с этими
ограничениями можно ознакомиться в [14–16].

Переформирование инвестиционного портфеля
В момент времени t=t1 перед инвестором встает

задача переформирования инвестиционного порт�
феля X(t0) в случае поступления планового дохода
от портфеля (например, купонный доход или пога�
шение части номинала облигации) или в случае от�
клонения дюрации портфеля от инвестиционного
горизонта. Чтобы подпорфель облигаций был им�
мунизирован (защищен) от изменений процент�
ных ставок после момента времени t=t1, необходи�
мо, чтобы дюрация портфеля в момент t=t1 совпа�
дала с его инвестиционным горизонтом (T–t1) [17].
Таким образом, инвестиционный портфель X(t0)
должен быть заново сбалансирован в соответствии
с моделью [1] (отметим, что поступивший за пе�
риод времени от t0 до t1 доход тоже должен быть
реинвестирован). Для решения этой задачи
необходимо найти оптимальное решение следую�
щей задачи:

Процесс переформирования инвестиционного
портфеля можно повторить в момент времени t=t2,
когда поступит очередной платеж от портфеля
X(t1). Если в какой�то момент времени нельзя
сформировать подпортфель с требуемой дюрацией,
то имеющийся подпортфель продается.

Учет транзакционных издержек 
при формировании портфеля
Пусть на момент времени t=t0 инвестор форми�

рует инвестиционный портфель стоимостью V(t0)
на срок T. Обозначим величину транзакционных
расходов на приобретение ценных бумаг Cb и на
продажу ценных бумаг – Ca. Тогда на формирова�
ние портфеля стоимостью V(t0) инвестору понадо�
бится сумма V(t0)⋅(1+Cb). Структура портфеля X(t0)
на момент времени t=t0 определяется из задачи оп�
тимального управления (1).

Переформирование инвестиционного портфеля 
с учетом транзакционных издержек
Пусть в момент времени t1 от портфеля X(t0) по�

ступает первый платеж, дюрация портфеля откло�
няется от инвестиционного горизонта T–t1. Усло�
вия, в которых осуществляется переформирование
инвестиционного портфеля, следующие:
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1) переформирование портфеля требует от инве�
стора транзакционных расходов;

2) цены финансовых инструментов (акций и обли�
гаций), включенных в инвестиционный порт�
фель изменились до значений Sj(t1) (j=

⎯
1,N

⎯
+k
⎯

);
дюрации облигаций изменились до значений
Di(t1) (i=1,k

⎯
).

Чтобы сформировать портфель, дюрация под�
портфеля облигаций которого равна T–t1 годам,
необходимо решить систему

Пусть x1
1, x2

1…xk
1, x1

k+1…x1
N+k – решение этой систе�

мы. Для переформирования портфеля часть обли�
гаций придется продать, часть – купить. В соответ�
ствии с этим часть стоимости V(t1) пойдет на тран�
закционные издержки, связанные с переформиро�
ванием портфеля. Обозначим C величину транзак�
ционных издержек, qi,zi – денежные суммы, затра�
ченные на покупку ценных бумаг и полученные
при продаже ценных бумаг, соответственно.

Чтобы минимизировать транзакционные из�
держки, необходимо решить задачу линейного
программирования:

где St
0 и St

1 – стоимость ценных бумаг i�го типа в
моменты t=t0 и t=t1 соответственно. Обозначим за

решение задачи (2). Тогда в момент времени
t=t1 сформирован инвестиционный портфель X(t1)
стоимостью V~(t1)=V(t1)–C1.

Численное моделирование
Пусть на момент времени t=t0 сформирован ин�

вестиционный портфель

(рис. 1) стоимостью V(t0)=1000000 (р.)

из акций (ОАО Лукойл, ОАО Номос�Банк и ОАО
Аэрофлот) и облигаций (Томской, Волгоградской,
Липецкой и Свердловской областей, а также кор�
поративных облигаций АИЖК, ЕвроХолд и
РЖД), при начальных данных

T=730 дней [18–20]. Дюрация портфеля при та�
ких долях вложений в выбранные активы совпада�
ет с горизонтом инвестирования.

В момент t=t1 (через полгода после формирова�
ния исходного портфеля):

В результате очередного переформирования
портфеля X(t0) получим портфель

стоимостью V(t1)=1150000, подпортфель облигаций
которого иммунизирован от изменений рыночных
ставок и принесет гарантированный доход.

Рис. 1. Структура инвестиционного портфеля в момент вре�
мени t=t0

Fig. 1. Structure of investment portfolio at the moment t=t0

Покажем, как изменится стоимость инвести�
ционного портфеля, если учесть транзакционные
расходы. Положим расходы на покупку и продажу
ценных бумаг Ca=Cb=0,5 %. Тогда, чтобы на мо�
мент времени t=t0 сформировать портфель стоимо�
стью 1000000 р., нужно инвестировать сумму
V(t0)=1050000 (р.). Структуру портфеля X(t0) при�
мем ту же (см. выше по тексту). В момент времени
t=t1 при описанных выше изменениях доходно�
стей и дюраций ценных бумаг структура инвести�
ционного портфеля определяется как

(рис. 2).
Рассчитаем минимальный размер транзак�

ционных издержек, требуемых для получения
портфеля X(t1). На момент времени t=t1 цены из�
менились
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и соответственно изменилась стоимость портфеля
V(t1)=1031483 (р.). В результате решения системы
(2) получим результат C=5479,9 (р.). Таким обра�
зом, в момент времени t=t1 стоимость инвести�
ционного портфеля составит

В статье предложена модель инвестиционного
портфеля пенсионных накоплений, с помощью ко�
торой может быть осуществлена процедура его пере�
формирования в случае изменения характеристик
портфaеля. В задаче управления портфелем учиты�
ваются транзакционные издержки, взимаемые бир�
жей за совершение сделок купли�продажи ценных
бумаг. В результате численного моделирования
установлено, что полученная в конце срока инве�
стирования стоимость портфеля будет меньше той,
которая была бы при их отсутствии. Таким образом,
при наличии транзакционных издержек инвестор
сталкивается с проблемой определения частоты пе�
ресмотра сформированного портфеля.

1
( ) 1031483 5479,9 1026003,1 (p.).V t = − =
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Рис. 2. Структура инвестиционного портфеля в момент вре�
мени t=t1

Fig. 2. Structure of investment portfolio at the moment t=t1
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Уровень развития экономики страны и благосо�
стояние ее населения зависят от количества потре�
бляемых энергетических ресурсов на одного жите�
ля и производительности этих ресурсов, т. е. вели�
чины валового внутреннего продукта (ВВП) на ду�
шу населения и на единицу потребляемых ресур�
сов [1]. Согласно статистическим данным [2–4]
Россия занимает 46�е место в мире по ВВП на одно�
го человека; 28�е место по потреблению электриче�
ской энергии; 55�е по качеству жизни; 164�е по
продолжительности жизни, при этом являясь од�
ной из богатейших стран мира, как по запасам, так
и по добыче и производству энергетических ресур�
сов.

Перед обществом и государством стоит страте�
гическая задача повысить ВВП в несколько раз,
что определит дальнейший путь развития стра�
ны – перейти в разряд высокоразвитых стран или
оставаться их сырьевым придатком.

Развитие экономики за счет увеличения добы�
чи нефти и газа себя исчерпало и не дает суще�
ственного роста, поэтому в настоящее время особо
остро стоит задача повышения энергоэффективно�
сти используемых топливно�энергетических ре�
сурсов (ТЭР).

Обеспечение народного хозяйства страны ТЭР
осуществляется в сложном взаимосвязанном про�
цессе, состоящем из нескольких стадий: добыча,
производство, преобразование, транспорт, распре�
деление, потребление. Поэтому эффективность ис�
пользования ТЭР надо рассматривать на всех ста�
диях, и только комплексный системный подход
может дать положительный эффект.

Для эффективного управления производством
и рациональным потреблением энергетических
ресурсов в энергетике создано новое направление
– энергетический менеджмент, представляющее
систему информационно�аналитических, органи�
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Актуальность работы обусловлена необходимостью достижения поставленной перед обществом и государством стратегической
задачи повысить валовой внутренний продукт (ВВП) в несколько раз и снизить его энергоемкость. Это позволит перейти в раз�
ряд высокоразвитых стран, а не оставаться их сырьевым придатком. Такая задача может быть решена только за счет перевода
экономики России на энергосберегающие технологии и повышения энергоэффективности используемых топливно�энергетиче�
ских ресурсов, поскольку развитие экономики за счет увеличения добычи нефти и газа себя исчерпало и не дает существенного
роста ВВП.
Цель работы: показать значение энергетического аудита в эффективном управлении энергосбережением на всех стадиях про�
изводства, передачи, преобразования, распределения и потребления энергии.
Метод исследования: анализ выполнения законов и законодательных актов правительства по энергосбережению и проблем,
мешающих одной из богатейших стран мира по запасам и добыче топливно�энергетических ресурсов перейти в разряд высоко�
развитых стран.
Результаты. Рассмотрено содержание основных функций энергетического менеджмента: планирования, организации, мотива�
ции и контроля, а также виды и содержание энергетического аудита. Показано, что только с помощью углубленного энергетиче�
ского аудита, сформировав банк объективных данных об энергетических потоках, можно реализовать функции энергетическо�
го менеджмента; рассчитать топливно�энергетические балансы оборудования, предприятия, региона, страны, позволяющие на�
дежно и бесперебойно обеспечивать топливно�энергетическими ресурсами предприятия и регионы. Критический анализ энер�
гетических балансов позволяет установить объективные нормы расхода, потребления, добычи и производства энергоресурсов,
оценить возможный потенциал энергосбережения при внедрении различных энергосберегающих мероприятий и составить ре�
альную программу энергосбережения. Таким образом, в ходе исследования был сделан вывод о том, что без комплексного до�
стоверного энергетического аудита в сфере производства и потребления топливно�энергетических ресурсов, а также использо�
вания всех рычагов энергетического менеджмента невозможно эффективно управлять энергосбережением в стране и снизить
энергоемкость ВВП.
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зационно�технических и нормативно�правовых
мероприятий, главной задачей которого является
формирование топливно�энергетических балан�
сов на всех уровнях от региона до предприятия и
установки в соответствии с потребностями эконо�
мики.

Под топливно�энергетическим балансом пони�
мается количественное равенство между потребле�
нием и производством всех видов энергетических
ресурсов (топлива, пара, электрической и тепло�
вой энергии) в энергетическом хозяйстве.

Содержание видов деятельности энергетиче�
ского менеджмента, как и менеджмента вообще
[5–7], проявляется в реализации четырех основ�
ных функций управления: планирования, органи�
зации, мотивации и контроля.

В стране разработана Федеральная целевая
программа «Энергоэффективность и развитие
энергетики» [8], которая направлена на снижение:
• затрат в топливно�энергетический комплекс

(ТЭК), что позволит снизить тарифы и цены на
энергетические ресурсы;

• издержек в промышленности, в результате чего
повысится конкурентоспособность промы�
шленных товаров;

• затрат в ЖКХ.
На основе этой программы разработаны регио�

нальные программы энергосбережения и планы
организационно�технических мероприятий по
экономии ресурсов предприятий.

Все организационные отношения в энергетиче�
ском менеджменте регулируются Федеральным
законом «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности» [9] и принимае�
мыми на их основе нормативными и правовыми
актами субъектов РФ. На федеральном и регио�
нальном уровнях созданы департаменты Госэнер�
гонадзора и энергосбережения, подчиняющиеся
Минэнерго России. На крупных промышленных
предприятиях ответственность за энергосбереже�
ние несет менеджер по энергетике (главные: инже�
нер, энергетик, механик и др.).

В соответствии с постановлением правитель�
ства РФ [10] для мотивирования используются
различные методы стимулирования:
• самым простым и действенным методом явля�

ется внедрение в сознание людей «психологии
энергосбережения», т. е. осознанного и мотиви�
рованного применения на практике правил эф�
фективного использования энергии. Для этого
необходимо объяснять задачи энергосбереже�
ния и показывать выгоды для организации и
каждого работника от экономии энергии;

• предоставляются налоговые льготы на расходы
по приобретению энергосберегающего оборудо�
вания и технологий;

• устанавливаются льготные пониженные тари�
фы для потребителей, учитывающие затраты
на энергосбережение;

• устанавливаются льготные повышенные тари�
фы для производителей электрической и тепло�

вой энергии, использующих возобновляемые
источники энергии;

• государственная финансовая поддержка энер�
госберегающих мероприятий из Федерального
бюджета и средств субъектов РФ, а также из ре�
гиональных фондов поддержки энергосбереже�
ния;

• потребители энергетических ресурсов – юриди�
ческие лица – в случае использования энерге�
тических ресурсов не в том объеме, который
предусмотрен договорами с энергоснабжающи�
ми организациями, освобождаются от возмеще�
ния расходов, понесенных указанными энер�
госнабжающими организациями, если недои�
спользование энергетических ресурсов являет�
ся следствием осуществления энергосберегаю�
щих мероприятий.
Все добываемые, производимые, хранимые и

потребляемые энергетические ресурсы подлежат
обязательному учету с помощью специальных при�
боров в соответствии с государственными стандар�
тами [11–13]. Основополагающие государствен�
ные стандарты включают в себя требования обще�
ства: здоровье, безопасность, надежность, сохране�
ние энергии и естественных ресурсов, защита
окружающей среды. На основе этих стандартов
Минэнерго России разработало десятки норматив�
ных и методических документов по энергосбере�
жению.

Успешно реализовать все функции энергетиче�
ского менеджмента можно только с помощью энер�
гетического аудита, целью которого является по�
лучение простой, но исчерпывающей информации
о ситуации с общим потоком энергии в пределах
исследуемой системы, которая может быть как
технологическим процессом или установкой, так и
промышленным предприятием. Согласно законо�
дательным документам [14–16] различают два по�
нятия – энергетические обследования и энергети�
ческий аудит.

Энергетические обследования в обязательном
порядке проводят органы Госэнергонадзора на
предприятиях, независимо от организационно�
правовых форм и форм собственности, потребляю�
щих более 6 тыс. т у.т. или 1 тыс. т моторного то�
плива в год, с выдачей соответствующего предпи�
сания. Существует 6 видов энергетических обсле�
дований: предпусковые, предэксплуатационные,
первичные, периодические (повторные), внеоче�
редные, локальные, экспресс�обследования.

Энергетический аудит – это энергетическое
обследование организации на основе добровольной
заявки на предмет рационального и эффективного
использования ею энергетических ресурсов с со�
ставлением энергетического паспорта и выдачей
соответствующих рекомендаций.

Энергоаудит должны пройти:
• энергопроизводители перед пересмотром тари�

фов;
• энергопотребители, претендующие на льгот�

ные тарифы;
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• энергопроизводители и энергопотребители,
нуждающиеся в государственной поддержке;

• хозяйствующие субъекты, заявляющие об уве�
личении своего энергопотребления или создаю�
щие свои энергоисточники;

• предприятия�банкроты при утверждении про�
граммы вывода предприятия из кризиса.
Энергоаудит проводят представители аккреди�

тованных энергоаудиторских фирм с привлечени�
ем специалистов проектных и научно�исследова�
тельских организаций при тесном взаимодействии
с заинтересованными исполнителями служб глав�
ного энергетика (главного механика), главного
технолога (главного химика и др.) предприятия в
зависимости от отраслевой специфики.

Энергоаудиты проводятся в виде экспресс�об�
следования или углубленного энергетического об�
следования. По результатам экспресс�обследова�
ния оценивают состояние энергохозяйства пред�
приятия, его энергобаланс, нерациональные поте�
ри энергии и основные направления снижения
энергозатрат и платы за энергетические ресурсы.
При углубленном обследовании проводятся также
сравнения фактических и нормативных затрат на
технологию, отопление, вентиляцию, горячее во�
доснабжение; оценивают возможный потенциал
энергосбережения при внедрении различных энер�
госберегающих мероприятий.

Оптимальная эффективность затрат, получен�
ная в результате применения какого�либо метода
сбережения ресурсов, никогда не может быть до�
стигнута путем исследования, ограниченного до
отдельных составляющих системы. Каждая систе�
ма должна быть изучена целиком для того, чтобы
определить основные центры потерь и сравнить
эффективность затрат и влияние на окружающую

среду для множества альтернативных вариантов
или действий по модернизации.

Системный подход к энергетическому аудиту
включает обзор, анализ, критику, генерирование
возможных вариантов и их оптимизацию (таблица).

Подобный энерготехнологический анализ вы�
деляет основные области, в которых появляются
непроизводительные отходы, и позволяет давать
экономические оценки, ведущие к полностью обос�
нованным инвестиционным решениям.

Последовательные шаги циклического процес�
са проведения энергетического аудита можно
условно объединить в рамках четырех этапов:
1. Опытный аудитор путем внешнего осмотра обо�

рудования и бесед со специалистами может вы�
явить места неэффективного использования
энергоресурсов. Кроме того, путем знакомства
с отчетностью предприятия анализируется ре�
троспективная информация о потреблении
энергии в основных производствах и установ�
ках.

2. Составляется карта потребления энергии, как
по всем энергоносителям, так и по технологиче�
ским процессам, установкам и цехам (зда�
ниям). Каждому зданию, процессу и установке
приписывается код, который используется в
последующей работе. Информация о потребле�
нии энергии должна включать данные как за
текущий период, так и за прошедшие годы. Ди�
намика потребления энергии позволяет сделать
объективное заключение об эффективности ее
использования. На стадии разработки карты
потребления энергии составляются энергетиче�
ский и материальный балансы, которые позво�
ляют выявить для каждого объекта факторы,
влияющие на ее потребление. Энергетические
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Таблица. Схема критического анализа результатов энергетического аудита
Table. Critical analysis of energy audit results

Анализируемый
параметр 
Parameter

Главный вопрос 
The main question

Действенные факты 
The efficient facts

Альтернативы 
Alternatives

Выбранная альтернатива 
The alternative selected 

Цель/Aim
Что делается? 
What is done?

Что необходимо? Почему? 
What should be done? Why?

Что еще могло бы быть сделано? 
What else could be done?

Что должно быть сделано? 
What should be done?

Средства/Means
Как это делается? 

In what way is it done?
Почему так? 

Why in this way?

Каким еще образом это можно
сделать? 

What other means can be used?

Как это можно сделать? 
In what way can it be done?

Место/Place
Где это делается?
Where is it done?

Почему там? 
Why there?

Где еще это могло бы 
быть сделано? 

Where else can it be done?

Где это должно 
быть сделано? 

Where should it be done?

Время/Time
Когда это надо сделать? 
When should it be done?

Почему тогда? 
Why that time?

Когда еще это могло бы
быть сделано? 

Where else can it be done?

Когда это должно 
быть сделано? 

When should it be done?

Источник/Source

Откуда поступают исход�
ные ресурсы? 

Where do the initial sources
come from?

Почему этот источник? 
Why this source?

Какие другие источники могли
бы использоваться? 
What other sources 

could be used?

Какой источник должен ис�
пользоваться? 

What source should be used?

Сток/Discharge

Куда направляется сброс
ресурсов? 

Where are the resources
discharged?

Почему туда? 
Why there?

Куда еще он может быть пере�
направлен? 

Where else can it be discharged?

Куда он должен быть 
направлен? 

Where should it be 
discharged?



балансы позволяют также осуществлять кон�
троль соответствия фактических показателей
энергопотребления нормативным.

3. Проводится более детальный анализ энергети�
ческой и экономической эффективности воз�
можных мероприятий по экономии энергоре�
сурсов. После такого анализа уточняется тех�
нически и экономически обоснованная про�
грамма экономии энергии. По результатам про�
веденных работ составляется отчет с целью
принятия решения о проведении намеченных
энергосберегающих мероприятий. Отчет вклю�
чает описание инспектируемого объекта, ре�
зультаты технического и экономического ана�
лиза. Он заканчивается рекомендациями по
энергосбережению.

4. Внедрение разработанной программы энергос�
бережения. Аудитор выполняет функции кон�
сультанта и осуществляет надзор за реализаци�
ей принятой программы.
Собранная информация в результате энергети�

ческого аудита позволяет сформировать информа�
ционный банк данных о динамике энергетических
потоков. Критический и комплексный анализ этих
данных позволяет сделать обоснованные выводы
энерготехнологической эффективности работы
предприятия, а также разработать комплекс орга�
низационно�технических мероприятий по ее повы�
шению, избежать непроизводительных материаль�
ных и финансовых затрат и снизить влияние на
окружающую среду. Кроме того, сравнительный
анализ удельных энергетических затрат на выпуск
продукции установленного качества с показателя�
ми предприятий аналогичного профиля и отрасле�
вой нормой расхода ТЭР на одноименную продук�
цию позволяет принять решение о необходимости
модернизации исследуемого технологического
процесса.

Только на основе регулярного объективного ау�
дита можно реализовать основные функции энер�
гетического менеджмента:
• разработать реальную программу энергосбере�

жения и энергоэффективности;
• установить объективные нормы расхода, потре�

бления, добычи и производства энергоресурсов;
• разработать организационные структуры упра�

вления энергосбережением в стране, регионе,
на предприятии;

• осуществить объективный учет и контроль за
использованием энергоресурсов;

• разработать справедливую систему стимулов
энергосбережения при производстве, передаче
и потреблении энергоресурсов.
Эффективность энергетического менеджмента

на предприятии можно оценить по следующим на�
правлениям:
• имеется ли на предприятии энергетическая по�

литика и является ли она частью общей страте�
гии развития предприятия;

• разработана ли структура энергетического ме�
неджмента, и как она интегрирована в органи�

зационно�производственную структуру пред�
приятия;

• имеются ли официальные и неофициальные ка�
налы регулярного взаимодействия энергомене�
джера и персонала энергетических служб на
всех уровнях;

• имеются ли всеобъемлющая система, устана�
вливающая цели энергосбережения, отслежи�
вающая потребление энергии, обнаруживаю�
щая нарушения, количественно определяющая
экономию и регистрирующая бюджетные рас�
ходы;

• ведется ли обучение сотрудников и пропаганда
энергосбережения, как на предприятии, так и
за его пределами;

• каковы направления и уровень финансирова�
ния энергосберегающих мероприятий.
Системный подход к энергосбережению в раз�

ных сферах должен быть отражен в топливно�энер�
гетическом балансе (ТЭБ) предприятия, региона,
страны. ТЭБ состоит из расходной и приходной ча�
стей.

В расходной части отражается структура и на�
правления всех видов энергетических ресурсов:
печного топлива, электрической и тепловой энер�
гии, пара, воды, газа и т. д., включая потери и от�
пуск на сторону.

Приходная часть содержит систему показате�
лей, определяющих структуру добычи и производ�
ства всех видов энергетических ресурсов с учетом
их поступления со стороны и переходящих остат�
ков.

Анализ энергетических балансов позволяет
установить фактическое состояние использования
энергетических ресурсов в установке, на пред�
приятии, в регионе, в стране по расчету следую�
щих показателей: КПД установки, электростан�
ции; энергоемкости продукции; энергоемкости
ВВП и т. д.

Оптимизация энергетических балансов должна
производиться с учетом стратегических задач го�
сударства по охране окружающей среды и энергос�
бережению на основе экономических и энергетиче�
ских факторов.

Разработка регионального ТЭБ должна осу�
ществляться с учетом ограничений, определенных
на федеральном уровне, например, ограничение
использования стратегически значимых для стра�
ны ресурсов, в частности природного газа.

По данным международных энергетических
институтов запасы доступного для добычи угля во
много раз превышают запасы газа, а потребление
угля почти в 3 раза меньше. Это ведет к опережаю�
щему истощению наиболее эффективного ресурса.
При таком соотношении потребления запасов угля
хватит на 1560 лет, а газа – на 120 лет.

При переходе к рыночной экономике ТЭБ ре�
гионов и страны не рассчитывается. Утрачен меха�
низм эффективного административного управле�
ния энергообеспечением и энергосбережением в
стране. Это явилось одним из факторов снижения
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уровня энергобезопасности и возникновения чрез�
вычайных ситуаций в некоторых регионах страны.

Анализ энергобалансов дает возможность уста�
новить фактическое состояние использования
энергоресурсов в отдельных элементах предприя�
тия и на предприятии в целом. Объектом подобно�
го анализа является система энергоснабжения
промышленного предприятия.

Система энергоснабжения служит для надеж�
ного удовлетворения потребностей предприятия в
необходимых видах энергии нужных параметров и
качества. Общие принципы построения систем
энергоснабжения одинаковы для любых пред�
приятий и различаются только количеством вклю�
ченных в них компонентов.

Первичные источники энергии при необходи�
мости могут быть преобразованы в другие виды
или могут изменить свои параметры в соответ�
ствии с условиями эксплуатации потребляющих
устройств. Преобразование энергии осуществляет�
ся на ТЭЦ, в котельных, на компрессорных стан�
циях, в холодильных установках, на тепловых
пунктах, трансформаторных подстанциях и дру�
гих объектах, которые входят в энергетическое хо�
зяйство предприятия.

Для всестороннего анализа использования ТЭР
на промышленных предприятиях составляются
следующие виды энергетических балансов:
• по видам используемых энергоносителей (то�

пливо, электрическая энергия, тепловая энер�
гия, механическая энергия):

• по целевому назначению, т. е. с выделением рас�
хода на технологию и вспомогательные нужды
(отопление, освещение, вентиляцию и др.);

• по производственным подразделениям (цехам,
участкам и т. д.);

• полный энергетический баланс.
Анализ приходной и расходной частей энерге�

тического баланса позволяет установить специфи�
ку энергопотребления и эффективность использо�
вания энергоресурсов на промышленном пред�
приятии. Полный энергетический баланс (в тепло�
вом эквиваленте) включает все виды энергии, пре�
терпевающие преобразование на предприятии.

Череда принятых законов и постановлений об
энергосбережении и энергоэффективности не дали
ощутимого результата ни по одному из перечи�
сленных выше направлений программы энергосбе�
режения не смотря на большой технический по�
тенциал повышения энергоэффективности в Рос�
сии [17]. Цены на энергоносители и промышлен�
ную продукцию, тарифы на электрическую и те�
пловую энергию продолжают расти более высоки�
ми темпами, чем рост производства национального
продукта. Согласно энергетической стратегии [18]
в 2005 г. тариф на электрическую энергию к
2020 г. должен составить 4,1–4,6 цент/кВт·ч, но
уже в 2013 г. он в 2 раза выше прогнозного.

Роль государства сведена только до регулирова�
ния тарифов на электрическую и тепловую энер�
гию, поэтому они имеют особое значение в энергос�

бережении предприятий и ЖКХ, т. к. от них в зна�
чительной степени зависит себестоимость товаров
и услуг. Поэтому энергоэффективность должна
быть достигнута прежде всего в электроэнергети�
ке; потребители не должны оплачивать все непрои�
зводительные затраты и потери.

Себестоимость электрической и тепловой энер�
гии на тепловых станциях (ТЭС) в основном опре�
деляется затратами на топливо (50~70 %) и режи�
мом работы (количеством выработанной энергии).
Экономия топлива в регионе может быть получена
за счет экономичного распределения нагрузки
между ТЭС в зависимости от их технологических
особенностей, эксплуатационных свойств и эконо�
мичности. Структурные преобразования в элек�
троэнергетике [19] породили ряд проблем, препят�
ствующих энергосбережению и энергоэффектив�
ности, и открыли огромные возможности для злоу�
потреблений, массовых приписок и хищений, ко�
торые можно скрыть в тарифах. Это привело к мас�
совому строительству децентрализованных источ�
ников тепла и снижению нагрузки на ТЭЦ, кроме
того вывод крупных ТЭС на оптовый рынок в ре�
зультате реформирования электроэнергетики при�
вел к снижению выработки электрической энер�
гии по теплофикационному циклу и повышению
себестоимости тепловой энергии.

Существующая методика формирования тари�
фов на электрическую и тепловую энергию [20],
позволяющая включать в них все производствен�
ные и непроизводственные затраты и потери, не
мотивирует энергетические компании на энерго�
эффективность. Даже критическое состояние энер�
гетического оборудования и сетей (износ составля�
ет 50–80 %) не заставляет собственников вклады�
вать прибыль в обновление основных фондов, а
всевозрастающие затраты на обслуживание и ре�
монт стареющего оборудования приводят к даль�
нейшему росту тарифов. Вместо того чтобы сни�
жать затраты на производство и передачу энергии,
регулярно производится манипулирование с тари�
фами на электрическую энергию для населения.

Высокие тарифы на электрическую и тепловую
энергию автоматически приводят к повышению
энергетической составляющей затрат в промы�
шленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в
ЖКХ. Любое снижение потребляемой энергии да�
же при постоянных затратах на производство и
транспорт, а тем более при растущих затратах,
приводит к повышению тарифов, что снижает эф�
фект от энергосбережения. Предприятия составля�
ют программы энергосбережения, которые носят в
основном локальный характер с сомнительным
экономическим эффектом за счет организацион�
ных мероприятий без внедрения энергоэффектив�
ных технологий. Это обусловлено тем, что затраты
на внедрение новых технологий не сопоставимы с
предоставляемыми экономическими льготами.

Кроме того, затраты в ЖКХ не снижаются из�
за большого количества ветхого жилья и вновь
вводимого, не отвечающего требованиям энергоэф�
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фективности, не смотря на то, что в законе четко
прописан запрет на ввод новых строений без нали�
чия энергетического паспорта и указателя класса
эффективности. Боясь остаться обманутыми, доль�
щики подписывают акты о приемке даже недо�
строенного жилья.

Для того чтобы «хорошие» законы работали,
необходимы механизмы для их реализации. Таки�
ми механизмами в управлении являются методы
(рычаги) воздействия, как на работников, так и на
коллективы: административные, экономические и
социально�психологические. Пропаганда рыноч�
ной идеологии, отказ от административных и со�
циальных методов, упор на экономические мето�
ды, где во главу поставлены прибыль и личное обо�
гащение, привели к разобщенности людей и пред�
приятий, сильному расслоению общества. Утраче�
но чувство коллективизма и сопричастности к вы�
полнению государственных задач; работник про�
славляется не трудовыми достижениями, а коли�
чеством счетов в банках, квартир, машин и т. д.
Это привело к тому, что почти каждый чиновник и

глава департамента замешан в коррупции и хище�
ниях.

Таким образом, на основе вышесказанного,
можно сделать следующие выводы:
• в энергетическом менеджменте должны ис�

пользоваться все методы управления, дополняя
друг друга;

• электроэнергетика как основа развития эконо�
мики страны должна развиваться опережаю�
щими темпами в едином топливно�энергетиче�
ском комплексе;

• расчет топливно�энергетических балансов на
предприятии, в регионе, в стране позволит оп�
тимизировать энергетические потоки, повы�
сить их энергоэффективность и обеспечить
энергобезопасность страны;

• без комплексного достоверного энергетическо�
го аудита в сфере производства и потребления
энергетических ресурсов и использования
властных рычагов невозможно эффективно
управлять энергосбережением в стране и сни�
зить энергоемкость ВВП.
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The relevance of the discussed issue is caused by the need to achieve the strategic state and society goal to increase the gross domestic
product (GDP) in a few times and reduce its power consumption. It will allow Russia to join the ranks of developed countries, and not to
be their raw materials appendage. This problem can only be solved by converting the Russian economy on energy�saving technologies
and improving the energy efficiency of fuel and energy resources, since the economic development by increasing oil and gas production
has exhausted itself, and makes no significant GDP growth.
The main aim of the study is to show the importance of an energy audit for effective management of energy saving at all stages of
energy production, transmission, transformation, distribution and consumption.
The methods used in the study: analysis of fulfillment of energy saving laws and regulations and problems preventing one of the we�
althiest countries in the world in reserves and production of fuel and energy resources to join the ranks of highly developed countries.
The results. The authors examined the contents of the main functions of energy management: planning, organization, motivation and
control, as well as the types and content of an energy audit. It is shown that only with the help of in�depth energy audit, forming a bank
of objective data about the energy flows, it is possible to realize the functions of energy management; calculate fuel and energy balan�
ces of equipment, company, region, country, allowing reliable and continuous supply of fuel and energy resources of the enterprise and
regions. Critical analysis of the energy balance allows setting the objective rates of fuel and energy resources consumption, extraction
and production, assessing possible energy saving potential in the implementation of various energy saving activities, and making a real
energy�saving program. Thus, the study concluded that it is impossible to manage effectively the energy efficiency in the country and to
reduce the energy intensity of GDP without a comprehensive reliable energy audit in the production and consumption of energy resour�
ces, as well as without using all levers of power management.
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Introduction
The necessity to have an idea of an ideal society or�

ganization is an essential aspect of social theories. Sin�
ce Plato, Thomas Moore, Tommaso Campanella and
other utopians an idea of the social being organization
that would be the most appropriate for the majority of
people has been developed. In the modern world and
modern science this topic is as relevant as ever.

The welfare achievement in various spheres is
still important for humans today. It is worth mentio�
ning that for a number of national and regional soci�
eties the status of welfare is the major achievement.
But it is impossible to affirm that this status looks
seamless even in these societies at a sufficiently high
level of well�being in certain areas. It can be stated
that there is a certain number of factors that put in
question the keeping of the achieved level of well�be�
ing, its maintenance and development. There are so�
me concerns that the welfare could be lost, at least,
the social welfare. Therefore, the authors would like
to draw attention to this issue in order to analyze the
main challenges that exist today on the way to the so�
cial welfare society. The aim of this work is to assess
the prospects of the social welfare society esta�
blishment and to develop some proposals for solving
the main problems that appear on the way. The objec�
tives of the research are: analysis of the basic con�
cepts; apprehension of globalization and moderniza�

tion (information support) and evaluation of their
role in establishment of social welfare society; search
for solutions connected to overcoming the tendency
of social irresponsibility society establishment and to
defining possible ways to develop the social welfare
society.

Method description
To implement the established goal the authors in�

tend to use the explication method specifying some
key concepts and processes that proceed in the con�
text of the social welfare society establishment. The
authors mean to have recourse to the comparative
analysis method to demonstrate the multidirectional
processes of social evolution.

Results
The social welfare society is a term that has a cer�

tain number of synonyms in academic literature.
This is the society of welfare, the commonwealth sta�
te, the consumer society, happiness, bliss, wealth,
prosperity, etc. However, all these designations of
the desired state of the social structure are characte�
rized by an individual freedom, democratic manage�
ment, middle class presence, social security, welfare
state, etc. One of the leading forces (tools) to achieve
this society is the state if there is any mature civil so�
ciety.
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Today achieving prosperity in various spheres of human activity is just as important as it was before. But we can say that there is a suf�
ficient number of factors that cast doubt on the preservation of the achieved level of well�being, its maintenance and development.
The main aim of the research is to assess the prospects of becoming of the society social well�being and to develop proposals to ad�
dress the main problems encountered along the way.
Methods. The authors have used the method of explication to clarify a number of key concepts and processes that take place at forma�
tion of social well�being society and the method of comparative analysis to demonstrate different processes of social evolution.
Results. Globalization and modernization (information support) are the most significant challenges to the social welfare society. These
processes undermine such important institutions as the state and society as the welfare fundamentals, and lead to the loss of uniquen�
ess and self�sufficiency. They results in losing the familiar features of a man, society and the state. In particular, the state has been al�
ready unable to agree on a social compromise (collective solidarity) with employers and on the issue of full employment of people who
do not possess the latest professional competencies (information) with trade unions. The authors conclude that today the society of so�
cial welfare, initially developed on the basis of establishment and development of human rights is possible only in the case of social evo�
lution emphasis which is also based on responsibilities of a person to himself and to the society. This condition is essential to form the
social welfare society in the modern world.
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According to the authors, well�being is a concept
that has a wider meaning than just happiness, pro�
sperity, welfare state, social security and social pro�
tection. The welfare appears for a whole (integral)
weal style as a major social reference point of com�
munity development. The welfare (weal receipt) com�
prises the whole range of components: financial and
economic benefit, political and legal benefit and non�
material benefits. However, only the unity of these
measurements may allow individuals and the society
to consider themselves safe. The achievement of only
some individual welfare measurements will only in�
dicate the selectivity of the society welfare, and not
its well�being as a whole (social welfare).

There are several approaches to understand the
organization of such society. The difference of ap�
proaches depends on evaluation of the role of public
and private origins in society life. In particular, a
well�known researcher G. Esping�Andersen identifi�
ed three types of welfare states: neo�liberal (Ameri�
can), social�democratic (Scandinavian) and conserva�
tive�corporate (Franco�German) [1]. The state role in
each type of society is different. In neoliberal type
the role of the state is to regulate the market, in so�
cial democratic type – to provide the financial sup�
port, in conservative�corporate type it is a combina�
tion of the market regulation and a direct financial
support. In other words, G. Esping�Andersen demon�
strates that certain result commonness is achieved by
different tools.

The idea of the welfare state that is a constitutio�
nal principle in most European countries nowadays
plays an important role. The social state is conside�
red as a type of the state with a developed mixed eco�
nomy that is socially oriented and where the princi�
ple of social justice and a high security level of all cit�
izens dominate. The problem of the social state model
prospects in European countries as well as the con�
cept of «the society of two�thirds» (the third of the
citizens is marginalized, excluded from the social se�
curity system) are actively discussed in literature.
The possibility of the welfare state to solve social
problems by the previous methods of guardianship
and social insurance benefits is restricted and the po�
licy of the national income redistribution reveals the
inefficiency of its mechanisms.

The paternalistic role of the state is exhausted
and there is a necessity to form the fundamentals of
the state that are «social investments» in human and
social capital assets, – this refers to the advanced mo�
del of the welfare state, to the transfer from the stra�
tegy of «social expenditure» to the strategy of «so�
cial investments». The welfare state uses democratic
institutions in the course of political decision�ma�
king, while the social agreement system of economic
life participants is the basis of the institutional sta�
te. As for the «social security net» that is based on le�
gal powers of the national service, it needs to be con�
verted into the system that promotes the personal
responsibility establishment. These days the activity
of the state in its previous forms (of hierarchical cen�

tralism) reveals its inefficiency and new forms of
this activity are formed in the context of globaliza�
tion. In the society itself the new forms of self�regu�
lation appear; they require the development of the
initiative and responsibility [2]. The principle of
«subsidiarity» comes from an idea of positive defen�
se of citizen legal capacity on the part of the state in�
stitutions to provide the citizens with the same origi�
nal base. K. Marx called these processes the «dissolu�
tion» of the state in society that acting as a consoli�
dating idea will help establish a stable social system.

Today we face the situation where the state role
changes considerably and it is no longer able to per�
form those functions (though in different amount)
that G. Esping�Andersen wrote about. It is worth sta�
ting that the state loses its primary function – an un�
derwriter function. Therefore, it loses the citizen
confidence and the confidence of other social policy
participants. The famous British sociologist N. Rose
mentions that today in many developed countries
(from Sweden to Australia) the belief in the com�
monwealth state is criticized, and the concept of this
social institution is reexamined. It is caused by the
processes of privatization of public goods, social se�
curity and by transfer of education, pension fund
schemes, medical care, etc. to the private venture [3].
The essential loss, according to N. Rose, is that the
commonwealth state was always built on the idea of
sociality. Nevertheless, today this idea «dies out»
that leads to the state crisis.

The similar ideas are expressed by other investi�
gators L. Salamon, H. Anheier, who state the fact of
government program discredit, the social budget re�
duction, and the need of people to seek an alternative
to the state as a source of social care [4].

The state was traditionally seen as an institution
that is the center of social organization of the socie�
ty. It was believed that the state should maintain the
absolute equality of rights for all segments of the po�
pulation, secure the liberty and a minimal prosperity
(nominally). This solidarity was achieved by a com�
promise between the principal participants of the so�
cial interaction such as «state, employers, trade
unions, community societies and non�governmental
organizations» [5. P. 82]. However, the primary res�
ponsibility for achievement and maintenance of the
compromise is placed on the state. All agreement par�
ticipants proceeded from the premise that they had
to limit their interests for the sake of a more substan�
tial welfare – a kind of respect for equality of oppor�
tunities for every member of society. According to
T.Yu. Sidorina, a compromise is «a principle to achi�
eve the solidarity of the state and other social sphe�
res, in other words, an ability of all participants of
the social contract to sacrifice some of their interests
to achieve efficiently their basic part, and to achieve
the public good that supposes the economic growth,
the welfare improvement of all citizens, the social
justice, the social involvement, a favorable moral at�
mosphere, the cultural and spiritual development,
the maintenance of democratic and humanistic valu�

Известия Томского политехнического университета. Социально�гуманитарные технологии. 2014. Т. 325. № 6

41



es, the development of human rights and freedoms.
The state donates its omnipotence, as it deliberately
takes the responsibility for the society formation and
wishes to share the burden of responsibility with em�
ployers, trade unions and non�governmental organi�
zations. Employers agree to support the principle of
full employment if the trade unions reduce their cla�
ims for a permanent increase in pay. The trade
unions ease this demand to achieve a full employ�
ment. The non�governmental organizations soften
the criticism of the government and express their so�
lidarity with its policies in order to achieve the public
good. The state works closely with them to reduce the
burden of its personal responsibility» [6. P. 173].

The key factor to achieve the social welfare was
the welfare state that had a primary responsibility for
the desired result. Even if there was a tendency to
share this responsibility with all «players» of social
processes, the state was the main respondent to the
man and society. In fact, the idea of civil society and
the experience of its operation showed that even if
there is the most active public participation and con�
trol, the liability for social welfare is not waived from
the state. There was an obvious idea of cooperation
between the state and society (represented by employ�
ers, trade unions, non�governmental organizations).
The welfare level and completeness of the general pu�
blic depend on the principles of this cooperation.

This cooperation of the state and society acted as
an element of stability in the historical development
of the mankind. Therefore, everyone could imagine
his mode of existence and mechanisms to achieve ne�
cessary results in life. Everyone was able to take de�
cisions on his fate and on the fact whether everyone
aims for his own well�being.

This afore mentioned situation was very clearly
outlined by the French existentialist Jean�Paul Sar�
tre. From his point of view, the man makes himself.
This principle is the essential principle of existentia�
lism. The man does not possess an initially predeter�
mined fate; his nature does not specify the future
outlines of life. No one but himself can determine it;
no one can turn him into a human without his own de�
sire. According to Sartre, only a man himself is res�
ponsible for his own fate, for whether he could beco�
me the person that he originally wanted to be [7].

In other words, the social welfare as it is repres�
ented by social theories and proceedings of different
nation states is based on the mechanism of social sa�
fety nets and the responsibility for their execution.
The responsibility is shared between the participants
of the social cooperation: the man, the society and
the state. The main liability rests with the state (na�
tion state) as this institution is vested with the signi�
ficant authority.

However, as it was aforementioned, nowadays in
the world the processes that dramatically transform
the role of the state, the society and the man are de�
veloping [8]. Moreover, the point at issue is that we
are witnessing the process of «withering away» of
the state (at least as a national form), of the society

as a social form, of the man as a full�fledged party of
his own destiny. In addition, these processes raise au�
tomatically the question of the development pro�
spects and the social well�being preservation, as the
social welfare achievement, excluding the state, so�
cial and personal origin, is not possible. At least,
what is meant here is the social well�being as an inte�
gral phenomenon that includes financial and econo�
mic, politico�legal and moral and integral studies.
The main obstacle to the social well�being, in the
authors’ opinion, is the processes that lead to the de�
velopment of the society of social irresponsibility. It
is worth mentioning that naming of such social foun�
dation by the society has a figurative nature, more
specifically the aggregate of individuals that coexist
in the same time line.

The authors understand the society of social ir�
responsibility as the way of people operation on the
basis of which it is virtually impossible to identify
the objectives, the mechanisms of cooperation, the
systems of values, etc. of each member of the society.
It is not clear as a result of what economic activity
the worthy level of welfare can be achieved, what sy�
stems of values unite people, what regulations act to
provide the clear and direct life�sustaining activity
principles. We constantly face the contradictory and
ambivalent situations that do not allow identifying
the single point of responsibility for social processes.
It is not clear who runs the process and there is no un�
derstanding that there is some control over the situ�
ation. When neither an individual nor the society
and the state can control various processes of the li�
fe�sustaining activity, and have any possibility to
carry out this kind of control [9].

Globalization and modernization (information
support) processes are a source of threats to the so�
cial welfare society. These processes are interdepen�
dent and influence the modern society development.
On the one hand, new production technologies, infor�
mation technologies, the knowledge�based economy
form the background for globalization, overcoming
national, regional, religious and other boundaries.
On the other hand, globalization contributes to a mo�
re active development of advanced technologies and
their quick implementation and distribution. These
processes lead to the loss of the familiar functions of
a man, the society and the state. In particular, the
state is already unable to reach a social compromise
(a corporate solidarity) with employers and trade�
unions on the issue of full employment of people who
do not have the latest professional (information)
competencies. It is worth understanding that the am�
ount of people (paying attention to the science and
technology development rate) that do not have the
up�to�date competencies will grow.

The nation state is no longer able to act as a defini�
te economic unit that allows protecting its own econo�
mic interests and the interests of its population. Busi�
ness goes where it is more profitable, where the taxes
are lower and where there are cheaper raw materials,
labor, and manufacturing. It leads to a reduction of
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the assessment basis on terms of which the social wel�
fare development of this or that country is formed.
Thus, there is the conversion of the social safety nets
on the private basis and the welfare decline. A recent
example of France showed that an intention to incre�
ase taxes at the cost of the tax revenue growth from
very wealthy citizens led to the opposite result. These
citizens accelerated the transfer of their assets in
other countries and reduced the assessment basis that
had already been declined. This is despite the fact that
taxes were not increased [10, 11].

All that is caused by globalization when there is a
feeling of the center, the motherland loss and eve�
rything is out of control. According to Z. Bauman,
«the most profound meaning of globalization idea is
the uncertain, uncontrollable and self�sufficient na�
ture of everything that happens in the world; the ab�
sence of the center, the control panel, the board of di�
rectors or the head office. Globalization is just the
other name of a new global disorder... This feature
that is inseparable from the image of globalization
completely distinguishes it from another idea that it
co�called succeeded, the idea of «universalization»
that once served as the debate core on world�wide af�
fairs. But nowadays this idea is out of use and it is
forgotten by everybody apart from philosophers»
[12. P. 88].

As a result of globalization, the state in its natio�
nal form ceases to exist or its functions are drastical�
ly reduced, they are restricted to the role of «a local
policeman» that follows someone’s (unknown) will.
According to G.H. von Wright, «the driving forces
of transnational nature are mostly anonymous, and
therefore elusive. They do not form a unified system
or procedure. This is the system agglomeration that
is manipulated mostly by «invisible» characters.
There is not any solidarity or a focused coordination
of actions between the aforementioned forces»
[13. P. 51]. Such state is unlikely to be social and to
act as guarantor of the public welfare.

Globalization changes not only the status of the
state (in its national form), it transforms fundamen�
tally the society and the man. According to Z. Bau�
man, the modern society that he characterizes as a
customized one has the following features: the loss of
ability to control social processes; the understanding
of exposure in terms of the loss of control over the so�
cial processes; as a consequence, the lack of opportu�
nities and abilities for a long�term life planning.
Nowadays, the man turns into an individual who do�
es not have a desire to associate himself with other
people and who lacks the responsibility to others and
himself, and lives in the present [14]. After Z. Bau�
man, «As a result, there is an all�pervading feeling of
«the loss of control over the present» that leads to
the stroke of the political will; to the loss of faith in
the fact that it is possible to achieve something signi�
ficant collectively, and that the joint actions can ma�
ke the drastic changes in human affairs. The current
situation is more often taken for granted as the high�
est need where people can interfere only to the detri�

ment to themselves. We often hear that the only cure
for the painful side effects of the severe competition
is an even greater deregulation, the adjustability
growth and a point�back refusal of any interference.
If this does not convince someone, the last argument
is an apparent lack of the institution that is powerful
enough to implement the decisions that could appear
in joint discussions and quest for a compromise.
Even those who think they know how to act in this di�
rection, strike flag when it is time to decide who –
what effective institution – must do everything»
[14. P. 67].

If earlier in relationship between man and society
there was a certain order, even if it was a question of
discrimination and exploitation, today there is a cer�
tain vacuum in this issue that actually has nothing to
be filled with. Historically, any objection caused a re�
action if you were dissatisfied and showed it when
you were, for example, in a minority, the society did
not fail to be moved even in case of the harsh crack�
down of this rebellion. Nowadays you and your rebel�
lion even in case of the most energetic expression can
go unnoticed. Even if it is noticed, it will not cause
any response (only the negligence). U. Beck uses this
characteristic evaluating such social condition of pu�
blic cooperation as an exception [15, 16]. People, the
whole groups, communities are simply excluded from
life; they dissolve in the basic mass [17]. It certainly
does not mean that any kind of actions and declara�
tions lost their social value (it might well be that they
get necessary assessment and lead to the desired res�
ult), but the probability that the given community
relief will be unnoticed is higher. To be more accura�
te, if it was noticed, it is necessary for someone (as a
rule, for someone who has some resources).

A man loses firm ground today, it seems that he
«stuck in mire» and does not know how to get out of
it. It provokes threats and fears for the destiny, for
the future, for the well�being. The fear penetrates
from everywhere: from outside, from the society,
from the street, from a neighbor, from the media,
from our own uncertainty. P. Bourdieu said that the
consciousness and the unconscious are had to the fe�
ar. To hit the heights, it is necessary to have feet on
the ground, but today this ground is the most unstab�
le and tends to be even more unstable. Hence there is
the uncertainty that makes everything and the futu�
re, in particular, even more uncertain, and does not
form any hope for the future that is important for a
person to cheer up (including collectively) against
this unacceptable present [18].

The weirdest thing is that the uncertainty and the
imbalance of a human is a situation that does not de�
pend on his decision, where almost nothing depends
on him. According to U. Beck, today the risks happen
to be absolutely independent of the man’s choice;
that is the structure of the social life�sustaining acti�
vity where everything is already selected on behalf of
the person. And his goal is to accept this situation as
soon as possible and try to survive in it. Even if so�
mething negative happens to a person, it is often im�
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possible to deal with the reasons of the incident (and
even if it seems possible, it is impossible to change
anything in the future). Bauman believes that «the
individualization is a fate and not a choice: the desi�
re to avoid the individualization and the refusal to
participate in this game are not clearly on the agen�
da, if you are on the premises of the individual free�
dom of choice. The fact that people don’t have anybo�
dy to blame for their disappointments and troubles
did not mean in the past and does not mean nowadays
that they are able to protect themselves against such
disappointments using their home remedies or to
drag themselves off the mire of troubles just as Ba�
ron Munchausen dragged himself off the swamp with
the help of his own braces» [14. P. 58].

The situation of social disorder, chaos and uncer�
tainty leads to development of the social irresponsi�
bility society when nobody is in charge of anything
and anybody or vice versa everybody tries to shift
responsibility to each other. In the society there is
the loss of confidence that leads to the exacerbation
of the expected risks perception and really compo�
unds matters. Nobody strives to charge himself with
the social administration that should move more or
less in the optimum way. It is obvious that the pro�
cesses that have been described above (the loss of the
state functions of a social well�being guarantor, the
loss of the society socio�executive function, the loss
of the individual intention of solidarity, intention to
be responsible for his own destiny, etc.) generate a
trend where the achievement of the social well�being,
the development of the society where there is the so�
cial welfare is a standard and not just an ideal. It is
unlikely. However, unlikely does not mean impossi�
ble. These opportunities lie in a person’s ability to re�
sist those dangerous processes that break the princi�
ples of the state, the society and the individual as im�
portant fundamentals.

Here we draw some analogy. The American res�
earcher Francis Fukuyama, referring to the study of
modern biotechnologies, reveals a peculiar nature of
mentality where the biotechnology appears for the
process already independent from the man, from his
ability to influence somehow their development.
Such sentiments Fukuyama considers as irresponsi�
ble in terms of a human reluctance to believe that the
desire to control the biotechnology development is
well within his reach. Hence, by the way, there is the
confidence that this process is controlled. According
to Fukuyama, «the idea that it is impossible to stop
the technological progress or to control it is simply
wrong... We must avoid a defeatist attitude to
technology at all hazards, i. e. the feeling that if we
cannot do anything to stop or to switch the research
that we do not like, it is not worth worrying. To cre�
ate the regulatory that allows the society of different
countries to monitor the human biotechnology is not
an easy task» [19. P. 8]. Nevertheless, for Fukuyama
this is «a completely open issue» [19. P. 8]. Moreo�
ver, the issue on the social welfare society and its de�
velopment is also open.

Even if it is not possible to develop the social wel�
fare society, it is incorrect to believe its impossibili�
ty. The situation of uncertainty, risk and lack of con�
trol is not a verdict nowadays, but only an obstacle
that requires its surmounting. Indeed, we are witnes�
sing the development of the social irresponsibility so�
ciety, but it should only help us to make a search for
actions to reform it. It appears obvious to the authors
that the development of the responsible society (na�
mely, this society set the reference point to the socie�
ty of social welfare) was set up by means of protection
and empowerment of human (individual) rights in
his various guises (from the infancy to the elderly
age, from person of the natural identity to the person
of various gender�based identities, etc.). The consu�
mer society and the community consumerization are
the natural result of this process. As a result, all phe�
nomena that occurred to the society aimed the con�
sumption outreach (including globalization and mo�
dernization). However, there is a question of respon�
sibility: Who is responsible for these processes and
for the results they lead to? As practice shows, this
question is still open. But this does not mean that it
does not require an answer.

The authors believe that the crucial resource for a
man to develop the society of social welfare is to ma�
ke a search for the reasons to show responsibility for
himself, for others, for the state as a whole. The eco�
logical principle «think globally, act locally» can re�
fer to the social processes and to confer their re�
forms. Of course, this is only the intention that is ve�
ry difficult to translate into the society activities; to�
day no one knows how to do it. However, the fact that
such intention appeared and it can be used, is a posi�
tive thing. By the way, some researchers also have an
opinion that the consolidation of the responsibility
role can surmount the existing chaos and uncontrol�
lability. Amongst others, M. Hyde, J. Dixon, M. Ja�
yner think that it is important to consider the con�
cepts of «opportunity» and «responsibility» together
as it prepares people to be responsible for opportunit�
ies that are in front of them and that they are ready
to use for their good. It will allow achieving the glo�
bal welfare [20].

Conclusion
Thus, the modern society is at the crossroads. On

the one hand, it is rapidly moving towards the fur�
ther globalization and modernization that leads to
the chaos, the uncertainty and the loss of the respon�
sibility center for the society fate. This trend stems
from the social need of an ideal society (at least the
focus on it). Nevertheless, the development for the
man’s benefit leads to the fact that a man dissolves in
the popular culture losing himself and an ability to
monitor his life. All this is a consequence of the im�
plementation of human rights and their needs sati�
sfaction on a bigger and bigger scale. The result is
the development of the social irresponsibility socie�
ty. On the other hand, a man understands the danger
of following this path. However, he realizes that if he
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is going to change this social development thrust and
is trying to develop the social welfare society, he will
have to take the responsibility for the implementa�
tion of this ambition. This responsibility should be
not only personal but also collective, global. Howe�

ver, it is unknown and obscure how to do this now.
Therefore, there is a dilemma: the social irresponsi�
bility society versus the social welfare society. It is
hoped that the second type of the conflict will be se�
lected as a reference point.
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Достижение процветания в различных сферах человеческой деятельности сегодня не менее важно, чем ранее. Но мы можем
сказать, что есть достаточное количество факторов, которые ставят под сомнение достигнутый уровень благосостояния, его сох�
ранения и развитие.
Цель: оценка перспектив становления социального благополучия общества и разработка предложений по решению основных
проблем, с которыми сталкиваются на этом пути.
Методы. Используется метод экспликации, с чьей помощью уточняется ряд ключевых понятий и процессов, протекающих в
условиях становления общества социального благополучия. Применяется метод сравнительного анализа с целью демонстрации
разнонаправленных процессов развития социальной эволюции.
Результаты. Наиболее значимыми вызовами обществу социального благополучия являются процессы глобализации и модер�
низации (информатизации), подрывающие такие важные институты в качестве основ благополучия, как государство и обще�
ство, а также ведущие к утрате человеком его самобытности и самодостаточности. Эти процессы приводят к утрате тех привы�
чных функций, которые играли человек, общество и государство. В частности, государство уже оказывается не в состоянии до�
говориться о социальном компромиссе (о коллективной солидарности) с работодателями и с профсоюзами в вопросе о полной
занятости людей, которые не владеют новейшими профессиональными компетенциями (информационными). Авторы делают
вывод, что сегодня общество социального благополучия, которое изначально строилось на основе утверждения и развития прав
человека, возможно только в случае акцентирования социальной эволюции также на основе обязанностей (ответственности) че�
ловека перед собой и обществом. Это обязательное условие формирования общества социального благополучия в современ�
ном мире.

Ключевые слова:
Общество социального благополучия, общество социальной безответственности, глобализация, ответственность, возможность.



Реформирование системы здравоохранения в
современных условиях осуществляется с помощью
различных мер: увеличения финансирования,
обеспечения стандартов оказания медицинской
помощи, повышения доступности и качества меди�
цинской помощи через развитие инфраструктуры
и первичной медико�санитарной помощи, замены
патерналистской модели на модель частно�госу�
дарственного партнерства [1, 2]. Проблемы с обес�
печением медицинской помощью населения в
условиях ограниченных ресурсов отмечаются во
всех странах мира, несмотря на то, что глобальное
финансирование здравоохранения резко возросло
[3, 4]. Государственные организации стремятся
контролировать затраты и увеличивают у себя ис�
пользование управляемых моделей поведения
здравоохранения, основанных на риске [5]. При
этом руководители здравоохранения должны чув�
ствовать себя комфортно в сложных условиях,
быть готовыми принять быстрый темп революци�
онных изменений, работать в интегрированных
средах здравоохранения, осваивать технологии и
оценивать данные. Актуально применение мето�
дов системного анализа при изучении проблем ме�
дицины и здравоохранения, поскольку система

здравоохранения в целом, как и любой из ее гете�
рогенных элементов, классифицируется «сложной
социально�экономической системой». Стоит отме�
тить, что основная часть «интересных процессов в
природе, обществе и экономике происходит в
сложных системах» [6]. Несомненно, полезно при�
менять научные методы системологии в здравоох�
ранении, такие как системная динамика SD, сете�
вой анализ NA и основанное на агенте моделирова�
ние ABM [7].

Основное внимание уделяется ресурсам систе�
мы здравоохранения, рассматриваются экстер�
нальные (внешние) факторы модернизации систе�
мы здравоохранения, что обусловлено усилением
влияния экономических стимулов на организацию
лечебно�диагностического процесса [8].

В то же время любая социально�экономическая
система имеет собственные, интернальные (вну�
тренние), резервы развития, а эффективное упра�
вление человеческими ресурсами играет жизненно
важную роль в успехе реформирования здравоох�
ранения. Руководителей больниц выбирают с уче�
том их клинического опыта, а не управленческих
навыков. Например, в исследовании, проведенном
с марта по декабрь 2008 г. в восьми государствен�
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Развитие новых организационно�правовых и финансовых условий деятельности учреждений системы здравоохранения приво�
дит к тому, что возрастает значение экономических служб в управлении медицинскими учреждениями, при этом существенно
меняются их функции, характер и содержание работы. Для рационального использования ресурсов системы здравоохранения
необходимы высокопрофессиональные экономисты�менеджеры, владеющие специальными компетенциями в области отрасле�
вой экономики.
Цель работы: проанализировать мнение сотрудников экономических служб муниципальных учреждений здравоохранения
Томской области для выявления факторов, затрудняющих процессы реформирования отрасли.
Методы исследования: анкетирование экономистов, бухгалтеров и руководителей экономических служб муниципальных
учреждений здравоохранения Томской области (2011 г.). Статистическая обработка проведена с использованием прикладных
программ статистического анализа IBM SPSS Statistics v. 20.0. Взаимосвязь между независимыми переменными (пол, возраст,
место работы, занимаемая должность) и зависимыми переменными (стаж работы, форма оплаты труда, размер подушевого
норматива и пр.) оценивалась на основании анализа таблиц сопряженности с использованием критерия ?2 по Пирсону при из�
вестном числе степеней свободы (v), дополнительно выполнялся точный тест Фишера F (двусторонний).
Результаты: установлено, что сотрудники районных учреждений чаще, чем городских, отмечают высокую степень востребован�
ности платных медицинских услуг и считают предпочтительной частную систему здравоохранения. Специалисты городских
учреждений высказали большую степень готовности получать вознаграждение по конечным результатам труда. Выявлены ста�
тистически значимые различия по уровню информированности о реформах здравоохранения и территориальной программе го�
сударственных гарантий в группах сотрудников районных и городских учреждений. Объем информированности о программе
госгарантий ассоциирован со стажем работы, причем данный показатель выше у респондентов со стажем работы по специаль�
ности от 10 до 20 лет. Указанные факторы могут стать причинами непонимания процессов реформирования и модернизации си�
стемы здравоохранения и их торможения. Важно проводить мероприятия, направленные на повышение уровня информирован�
ности сотрудников об этапах проведения реформ здравоохранения и совершенствования процессов управления на местах, а
также повышать эмоциональное благополучие сотрудников.

Ключевые слова:
Реформа здравоохранения, руководители, экономические службы, информированность, благополучие.



ных больницах Словении, были изучены ситуации
в некоторых областях деятельности, связанной с
управлением персоналом на уровне среднего упра�
вленческого звена. Использовались структуриро�
ванные анкеты опроса, каждая из которых со�
стояла из 24 утверждений в четырех блоках, оце�
ниваемых по 5�балльной шкале Лайкерта. Выяв�
лено, что образование работников в словенских
больницах для руководящих должностей по�преж�
нему не воспринимается как необходимые инве�
стиции для улучшения рабочих процессов. Страте�
гии развития больниц, находящихся в государ�
ственной собственности, и национальная страте�
гия должны разрабатываться так, чтобы улучшить
руководство и управление в больницах [9].

Модернизация страны требует не восстановле�
ния советской модели социального сектора, не
«возвращения к истокам», а формирования каче�
ственно новой модели функционирования челове�
ческого капитала, контуры которой мы только на�
чинаем осознавать [10]. Слабые результаты двух
десятилетий реформ государственного управления
объясняются, помимо прочего, и неумением учи�
тывать несовпадающие когнитивные картины ре�
альности у разных социальных и профессиональ�
ных групп [11]. Отмечено, что низкие показатели
эффективности здравоохранения также связаны со
снижением индекса человеческого развития, ха�
рактеризующегося в России несбалансированно�
стью своих компонентов. В этом сводном индексе
три составляющих: средняя ожидаемая продолжи�
тельности жизни при рождении – эффективность
здравоохранения; среднее число лет обучения
взрослых и ожидаемое число лет обучения детей и
молодежи – доступность образования; индекс ва�
лового национального дохода на душу населения
[2].

Коммуникация – важный ресурс политики
между здравоохранением и населением, с одной
стороны, и с медицинским профессиональным со�
обществом, с другой стороны, по поводу определе�
ния новых целей и задач политики и модерниза�
ции здравоохранения [12]. Однако все усилия се�
годня направлены на поиски источников финанси�
рования, поэтому неслучайно, что коммуникатив�
ный и организационный ресурсы оказались на пе�
риферии внимания организаторов здравоохране�
ния [12].

Важным ресурсом модернизации системы здра�
воохранения является информационно�когнитив�
ный ресурс: знание нормативных документов, со�
провождающих реформирование здравоохране�
ния, осведомленность об экономических аспектах
оказания медицинской помощи населению и т. п.
Понимание экономических аспектов деятельности
системы здравоохранения становится необходи�
мым условием для успешного проведения реформ,
которые бы не отторгались медицинским сообще�
ством.

Развитие новых организационно�правовых и
финансовых условий деятельности учреждений

системы здравоохранения приводит к тому, что
возрастает значение экономических служб в упра�
влении медицинскими учреждениями, при этом
существенно меняются их функции, характер и со�
держание работы [13]. Реформирование системы
здравоохранения и обеспечение населения каче�
ственной медицинской помощью невозможно без
полноценного финансово�экономического сопро�
вождения деятельности хозяйствующих субъек�
тов, что во многом зависит от принятия обоснован�
ных экономических решений на всех уровнях
управления [14, 15]. Для рационального использо�
вания ресурсов системы здравоохранения необхо�
димы высокопрофессиональные экономисты�ме�
неджеры, владеющие специальными компетен�
циями в области отраслевой экономики [16].

Анализируется ресурсный потенциал экономи�
ческих служб учреждений [13], но мнение сотруд�
ников экономических подразделений не изучает�
ся, несмотря на то, что работа специалистов дан�
ных служб лечебно�профилактических учрежде�
ний в последние годы становится все более слож�
ной, возрастает ответственность за результаты дея�
тельности, оперативного и стратегического плани�
рования.

Для выявления факторов, затрудняющих про�
цессы реформирования здравоохранения в рамках
исследования было проанализировано мнение со�
трудников экономических служб муниципальных
учреждений здравоохранения Томской области.

Методом исследования стало анкетирование
экономистов, бухгалтеров и руководителей эконо�
мических служб муниципальных учреждений
здравоохранения Томской области в 2011 г.
В опросе приняли участие сотрудники 71,8 %
учреждений области: городских больниц и поли�
клиник для взрослых и детей, медико�санитарных
частей, родильных домов, центральных районных
больниц. Анкета включала в себя три блока вопро�
сов:
• общая оценка процессов реформирования здра�

воохранения;
• мнение о финансировании системы здравоохра�

нения;
• осведомленность об экономических аспектах

оказания медицинской помощи населению.
В исследовании приняли участие 174 работни�

ка, 97,7 % – женщины и 2,3 % – мужчины: в возра�
сте до 35 лет – 32,2 %; от 35 до 55 лет – 52,3 %;
старше 55 лет – 15,5 %. 66,7 % респондентов соста�
вили бухгалтеры, 33,3 % – экономисты (табл. 1).

Около 60 % опрошенных (59,8 %) имели стаж
работы более 10 лет, в том числе 42,3 % работают
по основной специальности более 20 лет. 23,6 %
респондентов были руководителями экономиче�
ских служб учреждений, в том числе главные бух�
галтеры – 43,9 %; руководителей районных ЛПУ
в возрасте до 35 лет на 10,4 % больше, чем город�
ских.

Статистическая обработка проведена с исполь�
зованием прикладных программ статистического
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анализа IBM SPSS Statistics v. 20.0. Углубленный
анализ результатов исследования проводился, что�
бы сравнить мнения специалистов и руководите�
лей, а также сотрудников городского и сельского
здравоохранения. Для дескриптивного анализа ре�
зультаты анкетирования сводились в частотные
таблицы. Взаимосвязь между независимыми пере�
менными (пол, возраст, место работы, занимаемая
должность) и зависимыми переменными (стаж ра�
боты, форма оплаты труда, размер подушевого
норматива и пр.) оценивалась на основании анали�
за таблиц сопряженности с использованием крите�
рия χ2 по Пирсону при известном числе степеней
свободы (v), дополнительно выполнялся точный
тест Фишера F (двусторонний).

Таблица 1. Характеристика выборки исследования, %
Table 1. Characteristic of the survey sample, %

Примечание: * – медико�санитарные части, станция скорой
медицинской помощи.

Note: * – hospitals, emergency ward.

Изучение мнения работников об экономиче�
ских аспектах деятельности системы здравоохра�
нения позволило выявить, что подавляющее боль�
шинство (94,3 %) предпочитают государственную
систему здравоохранения, в том числе 69,5 % ра�
ботников городских и 30,5 % сельских учрежде�
ний (F при р=0,015). Основная часть сотрудников,
предпочитающих частное здравоохранение, явля�
ются бухгалтерами районных больниц (50,0 %).

74,1 % респондентов, в том числе 2/3 специа�
листов и более (65,9 %) половины руководителей,
считают, что платные медицинские услуги востре�
бованы в их учреждениях. При анализе распреде�
ления ответов в зависимости от специальности чи�
сло бухгалтеров в районах области, отметивших
высокую востребованность платных услуг, было на
17,2 % больше, чем работающих в городе (78,0 и
60,8 % соответственно, F при р=0,015). Также

важно отметить, что у сотрудников районных
больниц данный вопрос не вызвал затруднений
при ответе, тогда как 4 % респондентов, выбрав�
ших ответ «не знаю», работает в городских учреж�
дениях.

Наиболее предпочтительной формой оплаты
труда для респондентов является индивидуальный
трудовой договор (56,3 %) – его выбрали 61,0 %
опрошенных руководителей и 54,9 % специали�
стов. Готовы получать заработную плату по конеч�
ным результатам только 16,7 % респондентов,
причем выявлены различия частот выбора данного
варианта ответа сотрудниками города и районов
области (21,4 и 7,0 %, соответственно; χ2=9,004,
υ=2, р=0,011), как у экономистов, так и у бухгал�
теров, которые более, чем на 7 % чаще выбирали
форму оплаты труда по конечному результату.
Мнение об обоснованности экономических стан�
дартов оказания медицинской помощи раздели�
лось следующим образом: 43,1 % считают их обос�
нованными, а 56,9 % – нет. Городские руководите�
ли и бухгалтеры отмечали необоснованность стан�
дартов в 1,5 раза чаще (14,9 и 32,8 %, соответ�
ственно).

Только 59,0 % сотрудников городских ЛПУ в
полном объеме информированы о территориаль�
ной программе государственных гарантий оказа�
ния бесплатной медицинской помощи населению.
Специалисты районных экономических служб ос�
ведомлены о программе значительно хуже, только
треть (33,3 %) из них владеют информацией в пол�
ном объеме, и совсем ничего не знают 10,5 %
(χ2=16,047, υ=2, р<0,001), среди которых преобла�
дают (83,3 %) бухгалтеры. На вопрос о размере по�
душевого норматива, который отражен в програм�
ме государственных гарантий, 90,8 % специали�
стов ответили, что он должен быть больше 10 тыс.
р., тогда как 9,2 % указали диапазон от 5 до
10 тыс. р., что соответствует подушевым нормати�
вам, устанавливаемым Постановлениями Прави�
тельства РФ (табл. 2). Если в городских учрежде�
ниях отмечают данный размер норматива 63,6 %
экономистов и 36,4 % бухгалтеров, то в районных
больницах менее 10 % сотрудников подразделе�
ний. 87,8 % руководителей считают, что размер
расходов на душу населения в год должен соста�
влять более 10 тыс. р.

Таблица 2. Подушевые нормативы финансового обеспече�
ния, предусмотренные Программой государ�
ственных гарантий оказания гражданам Россий�
ской Федерации бесплатной медицинской помо�
щи и Областной программой государственных га�
рантий оказания гражданам Российской Федера�
ции бесплатной медицинской помощи в
2010–2012 гг., р.

Table 2. Capitation standard rate of finance support, allowed
by the Programme on State Guarantees to Deliver
Free Medical Care to the Citizens of the Russian Fede�
ration and by the Regional Programme on State Gua�
rantees to Deliver Free Medical Care to the Citizens of
the Russian Federation in 2010–2012, rub

Вопрос/
варианты ответов

Question/
answer variants

Должность
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x муж/male – – 2,3 1,7 0,6 2,3

жен/female 23,6 20,1 54,0 65,5 32,2 97,7

Во
зр

ас
т 

A
ge

до 35 лет 
to 35

4,1 10,3 17,8 20,1 12,1 32,2

35–55 лет 14,4 8,6 29,3 36,8 15,5 52,3

старше 55 лет
over 55

5,2 1,1 9,2 10,3 5,2 15,5

Ст
аж

 
Le

ng
th

 o
f 

se
rv

ic
e до 10 лет 

to 10
5,2 10,9 24,1 24,1 16,1 40,2

10–20 лет 12,1 5,2 17,2 25,3 9,2 34,5

более 20 лет
over 20

6,3 4,1 14,9 17,8 7,5 25,3
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Примечание: РФ – Российская Федерация; ТО – Томская область.

Note: RF is the Russian Federation; TR is Tomsk region.

Подушевые нормативы указаны в соответствии
с Постановлениями:
1) Правительства РФ «О Программе государствен�

ных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи
на 2010/2011/2012 год» (Постановления:
№ 811 от 02.10.2009; № 782 от 04.10.2010;
№ 856 от 21.10.2011);

2) Администрации Томской области «Об утвер�
ждении областной Программы государствен�
ных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи
на 2010/2011/2012 год» (Постановления:
№ 210а от 25.12.2009; № 266а от 24.12.2010;
№ 419а от 23.12.2011).
Степень информированности о территориаль�

ной программе госгарантий имеет взаимосвязь с
продолжительностью работы респондентов по спе�
циальности. Так, число информированных сотруд�
ников со стажем работы от 10 до 20 лет оказалось
на 16 % больше, чем со стажем более 20 лет и на
34 %, чем до 10 лет (χ2=17,550, υ=4, р=0,002).

Положительное отношение в реализации на�
ционального проекта «Здоровье» высказали
86,2 % сотрудников экономических служб, отри�
цательное и негативное мнение – 8,6 %. Ничего не
знают о проекте «Здоровье» 5,2 % экономистов и
бухгалтеров, подавляющее число которых работа�
ет в учреждениях области. В целом работники го�
родских ЛПУ (91,5 %) немного лучше относятся к
реализации проекта, чем в районных больницах,
где их 75,4 %.

Степень информированности о реформирова�
нии и модернизации здравоохранения среди со�
трудников экономических служб достаточно высо�
кая. В полном объеме о реформах в системе здраво�
охранения осведомлены 37,4 % респондентов и
57,8 % – по отдельным направлениям, причем,
если в первом случае чуть лучшая информирован�
ность у руководителей, то во втором – у специали�
стов (43,9 и 60,9 %, соответственно). Ни один из
экономистов и бухгалтеров районных больниц не
владеет в полном объеме информацией о модерни�
зации здравоохранения, только 1/4 руководите�

лей больниц области информирована полностью,
тогда как в городских учреждениях это половина
руководителей экономических подразделений.
Уровень информированности сотрудников город�
ских учреждений статистически значительно вы�
ше, чем районных (χ2=39,517, υ=2, р<0,001).

Более половины (60,3 %) респондентов исполь�
зуют в своей деятельности официальные докумен�
ты Минздрава России, как правило, это экономи�
сты (69,0 %), причем, районные экономисты это
делают в большей степени, чем городские (81,3 и
64,3 %, соответственно). Руководители городских
и районных экономических подразделений в боль�
шей степени пользуются официальными докумен�
тами (69,0 и 66,7 %, соответственно).

В результате опроса работников экономиче�
ских служб учреждений здравоохранения Том�
ской области установлено, что сотрудники район�
ных учреждений отмечают высокую степень вос�
требованности платных медицинских услуг и счи�
тают предпочтительной частную систему здраво�
охранения чаще, чем сотрудники городских
учреждений. Специалисты городских учреждений
высказали большую степень готовности получать
вознаграждение по конечным результатам труда.
Выявлены статистически значимые различия по
уровню информированности о реформах здравоох�
ранения и территориальной программе государ�
ственных гарантий в группах сотрудников район�
ных и городских учреждений. Объем информиро�
ванности о программе государственных гарантий
ассоциирован со стажем работы, причем данный
показатель выше у респондентов со стажем работы
по специальности от 10 до 20 лет. Указанные фак�
торы могут стать причинами непонимания процес�
сов реформирования и модернизации системы
здравоохранения, в том числе из�за отсутствия до�
стоверной и актуальной информации по данному
аспекту, могут являться причиной торможения
процессов реформирования отрасли в целом. Поэ�
тому крайне важно проводить мероприятия, на�
правленные на повышение уровня информирован�
ности сотрудников об этапах проведения реформ
здравоохранения и совершенствования процессов
управления на местах.

Для этого необходимо создать информационно�
когнитивную систему модернизации здравоохра�
нения, которая помогла бы работникам здравоох�
ранения лучше понять необходимость модерниза�
ции и сами процессы реформирования, а также
расширила бы представления об экономических
аспектах оказания медицинской помощи населе�
нию. Такая задача может быть решена, если в про�
граммы переподготовки и повышения квалифика�
ции в большем количестве включать разделы по
экономике, менеджменту, информационным тех�
нологиям в здравоохранении, уделяя особое вни�
мание когнитивно�информационным техноло�
гиям, способствующим интеграции сотрудников
всех возрастов в социальное взаимодействие с кол�
легами. Повышение удовлетворенности персона�

Источник фи�
нансирования

Source of finance

2010 2011 2012

РФ/RF ТО/TR РФ/RF ТО/TR РФ/RF ТО/TR

Средства соот�
ветствующих
бюджетов 
Public funds

3573,8 1831,2 3530,5 2772,4 3530,5 2817,8

Средства обяза�
тельного меди�
цинского стра�
хования 
Funds of compul�
sory medical in�
surance

4059,6 4208,2 4102,9 5000,5 4102,9 5479,8

Всего/Total 7633,4 6039,4 7633,4 7772,9 7633,4 8297,6
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ла, в соответствие с теорией Э. Мейо, являющейся
основой школы человеческих отношений и пове�
денческих наук, неизбежно приведет к росту удо�
влетворенности результатами своего труда, повы�
шению эмоционального благополучия и удовле�
творенности жизнью, а соответственно и к увели�
чению производительности труда. При совершен�
ствовании системы управления кадровыми ресур�
сами особое внимание нужно уделять сотрудникам
старше 55 лет (15,5 %, табл. 1), которые имеют
значительный профессиональный опыт, но недо�
статочно интересуются современными тенденция�
ми развития здравоохранения и внедрением инно�
ваций при модернизации отрасли.

Анализ возможности оценки совершенствова�
ния программ в области общественного здравоох�
ранения должен опираться на прагматические раз�
работки, основанные на практике программ науч�
ных исследований. Данный анализ является эко�
номически эффективной стратегией, позволяю�
щей убедиться, что ограниченные ресурсы оцени�
вания могут быть использованы наиболее подходя�
щим образом через программное развитие, форми�
рование объема оценивания, оценки производи�
тельности, внешней оценки валидности доказа�
тельных практик и идентификации перспектив�
ных видов практики [17].

Полученные знания помогут понять работни�
кам теоретические подходы реформирования, а
также приведут к пониманию процессов становле�
ния новой социальной реальности как механизма
производства знаний и образования новых согла�
сованных смыслов всеми субъектами в поле дей�
ствия той или иной социальной технологии [11].
Когнитивные технологии приобретают фундамен�

тальный характер и решающим образом предопре�
деляют действие и результативность социальных
технологий.

Крайне необходимо создание программы, на�
правленной на повышение информированности со�
трудников учреждений здравоохранения о модер�
низации системы и территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи [18]. Такая про�
грамма должна включать в себя принципиально
новые учебные, методические и практические по�
собия, отражающие современные тенденции ра�
звития медицинской науки на основе четкого
представления об экономических аспектах оказа�
ния медицинской помощи и деятельности учреж�
дений здравоохранения. Кадровая политика в
учреждениях здравоохранения должна быть на�
правлена на усиление ответственности работников
и их заинтересованности в получении новой ин�
формации и результатах своего труда [18].

Способом передачи информации может стать
единое информационное пространство в здравоох�
ранении Томской области [14], создаваемое для эф�
фективного управления ресурсами системы. Пер�
вые и весьма удачные шаги в этом направлении
были сделаны Департаментом здравоохранения
Томской области в рамках Программы модерниза�
ции здравоохранения 2011–2012 гг. В таких усло�
виях можно повысить не только уровень понима�
ния особенностей формирования Программы госу�
дарственных гарантий оказания бесплатной меди�
цинской помощи населению страны и уровень ин�
формированности работников, но и качество обра�
зования сотрудников лечебно�профилактических
учреждений.
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The development of new organizational�legal and financial conditions of healthcare system institutions activities leads to increasing of
importance of economic services in healthcare institutions management and to significant change of its functions and of nature and
content of work. Highly professional economists�managers, who have specific competences in sectoral economy, are in great demand
for rational use of healthcare system resources.
The main aim of the study is to analyse the opinion of Tomsk oblast municipal healthcare institutions personnel in order to identify fac�
tors that complicate processes of sector reformation.
The methods used in the study: a survey of economists, accountants and administrators who worked in economic services of Tomsk
oblast municipal healthcare institutions in 2011. Statistical processing was implemented with use of IBM SPSS Statistics v. 20.0, an appli�
cation program of statistical analysis. Connection between independent variables (gender, age, job, position) and dependent ones
(length of working experience, form of wage, amount of expenditure per capita, etc.) was evaluated on the basis of analysis of contin�
gency table using ?2 Pierson criteria with known number of degrees of freedom (v); Fisher’s exact text (two�tailed) was additionally im�
plemented.
The results: As the result of employees’ survey it was determined that the employees of district institutions indicated the higher level of
demand for paid medical services than their city institutions colleagues and they preferred private healthcare system. Specialists of city
institutions showed higher level of readiness to receive remuneration according to results of their labour. Statistically significant diffe�
rences by level of awareness of district and city institutions personnel of healthcare reforms and territorial state guarantees program we�
re exposed. The amount of awareness of state guarantees program is associated with length of working experience, this level is higher
within respondents who have been working from 10 to 20 years on position connected with their major. The indicated factors may be�
come the reason of misunderstanding of healthcare reforming and healthcare system modernization processes in the country, and may
prove braking of reforms implementation. That is why it is crucial to organize events dedicated to improvement of employees’ awaren�
ess level of healthcare reforms stages and improvement of managing processes at the local level, as well as to increase emotional pro�
sperity of staff.
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Последовательная реализация принципа детер�
минации научного познания социокультурными
факторами приводит к представлению о культур�
ной детерминированности и гносеологических те�
матизаций, в частности методологического арсена�
ла научного познания, изменчивости идеалов и
норм научного познания [1], «экологических
ниш» [2], культурной детерминированности поня�
тия истины. Культурная детерминация меняет да�
же эмоциональную окраску методологической
лексики. В свое время Ф. Бэкон ставит задачу вы�
явления «идолов», затемняющих, искажающих
истину, и освобождения человеческого мышления
от них. Экстерналистский, социокультуралист�
ский философский дискурс заменяет термин «идо�
лы пещеры», несущий отрицательную эмоцио�
нальную окраску, на нейтральный – «факторы»
научного познания, носящие культурно�историче�
ский характер, с одной стороны, а с другой сторо�
ны, являющиеся постоянными, непреходящими
детерминантами познавательной деятельности,
способствующими выявлению истины. Идолы пе�
щеры трансформируются в определенные детерми�
нанты, такие как научная картина мира, парадиг�
ма, теория, исследовательская программа и т. п.

Аналогичным образом социокультурный под�
ход актуализирует понятие истины в рамках исто�
рических типов рациональности: классической,
неклассической и постнеклассической. В первом
случае истинность знания определяется как соот�
ветствие объекту. Во втором – как соответствие
предметной реальности и способу вопрошания,
определяемому теорией, методами и средствами
познания. В третьем к последним требованиям до�
бавляется соответствие гуманистическим ценно�
стям, поскольку предметной реальностью стано�
вятся человекоразмерные системы.

Другим фактором, определяющим изменчи�
вость концепта истинности, является признание
того, что методологической стратегией философ�
ского познания является реконструирование. По�
нимание социогуманитарного познания как рекон�
струирования восходит к Ф. Шеллингу, который
показывает, что любое философствование осущест�
вляется как конструирование понятий и систем.
Все философские системы представляют собой
«конструкции», «продуцирования» [3. С. 24–25].
Для современного философского дискурса понима�
ние способа философствования как реконструиро�
вания, конструирования, творчества концептов
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Актуальность работы обусловлена необходимостью в экспликации понятия истины, обусловленной двумя факторами: культур�
ной детерминацией исследования проблемы истинности и реконструктивной методологической стратегией философствования.
Цель работы: выявить основные тенденции эволюционирования проблемы истинности в социогуманитарном познании.
Методы исследования: метод историко�философского анализа для уяснения специфики решений проблемы истины в различ�
ных философских системах; герменевтический метод как метод понимания феномена разнообразия решений проблемы истины;
методология типологизации как метод упорядочивания различных решений проблемы истины; компаративистская методология;
методология реконструкции культурно�исторической реальности, основанной на представлении культуры как сосуществовании
целостных культурно�исторических типов, в которых каждый элемент детерминирован системой ментальных доминант.
Результаты. Исследование проблемы истинности социогуманитарного знания в постмодернистском философствовании пред�
ставляет собой широкий спектр решений: от дадаистической деконструкции, умеренной деконструкции до корреспондентской
реконструкции понятия истины, в рамках которой соответствие реальности понимается как соответствие онтологической моде�
ли реальности.
Выводы. Современное социогуманитарное познание характеризуется возвращением к корреспондентской реконструкции по�
нятия истины, в рамках которой истинным является знание, соответствующее онтологической модели социокультурной реаль�
ности; при этом возможно многообразие онтологических моделей данного вида реальности как следствия реконструктивной
методологической стратегии социогуманитарного познания. В качестве онтологической модели реальности предложена модель
культурно�исторической действительности как множества культурно�исторических типов или отдельных культур, культурных
эпох, как систем с качественно своеобразной бытийной основой, совокупностью ментальных доминант, которые, воплощаясь
во всех феноменах культуры, культурной эпохи, задают ее качественное своеобразие и целостность всех социокультурных фе�
номенов. Подобная онтологическая модель социокультурной реальности позволяет понять соответствие получаемого знания не
только как соответствие моделируемой культурно�исторической реальности, но и как соответствие социокультурной действи�
тельности как фону моделирования. Соответственно, истинность знания обеспечивается явной или неявной данностью бытий�
ных оснований моделируемой культурно�исторической действительности и совместимостью теоретических высказываний с эт�
ими первоначалами, а также совместимостью с культурно�исторической реальностью, в которую вписан исследователь.

Ключевые слова:
Истина, соответствие, знание, понимание, онтологическая модель реальности, культурно�историческая действительность, ре�
конструктивная методология.



[4], продуктивного процесса [5. C. 94; 6. C. 277],
формообразования [7], концептуального модели�
рования [8. С. 8–36] становится имманентным,
примером чего является распространенность кон�
цепта деконструкции. Очевидно, что деконструи�
ровать можно лишь то, что было сконструировано.
Р. Рорти, по его утверждению, деконструирует об�
раз Зеркала Природы как конструкции, утвер�
ждающей способность человеческого разума быть
зеркалом природы [9].

Данные факторы – культурная детерминация
исследования проблемы истинности и реконструк�
тивная методологическая стратегия философство�
вания, в частности, в области гносеологии и эпи�
стемологии актуализируют проблему истины в
аспекте перманентной экспликации ее концепту�
ального содержания. Исследование данной про�
блемы порождает широкий спектр решений, рас�
полагающихся по шкале от отказа от понятия ис�
тины до обоснования основных положений класси�
ческой корреспондентской теории истины, в рам�
ках которой истинность знания – это соответствие
реальности. Наибольшее многообразие концепту�
альных построений свойственно современной пост�
модернистской культурной эпохе.

Действительно постмодернистская культура –
это, прежде всего, утверждение принципа макси�
мальной приближенности к каждому отдельному
человеку, к его субъективности. В философии, в
теории познания данное положение утверждается
как принцип индивидуализации, субъективации,
что означает релятивизацию понятия истины
вследствие признания ведущей роли в познава�
тельных процессах воображения, веры, страсти,
языка, культурно�исторического фона и других
подобных факторов.

При этом становление постмодернизма во всех
сферах культуры предполагает на данном этапе аг�
рессивное отрицание предшествующих модернист�
ских идеалов в философии, идеалов высокого ис�
кусства, заданных Ренессансом. Поэтому постмо�
дерн в искусстве начинается с дадаизма с его раз�
рушением и унижением всех образов и ценностей
элитарного модернизма и образов прекрасного
предыдущих эпох. Примером чего становится вы�
полненная М. Дюшаном точная копия Джоконды
Леонардо да Винчи, но с усиками и сопровождаю�
щаяся довольно фривольной надписью. Аналогич�
но в философском дискурсе происходит разруше�
ние логоцентристских концепций (Ж. Деррида),
метаповествований (Ж.�Ф. Лиотар). Мир начинает
существовать в интерпретации, истолковании, он
действительно рассыпается, и индивидуализиру�
ется, теряет смысл понятие единого мировоззре�
ния, единого закона, единой истины.

Соответственно, происходит дадаистическое
отрицание методологической стратегии продуци�
рования, конструирования, реконструирования,
их замена на деконструирование. Деконструкти�
визм Ж. Деррида разрушает логоцентрическую
традицию, в рамках которой утверждается суще�

ствование истины и необходимость ее отыскать.
Теперь не истина, но желание, деконструкция как
способ существования и осуществления субъек�
тивной интенции становится ведущим принци�
пом, и эстетического постижения мира и философ�
ского осмысления. Деконструкция понимается
как нечто имманентное человеку, субъективное и
контекстуальное и не может называться терми�
ном, свойственным модернистскому гносеологиче�
скому дискурсу, а именно – методом, методологи�
ей. «Деконструкция не является каким�либо мето�
дом и не может быть трансформирована в метод»
[10. C. 55].

Агрессивный отказ от понятия истины харак�
терен для П. Фейерабенда, который время от вре�
мени называет себя дадаистом. Он жестко и эмо�
ционально начинает в теории познания борьбу
против методологических стандартов, норм и пра�
вил. Поэтому он объявляет истину зловредным
монстром и весьма настойчиво убеждает читателей
в том, что не истина, а утверждение новых методо�
логических установок, желание найти собственное
объяснение, жажда научного самоутверждения
является целью ученого. Именно поэтому развитие
науки им представлено как пролиферация несоиз�
меримых по категориальному и методологическо�
му аппарату теорий. Примером чему служит твор�
чество видного представителя теоретической меха�
ники Г. Галилея, который, по мнению П. Фейера�
бенда, посвятил себя обоснованию принципа –
книга природы написана языком математики.
Действительно, Г. Галилей как представитель но�
вой науки, родившейся в эпоху Возрождения, как
носитель идеи возрождения античной культуры во
всех ее проявлениях вполне мог посвятить себя
обоснованию пифагорейского принципа о матема�
тике как языке природы.

Впоследствии с повсеместным утверждением
постмодернистских культурных доминант дада�
истский деконструктивизм уступает место умерен�
ной деконструкции и реконструкции понятия ис�
тины. Постмодернистская, но уже умеренная де�
конструкиця понятия истины представляет собой
основную тенденцию исследований по проблеме
истины.

Уже Ж.�Ф. Лиотар показывает, что человек
как носитель знания всегда включен в коммуника�
ционную систему, в языковую игру. Следователь�
но, методология языковых игр с их правилами, ко�
торые представляют собой предмет соглашения,
более всего подходит для объяснения приема и пе�
редачи информации, которая носит нарративный
характер. Данная методология предполагает, что
знания представляют собой систему высказыва�
ний о предметах, денотативных высказываний,
которые оцениваются по единственному крите�
рию – критерию истинности, и прескриптивных,
оценочных высказываний, оцениваемых по крите�
риям справедливости, красоты звучания и т. п. От�
личие научного знания от нарративного, по Лиота�
ру, в том, что оно представляет собой совокупность
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денотативных высказываний. Критерием прие�
млемости такого знания является именно его ис�
тинность [11. C. 66]. Тем самым происходит ча�
стичная легитимация научного знания и понятия
истины, поскольку истинность денотативных вы�
сказываний предполагает, что аксиоматическая
система, в которой данное высказывание определе�
но и доказуемо, была сформулирована и принята
каким�либо научным сообществом.

Ю. Хабермас говорит об эпистемологической
очевидности нередуцируемых высказываний, но�
сящих контекстуальный, интерсубъективный ха�
рактер для членов определенного коммуникатив�
ного сообщества, которые принимают определен�
ную методологию понимания и истолкования. Тем
самым понятие истины сводится к понятию эпи�
стемологической очевидности [12]. Л.А. Маркова
обосновывает понятие смысла как современного
эквивалента истине. «В наши дни в философских
рассуждениях о науке гораздо большую роль, чем
прежде, начинает играть понятие смысла. В ряде
случаев оно заменяет понятие истины» [13. С. 50].
Истинность становится в данной концептуализа�
ции свойством господствующей теории, остальные
теории неклассической науки обладают правом
считаться научными, поскольку обладают смы�
слом.

Современные исследования проблемы истины в
значительной степени характеризуются утвержде�
нием в определенном виде корреспондентской ре�
конструкции понятия истины. В рамках феноме�
нологической традиции истина – это удостоверяю�
щая идентификация [14. C. 56–61]. Подобная
идентификация между мышлением и бытием воз�
можна вследствие того, что бытие дано, во�первых,
в интенциональном акте, в котором осуществляет�
ся тождественность, соответствие сущего в аспекте
его восприятия, воспринимаемого (intentum, ноэ�
ма) и воспринятого (inentio, ноэзис). Тем самым
воспринятое как таковое – это сущее как оно есть в
качестве воспринятого [14. C. 45]. Таким образом,
в интенциональном акте всегда осуществляется со�
ответствие между мышлением и бытием, всегда
формируется ноэтический коррелят ноэматиче�
ского.

Феноменологический принцип категориально�
го созерцания, во�вторых, позволяет реконструи�
ровать познание как процессы созерцания всеобще�
го, как акты синтеза, в которых всегда подразуме�
вается предметность, и акты идеации (аналога аб�
стракции), в которых показывает себя идеальный
состав предметов сам по себе, не являющийся про�
дуктом этих актов, т. е. функцией мышления
субъекта. В�третьих, принцип априори позволяет
утвердить понимание познания как познания бы�
тийных основ, т. е. априори как характеристик бы�
тия сущего, данного в интециональных актах
[14. C. 82]. Тем самым осуществляется познание
как получение истинных знаний в качестве знаний
о бытии сущего, данного в категориальном созерца�
нии, осуществляемого в интенциональных актах.

В рамках социогуманитарного, философского
познания феноменологическая реконструкция по�
нятия истины восходит к традиции, заданной
В. Дильтеем. Он заменяет истину интуитивной по�
нятностью, что является следствием понимающей
методологии – основы наук о духе. При этом инту�
итивная понятность, перманентно эксплицируе�
мая в философской традиции исследования про�
блемы истины, освобождается частично от преди�
ката субъективности, который замещается, не
полностью, методологическими характеристика�
ми необходимости и всеобщности. На последних
характеристиках социогуманитарного знания на�
стаивал неокантианский рационализм, для кото�
рого истинное знание представляет собой резуль�
тат реконструктивной методологической страте�
гии, осуществляемой в рамках, прежде всего, цен�
ностных систем, которые становятся фоном пони�
мания, достигаемого в процессах истолкования и
интерпретации. Отнесение к ценности предполага�
ет выделение существенных свойств по отноше�
нию к определенной системе ценностей, т. е. фор�
мированию обобщенного типа явлений (типа обще�
ственного устройства, социального типажа). По�
скольку ценностная система едина и общезначима,
она гарантирует истинность суждения о концеп�
тах, основанных на ней.

Тем самым, понимание формируется в истолко�
вании, растолковании и вписано в определенную
систему ценностей и смыслов. Истолкование ста�
новится формой социогуманитарного познания.
Соответственно, язык становится той априорной
формой, которая обусловливает границы и способ
философского осмысления и понимания нами со�
циокультурной реальности, а герменевтика, впо�
следствии феноменологическая герменевтика, ста�
новится методологией социогуманитарного позна�
ния. В языке отражается жизненный мир как мир
опыта, конструируемого анонимно, коллективно,
жизненный мир, всеохватывающий горизонт ко�
торого «конституируется анонимной, а именно ни�
кем не совершаемой интенциональностью»
[6. C. 297]. Это мир дотеоретического сознания, и
мир изначальных повседневных очевидностей,
значимых во всяком объективированном опыте, и
мир жизненно практических ценностей (благо, бе�
зопасность), духовных ценностей (добродетели и
т. д.). Жизненный мир историчен. Жизненный
мир древних греков с их представлениями о мире,
с их отношениями со всеми формами действитель�
ности (с богами, государством и прочим) отличает�
ся от жизненного мира современного европейца.

Язык, демонстрируя специфику жизненного
мира, становится домом бытия [15. С. 272]. Внутри
языка существует вот�бытие как система фунда�
ментальных доминант, первоначал, априори со�
циокультурной реальности, которые реконструи�
руются посредством языка. Например, находясь
внутри античной поэзии, всех текстов античной
культуры с их понятиями «я» как единицы сооб�
щества, «добродетели» как синонима мужествен�
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ности, разумности, силы, хитрости, служения оте�
честву, «симпозиума» как пира разума, «числа»
как отрезка на прямой, «космоса» как ограничен�
ного, симметричного пространства исследователь
путем анализа, истолкования поэтических, архи�
тектурных, скульптурных, других культурных
текстов и индуктивного обобщения приходит к
формулированию бытийных доминант античной
культуры, таких как культ прекрасной обобщен�
ной человеческой телесности, ослабленное инди�
видуальное начало, интеллектуализм, вневремен�
ность, объективизм.

Бытийные доминанты, воплощаясь во всех
формах жизненного мира культуры, обусловлива�
ют его единство, целостность и становятся услови�
ем истинности знаний о социокультурной реально�
сти, о феноменах данного жизненного мира. Це�
лостность, всеохватность жизненного мира задает�
ся бытийными доминантами, составляющими
жизненный горизонт, с которым жизненный мир
всегда интенционально соотнесен. Возможность
всеохватывающего жизненного мира, слияния го�
ризонтов позволяет говорить об истинности зна�
ния как соответствии жизненному миру.

Именно поэтому Х.�Г. Гадамер говорит об
объективности такого знания, практически объек�
тивной истинности знания, полученного посред�
ством теоретической реконструкции определенно�
го исторического жизненного мира [6. C. 366, 409].
Соответственно. Н.М. Смирнова, реконструируя
феноменологическую дескрипцию истины, акцен�
тирует то обстоятельство, что «понятие истины в
социально�феноменологической трактовке отра�
жает трансформацию классического познаватель�
ного отношения: соответствие знания онтологиче�
скому референту предстает здесь как соответствие
научно�теоретического социального знания базис�
ным структурам понимания жизненных миров»
[16. C. 47–69]. Тем самым показывается, что соот�
ветствие реальности трансформируется в соответ�
ствие онтологической модели реальности, каковой
в социально�феноменологической традиции явля�
ется жизненный мир. Данное положение обосно�
вывает в целом для научного познания А.Л. Ники�
форов, определяя истину теоретических положе�
ний как соответствие предметной реальности дан�
ной теории, т. е. онтологической модели реально�
сти [17].

Для социогуманитарного познания, тем са�
мым, остается возможность понимания истинно�
сти знания как соответствия реальности, что акту�
ализирует задачу уяснения терминов «соответ�
ствия», «реальности», «знания».

Следует согласиться с тем, в процессе научного,
в частности социогуманитарного познания реаль�
ность выступает как онтологическая модель реаль�
ности. Традиция данной модификации восходит к
Ф. Шеллингу, который, легитимируя реконструи�
рование как методологию философствования, под�
черкивал, что философ имеет дело с «модификаци�
ей изначальной реальности [3. С. 24]. Вследствие

имманентности философскому мышлению рекон�
структивной методологии со времени выделения
наук о духе было построено множество онтологиче�
ских моделей социокультурной реальности. Для
В. Дильтея социокультурная реальность существу�
ет как совокупность «переживаний» [7. C. 128].
Она может быть сопряженностью субъекта и бы�
тия, которое потому и существует как «интерпре�
тированное бытие» (П. Рикёр) [18. C. 64], герменев�
тическим опытом (Х.�Г. Гадамер) [6. С. 421–426],
языковой, знаковой реальностью, фено�текстом
(структурализм постструтурализм [19] и т. п.

Онтологической моделью социокультурной ре�
альности может быть представление о ней как о
множестве культурно�исторических типов или от�
дельных культур, культурных эпох. Каждый
культурно�исторический тип, культурная эпоха –
это в своей основе система ментальных доминант,
бытийных оснований, которые, воплощаясь во
всех формах отдельной культуры, культурной эпо�
хи, задают ее качественное своеобразие и целост�
ность, единство всех культурных феноменов. На�
пример, культ прекрасной человеческой телесно�
сти как бытийная доминанта древнегреческой
культуры воплощается в телесности мышления
(число мыслится как отрезок на прямой); предста�
влении о космосе как об обобщенном прекрасном
человеческом теле; в культе телесных удоволь�
ствий; в архитектурной ордерной системе, где ио�
ническая колонна – воплощение прекрасного жен�
ского тела, а дорическая – мужского и т. д.

Данная онтологическая модель социокультур�
ной реальности позволяет усмотреть, во�первых,
предметную, моделируемую культурно�историче�
скую действительность, во�вторых, культурно�ис�
торическую реальность, являющуюся фоном поз�
нания как моделирования, реконструирования.
Поэтому соответствие получаемого знания – это,
во�первых, совместимость с моделируемой куль�
турно�исторической реальностью, которая предпо�
лагает получение знания о культурных феноменах
в их сопряженности с бытийными основаниями
каждой культуры, культурной эпохи. Истинность
знания обеспечивается явной или неявной данно�
стью бытийных оснований, первоначал культуры
и совместимостью теоретических высказываний с
этими первоначалами. Так, Г. Земпер показывает,
что искусство древних греков было не монохром�
но, но полихромно. Неявная установка на культ
прекрасной человеческой телесности, имманентно
присущий древнегреческой культуре, нацеливает
Г. Земпера на поиски следов полихромности
скульптур и других артефактов и позволяет дока�
зать истинность выдвинутого предположения как
совместимого с ментальными основаниями. Явное
принятие ослабленного индивидуального начала в
качестве бытийного основания древнегреческой
культуры позволяет оценить как не соответствую�
щие истине высказывания Н.А. Куна об угрыз�
ениях совести, испытываемых Клитемнестрой.
Понятие совести как пережитой нравственной нор�
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мы утверждается со становлением внутреннего
«я» как совокупности принятых моральных цен�
ностей в античной культуре. В гомеровскую эпоху
с присущим ей ослабленным индивидуальным на�
чалом греки испытывали только стыд, стыд за по�
ступок, ставший всем известным и несовместимый
с общепринятой моралью.

Во�вторых, постижение истинности социогу�
манитарного знания обеспечивается совместимо�
стью с культурно�исторической реальностью, в ко�
торую вписан исследователь. Это условие выпол�
няется автоматически. Всякое знание как опреде�
ленная реконструкция всегда остается творением
конкретного человека, вписанного в определенную
культурно�историческую среду и потому вопло�
щающего ментальные доминанты своей культур�
ной эпохи. На этом аспекте соответствия как усло�
вии детерминации познавательной деятельности
акцентирует внимание структуралистская и пост�
структуралистская традиция, настаивая на соот�
ветствии «произведения», «фено�текста» глубин�
ным основаниям культурно�исторической реаль�
ности, «гено�тексту» как фону моделирования сво�
ей предметности.

Этот аспект соответствия знания ментальным
доминантам культурной эпохи является опреде�
ляющим для многих философов, повторявших,
что каждая философия есть выражение своего и
только своего времени, и не существует двух таких
эпох, которые бы имели тождественные филосо�
фские интенции. Вместе с тем соответствие фону
философствования или концептуального модели�
рования в нашей терминологии касается не содер�
жания моделируемого материала, которым может
быть античная культура, а самой теоретической
концепции. В частности, концептуальная модель
О. Шпенглера соответствует нарождающейся пост�
модернистской культуре с ее принципом макси�
мальной приближенности к каждому отдельному
человеку, в обобщении – к каждой отдельной куль�
туре. Одновременно построения О. Шпенглера сов�
местимы с базисными доминантами современной
ему культурной эпохи с ее приоритетом иррацио�
нального, подсознательного, бессознательного. Со�
ответственно, данная модель, подчеркивающая ба�
зисную роль фундаментальных оснований культу�
ры, выраженных в понятиях современной
О. Шпенглеру психологии – «гештальт», «праду�
шевное состояние», образует целостность с совре�
менными ей культурными формами, такими как
импрессионизм, изображающий ощущение; по�
стимпрессионизм, запечатлевающий эмоциональ�
ное переживание мира; фрейдизм с его определяю�
щей ролью либидозных инстинктов и т. п.

Как было отмечено, совместимость теоретиче�
ской модели с фоном ее создания достигается авто�
матически и не влияет на соответствие с моделиру�
емой культурно�исторической реальностью. Вме�
сте с тем данное соответствие позволяет признать,
вписать каждую такую модель в систему знания,
что задает ее общезначимость, «высвечивает» ее

истинность, ее соответствие моделируемой куль�
турно�исторической реальности, позволяет понять
специфику самой концептуальной модели в аспек�
те ее совместимости со временем созидания. Пред�
ставляется, что именно данное обстоятельство от�
мечает М. Мерло�Понти: «Истина – это другое наз�
вание того, что выпадает в осадок, что само по себе
есть присутствие в нашем присутствии. Это озна�
чает, что даже для философского субъекта, и осо�
бенно для философского субъекта в высшем его по�
нимании, не существует объективности, которая
учитывала бы наше сверхобъективное отношение
ко времени, нет света, кроме того, что светит нам
сегодня» [20. C. 109].

Аналогичную роль в рамках социогуманитар�
ного познания играет субъект, который не только
выступает как носитель ценностей своей культур�
ной эпохи, но является не пассивным наблюдате�
лем, а участвует в познавательном процессе со всей
своей эмоциональностью, статусностью, религиоз�
ностью, мировоззренческой позицией и т. п. Тем
самым в теоретических построениях реализуется
соответствие субъективности исследователя. По�
нимание существования данного третьего типа со�
ответствия также позволяет уточнить, «высве�
тить» денотативное содержание концептуальных
социогуманитарных моделей. Например, яркая
эмоциональная окрашенность концептуализаций
Ф. Ницше («Сократ – роковой паук», «сострадание
так же смешно, как нежные руки у циклопа» и
т. п.) обращает на себя внимание, заставляет луч�
ше понять, полнее реконструировать все моменты
соответствия данных концептуализаций культур�
но�исторической реальности как моделируемой,
так и являющейся фоном концептуального моде�
лирования.

Таким образом, социогуманитарное знание как
результат познавательной деятельности, которая в
своей основе является реконструированием, кон�
цептуальным моделированием, может быть оцене�
но через категорию истинности. Истинность дан�
ного знания выступает как соответствие предмет�
ной, онтологической модели культурно�историче�
ской реальности, т. е. системе бытийных основа�
ний ментальных доминант моделируемой культу�
ры, культурной эпохи. Например, сформулиро�
вать истинное представление, понять ордерную си�
стему древних греков значит вписать этот феномен
в систему ментальных доминант, объяснить как
воплощение культа прекрасной человеческой те�
лесности, одного из бытийных оснований антич�
ной культуры. Соответствие теоретических по�
строений фону концептуального моделирования и
всей субъективности исследователя выполняет
функцию уточнения, выделения моментов истин�
ности, позволяет вычленить инвариантное ядро со�
циогуманитарных положений в аспекте разграни�
чения истинного содержания социогуманитарного
знания и формы его представления, определяемой
культурно�исторической реальностью, в которую
вписан исследователь.
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Таким образом, в данной статье показывается,
что для социогуманитарного познания всегда оста�
ется важным понимание истины как соответствия
реальности, что актуализирует задачу уяснения
специфики понятий «реальность», «соответ�
ствие», «знание». Реальность выступает в виде он�
тологической модели реальности, реконструирую�
щей реальность в виде множества культурно�исто�
рических типов, культурных эпох со своей мен�
тальностью, которая, воплощаясь во всех формах

культуры, задает их целостность и качественное
своеобразие. Тогда знание представляет собой
единство субъективного и объективного, рацио�
нального и эмоционального и является результа�
том методологической стратегии реконструирова�
ния, деконструирования, моделирования. Соот�
ветствие знания реальности в этом случае понима�
ется как соответствие предметной моделируемой
реальности, культурно�исторической реальности
как фону моделирования, субъективности автора.
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The relevance of the research is determined by the necessity to explain the concept of truth, defined by two factors: cultural determina�
tion of the truth problem explanation and reconstruction methodological strategy of philosophizing.
The aim of the research is to reveal the main tendencies of truth problem evolving in social and humanitarian cognition.
The methods of research: the method of historical and philosophical analysis for explaining specifics of solutions of the truth problem
in various philosophical systems; the hermeneutical method as a method of understanding a phenomenon of a truth problem solutions
variety; the typology methodology as method of ordering various solutions of the truth problem; the comparative methodology; metho�
dology of reconstruction of cultural and historical reality, based on the picture of culture as coexistence of unified cultural and historical
types, where every element is determined by the system of mental dominants.
Results. The exploration of the truth problem of social and humanitarian knowledge in post�modern philosophizing is wide spectrum
solutions: from Dadaistic deconstruction, moderate deconstruction to correspondent’s reconstruction of the concept of the truth. Within
the latter the accordance to reality is realized as the accordance to ontological model of reality.
Conclusion. Modern social and humanitarian cognition is characterized by returning to the correspondent’s reconstruction of the con�
cept of the truth, within this framework the knowledge corresponding to ontological model of social and cultural reality is real. The va�
riety of ontological models of this type of reality is possible as a result of reconstructive methodological strategy of social and humani�
tarian cognition. That is why one of these modifications of the correspondent’s conceptualization of truth is well�founded understan�
ding of truth of social and humanitarian knowledge as the accordance to mental dominants of this or that culture, cultural epoch. As an
ontological model of reality the model of cultural and historical reality is suggested as a great number of cultural and historical types or
separate cultures, cultural epochs, and as systems with qualitatively distinctive existing basis, sum total of mental dominants, which are
personified in all phenomena of culture, cultural epoch and set its qualitative originality and entirety of all social and cultural phenome�
na. Such ontological model of social and cultural reality allows understanding the correspondence of getting knowledge not only as the
accordance to simulated cultural and historical reality, but as the accordance to social and historical reality as a modeling background as
well. So the true knowledge is provided by explicit or implicit reality of existential grounds, which are modeled by cultural and historical
reality and compatibility of theoretical sentences with these fundamental principles as well as the compatibility with cultural and histori�
cal reality and the researcher is entered in it.

Key words:
Truth, accordance, knowledge, understanding, ontological model of reality, cultural and historical reality, reconstructive methodology.



Без развитого промышленного комплекса и
конкурентоспособной продукци Россия не может
претендовать на лидирующие позиции в мировой
экономике. В настоящее время состояние промы�
шленности России характеризуется низким уров�
нем конкурентоспособности (по данным Всемирно�
го экономического форума (World Economic Fo�
rum) Россия занимает 67�е место в мировом рей�
тинге конкурентоспособности компаний) и произ�
водительности труда (уровень производительности
труда в России в 3,5 раза ниже, чем в США, и в
2–2,5 раза ниже, чем в Великобритании и Фран�
ции [1]). Такой низкий уровень говорит о наличии
серьезных внутренних проблем на предприятиях
России.

Важность проблемы производительности труда
осознана и продекларирована на высшем уровне –
в указах Президента России Владимира Путина
отмечена необходимость создания в стране новых
высокопроизводительных рабочих мест, а также
повышения производительности труда в полтора –
два раза к 2018 г. [2].

Указанные цели наглядно демонстрируют
необходимость поиска новых средств и методов по�
вышения производительности труда и эффектив�

ности промышленности в целом. Известны два ба�
зовых способа повышения производительности
труда, подразумевающих вложение инвестиций в
физический и человеческий капитал [3].

При этом зачастую в российских компаниях,
закупивших новейшее оборудование за рубежом,
производительность труда в итоге все равно ниже,
чем у коллег в развитых странах, работающих на
том же оборудовании. И это уже связано не с тех�
нологическими, а с управленческими недоработ�
ками [4].

По словам председателя Общественного объе�
динения по повышению производительности труда
Владимира Бовыкина, проблема низкой произво�
дительности труда имеет не техническую, не тех�
нологическую, а ментальную природу. Решение
находится на пересечении экономики, менталите�
та и научной мотивации. В рамках макроэкономи�
ческой науки решения не найти [5]. Данное выска�
зывание находит подтверждение в словах выдаю�
щегося советского ученого, руководителя Цен�
трального института труда при ВЦСПС СССР
Алексея Капитоновича Гастева: «Культура произ�
водительности человека является предпосылкой
его трудовой культуры» [6].
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В настоящее время состояние промышленности России характеризуется низким уровнем конкурентоспособности и производи�
тельности труда, вследствие этого отсутствует возможность занять позицию лидера мирового рынка. Актуальность работы об�
условлена необходимостью повышения производительности труда в России через управление развитием организационной
культуры промышленных предприятий.
Цель работы: обосновать актуальность повышения производительности труда в России, обозначить связь повышения произ�
водительности труда и развития организационной культуры; выполнить сравнительный анализ содержания известных опреде�
лений понятия «развитие организационной культуры»; провести классификацию основных факторов, оказывающих влияние на
результат управления развитием организационной культуры; дать четкое определение понятия «развитие организационной
культуры» с точки зрения эффективного управления для использования в качестве инструмента повышения производительно�
сти труда.
Методы исследования: системный подход, принципы сравнительного анализа и аналогий, метод качественного синтеза.
Результаты. Обоснована актуальность и необходимость повышения производительности труда в России через управление ра�
звитием организационной культуры, проведен анализ содержания определений понятия «развитие организационной культу�
ры», в результате которого выяснено, что известные определения не раскрывают специфику и закономерности развития с точки
зрения влияния на повышение производительность труда. Предложена классификация факторов, влияющих на результат упра�
вления развитием организационной культуры, из которых выделены наиболее существенные. Дано авторское определение по�
нятия «развитие организационной культуры» с точки зрения эффективного управления, отличительная особенность которого
состоит в демонстрации закономерностей данного процесса, его связи с объемом и характером осуществляемых инвестиций.

Ключевые слова:
Организационная культура, развитие, управление, производительность труда, повышение, эффективность, факторы, конку�
рентоспособность.



Сегодня многие предприятия рассматривают
задачу формирования организационной культуры
как важнейший резерв, обеспечивающий повыше�
ние производительности труда, во многом опреде�
ляющий направление и успех развития бизнеса.
Организационная культура все более осознается и
воспринимается в качестве субъективно�объектив�
ного, социокультурного, институционального
факторов, объясняющих и косвенно обеспечиваю�
щих экономическую динамику.

Становление понятия «организационная куль�
тура» достаточно длительный процесс, который
характеризовался множественностью мнений уче�
ных относительно данного феномена. В настоящий
момент также отсутствует универсальное опреде�
ление. Основной причиной является то, что разные
учёные, рассуждая об организационной культуре,
имеют в виду различные её аспекты, в зависимости
от того, что конкретно интересует того или иного
исследователя, что является его конечной целью
[7, 8]. Но все же можно выделить классиков в дан�
ной области, и прежде всего, это зарубежные ис�
следователи, так как именно они первыми прояви�
ли научный интерес к изучению феномена органи�
зационной культуры.

Например, Э. Шэйн дает следующее определе�
ние: «Организационная культура – это совокуп�
ность основных убеждений, сформированных са�
мостоятельно, усвоенных или разработанных
определенной группой по мере того, как она учит�
ся разрешать проблемы адаптации к внешней сре�
де и внутренней интеграции, которые оказались
достаточно эффективными, чтобы считаться цен�
ными» [9]. А такие известные исследователи орга�
низационной культуры, как К. Камерон и Р. Ку�
инн, говорят, что организационная культура пред�
ставляет собой «то, что ценно для организации, ка�
ковы стили ее лидерства, язык и символы, проце�
дуры и повседневные нормы, как определяется ус�
пех. Все то, что определяет уникальность характе�
ра организации» [10].

При этом современные российские исследовате�
ли трактуют данное понятие с несколько иной точ�
ки зрения. Так, С. Шекшня утверждает, что орга�
низационная культура «показывает типичный для
данной организации подход к решению проблем»
[11]. С его мнением согласен и другой ученый, Б.З.
Мильнер: «Организационная культура – это пред�
ставления и подходы к постановке дела, формы от�
ношений к достижению результатов деятельно�
сти» [12]. Г. Латфуллин и О. Громова отмечают,
что организационную культуру можно рассматри�
вать как «процесс постановки и ведения дел, спо�
соб их реализации» [13].

Исследуя современные понятия организацион�
ной культуры, можно сделать вывод, что ее сущ�
ность проявляется, прежде всего, в деятельности,
в динамике развития, а не в простой совокупности
достижений, ценностей, артефактов, идей, взгля�
дов, следовательно, условием, определяющим эф�
фективность управления развитием организа�

ционной культуры, является поиск закономерно�
стей динамики этого явления.

Несомненно, что развитие организационной
культуры представляет собой процесс и с этим со�
гласны многие исследователи, но при этом в на�
стоящий момент не определена сущность данного
явления, не известно, каким образом изменяется
его динамика и закономерности поведения. Под�
тверждение недостаточности знаний в этой обла�
сти можно проследить по тем определениям, кото�
рые дают различные авторы данному процессу
(табл. 1). Понятия, представленные в табл. 1, с из�
вестной долей условности можно отнести к рассма�
триваемому явлению, так как происходит смеши�
вание понятий «управление», «развитие», «фор�
мирование», «изменение» организационной куль�
туры, но так как эти понятия отражают различные
стороны одного явления, требуется четкое их раз�
граничение. При этом критерием такого разграни�
чения будет служить цель, с которой осуществля�
ются любые воздействия на организационную
культуру, основные факторы, влияющие на эф�
фективность управления ею, а также закономерно�
сти процесса ее развития.

Анализ содержания определений позволяет го�
ворить о том, что они не раскрывают специфику и
закономерности развития организационной куль�
туры с точки зрения эффективного управления ею,
не указаны факторы, определяющие данный про�
цесс с точки зрения отражения тех существенных
свойств и признаков, воздействие на которые дает
возможность организовать более эффективное
управление ростом производительности труда на
промышленных предприятиях

Выделение этапов в процессе управления ра�
звитием организационной культуры приводится в
работе А.В. Ерастовой, который рассматривается
как:
• формирование (возникновение) культуры;
• поддержание культуры;
• изменение культуры.

Выделенные этапы соотносятся с этапами ра�
звития организации, т. е. в период возникнове�
ния организации одномоментно происходит и
формирование соответствующей организацион�
ной культуры. После того как организационная
культура сформировалась, а организация успеш�
но оперирует на рынке, требуется лишь поддер�
жание существующей культуры. Культура орга�
низации может оказаться приемлемой для опре�
деленного периода времени и условий. Измене�
ние условий внешней конкуренции, государ�
ственного регулирования, стремительные эконо�
мические перемены и новые технологии требуют
изменений культуры организации, сдерживаю�
щей повышение ее эффективности [17]. То есть,
исходя из слов автора, лишь третий этап – изме�
нение культуры – можно рассматривать как про�
цесс ее развития. Видимо этой же логикой руко�
водствуются и другие авторы, отождествляя дан�
ные процессы.
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Таблица 1. Известные определения понятия «развитие организационной культуры»
Table 1. Well known definitions of the concept «development of organizational culture»

Составлено по [9, 14–25]. Tabled by [9, 14–25].

Автор/Author Определение/Definition

Андреева Ю.А. 
Andreeva Yu.A.

Изменение организационной культуры – это процесс «взращивания» новых или обновления имеющихся соста�
вляющих организационной культуры и их внедрение в организационную жизнедеятельность. 
Change of organizational culture is the process of «nurturing» new components of organizational culture or renewing
the existing ones and their introduction into an enterprise life.

Армстронг М. 
Armstrong M.

Управление и развитие организационной культуры – это выработка представления о том, какой должна стать
организация.
Management and development of the organizational culture is the formulation of idea on the organization future state.

Гвоздкова Г.Ю.
Gvozdikova G.Yu.

Стратегическое управление организационной культурой – это моделирование эффективной организационной
культуры для реализации стратегических целей и задач организации и последовательное формирование тру�
дового коллектива в соответствии с параметрами заданной модели посредством специфических управленче�
ских приемов. 
The strategic management of organizational culture is modeling of the efficient organizational culture for implemen�
ting the strategic aims and objectives of a company and sequential team building according to the parameters of the
model specified by the peculiar management methods.

Ерастова А.В. 
Erastova A.V.

Основными этапами процесса управления развитием организационной культуры являются формирование,
поддержание и изменение организационной культуры. 
The main stages of organizational culture development management are formation, support and change of organiza�
tional culture.

Коттер Дж. 
Kotter J.

Изменение организационной культуры – это формализация нового поведения в правилах и процедурах, найм
людей с новыми ценностями и убеждениями, новые корпоративные программы, изменение системы возна�
граждения. 
The change of organizational culture is formalization of new behavior in rules and procedures, recruitment of person�
nel with new values and view of things, new corporative programs, change in a reward system. 

Резник С.Д. 
Reznik S.D.

Развитие организационной культуры – совокупность организационно�экономических мероприятий по управле�
нию организационной культурой. 
Development of organizational culture is a set of business events on management of organizational culture.

Соломанидина Т.О.
Solomanidina T.O.

При формировании и развитии оргкультуры разрабатываются цели, задачи и сфера деятельности предприятия
по двум основным направлениям: внешней адаптации и внутренней интеграции. 
When forming and developing the organizational culture you should form the aims, the objectives and the field of ac�
tivity of an enterprise by two directions: external adaptation and internal integration.

Тихомирова О.Г.
Tikhomirov O.G.

Формирование и развитие организационной культуры подразумевает последовательное построение системы в
трех взаимосвязанных аспектах. Функциональный аспект – это определение ее основных функций. Элемент�
ный аспект предусматривает выделение в системе необходимых для реализации функций элементов, а также
соответствующего элементного (ресурсного) обеспечения. Организационный аспект предусматривает создание
структуры системы управления формированием и развитием организационной культуры и разработку меха�
низма реализации ее функций, а также установление связей и отношений между элементами.
Development of organizational culture involves sequential formation of the system in three related aspects. The ope�
rational aspect is required to determine its main functions. The elemental aspect provides separation of elements
required for implementing the functions as well as certain elemental (resource) provision in the system. The organiza�
tional aspect provides the formation of the structure of the system for managing the development of organizational
culture and mechanism of its function implementation as well the creation of relationship between the elements.

Трушкин Е.В.
Trushkin E.V.

Организационная культура формируется в процессе преодоления совместно работающими людьми трудностей
внешней адаптации и внутренней интеграции. 
Organizational culture is formed while overcoming the difficulties of external adaptation and internal integration by
the personnel.

Шаповалова И.С.
Shapovalova I.S.

Функция развития организационной культуры может быть рассмотрена посредством характеристики стратегич�
ности организации. Стратегичность организации фиксируется через: все виды планирования (стратегическое,
тактическое, индивидуальное), динамику развития организации (посредством соотнесения предыдущих и на�
стоящих показателей). 
Functions of organizational culture development may be considered through the characteristics of a company strate�
gic importance. It is fixed through all kinds of planning (strategic, tactic, individual) and through the dynamics of a
company development (correlating the previous and real indices).

Шаталова Н.И. 
Shatalova N.I.

Изменение и развитие организационной культуры совершаются в зависимости от стадии, на которой находится
организация, и сопровождаются сменой функций культуры. 
Organizational culture is changed and developed depending on the stage of a company and accompanied by the cul�
ture functions change. 

Шэйн Э. 
Shein E.

Изменения организационной культуры – это последовательный переход от стадии «размораживания» через
«когнитивное реконструирование» к «замораживанию». 
Change of organizational culture is a serial transfer from the stage of «defrosting» through «cognitive reconstruction»
to «freezing».



Проведенное исследование дает возможность
выделить основные позиции авторов, с которых
проблема управления развитием организационной
культуры рассматривается:
1) как процесс управления развитием всей орга�

низации (Н.И. Шаталова, И.С. Шаповалова и
др.);

2) взаимодействие двух подпроцессов: внутрен�
ней интеграции и внешней адаптации (Т.О. Со�
ломанидина, Е.В.Трушкин и др.);

3) процесс, состоящий из ряда взаимосвязанных
функций (О.Г. Тихомирова и др.).
Исследование организационной культуры с по�

зиций динамического и процессного подходов не
дает понимания о специфике и закономерностях ее
развития. Только в отдельных работах авторы, за�
частую косвенно, делают предположения о харак�
тере указанного процесса.

Так, например, в диссертационном исследова�
нии И.С. Шаповаловой и А.В. Ерастовой выдвину�
та гипотеза о том, что развитие организационной
культуры представляет собой «хаотическую спи�
раль» [17, 24]. А в работе О.Е. Стекловой культура
рассматривается как пространство, заключенное
между осями координат, одна из которых будет
представлена нормами, а вторая – ценностями.
В таком поле координат наиболее эффективным
вектором развития организационной культуры яв�
ляется прямая, проведенная из начала координат
[22]. Из этого можно сделать вывод о том, что ра�
звитие организационной культуры автор предста�
вляет линейно.

С нашей точки зрения невозможно согласиться
с мнением цитируемых авторов, однозначно рас�
сматривая процесс развития организационной
культуры, так как в различных условиях динами�
ка процесса будет различна, как и требуемые капи�
таловложения. Данный аспект является принци�
пиальным и требует детального изучения, ведь
именно особенности процесса развития организа�
ционной культуры будут определять успешность
разрабатываемых программ по управлению ею.
Для удовлетворения этого требования возникает
необходимость в разработке классификации фак�
торов, определяющих эффективность управления
развитием организационной культуры, а также
изучение закономерностей протекания самого про�
цесса.

Для того, чтобы построить процесс более эф�
фективного управления развитием организацион�
ной культуры, необходимо сформулировать опре�
деление понятия «развитие организационной
культуры», которое будет наиболее точно отра�
жать существенные признаки рассматриваемого
явления. Прежде всего, для решения этой задачи
целесообразно провести классификацию факто�
ров, влияющих на результат управления развити�
ем организационной культуры и связанных с про�
изводительностью труда (табл. 2).

Система классификаций имеет в своей основе
различные основания:

Таблица 2. Классификация факторов, влияющих на резуль�
тат управления развитием организационной куль�
туры

Table 2. Factors influencing the result of management of or�
ganizational culture development

– по периоду динамики развития организацион�
ной культуры факторы, влияющие на резуль�
тат управления развитием организационной
культуры, делятся:
• на краткосрочные – такие факторы, кото�

рые дают быстрый результат, который, как
правило, имеет краткосрочный эффект. На�
пример, внедрение новой техники и техно�
логий, увольнение персонала, переход на
другой режим работы;

• долгосрочные – факторы, результаты воз�
действия от которых проявляются и сохра�
няются в течение длительного времени. На�
пример, обучение сотрудников, знакомство
сотрудников с организационными культу�
рами других компаний, в т. ч. в форме про�
изводственных стажировок, лизинга персо�
нала, экскурсий.

– по типу динамики развития организационной
культуры во времени основные факторы по�
дразделяются:
• на линейные – рост отдачи от организацион�

ной культуры прямо пропорционален объе�
му осуществляемых на нее воздействий;

• скачкообразные – рост отдачи наблюдается
не сразу, а только после накопления опреде�

Основания классификации 
Grounds of classification

Группы факторов
Groups of factors

По периоду динамики разви�
тия организационной культуры 
By the period of dynamics of or�
ganizational culture development

• краткосрочные/short�term;
• долговременные/long�term

По типу динамики развития
организационной культуры во
времени 
By the type of organizational
culture development in time

• линейные/linear; 
• скачкообразные/abrupt

По необходимости инвестиций
By the investment necessity

• не требующие значительных
инвестиций 
not require considerable invest�
ment; 

• требующие значительных ин�
вестиций 
require considerable investment

По степени существенности
влияния на производитель�
ность труда 
By the degree of relevance of in�
fluence on labor productivity

• оказывающие существенное
влияние 
influence significantly; 

• не оказывающие существен�
ного влияния 
influence significantly

По отношению к структуре ор�
ганизационной культуры 
By the relation to organizational
culture structure

• внешние/external; 
• внутренние/internal

По природе происхождения 
By the origin

• технические/technical; 
• экономические/economical; 
• социальные/social; 
• личностные/personal
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ленного потенциала, затем происходит ска�
чок в развитии и организационная культура
оказывается на качественно новом, более
высоком уровне развития.

– по необходимости инвестиций факторы, оказы�
вающие влияние на результат управления ра�
звитием организационной культуры, делятся:
• на не требующие значительных инвести�

ций. Например, разработка корпоративного
кодекса, привлечение персонала к разработ�
ке корпоративных ценностей и правил пове�
дения, личный пример и влияние руководи�
теля;

• требующие значительных инвестиций. На�
пример, такие формы воздействия, как ма�
териальное стимулирование требуемого по�
ведения, реализация широкого спектра
культурных программ (образовательных,
досуговых, спортивных и т. д.).

– по степени существенности влияния на произ�
водительность труда рассматриваемые фак�
торы делятся:
• на оказывающие существенное влияние на

производительность труда – повышение
квалификации, ротация кадров, переобуче�
ние персонала;

• не оказывающие существенного влияния на
производительность труда, например, изме�
нение интерьера и экстерьера организации.

– по отношению к структуре организационной
культуры выделяются такие факторы:
• как внешние – изменения не затрагивают

внутриорганизационные отношения в кол�
лективе, например, разработка символики
и дресс�кода, организационной структуры,
выбор миссии и стратегии организации;

• внутренние – направлены на изменения
внутри организации и в первую очередь кол�
лектива. Разработка новых ритуалов и об�
разцов поведения, кадровая политика, из�
менение командных ролей.

– по природе происхождения факторы, оказы�
вающие влияние на результат управления ра�
звитием организационной культуры, делятся:
• на технические – модернизация оборудова�

ния, изменение технологи производствен�
ных процессов;

• экономические – использование материаль�
ного стимулирования для формирования
необходимого поведения персонала;

• социальные – кадровые перестановки, груп�
повое принятие решений и решение про�
блем;

• личностные – мотивирование персонала,
например, личным примером руководите�
ля, формирование личной заинтересованно�
сти в достижении целей организации.

Все мероприятия по управлению организа�
ционной культурой носят разный характер, имеют
различную длительность и влияние на деятель�
ность организации, поэтому наиболее эффективно
осуществлять те мероприятия, а соответственно и
вложения, которые принесут наибольшую отдачу.
При этом данная отдача может проявляться в раз�
личных показателях эффективности: производи�
тельность труда, рентабельность продаж, рента�
бельность продукции, рентабельность основной
деятельности и др. Проведенное исследование по�
зволяет сказать о том, что для эффективного ра�
звития организационной культуры наиболее суще�
ственными факторами будут являться долговре�
менные факторы со скачкообразным характером
развития, требующие значительных инвестиций и
оказывающие наиболее существенное влияние на
производительность труда.

Исходя из этого, можно сформулировать сле�
дующее определение. Развитие организационной
культуры – это долгосрочный процесс нелинейно�
го скачкообразного перехода из одного качествен�
но низкого состояния в другое, более высокого
уровня, характеризующийся высокой производи�
тельностью труда и обусловленного зависимостью
от объема и характера осуществляемых инвести�
ций. С этой точки зрения данное определение наи�
более приемлемо для промышленных предприя�
тий, где производительность труда персонала мо�
жет выступать основным показателем эффектив�
ности деятельности.

В настоящее же время множество исследовате�
лей предлагают разнообразные алгоритмы, про�
граммы, стратегии управления развитием и фор�
мирования организационной культуры, имея при
этом весьма смутные представления о характере
протекания самого процесса развития, что много�
кратно снижает эффективность управления. Для
повышения эффективности управления развитием
организационной культуры необходимо учиты�
вать наиболее существенные факторы и специфи�
ку самого процесса развития данного явления, вы�
страивая практические программы.
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Now industry condition in Russia is characterized by a low level of competitiveness and labor productivity. This is the reason of absence
of opportunity to take the leader position in the world market. The relevance of the research is caused by the necessity to increase of la�
bor productivity in Russia through the management of development of organizational culture industrial enterprises.
The aim of the research is to substantiate the topicality of increasing labor productivity in Russia; to denote the relation between incre�
ase of labor productivity and development of organizational culture; to compare well known definitions of the concept «development
of organizational culture»; to classify the principal factors influencing the result of management of organizational culture development;
to define the concept «development of organizational culture» from the point of view of effective management, for using the increas�
ing labor productivity.
Methods: the systems approach, principle of comparative analysis and analogy, the qualitative synthesis method.
Conclusions. The authors have substantiated the relevance and the necessity of increasing labor productivity in Russia through the ma�
nagement of development of organizational culture and analyzed the content of definitions of the concept «development of organiza�
tional culture». As a result it was shown that well known definitions do not disclose the specific character and regularity of development
from the view point of influence on increasing labor productivity. The authors proposed the classification of factors influencing the res�
ult of management of organizational culture development and singled out the most important ones. The paper introduces the author’s
definition of the «development of organizational culture» from the viewpoint of effective management; its feature consists in demon�
stration of the process regularity and its relation with the volume and the character of investment.
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Весь ХХ в., особенно рубеж с ХХI в., отмечен
выходом в свет большого количества научных пу�
бликаций, посвященных проблематике развития
общества и специфике его функционирования. От�
дельное положение в этом списке заняли работы
ученых, высказавших свою обеспокоенность слож�
ностью социальной жизни человека и возникнове�
нием в связи с этим проблемы его выживания в
условиях постоянно меняющегося социального
пространства. Причем необходимо отметить, что
опасения относительно социального выживания
человека в данной группе публикаций стали зву�
чать намного чаще и громче, оставляя при этом
проблему о биологическом выживании человека
где�то «за кадром» [1]. Основной причиной указан�
ной тенденции можно считать следующую: в бы�
лые времена речь вообще не шла о социальном вы�
живании, так как срабатывал стереотип – человек
существо социальное и иных вариантов кроме как
«жизнь в мире (в обществе)» не существовало. От�
метим, что, какие бы не приводились примеры из
прошлого, историками и культурологами неодно�
кратно обращалось внимание на тот факт, что в ре�
альности было очень мало людей, готовых полно�
стью разорвать социальные связи [2].

Как известно, знание выстраивается в резуль�
тате накопления опыта, ценностей, контекстной
информации и экспертных оценок. При этом новое
видение – это мгновение, озарение. Эту закономер�

ность отметил известный французский ученый
Ж. Лакан, сравнивая рождение смысла с внезап�
ным появлением на поверхности ткани острия
швейной иглы, пронизывающей и соединяющей
несколько слоев пережитого [3. С. 15]. Указанная
закономерность фактически подтолкнула к напи�
санию презентованной статьи и в чем�то определи�
ла ее цель: на основе сопоставления противополож�
ных по типу мировосприятия позиций Х. Ортеги�
и�Гассета и О. Тоффлера раскрыть сущность эпи�
феномена «социальная девитализация личности».
Обратим внимание, что указанный эпифеномен за�
явил о себе еще на стыке ХIХ–ХХ вв., однако в ка�
честве угрожающего социальности стал ощущать�
ся и превратился в предмет философского анализа
в конце ХХ в. Необходимо отметить, что как тако�
вой данный эпифеномен не представлен в научном
дискурсе и является авторским [4], однако обсуж�
дение проблемы девитализации элементов совре�
менного социального пространства присутствует в
работах Ю. Кристевой, посвященных проблеме де�
витализации языка [5], в публикациях С. Мальце�
ва, представляющих анализ�обеспокоенность па�
дением жизненности русской культуры в Эстонии
[6]. Концепции ученых, анализируемые в статье,
выбраны не случайно, так как пессимистически�
настроенный Х. Ортега�и�Гассет был пионером в
использовании понятия «девитализация» по отно�
шению к процессам в социальной жизни [7], а со�
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Актуальность работы обусловлена возрастанием обеспокоенности научной общественности масштабами дистанцирования
индивидов от общества и актуализацией в связи с этим проблемы социальной витальности.
Цель работы: на основе сопоставления противоположных по типу мировосприятия научных позиций выявить сущность эпифе�
номена «социальная девитализация личности». Концепции ученых, анализируемые в работе, выбраны неслучайно, так как пес�
симистически настроенный Х. Ортега�и�Гассет был пионером в использовании понятия «девитализация» по отношению к со�
циальной жизни, а социальный оптимист Э. Тоффлер, не используя указанное понятие, раскрывает и дополняет его своими иде�
ями и формулировками.
Метод исследования: диалектический, обусловлен спецификой выбранного предмета исследования.
Результаты. Концепт «социальная девитализация личности», предлагаемый автором для объяснения отдельных тенденций, на�
блюдаемых в последнее время в обществе, получает свое раскрытие при сопоставлении противоположных и одновременно
взаимодополняющих точек зрения. Основной для введения данного концепта стала теория испанского философа Х. Ортеги�и�
Гассета, но большее раскрытие сути концепта было обнаружено в роботах Э. Тоффлера. Кроме того, автором было отмечено
следующее. Во�первых, если Ортега ввел концепт «девитализации», но не посчитал необходимым дать конкретизацию данного
термина в социальном контексте, то Э. Тоффлер, представляя миру собственную концепцию «Третьей волны», абсолютно четко,
не используя номинации «девитализация», определяет характеристики данного концепта в период Второго Модерна. Во�вто�
рых, для Ортеги девитализация – это одиночество и оторванность от корней, которая присутствует у индивидов, существующих
в массе. Тоффлер также, указывая на одиночество, утверждает, что одиночество есть последствие противостояния втянутости в
толпу и представляет собой дистанцирование от прессингующего социального пространства.
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Девитализация, демассификация, массовизация, одиночество, Третья волна, урбанизация.



циальный оптимист Э. Тоффлер, не используя ука�
занное понятие, раскрывает и дополняет его свои�
ми идеями и формулировками.

Отношение к философскому наследию Х. Орте�
ги�и�Гассета нельзя назвать однозначным. С одной
стороны, творчество испанского философа и обще�
ственного деятеля изучено достаточно хорошо и не
относится к числу тех, которые можно считать от�
крытием ХХI в. Однако необходимо отметить, что
некоторые идеи и мысли философа остались вне
поля интересов исследователей или по идеологиче�
ским причинам были искажены [8]. Философско�
методологические проблемы учения Х. Ортеги�и�
Гассета достаточно основательно раскрыты в тру�
дах П. Гайденко, Дж. Грехама, А. Добсона, К. Дол�
гова, О. Журавлева, А. Зыковой, Л. Капитонова,
А. Канарского, С. Мамонтова, A. Руткевича,
Г. Фриндлера и др. Кроме того, рассмотрением фи�
лософской и социологической доктрины Ортеги
были заняты такие авторы, как Е. Деревянко,
О. Журавлев, Л. Куличенко, X. Монтон Феррер,
В. Одиноченко. Особый интерес у современных гу�
манитариев (работы К. Ашина, Н. Бондаренко,
К. Долгова, Ю. Давыдова, И. Тертеряна и др.) вы�
зывает теория дегуманизации Ортеги и его концеп�
ция «восстания масс».

Можно сказать, что научные труды американ�
ского футуролога и социолога Э. Тоффлера, вы�
бранные нами для анализа, не реже становятся
объектом внимательного изучения. Свидетель�
ством этого является индекс цитируемости работ и
сферы, в дискурсе которых авторы публикаций
ссылаются на мнение американского ученого.
Закономерно, учитывая круг интересов самого
Э. Тоффлера, что большая часть исследований, со�
держащих отсылки к работам американского фу�
туролога, сконцентрирована вокруг проблем обще�
ства (публикации В. Сорокина, С. Гасумовой и
др.). Однако интересными и неоднозначными вы�
глядят также исследования, имеющие отношения
к праву и армии. Так, опираясь на теорию Тоффле�
ра, ведут свои разработки в сфере военной науки
В. Буренок, Г. Люткене, а предметом интереса О.
Степанова выступает кибертерроризм, пропущен�
ный через призму тоффлеровской концепции. Од�
нако тот аспект, который характеризует историо�
графию работ Ортеги, также характерен и для на�
следия Тоффлера. Несмотря на довольно частое
цитирование публикаций футуролога в научных
исследованиях последних лет, некоторые из идей
ученого не получили должного внимания. Данный
пробел и позволяет автору публикации заявлять об
актуальности представленного исследования.

Х. Ортегу�и�Гассета, как философа обозначив�
шего тенденции развития общества и культуры в
первой половине ХХ в., можно назвать футуристи�
ческим пессимистом. Философ искренне напуган
масштабом процесса обрушения огромного челове�
ческого потока на поле истории. Ортега, отмечая,
как ему кажется, угрожающую тенденцию в ра�
звитии современного ему общества, указывает на

причину – взаимодействие трех факторов: науки,
техники и либеральной демократии. Однозначно
подчеркивая пагубность такого взаимодействия,
Ортега детально анализирует стремление к разра�
станию массовости, и появление в социальном про�
странстве массового человека констатирует в дан�
ном контексте появление процесса, обозначенного
концептом «девитализация».

X. Ортега�и�Гассет, следуя логике развития ис�
торического процесса, показывает массу и массо�
вого человека как социально�исторический фено�
мен, возникновение которого не стало случайно�
стью. В ситуации совпадения нескольких процес�
сов (господство экономоцентризма, индустриа�
лизм, урбанизация, общий доступ к образованию,
массовизация духовной жизни в сочетании с фор�
мальной демократией) масса превратилась в доми�
нирующую силу, определяющую направление и
характер протекания процессов во всех сферах об�
щества. Массовый человек явился закономерным
итогом процесса окончательного становления ин�
дустриального общества. Для Ортеги масса не
представляется толпой бездумно и бесцельно бро�
дящих и шатающихся из стороны�в�сторону инди�
видов. Исходя из понятия, что масса, по сути, есть
«система, состоящая из множества однородных эл�
ементов», Ортега подвел исследователей к понима�
нию массы как пространственно распыленного со�
общества индивидов со сходными характеристика�
ми сознания (гомогенными интересами, ценностя�
ми, ориентирами, типом мышления). Особенность
данного типа в том, что его неимоверная актив�
ность присутствует исключительно в рамках его
же одномерного жизненного «кратковременного
проекта» [9. С. 15]. Выход на историческую арену
массового человека был настолько стремитель�
ным, что у общества в достаточной мере не хватило
ни времени, ни сил для приобщения этого «пото�
ка» к традиционной культуре. Одним из виновни�
ков такого положения вещей Ортега объявил си�
стему образования, а конкретно – школы, которые
успевали преподать лишь внешние формы жизни,
научили пользоваться современными инструмен�
тами, но не дали понятия об исторических особен�
ностях, задачах, обязанностях. И, главное, «в мас�
су вдохнули силу и спесь современного прогресса,
но забыли о духе» [10. С. 50].

Ортега прекрасно понимал, что урбанизация и
индустриализация являются лишь импульсами и
начальными моментами более глубоких измене�
ний. Испанский философ был больше обеспокоен
тем, что нарушение «динамического равновесия» в
пользу массы приводит к тому, что масса начинает
диктовать свои условия игры, создавая тем самым
угрозу деградации всех социокультурных сфер
(политики, науки, искусства и др.). Российский
философ П. Гайденко в этой связи отмечает, что
массовый человек безудержен в своих материаль�
ных желаниях, так как «снятие внешних ограни�
чений превращается в полный произвол индивиду�
альных вожделений, если человек не знает ограни�
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чений внутренних, не умеет и не хочет «укорачи�
вать самого себя»» [11. С. 165].

Отвергая мысль о важности самоограничения
желаний и потребностей, массовый человек, та�
ким образом, ограничивает желания и потребно�
сти других, вызывая в качестве ответной реакции
желание увеличения расстояния между ним и
Другими, что приводит к атомизации и автономи�
зации индивидов. Увеличение расстояния дей�
ствия силы социального притяжения не может ид�
ти до бесконечности, и, в конце концов, должен
быть достигнут предел, за которым произойдет
разрыв с обществом и всеми теми элементами, ко�
торые составляют социальную ткань. Можно пред�
положить, что предвиденье развития событий по
описанному сценарию и подтолкнуло Ортегу к мы�
сли о введении в социально�философский дискурс
концепта «девитализация» для обозначения по�
бочного относительно массовизации эпифеномена.

В 1921 г. мир увидела работа Х. Ортеги�и�Гас�
сета «Бесхребетная Испания», в которой и была
высказана интересующая нас мысль. Ортега ис�
пользовал медицинский термин «девитализация»
для обозначения негативного процесса, охватив�
шего его родину. На испанском языке мысль фило�
софа о девитализации звучит так: «En lugar de que
la colectividad, aspirando hacia los ejemplares, mej�
orase en cada generaci\n el tipo del hombre espaZol,
lo ha ido desmedrando, y fue cada dRa m<s tosco, me�
nos alerta, dueZo de menores energRas, entusiasmos y
arrestos, hasta llegar a una pavorosa desvitalizaci\n
(выделено нами – Н.Д.)» [12. С. 125].

Если обратиться к доступным для отечествен�
ных читателей переводам этой работы, то понятие
«девитализация» в них отсутствует, а вариант пе�
ревода этой мысли выглядит следующим образом:
«Вместо того, чтобы следовать примерам лучших и
идти к совершенству, массовый человек обрек себя
на окончательное вырождение. Испанцы отупели,
утратили чувство ответственности, перестали ис�
пытывать какой бы то ни было энтузиазм. Распро�
щавшись с высокими душевными порывами, мы
столкнулись лицом к лицу со своей полной дегра�
дацией» [13. С. 344]. Из приведенного фрагмента
видно, что термин «девитализация» переводчиком
был заменен словом «деградация», которое чаще
всего используется для обозначение перехода к со�
стоянию упадка, понижения в ранге. Единствен�
ным переводом, использующим концепт «девита�
лизация», является вариант, предложенный
А. Артемьевым, в статье которого окончание фра�
зы звучит так: «…вместо того, чтобы стремиться к
лучшему, массовый человек идет по пути девита�
лизации» [14. С. 26].

Заменяя в переводе концепт «девитализация»
понятием «деградация» переводчики очень часто
не задумываются над смысловой нагрузкой, вло�
женной Х. Ортегою�и�Гассетом в первый концепт.
Все дело в том, что если буквально подходить к пе�
реводу концепта «деградация», то оно означает
«снижение». Задачей исследователя, ориентиро�

ванного на употребление данного концепта, стано�
вится добавление некоторого смысла, который и
направит перципиента в конкретную плоскость.
В случае использования концепта «девитализа�
ция» идет четкое указание на потерю жизненно�
сти, лишение жизненных сил (напомним, что кон�
цепт «витализация» обозначает придание жизнен�
ности, жизненных сил организму). Хотя будем ис�
торически точными и отметим, что само понятие
«девитализация» у Ортеги как бы зависло в возду�
хе, оставив ощущение недосказанности. Он его
ввел, но не посчитал необходимым дать поясне�
ния, что конкретно при этом имел ввиду. Отметим,
что данная «недосказанность» не характерна для
Ортеги, ведь он постоянно выступал критиком соб�
ственных текстов и поэтому часто возвращался к
уточнению использованных в публикациях терми�
нов. Так, например, он неоднократно вносил кор�
рективы и новые оттенки в концепт «кризис».

Несмотря на игнорирование многими перевод�
чиками термина «девитализация», можно конста�
тировать, что сам Ортега содержательно отождест�
влял его семантику с распространением в социаль�
ном пространстве феномена «омассовления» и чет�
ко очертил феномен девитализации как определен�
ный спектр социальных патологий, несущих опу�
стошительные последствия для общества. Куль�
турная регрессия, утрата национальной идентич�
ности, забывчивость относительно истории, одино�
чество, распространение вируса апатии и равноду�
шия по отношению к социальной жизни, возраста�
ние агрессивности и насилия – все это было теми
составляющими, которые скрывались под терми�
ном «девитализация» и одновременно раскрывали
ее структуру и процесс. Анализируя публикации
Ортеги, еще одной причиной ракового разрастания
социальной девитализации можно назвать указан�
ную им утрату людьми источника жизненной
энергии, в качестве которого выступает совокуп�
ность элементов «витальной силы»: диалогич�
ность, способность к сопереживанию, поддержка и
передача жизненных, социальных, этнокультур�
ных традиций.

Итак, подводя промежуточный итог, отметим,
что концепт «девитализация» хотя и появился в
социально�философском дискурсе Ортеги, но при
этом представлял собой некую абстрактную фило�
софскую категорию. Более того, концепт «девита�
лизация», благодаря определенному нежеланию
автора сосредотачиваться на смысловой нагрузке
данного термина, при первом же упоминании в на�
учной литературе, выражаясь языком самого Ор�
теги, перешел в категорию «принципиально непо�
пулярных» (можно сказать, «маргинальных»), хо�
тя и не потерял своего значения в условиях разви�
тия общества ХХ–ХХI вв., обозначенного как
Постмодерн.

Модерн и его пост�форма – это не только разные
эпохи, но и разные жизненные и культурные ми�
ры, которые можно лишь «сопереживать» или
«переживать», и без этого понять их специфику
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довольно сложно. Однако указанные два мира не
замкнуты каждый сам на себе, и благодаря этому
Постмодерн не отрекся от феноменов Модерна, он
придал им новое звучание и новую актуальность.
Это тонко уловил Э. Тоффлер.

Представляя свои взгляды миру, Тоффлер по�
старался сохранить определенную долю оптимизма
в мироощущении того социального пространства,
которое дрейфовало в направлении неоднократно
предсказанной мыслителями гибели. Итак, под
влиянием социальных трансформаций в середине
ХХ в. человек начал отклонятся от типа массового
к типу индивидуализированному. Тоффлер, очень
чутко прореагировав на начала данного дрейфа,
представил научному сообществу работу «Шок бу�
дущего» [15], а позднее, в 1980 г., работу «Третья
волна». Футуролог, на основе анализа представлен�
ных в научном дискурсе теорий будущего, первым
делом отметил один интересный факт: предсказу�
емое и непредсказуемое будущее имеют общий ре�
зультат – порожденный «отход от общественной
деятельности и пассивность» [16. С. 27].

Для Тоффлера абсолютно ясно, что одна из при�
чин зарождения Третьей волны лежит в плоскости
приобретения во второй половине ХХ в., а если бо�
лее конкретно, то в конце 50�х – начале 60�х гг.,
антиномией «человек–толпа» особой остроты.
Жизненность данная антиномия получила в ре�
зультате превращения социального пространства
ХХ в. в территорию перманентных социальных
процессов. Американский ученый, описывая си�
туацию постоянной процессуальности и переход�
ности общества, отмечал: «Сейчас мы не получаем
готовую ментальную модель реальности, мы вы�
нуждены постоянно формировать ее и переформи�
ровывать. Это ложится на нас тяжелым грузом, но
это же ведет к большей индивидуальности, демас�
сификации как личности, так и культуры. Некото�
рые из нас ломаются под таким давлением, отсту�
пают, испытывая апатию или гнев. Другие по�
стоянно растут, формируют себя…» [17. С. 279].
Указанная цитата позволяет говорить, что Тоф�
флер акцентирует внимание на противоположном
относительно ортеговской «массификации» фено�
мене. Также Тоффлер указывает, что причиной
стремления к демассификации, в первую очередь,
является демассификация СМИ [17. С. 205]. За де�
массификацией цепочкой идет и децентрация с ос�
трым желанием индивида выйти за пределы наи�
большего скопления. Детально анализируя со�
циальные тенденции второй половины ХХ в., Тоф�
флер отмечает, что данное отстранение имеет фор�
му стремления к одиночеству.

Обращаясь к проблеме демассификации, Тоф�
флер также концентрирует внимание на факте
усталости человека от гонки, спровоцированной
требованиями массового общества к обязательно�
сти социального возвышения. Тоффлер уверен, что
итог усталости есть появление новой линии в жиз�
ненной ориентации. Тоффлер указывает, что при
ощущении того, что вроде бы все уже устоялось и

социальный мир принял как должное факт массо�
визации и унификации, возникает контртенден�
ция в виде индивидуализации и выхода из толпы.
Названная контртенденция в начале разрастается
в масштабное одиночество и трансформацию се�
мьи, а со временем и предоставляет необходимую
силу для перехода границы между социально ак�
тивной жизнью и абсолютной концентрацией на
индивидуальной жизни, что в некоторых случаях
проявляется как дезертирство из общества, а в не�
которых – как дистанцирование от него.

Среди множества причин дистанцирования от
общества, в чем и заключается сущность социаль�
ной девитализации, можно выделить две основ�
ные. Первой причиной является само общество,
изолирующее индивида и не дающее ему возмож�
ности установления контактов с социумом (явле�
ния стигматизации, обсервации и др.). В такой си�
туации человек ощущает обособленность и отвер�
женность. Тоффлер на данной причине не остана�
вливает своего внимания и сосредотачивается на
второй – одиночество как результат активизации
усилий личности. В данной ситуации общество от�
крыто для коммуникации и заинтересовано в уста�
новлении контактов, но индивид отказывается от
предлагаемого коммуникативного контакта. Ин�
дивид в данном случае указывает в качестве при�
чины «перегруженность различными проблема�
ми» (например, идет ссылка на «отсутствие време�
ни», вызванное выходом на ведущие позиции про�
фессионального статуса и таких его составляю�
щих, как состязательность, конкурентоспособ�
ность, карьеризм (в его негативном смысле), тру�
доголизм и др.). Тоффлер очень четко описал сдви�
ги в чувстве жизни, которые заставляют человека
ХХ в. противиться силе притяжения общества:
«Человек вел борьбу за существование. Он научил�
ся играть в игры, которые ему навязывало обще�
ство, приноравливался к отведенной ему роли, ча�
сто ненавидя все это, и ощущал себя жертвой той
системы, которая повышала его жизненный уро�
вень. Он чувствовал прямолинейность времени,
которое безжалостно приближало его к будущему,
где его ожидала смерть» [17. С. 205]. Именно раз�
ного рода причины, которыми изобилует повсе�
дневность и которые указываются в качестве та�
ких, что провоцируют резкое сокращение време�
ни, признаются индивидом виновными в ограни�
чении сил на завязывание жизненно необходимых
социальных контактов. Собственно в этом про�
является самоотторжение как феномен, о котором
упомянул Ортега, используя термин «девитализа�
ция».

Выбирая социальную девитализацию в каче�
стве социального пути, прибегая к практике сам�
оотторжения от общества, человек теряет способ�
ность расшифровывать знаки и символы, присут�
ствующие в социальной памяти. Он забывает, что
одним из секретов развития и саморазвития как
раз и является сохранение нити «прошлое–настоя�
щее–будущее». В этой позиции сходятся и Ортега,
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и Тоффлер, несмотря на то, что Ортега фактически
дает, по терминологии Тоффлера, описание Второй
волны, а сам Тоффлер – Третьей. Американский
футуролог, стараясь дать развернутую характери�
стику фронта Третьей волны, отмечает, что, несмо�
тря на то, что указанная волна представляет собой
новый строй жизни, именно она благоприятствует
поднятию на поверхность всего того, что было
спрятано в глубине социального пространства.

Социальная девитализация – это демонстрация
Третьей волны на уровне личности, это протест
против обязанности концентрации сил и энергии в
границах социального пространства и требование
гибкости, которой обладает тело (гибкости графи�
ка работы, гибкости семейных отношений, как,
например, бывает при так называемом «приходя�
щем (воскресном) браке» и т. д.). Подобная гиб�
кость предполагает обязательный элемент – инди�
видуализацию, которая тянет за собой в связке
одиночество и социальную изоляцию. Именно ин�
дивидуализация становится той основой, на кото�
рой развиваются современные стили жизни. Так,
можем сказать, что сегодня среди тех стилей, кото�
рых все чаще придерживаются индивиды в равной
пропорции, представлены два, не противоречащих
друг другу, но имеющих ряд расхождений в плане
ценностей: все большее количество современников
стремится к возрождения деревенской жизни и
жизни с минимальными потребностями с одновре�
менным сдвигом в сторону селфа и семьи (даун�
шифтинг, апшифтинг) [18]; ориентация на мо�
бильность и одиночество.

Возвращаясь к описанию социальной девита�
лизации личности, кроме всего прочего, необхо�
димо указать на то, что ее можно рассматривать
как жизнь человека по принципу «не бери у со�
циума, а помоги себе сам». Тоффлер, обращая
внимание на такую переориентацию, затронув�
шую современную экономику, указывает, что че�
ловек из пассивного потребителя превращается в
производителя для себя. Таким образом, он позво�
ляет себе все меньше зависеть от социальных тен�
денций, определяемых обществом потребления
(хорошо известный призыв «Сделай сам», реали�
зованный, например, в организации в домашних
условиях ремонта одежды, мебели и т. д.). По мне�
нию Тоффлера, именно опора на указанный прин�
цип косвенно влияет на структуру личности и на
ее уверенность в возможности внесоциального су�
ществования.

Хотя возьмем на себя смелость высказаться о
сомнительности абсолютизации данного стиля
жизни. Ориентация на самопомощь и доминирова�
ние самопомощи в обществе является показателем
анархии. Это означает, что государство не имеют
возможности (или не хотят) оказывать помощь.
Индивид в этом случае прибегает к варианту «по�
могите, кто может» и начинает действовать в про�

странстве хаоса и персональной дезинтеграции.
Вот именно из�за присутствия подобных элементов
анархичности речь заходит о побочном результате
самопомощи, наблюдаемом и описываемом как
«социальная девитализация личности».

Подводя итоги, укажем на следующие момен�
ты. Во�первых, если Ортега ввел концепт «девита�
лизации», но не посчитал необходимым конкрети�
зировать данный термин в социальном контексте,
то Э. Тоффлер, представляя миру собственную
концепцию «Третьей волны», абсолютно четко, не
используя концепта «девитализация», определяет
его характеристики в период Постмодерна.
Во�вторых, для Ортеги сущность девитализации –
это одиночество и оторванность от корней, которая
присутствует в толпе. Ортега уверен, что только
общество (но не массовое), как место концентра�
ции наиболее ценного для жизни человека, позво�
ляет человеку жить, а не прозябать. Тоффлер идет
в своих размышлениях по пути, обозначенному
Б. Спинозой в тезисе�формуле «существование ме�
няется, но сущности остаются неизменными».
Американский ученый также указывает на одино�
чество, но при этом он утверждает, что ориентация
на одиночество – это последствие и противостоя�
ние втянутости в толпу, это форма протеста против
массовизации. Для Тоффлера одиночество, хотя и
является показателем угрозы для социальности и
для выживания человека, не выступает однознач�
ным феноменом со знаком «минус». Тоффлер уве�
рен: «…третья волна показывает нам … новые перс�
пективы. Она доказывает, что в самой сердцевине
разрушения и распада мы можем обнаружить сей�
час потрясающие свидетельства зарождения и
жизни» [17. С. 23]. Однако надо отметить, что Тоф�
флер не описывает эти горизонты, оставляя воз�
можность времени или подтвердить, или опроверг�
нуть его мысль. Можем от себя добавить, что в ка�
честве новых горизонтов могут выступить те перс�
пективы в межличностных отношениях, которые
стали так притягательны в движении дауншиф�
тинга.

И последнее так или иначе объединяет рассмо�
тренные выше концепции. Социальная девитали�
зация личности и для Ортеги, и для Тоффлера яв�
ляется попыткой дистанцирования (дезертирства)
от (из) зоны напряжений в социальном простран�
стве, что само по себе является позитивной нега�
тивностью. Представители современного обще�
ства, которые столкнулись с огромным количе�
ством проблем, связанных с самовыражением и са�
мосохранением [19], и, как правило, привыкшие к
комфорту и практически полному удовлетворению
желаний, стимулированных обществом потребле�
ния, выбирая путь социальной девитализации,
стараются игнорировать аксиому, гласящую: «на
то мы и люди, чтобы участвовать в напряжениях»
[20. С. 334].
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SOCIAL DEVITALIZATION OF PERSONALITY IN REALITY OF XX–XXI cc.: 
OPTIMISTIC AND PESSIMISTIC VIEW OF AN EPIPHENOMENON
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The relevance of the work is caused by increasing concern of the scientific community about the scale of an individual distance from
society and by the mainstreaming the problems of social vitality in this context.
The main aim of the research is to reveal the essence of epiphenomenon «personality social devitalisation» comparing opposite�type
worldviews of scientific positions. It is no coincidence that the concepts of scientists analyzed by the author were chosen – pessimisti�
cally�tuned J. Ortega y Gasset was a pioneer in using the concept «devitalization» in relation to social life and social optimist A. Toffler,
without using the above concept, reveals and complements it with his ideas and formulations.
Test method: dialectical, due to the specific character of the research subject.
Results. The concept «social devitalization of personality» proposed by the author to explain certain trends observed in recent years in
the society is disclosed in comparing different and complementary points of view simultaneously. The theory of the Spanish philosopher
J. Ortegi y Gasset became the background for introducing this concept; but the essence of the concept is better disclosed in papers of
A. Toffler. The author of the paper noted the following facts: if Ortega introduced the concept of devitalization but did not consider it
necessary to give a concrete definition of the term in a social context, then A. Toffler, presenting his own concept of the «Third Wave»
to the world, characterizes definitely the concept in the Second Modernity, without using the category «devitalization». Devitalization
for Ortega is loneliness and isolation from the roots. Pointing to the loneliness Toffler states as well that loneliness is a consequence of
confrontation of being dragged into a crowd and it is distancing from the pressure of a social space.
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Стремление структурировать общество, упоря�
дочить его, выстроив иерархию и способы взаимо�
действия в ней, присутствует в социуме с древно�
сти. Теория идеального государства Платона – хре�
стоматийный тому пример. Со временем общество
развивается, что ведёт и к изменению его страти�
фикации.

По сравнению со всеми исторически предше�
ствующими типами социума и стратификациями,
свойственными им, современное общество принци�
пиально иное, так как в процессе глобализации его
структурирование, функционирование и социаль�
ные взаимодействия выходят далеко за нацио�
нальные рамки. Это ведёт к размыванию границ
конкретного социума, его иерархической структу�
ры и как следствие формированию новой социаль�
ной стратификации, приемлемой для функциони�
рования общества глобального масштаба.

Если понимать глобализацию как межгосудар�
ственное социальное функционирование на основе
информационно�коммуникативных технологий,
то, на наш взгляд, современный начальный этап
формирования глобального общества выступает в
качестве общественного устройства, основанного
на принципах функционирования символического
капитала, лежащего в основе габитуса, который
регулирует и направляет развитие социума. Этот

этап в развитии общества мы назвали символиче�
ским капитализмом. Если следовать концепции
исторического развития и теории классов К. Марк�
са (1818–1883 гг.) [1–4], можно считать этот этап
новой общественно�экономической формацией,
следующей за капиталистической, так как комму�
нистическая в настоящее время отсутствует, но
присутствует новый способ производства – симво�
лический капитал, лежащий в основе данной фор�
мации.

Символический капитал – это стратегия нако�
пления доверия и социального функционирования
на его основе. Автор понятия «символический ка�
питал» – современный французский философ и со�
циолог П. Бурдье (1930–2002 гг.) в 1980 г. опреде�
лил его как «капитал чести и престижа, который
производит институт клиентелы, в той же мере, в
какой сам производится ей» [5. С. 231]. Через де�
сять лет американский исследователь Э. Тоффлер
назвал «символическим капиталом» капитал ин�
формационный; в широком смысле – это знания,
отождествляемые с богатством [6. С. 87–89]. В дан�
ной трактовке Э. Тоффлер опирается на идею ин�
теллектуализации труда, получившего развитие
со второй половины ХХ в. Такая интерпретация
предполагает понимание богатства как владение
большим количеством информации. Но, на наш
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взгляд, каким бы большим оно ни было, приоритет
в социальном взаимодействии принадлежит не ко�
личеству, а качеству информации, которая вызы�
вает или не вызывает доверие как основу социаль�
ного взаимодействия и производства.

Об этом свидетельствует современная социаль�
но�экономическая система, в которой символиче�
ский капитал в интерпретации П. Бурдье – одна из
основных стратегий развития. На первый план вы�
ходят такие понятия, как «репутация» и
«имидж», в качестве составляющих символиче�
ского капитала. Репутация – это реальная цен�
ностная характеристика субъекта. Имидж – иде�
альная. Цель намеренного имиджирования
субъекта – получение денежных и символических
выгод. К ним относятся выгоды политического, со�
циального и др. характеров [7]. Чем большее дове�
рие вызывают репутация и имидж, тем большими
будут выгоды.

Сегодня всё более привычным является спон�
сорство как техника управления имиджем органи�
зации. Также репутация и успех – главные соста�
вляющие шоу�бизнеса и в целом бизнеса услуг
[8–11], а не только материального производства,
на котором замыкалась концепция экономическо�
го развития К. Маркса.

Специфика функционирования капитала, со�
гласно К. Марксу, определяется отношением «то�
вар–деньги–товар». Единицей измерения такого
капитала являются деньги как эквивалент стоимо�
сти товара, стоимость денег определяется количе�
ством вложенного в создание товара труда. Резуль�
татом функционирования этого капитала является
прибыль, выраженная в деньгах или имуществе,
имеющемся у его владельца, измеряемом в день�
гах как эквиваленте капитала, приносящем при�
быль в виде денег. Преимуществом существования
капитала, основанного на физическом труде, явля�
ется материальное обеспечение денег в форме иму�
щества: «капитал – это не вещь, а … производ�
ственное отношение, которое представлено в ве�
щи... Капитал – это превращённые в капитал сред�
ства производства, которые сами по себе столь же
являются капиталом, как золото или серебро сами
по себе – деньгами» [3. С. 886–887]. В качестве
перспективы развития такого капитала выступает
имущественно�материальное накопление, а соот�
ветственно, экономическое богатство, ведущее к
политическому могуществу конкретного обще�
ства. Социальная стратификация, согласно К.
Марксу, основана на двух классах: 1) владеющих
средствами производства (капиталисты) и 2) не
владеющих ими (рабочие, занятые физическим
трудом, то есть пролетариат). Взаимоотношения
капиталистов и рабочих обусловлены процессом
производства и обращения капитала.

П. Бурдье, так же как и К. Маркс, настаивал на
социальной природе капитала. Но социальные от�
ношения интерпретировал иначе. Поэтому его
трактовка социальной стратификации и капитала
отличается от трактовки К. Маркса.

П. Бурдье считал символический капитал осно�
вой существования архаического общества, где со�
циальное взаимодействие основывается на отно�
шениях доверия, охарактеризованных им как
«экономика добросовестности». Заменой денег
здесь являются взаимные услуги, экономический
капитал может действовать лишь как признание в
процессе своего преобразования на основе, напри�
мер, «благодарности за благодеяния» [5. С. 230].
Символический капитал как стратегия накопле�
ния капитала чести и престижа решала проблему
постоянного наличия рабочей силы в качестве по�
мощи, а также наличия союзников и знакомых, за
которых члены социума держались с помощью
обязательств, долгов чести, прав, накапливаемых
во времени и могущих реализоваться при опреде�
лённых обстоятельствах.

Наряду с символическим капиталом П. Бурдье
выделил ещё три вида капитала: экономический,
культурный и социальный. Но если какой�либо из
этих капиталов имеет особое признание в обще�
стве, то он автоматически становится символиче�
ским.

Структурируя социальное пространство на ос�
новании характеристик господства и подчинения,
П. Бурдье выделил в обществе два класса: «бизнес�
мены» (те, у кого много экономического капитала,
но мало культурного) и «интеллектуалы» (те, у кого
много культурного, но мало экономического капи�
тала). Между ними может вестись борьба за господ�
ство. Осуществляется она на стыке полей разных
видов капитала. Но так как именно символический
капитал имеет способность быть всеми видами ка�
питала, если они имеют особое признание в обще�
стве, он становится ключевым в этой борьбе, кото�
рую П. Бурдье назвал «полем власти» [12. С. 95].
Структура поля есть система социальных отноше�
ний, основной смысл которых заключён в понятии
«габитус». Габитус социальной системы – это образ
жизни, происходящий из того или иного жизненно�
го опыта конкретной социальной группы [13].

Особенности интерпретации символического
капитала П. Бурдье состоят в следующем. Специ�
фика функционирования символического капита�
ла определяется отношением «услуга–доверие–ус�
луга». Единицей измерения такого капитала явля�
ется услуга как эквивалент доверия, стоимость до�
верия определяется количеством и, главное, каче�
ством вложенного в создание доверия труда. Ре�
зультатом функционирования этого капитала яв�
ляется доверие, выраженное в услугах. Преиму�
ществом существования символического капитала
является его мобильность. Причина – информа�
ционная природа существования символического
капитала. В качестве перспективы развития сим�
волического капитала выступает информационное
накопление, ведущее к символическому могуще�
ству конкретного общества.

Если пытаться рассматривать современное гло�
бализирующееся общество с позиций принципов
социального взаимодействия, то сначала необхо�
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димо обратиться к анализу современного обще�
ства, его стратификации и особенностям функцио�
нирования капиталов обеих форм.

Исследователи современной стратификации об�
щества часто выявляют в ней формирование новых
социальных групп.

Так, в работе отечественных учёных З.Т. Голен�
ковой и Ю.В. Голиусовой «Новые социальные
группы в современных стратификационных систе�
мах глобального общества» представлена и иссле�
дована новая социальная группа – «прекариат».
Основанием для выделения данной группы стали
социально�трудовые отношения, а именно отсут�
ствие стабильного социально�трудового статуса у
данной группы людей. «...Данная группа не может
быть встроена ни в одну из имеющихся социос�
труктурных систем. Она стоит особняком, но име�
ет двусторонние связи с любой стратификацион�
ной системой» [14. С. 7]. Прекариат «имеет мини�
мальные отношения с государством и работодате�
лем с точки зрения стабильности и безопасно�
сти...» [14. С. 10], это маргинализированная в тру�
довом смысле социальная группа. В неё входят не
только фрилансеры, но и люди, живущие на сред�
ства от случайных заработков. Для выявления
причин формирования данного класса авторы
статьи обращаются к международному опыту ис�
следования прекариата. Этот опыт показывает,
что чаще всего причины формирования данной
группы в невозможности, неспособности, а иногда
и просто в нежелании людей функционировать в
сложившихся социально�трудовых обстоятель�
ствах. Такая ситуация ведёт к маргинализации ча�
сти социума и, как следствие, его нестабильности.
В точке зрения авторов статьи присутствует идея о
современных изменениях в сфере труда, носящих
информационно�знаниевый характер, что, воз�
можно, и является, согласно З.Т. Голенковой и
Ю.В. Голиусовой, причиной формирования прека�
риата [14. С. 13].

Ещё одна социальная группа – «креативный
класс» – является предметом интереса современ�
ного американского философа Р. Флориды, опи�
савшего её в 2005 г. в работе «The Flight of the Cre�
ative Class: The New Global Competition for Talent»
[15]. Креативный класс здесь понимается как
творческая элита, ведущая за собой всё общество.
Этот класс является ключевым фактором экономи�
ческого развития, по мнению Р. Флориды. Но, на
наш взгляд, идея о существовании творческой эли�
ты, ведущей за собой общество, прозвучала уже
давно, в 1929 г., у испанского философа Х. Ортеги�
и�Гассета в работе «Восстание масс» [16]. Он струк�
турировал общество по принципу творческой ак�
тивности и пассивности, тем самым выявив в
структуре общества два уровня: творческую элиту
и массу. Р. Флорида, скорее, конкретизировал эту
идею применительно к экономической сфере ра�
звития общества.

Наиболее часто среди исследователей современ�
ной структуры общества звучит понятие «когнита�

риат», предложенное Э. Тоффлером. Когнитариат –
это класс интеллектуальных работников [6.С. 45],
численность которого увеличивается по мере всё
большей интеллектуализации труда. Новый со�
циальный слой – «люди известности» – предмет ис�
следования отечественного учёного Л.Е. Гринина.
Появление этого слоя в обществе связано с ростом
значения личной известности [17. С. 48].

Обобщив вышеперечисленные теории страти�
фикации и функционирования современного об�
щества, мы видим, что осуществлены они по како�
му�либо основанию. В одном из наших исследова�
ний «Социально�философские аспекты управле�
ния символическим капиталом» [18] была пред�
принята попытка анализа современного общества
с позиций управления символическим капиталом.
В результате чего мы предложили свою идею сим�
волической стратификации современного обще�
ства, осуществляемую по принципу функциониро�
вания в нём символического капитала. Это даёт
возможность изучить основные принципы функ�
ционирования общества в условиях символическо�
го капитализма. В символической стратифика�
ции такого общества выделяются два базовых
класса: символические капиталисты (те, кто уже
имеет символический капитал) и символические
рабочие (те, кто его только начинает зарабаты�
вать). «Богатство символических капиталистов не
обязательно измеряется в денежном эквиваленте,
а в первую очередь наличием у них символическо�
го капитала как кредита доверия и спецификой его
реализации» [18. С. 28].

По причине развития информационных техно�
логий способ производства, являющийся основой
существования общества, стал более информа�
ционным и основывающимся на стратегии нако�
пления доверия. Поэтому труд интеллектуализи�
руется, что приводит к социальному конфликту
как результату процесса несоответствия произво�
дительных сил (в большей степени материальных)
производственным отношениям (в большой степе�
ни информационно�знаниевым). Это ведёт к со�
циальным изменениям, а конкретнее, к формиро�
ванию новых социальных классов в соответствии с
символической стратификацией общества: 1) не�
адаптированных к данной социальной ситуации
(символические рабочие, в числе которых «прека�
риат») и 2) адаптированных к ней (символические
капиталисты, в числе которых когнитариат, креа�
тивный класс, «известные люди»). Эти классы
очень подвижны, имеют свои закономерности со�
циального взаимодействия и, главное, новую сре�
ду взаимодействия – информационную.

Данная ситуация усложняется тем, что глоба�
лизирующееся общество всё более ведомо ценно�
стями демократии, которая предполагает выбор
как проявление личностной позиции по отноше�
нию к миру. Соответственно происходит усиление
активизации и легитимации разности во взглядах
на мир, то есть социального, политического, куль�
турного и других видов неравенства, что, в свою
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очередь, является тенденцией усложнения со�
циальной стратификации, умножения новых
классов как на локальном, так и на глобальном
уровнях. Строящаяся символическая социальная
стратификация по форме далека от традиционных
линейных, вертикальных, горизонтальных, пира�
мидальных, спиральных и других построений.
Она больше напоминает сеть или ризому.

Поэтому внутри данной стратификации можно
также выделить «сетевые ответвления». Это сим�
волическая элита, состоящая из: «символических
олигархов, обладающих огромным кредитом дове�
рия, символических тиранов – тех, кто злоупотре�
бляет своим символическим капиталом, символи�
ческих аристократов как знатной и привилегиро�
ванной верхушки общества.

Также в данной стратификации можно выде�
лить символическую массу, обладающую гораздо
меньшим символическим капиталом. Она ведома,
пассивна в плане зарабатывания символического
капитала, обладает меньшей степенью ответствен�
ности за свои действия, в связи с чем не вызывает
большого доверия, и, главное – не отличается твор�
ческим подходом в осуществлении своих идей, а
поэтому интеллектуально инертна. Особое место в
данной стратификации занимает класс социальных
симулякров, симулирующих свою социальную
принадлежность к той или иной символической
страте (как правило, капиталистической) с помо�
щью имиджевых и PR�технологий» [18. С. 28]. Та�
кая социальная стратификация характерна для со�
временного общества как на локальном, так и на
глобальном уровнях.

Но, на наш взгляд, несмотря на важность зна�
чения символического капитала для современной
глобализации, он не может существовать отдельно
от капитала материального. Причиной является то
обстоятельство, что символический капитал не мо�
жет существовать отдельно от своих носителей, в
качестве которых выступают социальные едини�
цы. Иначе он был бы равносилен существованию
знака без референта, что в понятиях материально�
го капитала означает существование денег без их
имущественного обеспечения. А значит символи�
ческое общество – полная симуляция. Скорее, бы�
ло бы правильнее говорить о формировании сегод�
ня двух уровней общества – реального и символи�
ческого (информационного). На каждом уровне
есть свои закономерности функционирования,
происходящие из физических или интеллектуаль�
ных характеристик трудового участия индивидов
в жизни общества. Здесь деньги есть информа�
ционное выражение материально�имущественной
и интеллектуальной сфер общества.

Складывающееся современное глобальное об�
щество постепенно отходит от традиционных ти�
пов общественных устройств и выступает в каче�
стве общественного устройства, основанного на
принципах функционирования символического
капитала, лежащего в основе габитуса, который
регулирует и направляет развитие социума. Сим�
волический капитал выступает в качестве страте�

гии, посредством которой конструируется со�
циальная реальность, состоящая из взаимоотно�
шений в обществе. Их цель – «установить или
вновь подтвердить социальные связи индивидов
или групп» [19. С. 84]. Ф. Фукуяма, изучивший
особенности экономического, политического,
культурного развития разных стран на основе ра�
звитости в них отношений доверия, пришёл к вы�
воду о его возрастающей роли в современных на�
циональных и международных отношениях [20].
На наш взгляд, значение доверительных отноше�
ний в глобальном социуме со временем будет толь�
ко возрастать, так как их наличие существенно
упрощает социальное взаимодействие, нивелируя
негативные риски коммуникации.

Таким образом, в результате проведённого ис�
следования автором впервые были выявлены и
сформулированы в новых понятиях особенности
современного социального взаимодействия как на
локальном, так и глобальном его уровнях. К их чи�
слу относятся следующие:
1) Современное глобализирующееся общество

представляет собой становление новой обще�
ственно�экономической формации – символи�
ческого капитализма.

2) Основным способом производства символиче�
ского капитализма является символический
капитал как стратегия функционирования в
обществе посредством доверия.

3) Социальная стратификация в условиях сим�
волического капитализма состоит их двух ос�
новных классов: символических капитали�
стов (тех, кто уже имеет символический капи�
тал) и символических рабочих (тех, кто его
только начинает зарабатывать). Остальные
классы – когнитариат, креативный класс, «из�
вестные люди», прекариат и др. – производные
от двух первых.

4) Символическая социальная стратификация по
форме ризомна, внутри неё можно также выде�
лить символическую элиту, символическую
массу, социальные симулякры.

5) С глобализирующемся современном обществе
формируются два его уровня: реальный и сим�
волический (информационный). На каждом
уровне есть свои закономерности функциони�
рования, происходящие из физических или ин�
теллектуальных характеристик трудового уча�
стия индивидов в жизни общества.
Данное исследование является незакончен�

ным. В качестве перспектив намечена разработка
и конкретизация вопросов социального взаимо�
действия внутри представленной символической
стратификации общества.

Полученные в ходе исследования результаты
могут быть полезны в социальной работе и эконо�
мической практике. Также они могут способство�
вать оптимизации социальных, экономических,
политических и культурных процессов как на ло�
кальном, так и на глобальном уровнях. В частно�
сти, совершенствованию демократических инсти�
тутов и процессов.
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The relevance of the research. Is caused by the change of contemporary social space.
The main aim of the research is to single out new social classes and to stratify them in symbolic capitalism.
The methods used in the research. Philosophical analysis of contemporary social stratification has been carried out on the grounds of
Pierre Bourdieu’s and Karl Marx’s ideas. Comparative approach and synthesis method were used as a research methodology. The author
has used such concepts as habitus, capital, socioeconomic formation, production process in its alternative interpretation determined by
modern global social context.
The results. The author determined particular characteristics of interaction between symbolic and physical capital, rhizomic form of
symbolic social stratification, presence of symbolic and real level of society. Symbolic capital as a strategy of functioning in society
through trust acts as the main mode of production of symbolic capitalism. The author identified new features of symbolic capital exi�
stence and developed symbolic stratification of society, which consists of the two main classes – symbolic capitalists and symbolic wor�
kers. Development of hypothesis regarding symbolic social stratification is achieved through identification of modern social interaction
features at both local and global levels. The author singled out new characteristics of symbolic capitalism existence and developed the
symbolic society stratification. Definitions of new concepts, which reflect identified features, were formulated. The paper describes the
trends of symbolic capital strategies development in the global community. It also introduces practical guidelines for the obtained results
usage.
Conclusions. Modern global society under development is gradually leaving the traditional types of social order behind and acting as a
social order based on the principles of functioning of symbolic capital underlying habitus which regulates and guides the development
of the society. Symbolic capital serves as a strategy through which social reality consisting of social relationships is constructed. New so�
cial classes and symbolic social stratification adapted to contemporary social realities are formed.
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Перед работодателями стоит задача найти спе�
циалиста, способного справляться со своими дол�
жностными обязанностями. Такому сотруднику
необходимо не только исполнять инструкции и
обладать профильным образованием – он должен
уметь расположить к себе людей, справляться с
возможными внештатными ситуациями и быть
способным пойти на риск.

Профессиональные качества представляют со�
бой отдельные динамические черты личности, пси�
хические и психомоторные свойства (выражаемые
уровнем развития соответствующих психических
и психомоторных процессов), а также физические
качества, соответствующие требованиям к челове�
ку какой�либо определенной профессии и способ�
ствующие успешному овладению этой профессией.

В вузе студента готовят к профессиональному
труду, высококвалифицированному выполнению
функций специалиста в той или иной области дея�
тельности.

Конкурентоспособность выпускника – это сово�
купность профессиональных, психологических и
морально�нравственных характеристик личности,
окончившей учебное заведение, которые определя�
ют его место на рынке труда относительно других
соискателей [1–5].

Требования работодателя определяют уровень
профессиональной подготовки выпускника, во�

площенный в неформальных параметрах квали�
фикации: истинных знаниях, умениях и навыках.

Таким образом, именно оптимальное сочетание
профессионализма и социально�психологических
качеств может обеспечить будущему специалисту
конкурентоспособность на рынке труда, а вузам –
конкурентоспособность на рынке образовательных
услуг.

Для оценки профессиональных качеств и навы�
ков выпускников вузов могут быть применены
квалификационные тесты, результаты которых
выражаются количественной оценкой.

Различие в обучаемости проявляется у студен�
тов достаточно широко при усвоении учебной про�
граммы и в различных видах деятельности, а так�
же характеризуется относительной устойчиво�
стью.

От индивидуальных личных качеств студента
зависит его способность к учению. Процесс обуче�
ния опосредуется психологическими способностя�
ми индивидуально для каждого студента, который
обучается в оптимальном для него стиле, темпе и
ритме.

Также одним из основных средовых факторов,
определяющих развитие способностей человека,
является семья. Семейное воспитание является со�
ставной частью социализации человека. Результа�
ты социализации определяются объективными ха�
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Актуальность работы обусловлена необходимостью оценки качества студентов, влияющей на их способность к обучению и мо�
тивацию, которые важны как при зачислении в вуз, так и для оценки работодателями выпускников вузов. Оценка определяет
способности и мотивацию студента в той или иной сфере деятельности. Наряду с уровнем квалификации профессорско�препо�
давательского состава, состоянием материально�технической базы и научно�исследовательской направленностью вуза, пара�
метр качества студентов – один из показателей, определяющих позицию вуза в национальных и мировых рейтингах. Учитывая
то, что рейтинги являются колоссальным маркетинговым орудием, влияющим на выбор студентов и определяющим финанси�
рование научной деятельности университетов, актуален вопрос определения механизма повышения значений параметров кон�
курентоспособности вузов. Конкурентоспособный специалист – это не только выпускник учебного заведения, обладающий
определенными знаниями и навыками, но и личность, обладающая определенными качествами. Под конкурентоспособностью
личности понимается не только высокое качество результатов ее деятельности, но и ее способность выстоять и победить в кон�
курентной борьбе. Основным подходом к решению проблемы трудоустройства выпускников вузов является принцип личност�
ного ориентирования, в котором не только профессиональные, но и личностные характеристики выпускника соотносятся с по�
требностями работодателя.
Цель работы: осуществить комплексный анализ факторов, определяющих параметр качества студентов и составить рекоменда�
ции для повышения их конкурентоспособности, основанные на личных качествах.
Методы исследования: эмпирические авторские исследования, метод квалиметрии.
Результаты. Построена модель определения параметра качества студентов вуза методом квалиметрии, и описан его алгоритм;
построено дерево свойств для определения параметра качества студентов вуза; даны рекомендации для повышения конкурен�
тоспособности студентов вуза.

Ключевые слова:
Оценка качества студентов, квалиметрия, конкурентоспособность, дерево свойств, качественный параметр, количественный
параметр, коэффициент важности.



рактеристиками семьи (уровнем образования ро�
дителей, социальным статусом, материальными
условиями семьи и др.), ценностными установка�
ми (просоциальными, антисоциальными, асо�
циальными), взаимоотношениями членов семьи и
стилем жизни.

Уровень работоспособности всегда оказывает
положительное или отрицательное влияние на об�
учение студентов. Известно, что реакция осла�
бленного организма на любую физическую или ум�
ственную нагрузку всегда более острая, чем у лиц с
хорошим состоянием здоровья.

Мотивация обучения играет основную роль в
заинтересованности студента при освоении пред�
ложенного учебного материала в вузе. Уровень мо�
тивации во многом определяет не только качество
обучения, но и его позицию в учебном коллективе.
Однако мотивация обучения по целому ряду при�
чин может изменяться и в ту, и в другую сторону
уже в процессе обучения [6–9].

Определим понятие «качества студента».
Понятия «качество» можно разбить на две

группы: отражающие структурно�содержатель�

ный аспект качества объекта и выражающие каче�
ства объекта в аспекте его социальной ценности,
функциональности и востребованности. Понятие
«качества студента» базируется на социальном
контексте. Согласно такому подходу, студент обла�
дает качеством, если его свойства отвечают ожида�
ниям потребителя (работодателя), то есть качество
есть мера удовлетворения потребностей. Другими
словами, качество – это совокупность характери�
стик студента, относящихся к его способности удо�
влетворять установленные и предполагаемые по�
требности.

В связи с тем, что параметр качества студентов
вуза (далее по тексту – Q) – качественный пара�
метр, а не количественный, для его оценки автор
предлагает применить метод квалиметрии.

Квалиметрия – относительно новая научная
область, изучающая методологию и проблематику
комплексного количественного оценивания каче�
ства различных объектов и отдельных их каче�
ственных характеристик, в настоящее время не
выражаемых в обычных экономических единицах
измерения.

Иванова А.Я. Применение метода квалиметрии для оценки коэффициента конкурентоспособности студентов. С. 81–86
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Рисунок. Дерево свойств качества студентов (числа соответственно: номер яруса/коэффициент важности (%)/нормированный
коэффициент)

Figure. Tree of properties of student quality (values respectively: tier number/importance coefficient (%)/standard rate) 
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В квалиметрии используются современные ма�
тематические методы из теории вероятности и ста�
тистики, динамического, линейного и нелинейно�
го программирования, теории игр, теории опти�
мального управления, теории массового обслужи�
вания и теории случайных процессов.

Для оценки Q необходимо построить дерево
свойств (рисунок), где качество рассматривается
как ствол дерева, обычно условно считающийся
расположенным на нулевом ярусе дерева. Это
сложное свойство декомпозируется на следующем
ярусе на менее сложные свойства, каждое из кото�
рых, в свою очередь, делится на еще менее слож�
ные свойства и т. д. Причем свойства более низко�
го, (k–1)�го яруса являются обобщающими для со�
ответствующих свойств последующего, k�го яруса
(k=1,2,...,m, где m – номер самого высокого (по�
следнего) яруса дерева свойств).

Коэффициент важности (весомости) свойства
Gi' – количественная характеристика важности
(значимости, весомости) данного свойства среди
других свойств. Он рассчитывается экспертным
методом и выражается в процентах.

Коэффициент важности характеризует весо�
мость свойства только по отношению к свойствам,
входящим в одну с ним группу. Одно или более
свойств одной группы должны принимать значе�
ния 100 %. На рисунке приведен общий пример по�
строения дерева свойств. В каждом отдельном слу�
чае коэффициенты важности будут принимать зна�
чения, соответствующие заданной цели [10–17].

Нормированный коэффициент Gi получают с
помощью операции нормирования [18]:

где n – количество свойств одной группы.
Коэффициент нормирования принимает значе�

ния 0≤Gi≤1.
Обобщим все перечисленные выше качества.

Можно сделать вывод, что студент как личность
может характеризоваться с трех сторон:
• психологической, которая представляет собой

единство психических процессов, состояний и
свойств личности;

• социальной, в которой воплощаются обще�
ственные отношения, качества, порождаемые
принадлежностью студента к определенной со�
циальной группе;

• физической, которая включает здоровье и уро�
вень развития.
Для оценки Q экспертам необходимо оценить

каждое свойство самого высокого яруса по
10�бальной шкале, а затем вычислить общий коэф�
фициент по формуле:

где m – количество свойств самого высокого яруса;
Ti – оценка параметра Q экспертами, 1≤Ti≤10.

Определим для общего коэффициента Q его мак�
симальное значение и найдем долю его фактическо�
го значения по отношению к максимальному (%).

Максимальное значение общего коэффициента
Q рассчитывается по формуле:

В процентном отношении Q определяется по
формуле:

Результаты исследований, которые принимают
значения больше 50 %, можно рассматривать как
стабильные, и чем ближе результат коэффициента
к 80 %, тем выше параметр качества студента и
тем эффективнее он сможет применять те знания,
которые получает в вузе.

Те результаты исследований, которые прини�
мают значения меньше 50 %, являются низкими.

Чтобы повысить конкурентоспособность студен�
та и эффективность его знаний, необходимо акцен�
тировать внимание на тех факторах, нормирован�
ный коэффициент которых показал максимальные
значения при исследовании, а также тех показате�
лей, коэффициент важности которых был признан
наибольшим. В данном исследовании такими фак�
торами являются: стрессоустойчивость, целеустре�
мленность, кругозор, состав семьи и отношения в
семье, здоровье и желание учиться. При других ис�
следованиях значимость факторов может меняться
в зависимости от цели (например, при выборе по�
тенциального руководителя один из определяющих
факторов – лидерские способности).

Определим алгоритм оценки Q и повышения
конкурентоспособности студента:
1) определить критерии оценки Q (потенциальная

сфера деятельности, особенности потенциаль�
ного работодателя и т. д.);

2) в соответствии с заданными критериями опре�
делить требования для оценки Q;

3) определить коэффициенты важности дерева
свойств самого высокого яруса (рисунок), осно�
вываясь на заданных требованиях;

4) вычислить нормированные коэффициенты са�
мого высокого яруса дерева свойств с помощью
операции нормирования:

5) экспертным путем оценить все качества студен�
та самого высокого яруса дерева свойств по
10�бальной шкале;

6) рассчитать Q по формуле:

ôàêò0 1

max

*

100 % 100 %;
10

m

i i

i

G T
Q

Q
Q m

=

⋅
= ⋅ = ⋅

∑

'

'

1

;i
i n

i

i

G
G

G
=

=

∑

ôàêò0 1

max

100 % 100 %.
10

m

i i

i

G T
Q

Q
Q m

=

⋅
= ⋅ = ⋅

∑

max max max

1 1

1 10 10 .
m m

i i

Q G T m
= =

= ⋅ = ⋅ =∑ ∑

1

,
m

i i

i

Q G T
=

= ⋅∑

'

'

1

,i
i n

ii

G
G

G
=

=
∑

Известия Томского политехнического университета. Социально�гуманитарные технологии. 2014. Т. 325. № 6

83



7) провести анализ результата;
8) определить факторы и методы повышения кон�

курентоспособности студента.
Для оценки Q отечественными авторами были

использованы и другие модели:
• Эконометрическая (М.А. Кайгородова,

М.Л. Поддубная). Модель позволяет прогнози�
ровать учебные достижения студентов при из�
вестном входном рейтинге. Однако построенная
модель носит обобщенный характер и не учиты�
вает такие субъективные факторы, как спе�
циальность, отношение к учебе, социальные
условия, качество и технологии обучения и т. п.

• Процессно�целевая (А.А. Володин). В работе
выделены базовые и дополнительные функции
и сформулирована базовая логика реализации
процессно�целевой модели управления каче�
ством студентов в вузе.

• На основе модульного принципа и процедуры
контроля качества знаний, умений и навыков
студентов (Т.В. Гуськова).

• Эмпирическая (Е.Л. Богданова). Дано подтвер�
ждение гипотезы о существовании зависимости
успешности обучения студентов от особенно�
стей их когнитивной сферы, и показаны воз�
можности совершенствования психолого�педа�
гогического сопровождения их учебной дея�
тельности.

Выводы
Для определения конкурентоспособности аби�

туриентов, студентов и выпускников часто явля�
ются недостаточными результаты их тестовых и
экзаменационных работ, поэтому необходим ком�
плексный анализ их потенциала. Такой анализ
имеет качественный характер, поэтому является
субъективным [19, 20].

Для повышения объективности может быть ис�
пользован метод квалиметрии, основанный на ана�
лизе факторов, характеризующих студентов/аби�
туриентов/выпускников.

Также при помощи данного метода могут быть
даны рекомендации по повышению конкурентос�
пособности студентов/абитуриентов/выпускников
путем акцентирования внимания на наиболее зна�
чимых факторах.

Результаты могут быть использованы прием�
ной комиссией вузов, работодателями, кадровыми
агентствами и при составлении рейтинга вузов.

При использовании квалиметрии для оценки
студентов/абитуриентов/выпускников необходи�
мо корректное определение цели и критериев для
обозначения наиболее значимых факторов.
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The relevance of the discussed issue is caused by the need to assess the student’s quality, affecting their ability to learn and motivation
which are important both when entering the university, and assessing the graduates by the employers. The student’s quality is one of the
parameters determining the position of the University in national and international rankings, along with the level of qualification of the
teaching staff, material and technical basis and research orientation of the university. Taking into account the fact that the rating is the
huge marketing tool influencing the choice of students and determining the funding of university research activities the issue of deter�
mining the mechanism of increasing a university competitiveness parameters values is rather relevant. The competitive specialist is not
only a graduate who possesses certain knowledge and skills, but a person with certain qualities. The competitiveness of a person should
be understood not only as high quality performance, but also the ability to survive and to win the competition. The basic approach to the
problem of employment of university graduates is the principle of student�oriented employment, where not only professional, but per�
sonal characteristics of the graduate as well relate to the employer’s needs.
The main aim of the study is to analyze the factors determining qualities of students and to make recommendations for improving the
competitiveness of students, based on his/her personal qualities.
The methods used in the study: empirical author’s researches and method of quality control.
The results. The author has developed the model of determining the quality parameter of the students at higher education institution
applying the qualimetry method and described its algorithm; has constructed the tree of properties for determining the student’s quali�
ty of higher education institution; made the recommendations for increasing the competitiveness of students of higher education insti�
tution.
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Социальные медиа, текст и технически обусло�
вленные визуальные объекты уже долгое время яв�
ляются предметами самостоятельных исследова�
ний в современной культуре. Появление техниче�
ских средств воспроизведения, став отправной точ�

кой для очередного поворота в культуре (pictorial
turn, imagic turn, iconic turn) [2, 3], по�новому про�
блематизировало пространство эстетического
(спор о том, являются ли технические объекты ис�
кусством, несмотря на «нерукотворную» природу
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Актуальность исследования изменений коммуникативных практик в интернет�среде сопряжена с тем, что в интернет�про�
странство смещается не только сфера социальной активности человека, но и значительная часть его личностных переживаний,
что делает интернет важным маркером любых антропологических изменений. Соответственно изменениям подвергаются и тра�
диционные формы коммуникации.
В связи с этим цель работы заключается в анализе трансформаций текстовой и визуальной форм коммуникации в социальных
медиа, которые являются неотъемлемой частью интернет�пространства.
Результаты. В процессе исследования авторами были рассмотрены основные этапы контекстной трансформации сети интернет;
дано сущностное понимание феномена социальных сетей и выявлено его специфическое свойство; проведен анализ коммуни�
кативных практик, используемых в социальных медиа как наиболее популярных платформах интернет�среды. При анализе спе�
цифики коммуникативных трансформаций социальных медиа было выявлено, что для интернет�среды также актуален икониче�
ский поворот, который позволил сфокусировать основные коммуникативные практики в сфере визуального. В то же время в со�
циальных медиа существенной трансформации подвергается текст. Его модификация, превращение в электронный дискурс,
связано с тем, что это уже не традиционный текст, а синтез устной и письменной речи. Помимо этой доминантной причины есть
и дополнительные факторы, оказывающие не меньшее влияние на изменение текста как формы коммуникации – это символи�
ческий характер электронного текста, обусловленный нехваткой, прежде всего, времени. Возникающие по этой причине сете�
визмы активно проникают в повседневные речевые практики, что может свидетельствовать о деградации языковых структур,
особенно если их рассматривать вне рамок спектакулярного общества.

Ключевые слова:
Социальные медиа, визуальный поворот, текст, электронный дискурс, коммуникативные трансформации.

«We’re tiptoeing into a potentially very deep and interesting 
new way of communicating, аnd as with anything, 

when you tiptoe in, you start in the shallow waters».
Mitchell Stephens.

«The Rise of the Image, the Fall of the Word» [1].

«Мы только приступаем к освоению удивительного и необъятного 
океана новой коммуникации, и, как при входе в любой водоем, 

глубина которого нам неизвестна, мы начинаем с отмели».
Митчел Стивенс.

«Восход образа и упадок слова».



и вседоступность, разрешился в их пользу, оконча�
тельно изменив представления о возможности су�
ществования искусства только в рамках тради�
ционной эстетики и миметическом контексте), из�
менило приоритеты в понимании текста, актуали�
зировало понятие субъективного, привело к осмы�
слению возможности выявления методологиче�
ских оснований для визуальных исследований [4].
Интернет же в своей коммуникативной многоли�
кости окончательно размывает границы интимно�
го и, как в принципе и любое медиа, «создает свою
реальность, свой способ восприятия, свои практи�
ки обхождения с ним, но также … имеет свои раз�
решения/ограничения, ограниченные разреше�
ния, коренящиеся в устройствах тех аппаратов и
средств, которыми мы пользуемся» [5].

Безусловно, коммуникативное пространство
Интернета является принципиально новой средой
взаимодействия субъектов; его технические ха�
рактеристики потребовали адаптации навыков
традиционного общения, которые претерпели ряд
изменений в ходе развития жанров сетевой комму�
никации. Собственно в этом авторы видят актуаль�
ность и определенную новизну своего исследова�
ния – рассмотреть, каким модификациям тради�
ционные виды коммуникации подверглись в ин�
тернет�пространстве и что привело к доминирова�
нию визуальных объектов в интернет�среде. И по�
скольку обозначенная проблемная область являет�
ся достаточно разработанной в современной куль�
туре с разных методологических позиции, авторы
сфокусировали свое исследование в рамках семио�
тического дискурса.

На заре трансформации Интернета из средства
хранения и обработки информации в коммуника�
тивную среду первыми диалоговыми сервисами
были чаты (Internet Related Chat) и форумы, в ко�
торых из�за отсутствия визуального и аудио�кон�
такта и невозможности использования большей
части невербальных средств главным инструмен�
том общения являлась письменная форма языка.
К второстепенным средствам относились любые
доступные и специально создаваемые графические
изображения – смайлы (emoticons), рисунки (pic�
tures), значки (signs), аватары (avatars). В ходе
дальнейшего развития коммуникационного про�
странства сети возникали все новые виды интерак�
тивных коммуникативных сервисов: конферен�
ции, сайты знакомств, группы по интересам, твор�
ческие мастерские, блоги и, наконец, социальные
сети (social networks), отличавшиеся ярко выра�
женной динамической структурой. Н.Б. Эллисон и
Д. Бойд [6] определили социальные сети как «веб�
сервисы, которые позволяют индивиду создать до�
ступный или частично доступный общественности
профайл в рамках закрытой системы, сформиро�
вать список других пользователей, с которыми он
связан и иметь доступ к подобным спискам кон�
тактов этих пользователей». Однако в последнее
время становится очевидным, что ограниченность
или закрытость веб�сервисов существенно умень�

шились, поскольку социальные онлайн�платфор�
мы расширяют свою функциональность далеко за
пределы одного сайта. Например протокол «Open
Graph» Facebook, введенный в 2010 г., позволяет
другим сайтам интегрировать некоторые функции
собственной платформы с помощью так называе�
мой like�button и аутентификации пользователя;
ряд приложений позволяют пользователям разме�
щать контент одновременно в нескольких социаль�
ных сетях – например, на Facebook и Twitter. Та�
ким образом, появляется общий контент, и грани�
цы между платформами социальных медиа стано�
вятся менее выраженными.

Изменился инструментарий формирования
профиля пользователя социальных сетей, как спо�
соб его идентификации в интернет�пространстве,
что подтверждают исследования Gerald C. Kane,
Maryam Alavi и др. [7, 8]. В отличие от способа
формирования профиля, описанного Бойдом и Эл�
лисон, который генерируется самим пользовате�
лем на основе ряда вопросов о возрасте, месте жи�
тельства, образовании и т. д., современные профи�
ли содержат информацию из различных источни�
ков («другие пользователи», «информация, предо�
ставляемая системой»). В итоге в создании сетево�
го профиля участвует не только автор (пользова�
тель системы), но и другие пользователи, а также
системные записи его активности. Именно эти но�
вые свойства взаимпроникновения дают исследо�
вателям основание называть социальные сети со�
циальными медиа�сетями.

В процессе такого динамичного развития доста�
точно незаметно и безболезненно произошел сим�
биоз социальных медиа и визуальных объектов.
Действительно, наши повседневные реалии под�
тверждают превалирование визуальных объектов
над текстом в интернет�пространстве. Этому есть
ряд объяснений. Прежде всего, на уровне создания
программного обеспечения закладывается возмож�
ность использовать визуальные составляющие – от
постоянно пополняющихся коллекций смайлов до
многоуровневой инфографики. Визуальный образ
выступает транслятором и систематизатором зна�
ния, он позволяет «привлечь внимание, выделить
некоторое содержание из общего потока информа�
ции, структурировать материал и акцентировать
нужные для коммуникатора детали…» [9]. Нельзя
исключать также и того, что визуальное и тексту�
альное определенным образом взаимодействуют.
Так, Р. Барт [10], выясняя функции вербального
сообщения и его отношение к визуальному, обра�
щает внимание на то, что в современной культуре
практически любое изображение сопровождается
текстом. Его наличие является необходимым, по�
скольку изображение полисемично, что предпола�
гает неограниченное количество возможных интер�
претаций. Соответственно вербальное сообщение
по отношению к визуальному (иконическому) вы�
полняет функцию закрепления смысла. Преодоле�
вая смысловую неопределенность изображения,
текст не столько идентифицирует изображаемое
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(при этом Барт утверждал, что для определенных
видов изображений – например фотографии – иден�
тификация не требуется, поскольку фотография
есть сообщение без кода, доступное пониманию лю�
бого человека), сколько закрепляет заложенный
смысл. В отношении изображений, имеющих код,
таких как картины или рисунки, текст управляет
не идентификацией, а интерпретацией зрительных
образов. Он ограничивает смыслы и не позволяет
им выскальзывать в зону индивидуальных ассоци�
аций смотрящего. Можно сказать, что текст выпол�
няет репрессивную функцию: он конструирует вос�
приятие реципиента в рамках заданного смысла,
делая акценты на одни знаки и вытесняя другие.

Эти же функции сохраняются у текста и в со�
циальных медиа. Однако сочетание текста и изо�
бражения приобретает еще одно важное смысловое
расширение, особо значимое для интернет�про�
странства в целом. Это формирование событийно�
сти. Как было отмечено выше, интернет как фор�
ма коммуникации все более и более размывает гра�
ницы интимного пространства субъекта. Пользо�
ватели социальных медиа уже не просто стремятся
высказаться в публичном пространстве. Они стре�
мятся сделать других со�причастными переживае�
мым событиям. И, как правило, для таких целей
текстового описания становится недостаточно.
Только визуальный контент (фотографии, селфи,
видеоролики) обеспечивает нужную степень по�
гружения в анонсируемое событие. Формирование
подобной вуйаристской событийности вполне
закономерно для «общества спектакля», которое
«не является зрелищным случайно или поверх�
ностно – в самой своей основе оно является зри�
тельским» [11. С. 23]. Более того, можно говорить
о сугубо интернетной эстетике, ярким примером
которой выступают так называемые «себяшки»
(селфи) или фудфотография. Таким образом, от�
дельные социальные сети, в частности Инстаграм,
полностью ориентированный на визуальный кон�
тент, могут рассматриваться как реализация спек�
такулярного общества, поскольку в них мы не про�
сто живем и общаемся, а в большей степени сооб�
щаем другим о том, что мы делаем, смотрим, чита�
ем, едим на завтрак, видим по дороге на работу. И,
как справедливо отмечает Дж. Брунер, «нарратив
подражает жизни, а жизнь подражает нарративу,
который мы создаем» [12].

Специфика интернета оказывает воздействие
не только на визуальные формы коммуникации,
но в большей степени модификации подвергается
текст. Стремительное развитие и внедрение ин�
формационных технологий (а это не только интер�
нет�пространство, но также и практика общения,
сформированная мобильной связью) выдвигают на
первый план электронную форму общения, обслу�
живающую практически все сферы жизнедеятель�
ности человека. И тут мы уже сталкиваемся с элек�
тронным текстом, отличающимся характерными
особенностями в области производства, восприя�
тия и функционирования.

По сути, начинает формироваться электронный
дискурс – принципиально новый вид дискурса,
объединяющий в себе устный и письменный типы
дискурса и требующий определенных навыков ис�
пользования, приобретение которых влияло на ре�
чемыслительные механизмы и эмоционально�
психологические реакции субъекта коммуника�
ции. Специфика текста, возникающего в результа�
те общения в социальных сетях, заключается в не�
возможности четкого определения его принадлеж�
ности к письменной или устной речи [13]. Данный
вид текста характеризуется, с одной стороны, от�
сутствием паралингвистических признаков (инто�
нация, тембр, громкость голоса) и опосредованно�
стью письменными знаками, а с другой стороны, в
нем присутствуют спонтанность, несоблюдение
синтаксических норм, разговорные конструкции и
другие черты, свойственные устному виду речи.

Соответственно текст, возникающий в процессе
общения в социальных сетях, теоретически явля�
ется своеобразным синтезом видов письменной и
устной речи, а практически – письменной фикса�
цией устной речи. В качестве структурной едини�
цы данного текста выступает не предложение, но
высказывание, фиксированное при помощи пись�
менных знаков и доступных графических симво�
лов. Данная специфика сетевого текста отражает�
ся непосредственно в языковых трансформациях,
осуществляющихся одновременно на синтаксиче�
ском и лексико�морфологическом уровнях. Син�
таксическая структура текста, соответственно,
включает в себя элементы, характерные для устно�
го высказывания, такие как: инверсия, эллипти�
ческие конструкции, преобладающее использова�
ние простых предложений и настоящего времени в
значении будущего, пренебрежение правилами ор�
фографии и пунктуации, обусловленное их фор�
мальным характером [14, 15].

В сфере сетевого языка полным ходом идут так�
же словообразовательные процессы. Неологизмы
активно образуются на основании как морфологи�
ческой, так и семантической деривации. Особенно
продуктивными способами словообразования яв�
ляются: акронимизация, сокращение, реверсив�
ное конструирование, метафорический перенос
[16]. Одной из главных проблем сетевой коммуни�
кации является трудность при передаче эмоцио�
нальной функции речи [17], которую субъекты
преодолевают путем изменения правописания, ум�
ножения согласных и гласных, намеренными
ошибками, использованием эмотиконов и пр. Это
позволяет придать высказываниям разные оттен�
ки эмоциональности, поэтому ведущую роль в се�
тевом общении играет фонетический принцип
письма, отражающий транскрипцию слова или це�
лого высказывания, а также письменная фикса�
ция редуцированных в речи форм, которые при�
ближают сетевое высказывание к устному.

С течением времени отдельные языковые фор�
мы закрепляются и повторяются большинством
субъектов сетевого общения, благодаря чему в соз�
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нании людей начинают укореняться невербализо�
ванные модели, по которым идет развитие сетевого
языка. Употребление сетевизмов (имеются в виду
сетевые неологизмы) [18] в последнее время не
ограничивается рамками интернет�общения, но и
выходит за его пределы, создавая всевозрастаю�
щую конкуренцию традиционным языковым нор�
мам. Данное обстоятельство указывает на быстрое
развитие сетевого языка и трансформацию его в
функциональный стиль, без знания особенностей
которого невозможно формирование полноценного
субъекта современного социокультурного про�
странства.

Последние исследования в области Интернет�
коммуникации, как западные (D. Crystal S. Her�
ring, K. Hall, M.Hills, C. Thurlow, Jh. Paolillo и
др.), так и отечественные (Л.Ю. Иванов, В.В. Зве�
рева, Н.В. Виноградова, А.Е. Войскунский, Н.В,
Бергельсон, М.Б. Громыко, И.А. Стернин и др.),
позволяют говорить о глубоко символическом ха�
рактере языка социальных сетей, причины кото�
рого видят в ограниченности времени и простран�
ства для высказывания. Краткость взывает к афо�
ристичности, и от слов�понятий пользователи об�
ращаются к словам�образам, которые зачастую
физиологизированы или происходят от компью�
терных терминов («грузиться» означает быть оза�
боченным, «мыло» – электронная почта, «фей�
сбукнуть» – поискать кого�либо на Фейсбуке,
«click» – быстро налаживать контакт, взаимопо�
нимание). Нетрудно заметить и обратное заимство�
вание. Сетевизмы часто переходят из социальных
сетей в обыденную речь и употребляются не только
в разговорном жанре, но и как официальная тер�
минология (хакер, to google).

Символичность проявляется и в такой распро�
страненной сетевой практике, как хэштэги, кото�
рые изначально использовались для обозначения
отдельных сообщений, относящихся к какой�либо
группе, а также как принадлежность к определен�
ной теме или «каналу», а в настоящее время ис�
пользуются неофициально, чтобы выразить кон�
текст вокруг данного сообщения – юмор, волне�
ние, печаль или другие эмоции.

Наряду со всеми практическими достоинства�
ми Интернет технологии в свете процессов инфор�
матизации общества очевидна главная сущност�
ная черта, позволяющая говорить об Интернет как
о новой ступени развития человечества – это пер�
вая практическая попытка представить личность
как совокупность визуально�вербальных манифе�
стаций, то есть как текст или объединенную смы�
словым и интенциональным компонентами сово�
купность текстов, представленную в электронном
виде. Если в реальном общении субъект является
знаком текста, то есть в восприятии текста мы от�
талкиваемся от личности его производителя, то в

электронной коммуникации текст является зна�
ком личности, и именно от текста мы приходим к
субъекту [19].

Однако, несмотря на то, что интернет�среда соз�
дает комфортные условия для самовыражения,
удовлетворения своих потребностей в самореали�
зации и признания своего статуса другими, суще�
ствуют и ряд рисков, которые связаны с трансфор�
мацией способа передачи и восприятия информа�
ции. Выше было выявлено, что визуальный образ
становится более значимым для аудитории, чем
текстовый контент. Это вполне приемлемо для
культуры с «пустым центром» [20] или для спекта�
кулярного общества, но в рамках традиционной
культуры это свидетельствует о деградации чело�
века, поскольку снижается толерантность к чте�
нию [21]. Последнее требует от человека больше
усилий в отличие от «чтения» изображения, ибо
«человек более имеет склонность к чувственному,
а именно зрительному восприятию» [22].

Помимо этого формируется новая реальность, в
которой пользователи стремятся показать свой
«идеальный, успешный мир». И действительно,
если просмотреть страницы пользователей, то про�
цент соотношения позитивных личных постов и
фотографий по отношению к негативным будет яв�
но больше, что не свидетельствует о фактическом
состоянии пользователя как счастливого человека.
Собственно такая «видимость» социальных сетей,
их чистый формализм, абсолютно симулякривная
природа уже порождает новые дискурсивные пла�
сты в осмыслении социальных сетей [23].

Подводя итоги данного исследования, к основ�
ным выводам можно отнести следующее:
• интернет�пространство как новая коммуника�

тивная платформа трансформирует традицион�
ные способы коммуникации (визуальные
объекты и текст);

• в социальных медиа доминируют визуальные
объекты, что, с одной стороны, полностью соот�
носится с современной социокультурной ситуа�
цией (иконический поворот, общество спекта�
кля), с другой стороны, иллюстрирует стремле�
ние к формированию событийности (сопричаст�
ности) как специфической формы пережива�
ния, возникающей в интернет�пространстве;

• трансформация визуальных объектов предста�
вляется авторам как их особое расширение:
именно благодаря интернет�пространству (и в
частности социальным медиа) массовым явле�
нием становятся сэлфи, фудфотография, инфо�
графика;

• трансформация текста в социальных медиа
приводит к появлению «сетевизмов», являю�
щих собой стремление передать эмоциональ�
ный контекст высказывания, или, говоря ина�
че, синтезу устной и письменной речи.
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The relevance of the study of the changes in communication practices on the Internet is associated with the fact that the online envi�
ronment influences not only the sphere of social activity, but it is also a significant part of an individual’s personal experience. This ma�
kes the Internet an important marker of many anthropological transformations. Accordingly, the traditional forms of communication are
also changed.
In this context, the aim of the research is to analyze the transformation of textual and visual forms of communication in social media,
which are an integral part of the online environment.
The authors examined the basic stages of the Internet transformation by providing the description of the phenomenon of social networ�
king and revealing its specific properties. The analysis of communicative practices in social media as the most popular online communi�
cation platform revealed that the online environment (just as the traditional one) has also been exposed to the so�called «iconic turn»
that put the communicative focus on the visual component. At the same time, social media are exposed to a significant transformation
in terms of the text. It is not the traditional text anymore, but rather a synthesis of speech and writing, thus saving the communicator ti�
me. «Netvisms» (a new term referring to neologisms on the Net) actively penetrate into everyday speech that may indicate a certain de�
gree of degradation of the language structure, particularly if they are considered outside the spectacle society.
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Диверсификация высшего образования стала
характерной чертой образовательной политики со�
временных государств в последние десятилетия.
Развитие общества, усложнение социо�культур�
ных взаимодействий и формирование нового обли�
ка современного человека, профессионала, неиз�
бежно предъявляют новые требования и усложня�
ют систему высшего образования.

Ещё в 2001 г. ректора вузов из стран�участниц
Болонского процесса в Саламанке признали, что
основополагающим принципом формирования
единого образовательного пространства в Европе
должен стать принцип «организуемой диверсифи�
кации», бинарной идеей которого, с одной сторо�
ны, является сохранение национальных образова�
тельных систем во всем их многообразии, с другой
стороны, – интеграция и признание того, что су�
ществующее разнообразие не должно быть пре�
пятствием на пути интеграционных процессов.
Некое семантическое противоречие в этом утвер�
ждении, конечно, присутствует – к интеграции
через дифференциацию. Однако в практике реа�
лизации этой идеи актуальным направлением об�
разовательной политики стран�участниц Болон�
ского соглашения стала выработка таких меха�
низмов, которые при сохранении существующих
различий в национальных образовательных си�
стемах обеспечили бы сопоставимость квалифика�
ций разных стран.

Основной причиной нынешних процессов ди�
версификации образования являются глобальные

культурно�исторические тенденции развития, ха�
рактерные как для мирового сообщества, так и для
нашей страны. Формирование общества знаний, в
котором реализуются такие принципы, как демо�
кратизация и гуманизация образовательного про�
цесса, информатизация общественной жизни, сво�
бода самовыражения личности, культурная сам�
обытность народов, – стало детерминантой дивер�
сификации образования.

Изменение приоритетов социо�культурной ре�
альности приводит к формированию нового со�
циального запроса со стороны молодежи. Молодые
люди хотят получить конкурентоспособное образо�
вание, имеющее практическую востребованность,
предлагающее разнообразные индивидуальные об�
разовательные траектории. Актуализируется ори�
ентация образовательных технологий не на ре�
трансляцию знаний, а на развитие творческих, ин�
дивидуальных способностей и возможностей каж�
дого индивида, стимулирование его самостоятель�
ной познавательной деятельности, самообразова�
ния. Более того, в современных условиях на геопо�
литической арене успеха достигают те государ�
ства, которые способны максимально развивать и
раскрывать потенциал социального индивида, те,
кто образование (знания) возводит в ранг важней�
ших приоритетов общественного развития. А всё
это предполагает обеспечение гибкости, разнооб�
разия образовательных сред и процессов, нераз�
рывно связано с процессами реформирования си�
стемы образования [1].
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Названные тенденции стали тем социо�куль�
турным основанием, которое обеспечило развитие
современных процессов диверсификации, проис�
ходящих в системе образования сегодня.

Диверсификация образовательных систем яв�
ляется объективной тенденцией развития обще�
ства и одной из целей образовательной политики в
современном мире [2]. Социальными факторами,
определяющими данный процесс, можно назвать
следующие:
• экономические потребности общества;
• социальная дифференциация населения;
• диктат рынка труда;
• коммерциализация сферы образования;
• ориентация вузов на наукоёмкие инновации;
• др.

Развитие диверсификационных тенденций вы�
сших учебных заведений явилось следствием прово�
димой современными государствами политики вы�
сшего образования. Более того, объективные осно�
вания для подобного рода процессов можно связать
с полисубъектным характером самой образователь�
ной политики, поскольку позиции различных её
субъектов могут не только различаться, но и вклю�
чать взаимоисключающие стратегии реформирова�
ния (по проблемам разграничения полномочий, ав�
тономии, источникам финансирования и т. д.).

Безусловным и главным субъектом образова�
тельной политики является государство. Это свя�
зано с историческими тенденциями развития обра�
зования, значительностью ресурсов и приоритет�
ностью роли государства в образовании. Именно
государство формирует направления государствен�
ной образовательной политики, определяет страте�
гические цели образования, формы его реформиро�
вания и многое другое. Согласно действующей
Конституции, образование в нашей стране пред�
ставлено двумя уровнями: федеральным и субъек�
тов Федерации. В последние годы субъекты Рос�
сийской Федерации становятся всё более активны�
ми участниками формирования образовательного
пространства. Благодаря закрепленному в их кон�
ституциях суверенному государственному статусу,
они имеют формальное право проводить собствен�
ную образовательную политику, самостоятельно
определять ее приоритеты и цели развития, кото�
рые пусть даже и не всегда совпадают с федераль�
ными. Более того, в современных условиях регули�
рованию с помощью федеральных законов подда�
ется главным образом курс федеральной образова�
тельной политики, а политика в этой области
субъектов Федерации и органов местного сам�
оуправления – в гораздо меньшей степени. [3]

Национальные (этнокультурные) сообщества –
это чрезвычайно важный и своеобразный участник
образовательного пространства, который имеет
свои специфические интересы и требования в сфе�
ре образования. Так, для малочисленных народов
Дальнего Востока, Сибири, Северных регионов об�
разовательные учреждения выступают средством
сохранения их самобытности.

Другой участник образовательной политики –
это потребители образовательных услуг, которые
формируют и выражают общественные ожидания
в системе образования. К ним относятся учащиеся,
студенты и их родители, а также структуры, вос�
требующие специалистов на рынке труда и таким
образом качественно оценивающие образователь�
ный «продукт».

Сама система образования также является
субъектом образовательной политики; система,
формирующая и сознающая свою социальную мис�
сию, образовательные задачи, свои проблемы, ре�
сурсную базу и т. д.

Тенденции глобализации образования привели
к тому, что мировое образовательное пространство
начинает выполнять важнейшие стратегические
функции субъекта образовательной политики –
путём формирования международных союзов и ас�
социаций в сфере образования, реализации между�
народных программ, тиражирования опыта дости�
жений и провалов в развитии образовательных си�
стем, выработки совместных нормативно�право�
вых и методологических документов. [4]

Таким образом, на высшем уровне государ�
ственной власти государственная образовательная
политика формируется, а реализуется через зако�
ны, указы, постановления правительства, общего�
сударственные и международные программы,
международные акты (договора, соглашения и
т. д.), а также посредством деятельности самых
разнообразных и заинтересованных слоёв населе�
ния (это учащиеся и студенты, их родители, работ�
ники образовательных учреждений, работодатели
и др.), общественных и профессиональных органи�
заций, средств массовой информации, других
влиятельных сил общества. В условиях диверси�
фикации образования классические вузы делеги�
руют свои функции различным объединениям и
партнерам как за пределами системы образования,
так внутри неё. Это порождает множество социаль�
ных проблем, в том числе проблему качества вы�
сшего образования, проблему его доступности и
др. [5, 6].

С другой стороны, в современных условиях
процесс диверсификации высшего образования
становится велением времени. Поэтому отече�
ственные высшие учебные заведения на фоне раз�
ных оценок происходящим изменениям вынужде�
ны адаптироваться к новой социо�культурной ре�
альности, осуществлять различные преобразова�
ния в стратегии и тактике поведения на рынке об�
разовательных услуг, модернизировать свою дея�
тельность.

Широкое распространение новейших техноло�
гий, острая потребность в повышении эффективно�
сти современных производств требуют от экономи�
ческих структур привлечения нового типа работ�
ников – интеллектуалов с качественной специаль�
ной подготовкой, способных к творческому подхо�
ду к выполнению профессиональных обязанностей
[7]. Это актуализирует реализацию образованием
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своей социальной роли – диверсификации системы
специального и высшего образования, облегчение
доступа к нему выходцев из различных социаль�
ных групп населения, создание благоприятных
условий для успешного осуществления ими трудо�
вой деятельности на рабочих местах, обеспечение
перспектив профессионального роста [8].

Диверсифицированное высшее образование
имеет своей целью обеспечение гибкости доступа к
многообразным типам и видам высшего образова�
ния и реализации разноуровневых образователь�
ных программ, удовлетворяющих запросам раз�
ных категорий населения.

Существуют различные подходы к периодиза�
ции и типизации процесса диверсификации
[9, 10]. Как правило, диверсификацию высшего
образования «первой волны» связывают с измене�
ниями экстенсивного характера – приобретением
высшим образованием массовых форм, распро�
странением новых типов и видов образовательных
учреждений и т. д. «Вторая волна» диверсифика�
ции уже в большей степени касается изменений
качественного порядка – носит интенсивный ха�
рактер – и связана с различиями в организации
учебного процесса, усилением роли науки в дея�
тельности вузов, развитием современных техноло�
гий обучения и т. д.

По нашему мнению, в нынешнем высшем обра�
зовании целесообразно говорить о следующих ви�
дах (направлениях) диверсификации:
• институциональное разнообразие (типы, виды

образовательных учреждений и организаций);
• структурное разнообразие (различия между ву�

зами формируются на основе исторического ра�
звития, юридических законов, государственно�
го финансирования);

• организационное разнообразие (критерии набо�
ра студентов, сроки обучения, гибкость графи�
ков учебного процесса, в том числе их нелиней�
ная организация с различными сроками нача�
ла, прекращения и возобновления занятий);

• программно�методическое разнообразие (раз�
личие в образовательных программах обуче�
ния, учебно�методических материалах, переч�
не образовательных услуг, моделях и формах
организации занятий, технологиях обучения);

• стратегическое разнообразие (создание альян�
сов между различными странами и регионами с
целью обмена новыми знаниями, мобильности
квалифицированных специалистов и профес�
сионалов, повышения общего уровня академи�
ческих знаний и подготовки специалистов).
В отношении последнего можно отметить, что

многие крупные вузы Европы и Америки открыва�
ют свои филиалы и отделения в развивающихся
странах. Так, Нидерландская школа бизнеса от�
крыла отделение в Нигерии, Гарвардский универ�
ситет (США) создал филиалы на Кипре и в Араб�
ских Эмиратах, крупнейший американский част�
ный университет Феникс поставляет свои про�
граммы не только в соседние Канаду, Мексику и

страны Латинской Америки, но также и в некото�
рые страны Азии и Европы [11, 12].

С традиционными высшими учебными заведе�
ниями начинают конкурировать новые производи�
тели образовательных услуг – медиа�компании (на�
пример, британская Pearson и канадская Thom�
son), многонациональные компании (в частности
американская Apollo, сингапурская Informatics,
индийская Apthech), корпоративные университе�
ты, принадлежащие крупными промышленным
компаниям, таким как «Моторола», «Тойота» и др.

Таким образом, современное оформление ди�
версификационных процессов невозможно без со�
трудничества системы высшего образования с
предприятиями и работодателями. В последние го�
ды в Европе все шире получает развитие идея
«предпринимательского университета», который
характеризуется высокой инновационностью как
в вопросах организации образовательного процес�
са и внутреннего управления, так и в области нала�
живания тесного взаимодействия с деловыми кру�
гами.

При этом концепция предпринимательского
университета, как правило, рассматривается в
двух аспектах:
• предпринимательский университет как вуз, в

котором обучают предпринимательству;
• предпринимательский университет как

субъект предпринимательской деятельности.
В первом случае обучение в предприниматель�

ском университете предполагает стимулирование
студентов к выработке бизнес�идей. Для этого соз�
даются бизнес�инкубаторы и инвестиционные
фонды, где выпускники получают стартовый бес�
процентный кредит. Так, в Оксфордском универ�
ситете действует около 300 организаций с общим
годовым оборотом в 4 млрд долларов, из которых
университет получает около 1/4.

Предпринимательский университет как
субъект предпринимательской деятельности (уни�
верситет�антрепренер) изменяет образовательный
процесс путём трансформации научных знаний в
продуктивные идеи, предназначенные для ком�
мерческого использования. Сам термин «entre�
preneurial university» в последние годы широко
используется при обсуждении проблем образова�
тельного предпринимательства.

Усиление интеграции науки, высшей школы и
производства обеспечивается формированием уни�
верситетских комплексов [13]. Они создаются с це�
лью повышения качества профессионального обра�
зования и достижения соответствия современным
требованиям рынка труда, а также координации об�
разовательного процесса на региональном уровне.

Анализ современных публикаций позволил вы�
явить вариации наименований подобных объеди�
нений: Научно�учебно�производственный ком�
плекс (НУПК), Учебно�научно�производственный
комплекс (УНПК), Высокотехнологический ком�
плекс (ВТК), Учебно�научно�инновационный ком�
плекс (УНИК), Учебно�научно�инновационно�тех�

Уткина А.Н. Социальные аспекты диверсификации высшего образования. С. 94–99

96



нологический комплекс (УНИТК), Многоотрасле�
вая интегрированная структура (МИС) и др. [14].
Основная задача этих структур – увеличение эф�
фективности деятельности каждого из участников
за счёт интеграции научной и образовательной со�
ставляющей с производством и рынком.

Обобщив вышесказанное, можно выделить сле�
дующие социальные последствия диверсификации
российских образовательных систем:
• расширение доступности высшего образова�

ния, его массовый характер;
• структурные несоответствия рынка специали�

стов с высшим образованием и рынка труда;
• дефицит рабочих кадров, и вообще профессий,

не требующих высшего образования;
• усложнение образовательной системы;
• усиление дифференциации образовательных

учреждений по уровню престижности получе�
ния образования;

• снижение качества образовательных услуг;
• завышенные требования работодателей к уров�

ню образования работников;
• снижение престижа специалистов с высшим об�

разованием; бытийное представление населе�
ния о ситуации: «Дипломы сейчас имеют все».
Наиболее болезненно обществом воспринима�

ются проблемы, связанные с отрицательными по�
следствиями диверсификации образования – сни�
жением качества образовательных услуг. Так, по
оценкам профессора Г. Зеллика, политика расши�
рения доступности и диверсификации высшего об�
разования противоречит интересам государства,
поскольку «в вузы приходит всё больше и больше
молодых людей с недостаточной базовой подготов�
кой и по своим психофизическим данным не спо�
собных к обучению в системе высшего образова�
ния. Университеты и институты, в свою очередь,
вынуждены... выдавать диплом выпускникам со
слабой академической и профессиональной подго�
товкой» [15]. На неоднозначность данной тенден�
ции указывают и российские социологи.

Более того, ученые считают, что данная тенден�
ция есть неизбежное следствие диверсификации
образования, а потому она носит глобальный ха�
рактер. Дж. Найт отмечает, что большинство тра�
диционных вузов являются добросовестными
партнерами, действующими на мировом рынке об�
разовательных услуг в соответствии с националь�
ными и международными правилами их предоста�
вления, при этом значительное число альтернатив�
ных провайдеров образовательных услуг работа�
ют, не имея разрешения на присвоение степеней и
выдачу соответствующих дипломов. Поэтому ак�
туальной является проблема создания системы ли�
цензирования и аккредитации подобных провай�

деров и их учебных программ, особенно в странах
приёма [16].

Поэтому решение данной проблемы должно
быть конструктивным, предполагающим совер�
шенствование процедур контроля качества образо�
вательных услуг.

Тенденция к созданию новых систем и проце�
дур контроля качества высшего образования ха�
рактеризуется многообразием предлагаемых моде�
лей, но характерными их чертами являются неза�
висимый характер оценивания, участие обще�
ственных представителей и неотвратимость после�
аккредитационных последствий при решении во�
просов о выделении государственных субсидий (со�
гласно принципу финансирования «по результа�
там») [17].

В настоящее время популярна идея создания
государственно�общественной системы контроля
качества образования, которая включает взаимо�
действующие между собой федеральный государ�
ственный орган управления образованием, органы
управления образованием в субъектах Российской
Федерации, аттестационные центры, обществен�
ные объединения, действующие на принципах
объективности, коллегиальности, независимости
и гласности [18, 19].

Актуальность качественной модернизации си�
стемы высшего образования в нашей стране под�
тверждается и международными рейтингами ву�
зов. В частности, в Шанхайском рейтинге лучших
вузов мира назван только один российский вуз –
Московский государственный университет. Дру�
гой лидер отечественного высшего образования –
Санкт�Петербургский государственный универси�
тет – входит лишь в Топ�500. В то же время такие
страны, как Республика Корея, Япония, Финлян�
дия, Австралия и др., где ещё несколько десятиле�
тий назад уровень системы образования был далек
от советского, сегодня достойно представлены в
мировых рейтингах [20].

Поэтому актуальная цель современного высше�
го образования заключается в создании механизма
устойчивого развития системы образования, росте
её результативности и эффективности, достиже�
нии соответствия социальным потребностям, по�
вышении конкурентоспособности вузов и их выпу�
скников на рынке труда.

Конечная цель образовательной политики дол�
жна заключаться в переходе к образованному, ди�
намично развивающемуся обществу, которое ха�
рактеризуется высоким уровнем духовной, право�
вой, профессиональной культуры, умелым исполь�
зованием полученных знаний для экономического
роста, повышения уровня благосостояния людей и
общества в целом.
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The relevance of the work caused by the intensive development of modern higher education diversification and by the necessity to un�
derstand these processes, including their understanding from the point of view of their social aspects. Today the improvement of the na�
tional system of higher education is associated with the emergence and development of new directions of education development,
among which an important place is given to diversification. Diversification of higher education will provide a new vector of developing
the system itself: its flexibility, accessibility, ability to react to any changes in the sphere of conditions in the labor market, etc. Diversifi�
cation of higher education should be considered as an alternative to traditional education in terms of improving the educational process,
when the conditions are created not only for accumulation and expansion of basic knowledge, experience, methods, cognitive, practi�
cal and social activities, but also for creative and social development of the individual. The effectiveness of implementing higher profes�
sional education diversification is impossible without a comprehensive analysis of this phenomenon, including the analysis from the po�
int of view of its social preconditions, social consequences, social development priorities in modern conditions.
The main aim of the study is to identify socio�cultural reasons that have triggered the development of modern processes of diversifi�
cation, and systematization of the social aspects of the diversification of higher education in modern conditions.
The methods used in the study: methods of theoretical analysis of the philosophical, sociological and pedagogical literature, methods
of system analysis.
The results. The author has revealed social prerequisites of higher education diversification in modern conditions; has identified and sy�
stematized social consequences of higher education diversification; has determined the diversification priorities in education.

Key words:
Diversification of higher education, educational policy, globalization, social role of education, entrepreneurial university, university
complexes, educational services, University Ranking.
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Взятие Рима войском готов под предводитель�
ством Алариха в 410 г. – резонансное событие для
историографии поздней Римской империи. Зача�
стую оно выступает подобно кульминации драма�
тического сюжета, связанного с расселением готов
в Римской империи. Подобная историографиче�
ская тенденция находит свое наиболее яркое выра�
жение в эпохальном сочинении Э. Гиббона «Закат
и падение Римской империи», в котором красочно�
му и эмоциональному описанию разорения Вечно�
го города посвящено семь страниц (в русском пере�
воде) [1. C. 457–465; 2]. Современные авторы, на�
пример Ю.Б. Циркин, Х. Вольфрам, Р. Блокли и
др., более лаконичны, однако и они подчеркивают
[3; 4. С. 96; 5. С. 228; 6. P. 127; 7. Р. 101] огромное
психологическое значение этого события для жи�
телей Римской империи того времени. В этой свя�
зи часто вспоминают монументальный труд Авгу�
стина Блаженного (его первые книги были написа�
ны как отклик и осмысление падения Рима) «О
Граде Божием», в котором впервые в римском
культурном дискурсе был представлен взгляд на
Рим как на ординарное и бренное государство [8; 9.
С. 482]. Другие христианские авторы приписыва�
ли взятие Рима козням дьявола, наущавшего Ала�
риха [10. С. 275; 11. С. 621]. Мистификация и ми�
фологизация этого события в источниках и иссле�
дованиях затрудняют возможность непредвзятого
взгляда на исторические причины и предпосылки
взятия Рима в 410 г. Между тем, с одной стороны,
развертывание общественной и политической си�

туации в империи, и, с другой – личностные амби�
ции и приоритеты Алариха создали такие условия,
в которых взятие и разграбление Рима оказалось
самым вероятным исходом – несмотря на изна�
чальное нежелание всех главных акторов, вклю�
чая Алариха, допустить такой исход.

Более того, не желание уничтожить, а прекло�
нение и пиетет перед империей как системой при�
вели Алариха к взятию Рима. Речь идет о косвен�
ной опосредованности. Интенция Алариха на ин�
теграцию в римскую государственную и социаль�
ную структуру несомненна. Однако она сочеталась
в его мировоззрении с социальными и идеологиче�
скими установками варварских народов придунай�
ского лимеса, конкретнее – с установками варвар�
ской аристократии. Цели и методы Алариха имели
дуальный, иногда дихотомичный и диалектиче�
ский, характер, поскольку основывались на, по
меньшей мере, двух символических универсумах
– варварском и имперском. Кроме того, Аларих не
всегда правильно понимал скрытую семантику
дискурса Римского государства, что приводило его
к ошибкам в оценке последствий своих действий.
Исходя из этой гипотезы, в данной статье рекон�
струируются мотивы и намерения Алариха в цепи
событий, приведших к взятию Рима.

Хронологические рамки этой цепи определяют�
ся 402–410 гг., временем, в течение которого Ала�
рих вместе со своим войском находился на терри�
тории Западной империи, добиваясь сохранения
за собой постов генерала и командующего войска�
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стремление Алариха интегрироваться в систему римской воинской иерархии и администрации, получив официальный пост ко�
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ми диоцеза и одновременно короля и лидера вар�
варских группировок Иллирии и Паннонии. Пер�
вые контакты и проба сил Западной империи со
стороны Алариха не увенчались полным успехом,
однако привлекли к нему желаемое внимание, и
для выстраивания дальнейших отношений этого
было достаточно [12]. Следующие шаги в реализа�
ции карьерных и статусных целей Алариха могли
быть связаны только с ведущим полководцем и
придворным того времени – Стилихоном.

Т.С. Бернс считает, что Стилихон признал Ала�
риха комитом – comes rei militaris – но не magister
militum, чего тот добивался [13. P. 181]. В распоря�
жении Алариха оказались две провинции из илли�
рийского диоцеза – Далмация и Паннония II, клю�
чевые для сообщения между Востоком и Западом,
но ограничивающие амбиции готского лидера
[11. C. 617]. М. Куликовски, хотя и не поддержи�
вает идею о соглашении между Аларихом и Стили�
хоном в 402 г., считает, что Стилихон целенапра�
вленно заставил Алариха отойти на территорию,
где тот не мог повредить улучшению отношений
между Западом и Востоком, но в то же время оста�
вался козырем в рукаве на случай их ухудшения
[14. P. 170–171]. О. Мэнхен�Хелфен полагает, что
между Аларихом и Стилихоном было заключено
некое соглашение о ненападении; при этом Аларих
оставался самостоятельной силой, сохраняя
лояльность Западу и фактически бесконтрольно
хозяйничая на занятых им территориях, совершая
набеги на Восток и выжидая момент, когда по�
явится возможность заключить более выгодный
договор. Тем не менее, этот же автор приводит ар�
гументацию в пользу заключения в 402 г. именно
foedus’а, опираясь на слова Григория Турского об
Аэции. Последний, как указано в Истории фран�
ков, провел три года в заложниках у Алариха
[15. C. 37]. О. Мэнхен�Хелфен доказывает, что эти
годы относятся не к 405–408 гг., а к 402–405 гг.
[16. P. 67–68]. Если это действительно так, то дого�
вор между Аларихом и Стилихоном имел гораздо
более прочный характер, нежели соглашение о пе�
ремирии, поскольку обмен заложниками предпо�
лагает взаимные гарантии неких серьезных обяза�
тельств. В этом контексте и скорбь Алариха по
оказавшимся у римлян женам и детям, превозне�
сенная Клавдианом, может быть понята именно
как выдача заложников – такая практика суще�
ствовала.

Исследователей смущает письмо императора
Гонория Аркадию, выражающее сожаление о разо�
рении Иллирии, что трактуется, как результат дей�
ствий готов [7. C. 220]. На фоне потепления отно�
шений между Римом и Константинополем в
401–404 гг., признания восточных консулов Запа�
дом и в целом относительно дружественных жестов
в сторону друг друга набеги готов были явно не к
месту. Однако Т.С. Бернс не усматривает в этом
письме никаких прямых свидетельств, что готы
были причастны к запустению Иллирии; он пола�
гает, что Иллирия сильно пострадала от несколь�

ких десятилетий войн, и на ее территории либо во�
обще не было, либо было очень мало войск, поэтому
готы Алариха для империи были там необходимы.
Исследователь подчеркивает, что использованное
Зосимом слово для характеристики заключенного
Стилихоном в 405 г. соглашения с Аларихом – син�
тема – подразумевает существование более раннего
договора, по которому Аларих выступает подчи�
ненным Стилихона [13. P. 194–195].

Относительно периода 402–405 гг. об Аларихе и
его войске в источниках нет сведений. Умолчание в
данном случае не менее красноречиво, чем подроб�
ное описание. По всей видимости, данный договор
не упомянут Клавдианом ввиду отрицательного от�
ношения римских сенаторов к соглашениям подоб�
ного рода в тот момент. Это косвенно указывает на
то, что Аларих все же заключил некий договор со
Стилихоном, получив официальный статус в им�
перской системе, и, благодаря этому, прекратил
враждебные действия. Однако Орозий в другом
контексте говорит о секретном соглашении между
Стилихоном и Аларихом, не предусматривавшем
официальное заключение мира, что оправдывалось
интересами государства [17. C. 498]. Это может оз�
начать, что Стилихон отказался заключать foedus
с Аларихом как договор о взаимных обязатель�
ствах, опасаясь, что его не поддержит в этом сенат;
тем не менее, личная договоренность существова�
ла, и Стилихон дал Алариху должность комита
своим собственным распоряжением как magister
militum.

Большинство авторов склонно считать, основы�
ваясь на словах Зосима [18. C. 231], что момент для
заключения полноценного договора наступил в
405 г., когда Стилихон планировал поход на Вос�
ток, чтобы подчинить Иллирию управлению Запада
во всей полноте – поскольку в этот момент провин�
ции Иллирии были разделены между юрисдикцией
Востока и Запада. В рамках этого похода войска
Алариха предполагалось использовать как аван�
гард. О. Мэнхен�Хелфен уверен, что именно ради
этого был заключен полноценный foedus, по усло�
виям которого Аларих вновь получал вожделенный
пост magister militim per Illyricum [16. P. 67].
П. Хизер полагает, что Аларих с его войсками
играл ключевую роль в плане Стилихона, а в дого�
воре предусматривалась обязательная аннона для
его отрядов [19. P. 146]. В другом месте исследова�
тель раскрывает свое видение мотивов Стилихона:
предвидя массовое вторжение варваров и стол�
кнувшись с проблемой узурпации Константина в
Галлии, Стилихон считал жизненно важным зару�
читься поддержкой Алариха. Для этого было
необходимо распоряжаться территориями, отдан�
ными под расселение готам в Иллирии – Дакией и
Македонией – которые в это время контролирова�
лись Восточной империей [20. C. 340]. С этой точ�
ки зрения де�факто Аларих должен был завоевать
для Стилихона свои собственные земли, чтобы по�
лучить на них официальную санкцию Запада и за
это отправиться в Галлию.
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Вероятно, запутанное и непрозрачное совме�
стное управление Иллирией, инициированное
Константинополем в поисках сближения с Запа�
дом, служило одной из причин того запустения, о
котором сожалел Гонорий в упомянутом выше
письме Аркадию [13. P. 195]. И Стилихона, и Ала�
риха подобная ситуация не устраивала, пусть и по
разным причинам. Поэтому замысел Стилихона о
переходе всего диоцеза под управление Запада дол�
жен был встретить поддержку Алариха – посколь�
ку предполагал восстановление его высокого ста�
туса в римской армейской иерархии. Несомненно,
что этот статус был значимым ориентиром для
Алариха. Вожделенная должность приносила
власть не только над готскими федератами, но и
над собственно римскими войсками, находящими�
ся на территории Иллирии; кроме того, в этом слу�
чае федератская аннона дополнялась или заменя�
лась общевойсковым обеспечением, базирующим�
ся на местной гражданской администрации.

Т.С. Бернс подчеркивает, что Стилихон, через
посредство префекта Иллирии Иовия, осущест�
влял полную поддержку Алариха [13. P. 203]. С эт�
им не согласен М. Куликовски, отвергая свиде�
тельство Зосима как инспирированное паранойей
Константинополя по отношению к Западу. Вялоте�
кущее противостояние, как считает исследова�
тель, не подразумевало активного военного реше�
ния и вмешательства самого Стилихона; назначе�
ние Алариха вновь на пост magister militum Илли�
рии теперь уже со стороны Запада являлось просто
очередным выпадом, дипломатическим давлением
на Восток, именно в это время ослабленный каз�
нью собственного ведущего полководца Фравитты
[14. P. 171].

Так или иначе, Аларих, по словам Зосима, ко�
торый в данном случае является единственным ис�
точником, выдвинулся в Эпир в ожидании войск
Стилихона [18. C. 231]. Однако следует заметить,
что в этом месте у Зосима вероятна контаминация
событий 397 и 404 гг., и если первый случай вери�
фицируем другими источниками, то присутствие
Алариаха в Эпире в 404 г. не подтверждено ничем.
Возможно, Аларих, в ожидании команды Стили�
хона, как пишет Зосим, действительно совершал
какие�либо маневры в адрес Восточной империи,
однако либо у него не было достаточно ресурсов,
либо отсутствовал соответствующий приказ, но не�
посредственного столкновения не последовало.
Действия Алариха в данном случае корректны и
осторожны как по отношению к Западу, так и к
Востоку. Это косвенно свидетельствует о его неже�
лании портить отношения с кем�либо из возмож�
ных покровителей, надеждах на дальнейшую
карьеру и, одновременно, неуверенности в перс�
пективах – Т.С. Бернс уверен, что пост magister
militum Алариху был только обещан, тот мог за�
нять эту должность только по факту объединения
Иллирии [13. P. 210].

Насколько были реалистичны планы Стилихо�
на в этом направлении, и вообще существовали ли

они, остается предметом дискуссии. Вторжение
германских племен и узурпация Константина в
Галлии должны были занимать его мысли намного
более, чем дела в Иллирии, что подчеркивает
П. Хизер [20. C. 339]. Источники – Зосим, Орозий,
Филосторгий, Созомен – говорят о коварных замы�
слах Стилихона в отношении этой провинции
[11. C. 616; 17. C. 498; 18. C. 231; 21. С. 249], одна�
ко эти авторы, во�первых, принадлежат к восточ�
ной историографической традиции и соответству�
ющим образом ангажированы и, во�вторых, изла�
гают очерняющую точку зрения, принятую после
убийства Стилихона.

Можно предположить, что Стилихон действи�
тельно по какой�то причине приказал Алариху на�
ходиться в готовности на территории Эпира, при�
дав ему в качестве собственного представителя
префекта Иовиана (по словам Созомена); исходя из
логики П. Хизера, этой причиной является
необходимость набора и обучения дополнительных
войск – собственно, это и есть основная задача ma�
gister militum. Такая реконструкция событий под�
тверждается и тем, что провинции Иллирии тради�
ционно были источниками пополнения легионов.
Войска самого Алариха – готы, следовавшие за
ним как за королем, – были относительно немного�
численны; получив же статус римского генерала,
Аларих мог опираться на авторитет империи,
привлекая к службе и собственно римлян, и феде�
ратов. Он набирал войска на землях и Западной и
Восточной империй – ради того, чтобы обеспечить
легитимность усилий Алариха, Стилихон пошел
на очередное потепление отношений с Востоком,
признав выборы восточного консула на 408 г. Та�
ким образом, в конце 406 – начале 408 гг. Аларих
создавал для Стилихона армию, пока тот бросал
имеющиеся в наличии войска в безуспешные сра�
жения против Константина.

Весной 408 г. Аларих, очевидно, выполнил по�
ручение и отправился с новой армией в Норик, на
границе с Италией. Филосторгий и Зосим отмеча�
ют, что Стилихон своим приказом открыл для Ала�
риха проход через Апеннины [18. C. 230–231; 21.
C. 249]. Вместо инфернальной злонамеренности,
которую они приписывают как мотив Стилихону,
разумнее предположить, что Стилихон ожидал си�
лы Алариха и нуждался в них. Об этом свидетель�
ствуют и действия Стилихона, и поступки Алари�
ха. Как излагает Зосим, последний остановился в
Норике и отправил гонцов к Стилихону с просьбой
предоставить сумму, оплачивающую переход ар�
мии из Эпира в Норик и далее в Италию. Требова�
ние, естественное для подчиненного офицера, вы�
нужденного обеспечивать армию на марше всем
необходимым; очевидно, у Алариха просто закон�
чились средства, и дальше Норика он двигаться не
мог.

Стилихон не распоряжался столь крупными
суммами единолично, будучи обязан проводить по�
добные решения через римский сенат. Поэтому он
обратился к сенату, чтобы утвердить выплату ар�

Коньков Д.С. Аларих � свой среди чужих: путь к взятию Рима. С. 100–111

102



мии Алариха. Кроме того, он убедил Гонория про�
пустить армию Алариха в Галлию для подавления
восстания Константина, и император написал гот�
скому вождю соответствующее письмо. Т.С. Бернс
полагает, что в этом письме официально утвержда�
лось назначение Алариха magister militum per Gal�
lias [13. P. 216]. Х. Вольфрам, рассуждая относи�
тельно суммы, запрошенной Аларихом –
280000 солидов, – говорит, что ее было достаточно
для проживания в течение года более 90000 чело�
век [7. C. 222]. При том, что эта сумма могла быть
завышена Зосимом, и в нее, по всей видимости,
включались различные дорожные расходы, затра�
ты на ресурсообеспечение, задолженности солда�
там, аннона и т. д., оценочная численность армии
Алариха остается достаточно внушительной. Воз�
можно, большая часть суммы рассматривалась
как оплата расходов на оснащение и переброску
этой армии в Галлию. Х. Вольфрам полагает, что
Аларих так и не получил запрошенных денег;
П. Хизер уверен, что, напротив, получил, но ни�
как не отреагировал и поход не начал [20. C. 343].
Исходя из слов источника – Зосима – скорее следу�
ет согласиться с первым.

В 408 г. Аларих и его новосозданная армия
оказались заложниками внутренних пертурбаций
в империи. Это произошло из�за заговора импера�
тора против Стилихона и убийства последнего. Тем
самым Аларих лишился своего командира, покро�
вителя и человека, лично гарантировавшего феде�
ратский договор. Вместе со Стилихоном потеряли
значение и все его планы, в том числе и поход Ала�
риха в Галлию. Более того, Аларих, как креатура
Стилихона, теперь являлся персоной нон грата, в
то же время командуя значительными воинскими
силами. Италия же была лишена значительной ча�
сти своих легионов, разбитых в сражениях с Кон�
стантином. Иначе, как угроза, Аларих и его армия
императором восприниматься не могли.

Образ Алариха в большинстве источников де�
монизирован и мифологизирован, поскольку эти
источники создавались после взятия Рима в 410 г.
Соответственно, намерения и решения готского
вождя трактовались задним числом, исходя из
призрака будущего взятия Рима. Однако сомни�
тельно, чтобы Аларих планировал поход на Рим в
это время. Идея римской службы, идентичность
римского официала, явно имела для него большой
вес и задавала ориентиры поведения и мотиваций.

Узнав о смерти Стилихона, Аларих отправил
послов к императору с предложением перезаклю�
чить договор теперь непосредственно с ним на ста�
рых условиях: обмен заложниками, выплата не�
большой суммы и уход Алариха с армией обратно в
Паннонию [20. C. 236–237]. Последние два пункта
подразумевали, во�первых, что Аларих не получил
обещанных сенатом денег; во�вторых, что он пони�
мал нестабильность ситуации и не желал ее расша�
тывать еще больше; в�третьих, что он предлагал
вернуться к статус кво 402 г., оставаясь резиден�
том и военачальником Иллирии, распуская, оче�

видно, армию и лишь компенсируя затраты на ее
возвращение. Однако это предложение было
отвергнуто императором.

Причины такого решения Гонория не ясны.
Аларих возглавлял крупное воинское соединение,
делать его врагом было неразумно – у Гонория не
было сил, способных ему противостоять. Тем не ме�
нее, Гонорий и Олимпий, занявший место Стилихо�
на в качестве доверенного советника императора,
сознательно шли на конфликт с Аларихом. Как за�
мечает Т.С. Бернс, в качестве соратника Стилихона
Аларих был вне прощения [13. P. 227]. Это под�
тверждается словами Зосима о репрессиях, немед�
ленно развернутых против не только близких и
друзей Стилихона, но и в целом против всех, кто
имел с ним какие�либо отношения. Этим репрес�
сиям сопутствовал рост антиварварских настро�
ений в обществе. Страх перед варварским вторже�
нием (спровоцированный набегом Радагайса, паде�
нием рейнской границы и, в свое время, самим
Аларихом) реализовался через массовые погромы
семей варварского происхождения [18. C. 236].
В этих условиях неудивительно, что Гонорий
предпочел – или был вынужден – идти на поводу
общественного мнения и сделать неразумный, но
очень популистский жест – объявить Алариху вой�
ну. Сам император, очевидно, был уверен в своих
силах, затворившись в неприступной Равенне.

Характерно, что Аларих в итоге стал покрови�
телем для тех, кто пострадал от чисток и погро�
мов – под его защиту стекались жители Италии
варварского происхождения. Хотя Зосим говорит
о 30000 таких последователей Алариха, П. Хизер
усматривает в этом очередную контаминацию,
считая, что таковых могло быть не более 10000
[22. P. 54]. Даже эта численность может быть за�
вышена, или в нее включены женщины и дети.
Для Алариха это была не столько поддержка,
сколько обуза. Более того, покровительство бежен�
цам только компрометировало его в глазах Гоно�
рия. Тем не менее, помимо своего желания Аларих
оказался главным соперником римлян и прави�
тельства, символом свергнутого и отверженного
правления Стилихона.

Осознав это, он прекратил попытки добиться
мира. Аларих не чувствовал себя уверенно в этой
ситуации, его амбиции не простирались настолько
далеко, чтобы становиться предводителем разго�
рающегося гражданского противостояния в импе�
рии. Однако он явно надеялся вынести из него все
возможные выгоды. Он отправил гонцов в Панно�
нию за помощью к брату своей жены Атаульфу, в
распоряжении которого, по словам Зосима, нахо�
дилось значительное количество войск готов и гун�
нов, но сам, не дожидаясь резервов, пошел на Рим
[18. C. 237–238]. Зосим, несмотря на свою антипа�
тию к варварам, отмечает, что поход Алариха на
Рим начался как ответ на прямые военные приго�
товления Гонория.

С рациональной точки зрения представляется
странным, почему целью Алариха стал именно
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Рим, а не Равенна, бывшая резиденцией императо�
ра. Это озадачивало и античных авторов, судя по
приводимому Сократом Схоластиком и Созоменом
мистическому эпизоду, объясняющему мотивы
Алариха неодолимым влечением или голосом в го�
лове [10. С. 275; 11. С. 621]. Т.С. Бернс связывает
направление похода Алариха – который был, как
говорит Зосим, скорее праздничным шествием – с
изначальной договоренностью со Стилихоном.
На этой дороге армия была обеспечена припасами
и продовольствием, города открывали ворота пе�
ред Аларихом как перед римским военачальни�
ком, следующим по запланированному маршруту
[13. P. 227]. Пользуясь этим, он мог сохранить
свою армию, которая так и не получила обещан�
ных Стилихоном средств; дорога на Рим была от�
крыта, поскольку большая часть римской армии
находилась в Тицине (Павии). Впрочем, такая
трактовка не согласуется с другими источниками,
которые утверждают, что Аларих все разорял и
сжигал на своем пути [13. C. 620; 18. C. 238]; кро�
ме того, Рим находился отнюдь не по пути в Гал�
лию, куда предположительно должен был выдви�
гаться Аларих с войском. П. Хизер дает другое
объяснение: Аларих повторял свою тактику шан�
тажа имперского правительства 401–402 гг., зани�
мая более выгодную позицию, чтобы выставить
свои условия [19. P. 147]. Торг с императором в
свете угрозы Риму как общепризнанному культур�
ному и политическому центру империи обещал
серьезные результаты.

Такую трактовку подтверждает поведение Ала�
риха по отношению к Риму. Несмотря на то, что
Рим не был готов к появлению врага, Аларих не
выказал намерения брать его штурмом. Он ограни�
чился тем, что блокировал поступление продо�
вольствия в город. Очевидно, разорение Рима не
являлось на тот момент целью Алариха; ему был
нужен новый договор и статус. Осада Рима должна
была подтолкнуть императора к принятию скорей�
шего и выгоднейшего решения. Однако, несмотря
на ожидания римлян и Алариха, император никак
не отреагировал – ни договором, ни атакой – и, су�
дя по всему, был готов пожертвовать Римом, лишь
бы не заключать мир и не признавать Алариха.
Возможно, Гонорий видел в Аларихе второго Сти�
лихона, фигура Алариха ассоциировалась в его
глазах со всеми отрицательными чертами правле�
ния этого министра, и договоренность с ним озна�
чала отказ от тех перемен, ради которых совер�
шался переворот.

Римляне в отчаянии обратились к языческим
богам за помощью (будучи в большинстве своем
христианами), однако безуспешно, о чем с разной
степенью сожаления повествуют и Зосим, и Созо�
мен [11. C. 620–621; 18. C. 241]. В конечном итоге
они подготовили посольство; характерно в этой
связи, что, по словам Зосима, римляне не были
уверены в том, кто именно осаждал город – Аларих
или кто�то еще из варварских полководцев�друзей
Стилихона. Это говорит не только о запуганности и

дезинформированности легендами и слухами, как
отмечает Х. Вольфрам [3. C. 224], но и о том, что
римляне, как и император, видели в Аларихе в
первую очередь соратника Стилихона, ведущего
гражданскую войну с Гонорием. Аларих воспри�
нимался не как самостоятельная фигура с соб�
ственными интересами, но как сторонник опаль�
ного министра. Аналогично оценивалось и его вой�
ско – речь шла не о нашествии готов, а о переворо�
те варваров�федератов внутри империи.

Представляется, что такая оценка армии Ала�
риха имела под собой основания. П. Хизер, анали�
зируя возможный состав войска Алариха, прихо�
дит к выводу, что большая его часть была готской,
хотя в него также входили и представители ала�
нов, гуннов и ряда других народов [18. P. 54–55].
Следует согласиться, что значительная часть этого
войска была именно готами, которые в принципе в
этот период составляли основную военную силу
империи, но если Аларих формировал свою армию
в Иллирии как римский генерал, то по умолчанию
в нее могли входить и римляне, и выходцы из лю�
бых других племен, расселенных в качестве феде�
ратов на этой территории. Поэтому строго дефини�
ровать армию Алариха по национальному и идей�
ному содержанию вряд ли возможно. Она состояла
из различных группировок с разными интересами.

Ядро армии составляли готы самого Алариха:
его родственники и клиенты, а также роды, приз�
навшие его вождем и королем. Во время своего
пребывания в Далмации, Паннонии и Эпире Ала�
рих мог убедить вождей и старейшин других кла�
нов федератов, как готских, так и аланских, гун�
нских и других, присоединиться к его армии в об�
мен на соответствующие выплаты, для чего ему и
были необходимы средства от Стилихона. Вероят�
но, в качестве magister militum Иллирии он также
мобилизовал какие�то регулярные римские части,
размещенные в этой провинции. Наконец, после
убийства Стилихона и сопутствовавших погромов
к Алариху пришли пострадавшие жители импе�
рии. Хотя Зосим указывает, что это в первую оче�
редь варвары, но происхождение этих беженцев не
уточняется. В какой степени эти варвары романи�
зировались на тот момент, сколько среди них было
полукровок, как сам Стилихон, и, наконец, бежа�
ли ли к Алариху от преследований сторонники
Стилихона римского происхождения – а таковые,
безусловно, были – от этих факторов зависел со�
став армии, которая заблокировала Рим.

Зосим также указывает, что после завершения
осады к Алариху перебежали практически все
римские рабы, увеличив его армию до 40000 чело�
век. Часть этих рабов принадлежала, возможно, к
готам Радагайса, однако в целом их происхожде�
ние остается вопросом и, скорее всего, является до�
статочно разнородным. Это еще более способство�
вало размыванию структурной целостности армии
Алариха. Представляется, что в силу разнородно�
сти входящих в нее частей интересы и цели этой
армии были слабо скоординированы. Аларих, та�
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ким образом, выступал в данном случае не только
как король готов, но как представитель и агрега�
тор всех этих интересов.

Характерно отношение римлян к личности
Алариха: как упоминает Зосим, убедившись, что
именно Аларих осаждает город, римляне утратили
волю к сопротивлению [14. C. 240]. Это говорит о
том, что Аларих уже при жизни был мифологизи�
рован в глазах римлян как неодолимый и беском�
промиссный полководец; кроме того, существен�
ную роль сыграла развернувшаяся в этот период
антиварварская истерия, обусловившая восприя�
тие варварского войска как безликой разруши�
тельной силы, кары господней, а не сил отвергну�
того генерала, борющегося за восстановление
своих прав и статуса. В этом смысле показательно,
что Зосим характеризует Алариха как грубого,
самоуверенного и надменного лидера, следуя кано�
ническому для римской историографии видению
варварского поведения, однако здесь же отмечает
длительность дискуссий в ходе переговоров с обеих
сторон, что свидетельствует о готовности Алариха
к подобным переговорам и его дипломатическом
опыте.

Условия, на которых сошлись стороны, предус�
матривали выплату суммы, примерно в два раза
превышавшей ту, которую Аларих запрашивал ра�
нее у Стилихона и Гонория. Учитывая, что к армии
Алариха присоединились за это время различные
группировки, в том числе и вызванный из Панно�
нии Атаульф, это представляется оправданным и
естественным. Х. Вольфрам выдвигает иную вер�
сию, полагая, что основным мотивом Алариха в
определении размеров контрибуции являлись пре�
стижные потребности его людей [5. C. 224]. Однако
эти потребности в значительной степени определя�
ли его статус как вождя и короля среди готов; его
авторитет поддерживался победами и престижны�
ми дарениями. Очевидно также, что прочие илли�
рийские федераты, участвуя в походе, рассчитыва�
ли на некое жалование. Будучи одновременно и
варварским вождем, и римским генералом, Ала�
рих оказывался перед необходимостью обеспечи�
вать оба этих статуса через соответствующие вы�
платы. Неудивительно, что он потребовал от Рима
пурпурные одежды и перец – знаки престижа и
легкий и высоколиквидный предмет обмена.

При этом Аларих стремился сохранить рим�
скую армейскую дисциплину в своих войсках, пре�
дотвращая случайные грабежи – что говорит о его
стремлении заслужить репутацию именно римско�
го генерала, а не предводителя варварского набега.
О его пиетете перед римской государственной си�
стемой и иерархией говорит также и то, что, как
свидетельствуют Зосим и Созомен, по настоянию
Алариха римляне отправили посольство в Равенну
к императору, чтобы попытаться заключить дого�
вор от его лица [11. C. 621; 18. C. 242]. Условия пол�
ководца остались неизменными: выплата оговорен�
ных сумм, обмен заложниками и утверждение в
должности magister militum. Необходимо отме�

тить, что Аларих ожидал утверждения императо�
ром соглашения in toto, вместе с оговоренной кон�
трибуцией с римлян, воздерживаясь от каких�либо
сепаратных реквизиций, то есть держался в рамках
формальных имперских отношений, дистанциру�
ясь от обвинений в варварском набеге. Как справед�
ливо характеризует эту ситуацию М. Куликовски,
Рим для Алариха был не конечной целью, вне зави�
симости от панических настроений самых римлян
и демонизации готского предводителя, а площад�
кой для торга с императором [14. P. 174].

Однако в Равенне сохранялась напряженная ат�
мосфера гонений на сторонников Стилихона. Оче�
видно, и Аларих продолжал рассматриваться им�
ператорским двором именно в этой роли; римское
посольство, посредством которого Аларих пытался
договориться с императором, было практически об�
винено в пособничестве врагу государства и в свя�
зях со Стилихоном; император сместил префекта
Рима, также, по всей видимости, подозревая его в
измене; в Рим был отправлен отряд наиболее вер�
ных Гонорию солдат, нацеленный, судя по его ма�
лой численности, не на противостояние Алариху, а
на чистку рядов римской знати. Занятые граждан�
ской борьбой и сведением счетов император и
Олимпий практически игнорируют Алариха, за ис�
ключением скорее символического выпада против
Атаульфа, на который Аларих даже не счел нуж�
ным отвечать. Его более заботило представитель�
ство его интересов в Равенне, и следующее посоль�
ство уже охранялось солдатами самого Алариха.

Однако пока организовывались новое посоль�
ство и новые предложения, в Равенне произошел
очередной придворный переворот. Олимпий поте�
рял власть и бежал, преследования сторонников
Стилихона прекратились. Тем не менее, дол�
жность magister militum Иллирии была передана
императором Генериду, другому комиту варвар�
ского происхождения, но, в отличие от Алариха,
близкому ко двору; таким образом, Аларих вновь
оказался обойден и исключен из римской иерар�
хии, не получив в ней никакого статуса. Однако
император и на него обратил внимание. Очевидно,
этому способствовало возвышение при дворе Ио�
вия, знакомого с Аларихом со времен Стилихона.
Иовий сам предложил свое посредничество для пе�
реговоров с Аларихом; император вызвал Алариха
письмом, Иовий отправился к нему навстречу.
В результате переговоры состоялись на нейтраль�
ной территории, в Римини, недалеко от Равенны.

Аларих просил у императора аннону и зерно в
неопределенном количестве, чтобы обеспечить
свою армию – как небезосновательно предполагает
Т.С. Бернс, в этот момент Аларих мог сам не впол�
не себе представлять численность своего войска
[13. P. 239] – а также возможность поселения
своих воинов в провинциях Венеций, Норике и
Далмации. В этом проекте нет ничего вызывающе�
го: Далмация, Паннония и отчасти Норик уже на
тот момент были отданы под поселение федерат�
ских групп готов и гуннов. Венеции же требова�
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лись, возможно, для расселения той части армии
Алариха, которая состояла из италийских варва�
ров и беглых рабов. Впрочем, как подчеркивают
П. Хизер и Т.С. Бернс, контроль над Венециями оз�
начал контроль над свободным сообщением между
Иллирией и Италией, а также шаговую доступность
Равенны [13. P. 239; 20. C. 349]. Имея в распоряже�
нии эти провинции, Аларих занимал бы стратегиче�
ски важнейшую позицию, гарантировавшую
необходимость считаться с ним как Западу, так и
Востоку – как позднее это доказал неформальный
диктатор Далмации Марцеллин [23. P. 32–64].

Закономерно, что существенное место в перего�
ворах отводилось вопросу о статусе Алариха. В ли�
тературе встречаются разные трактовки этого во�
проса – из�за расхождения в источниках. Созомен
утверждает, что Аларих через Иовия требовал у
императора пост magister utriusque militiae, вы�
сшую военную должность империи, до этого зани�
маемую Стилихоном; Зосим уточняет, что сам Ио�
вий в частном письме предложил Гонорию этот ва�
риант в расчете на то, что это позволит облегчить
другие условия [11. C. 622; 18. C. 246]. Соответ�
ственно, М. Куликовски полагает, что Аларих дей�
ствительно намеревался стать прямым преемни�
ком Стилихона [14. P. 174], Х. Вольфрам склонен
считать, что амбиции Алариха не простирались
дальше сохранения статус�кво и он претендовал
только на свой старый пост magister militum Илли�
рии, отданный Генериду [5. C. 225], а Т.С. Бернс
усматривает в данной коллизии недоразумение,
связанное с Иовием: последний, как гражданский
чиновник, мог не разбираться в военных должно�
стях и перепутал посты magister praesentalis I и
magister utriusque militia [1. P. 239]. Так или ина�
че, именно это условие император воспринял бо�
лезненно, поскольку, только выйдя из�под власти
Стилихона, счел, что Аларих стремится занять то
же положение. Иовий же, в свою очередь, как счи�
тает Т.С. Бернс, усугубил положение, в присут�
ствии приближенных Алариха вслух зачитав
письмо императора с отказом назначить не только
Алариха на какой�либо пост, но и любых его род�
ственников. Исследователь полагает, что это про�
звучало исключительно оскорбительно для готов.

Аларих отреагировал немедленно, вновь напра�
вившись на Рим. Однако на полпути остановился и
организовал очередное посольство к Гонорию, вы�
двигая намного более скромные требования: Норик
для поселения и ежегодные выдачи зерна в размере
на усмотрение императора [11. C. 622; 18. C. 247].
Кажущаяся непоследовательность полководца про�
исходила не из индивидуальных особенностей ха�
рактера, а из социальных обязательств и условно�
стей, в рамках которых он действовал. Оскорбление,
публично нанесенное ему и его роду Иовием, угро�
жало Алариху потерей лица перед войском, и ответ�
ный жест был необходим. Но также очевидно, что
Аларих приложил усилия, чтобы этот поход был не
более чем жестом. Его приоритеты не изменились:
он продолжал добиваться договора с Равенной.

При наличии в его распоряжении значитель�
ных сил, это, как отмечает П. Хизер, было удиви�
тельно даже для современников. Исследователь
объясняет миролюбие Алариха тем, что тот расце�
нивал ослабление империи как временное явление
[19. P. 148; 20. C. 349]. Т.С. Бернс склоняется к то�
му, что на решение Алариха повлияли известия о
призыве на службу к Гонорию отряда гуннских фе�
дератов из Паннонии [13. P. 240], хотя О. Мэнхен�
Хелфен уверен, что, судя по отсутствию упомина�
ния об этом отряде в дальнейшем, его численность
не могла превышать нескольких сотен всадников
[16. P. 69]. Обоснованной представляется и точка
зрения Х. Вольфрама, в целом разделяемая и
Т.С. Бернсом: основной проблемой Алариха было
отсутствие снабжения и продовольствия для ар�
мии [5. C. 226]. Именно это делало его положение
как лидера и полководца уязвимым. Хорошо укре�
пленные стратегические узлы, как Равенна и Па�
вия, Аларих не решался штурмовать, а возможно�
сти обеспечить своих людей всем необходимым в
обход этих узлов были ограничены. Однако эта ло�
гика все же не объясняет настоятельные попытки
Алариха достигнуть соглашения с императором
страны, в которой реальным хозяином являлся
сам Аларих. Развертывание этой парадоксальной
ситуации становится понятным при допущении,
что приоритетом Алариха оставалась интеграция в
имперскую систему, а не противостояние ей или,
тем более, ее преобразование. В свою очередь, это
означает, что Аларих верил в незыблемость и абсо�
лютную ценность этой системы.

Отказ Гонория от переговоров можно расце�
нить как следствие иррационального страха в от�
ношении Алариха и варваров, стремления их уни�
зить и за счет этого возвыситься самому и, таким
образом, отпраздновать триумф, не дав ни одного
сражения. Император был близок к этому, своей
кутузовской тактикой уже заставив Алариха
практически снять все требования, балансируя на
грани капитуляции. Для Алариха не оставалось
вариантов, кроме как снова идти на Рим. Он уже
понимал, что Рим не получится использовать для
посредничества или торга; однако этот город оста�
вался центром империи и, в частности, резиденци�
ей сената.

Как замечает М. Куликовски, Аларих имел до�
статочный опыт службы и на Востоке, и на Западе,
чтобы понимать, что такое узурпация и каким об�
разом она осуществляется [14. P. 175]. Тем не ме�
нее, пиетет Алариха по отношению к империи оче�
виден, а его многократные попытки добиться со�
глашения с Гонорием свидетельствуют о том, что у
него не возникало мысли о собственной узурпации
или возведении на трон своего ставленника. Гоно�
рий являлся значимой фигурой для Алариха в си�
лу того, что был сыном Феодосия. Эти кровно�род�
ственные связи играли существенную роль в отно�
шениях варваров с империей. Феодосий заключил
с готами в свое время foedus; Аларих переносил
взаимообязывающие отношения с отца на сына.
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Кроме того, несмотря на то, что с узурпациями он
был непосредственно знаком (воюя с Евгением при
Феодосии), в его собственной практике случаев во�
зведения генералами�варварами императоров на
престол не было.

В связи с этим представляется маловероят�
ным, что Аларих самостоятельно пришел к мысли
инициировать узурпацию. На протяжении полу�
тора десятков лет он демонстрировал верность од�
ной стратегии получения желаемого от импер�
ских властей – через набеги, угрозы, шантаж. Ра�
стерянность Алариха в ситуации, когда эта стра�
тегия не сработала, очевидна. Мысль об узурпа�
ции скорее могла прийти в голову римлянину, не�
жели варвару. Возможно, она была подсказана
Алариху одним из его приближенных�римлян;
возможно – самим Атталом, когда тот участвовал
в посольстве от Алариха к Гонорию. Кандидатура
Аттала, на тот момент префекта Рима, предста�
влялась наиболее приемлемой для самих римлян в
качестве императора. Также возможно, что Ала�
рих вспомнил об активном участии Аттала в пере�
говорах с императором в составе римско�готской
делегации.

Так или иначе, Аларих в ходе переговоров с рим�
ским сенатом добился возведения Приска Аттала в
сан императора. Х. Вольфрам и П. Хизер считают,
что в этом проявилась исключительная лояльность
Алариха по отношению к Риму [5. C. 226; 20.
C. 350]. Другие авторы указывают на то, что Ала�
рих прямо приказал или вынудил сенат это сделать
[11. C. 623; 18. C. 253]. Однако толерантное отноше�
ние сената и римлян к Атталу говорит о том, что это
была не случайная фигура на императорском пре�
столе. Это подтверждается и тем, что Аттал проявил
себя как самостоятельный правитель. Он делал ам�
бициозные заявления о восстановлении империи и
предпринимал для этого реальные усилия. Ритори�
ка Аттала и круг его поддержки скорее свидетель�
ствуют о том, что римский сенат воспользовался ар�
мией Алариха в своем соперничестве с император�
ским двором, выдвинув своего представителя во
главу империи. Аларих же в обмен на эту услугу по�
лучил от сената и Аттала то, что хотел – официаль�
ный пост в римской армии.

Т.С. Бернс трактует данные Зосима и Созомена
как распределение высших командных постов
между людьми Алариха и римлянами: Аларих
был назначен magister praesentalis I, Валенс, пред�
водитель римского гарнизона – magister praesenta�
lis II, Атаульф – comes domesticorum equitum
[13. P. 241]. Если это действительно было так, то,
очевидно, Аттал намеревался опираться в первую
очередь на варваров, одновременно делая реверан�
сы в адрес собственно римских военачальников,
чтобы смягчить антиварварские настроения.
Х. Вольфрам полагает, что Аларих был разочаро�
ван подобным разделением власти. Масла в огонь
подлили назначения на посты префектов претория
и города представителей антиварварской партии
[5. C. 226]. Последнее, впрочем, неудивительно,

поскольку на гражданские должности варваров
никогда не назначали, и они сами к этому не стре�
мились; среди же римских сенаторов после чисток
Гонория и двух осад Рима вряд ли было много сто�
ронников варваров.

Дальнейшие действия Аттала говорят о том,
что и он не был чужд антиварварских предубежде�
ний, относясь к Алариху с подозрением и осторож�
ностью. Несмотря на разумные с военной точки
зрения предложения Алариха отправить его вме�
сте с войском на покорение африканских провин�
ций (главного источника продовольствия для Ри�
ма), Аттал удержал его при себе и отправился сов�
местно с Аларихом брать Равенну. Х. Вольфрам
считает, что главную роль в этом решении Аттала
сыграло недоверие между ним и варварами. Узур�
патор боялся, что варварские войска, покорив Аф�
рику, там и останутся, получив в свое распоряже�
ние неограниченные запасы африканского зерна
[5. C. 226]. Кроме того, очевидно, что взятие Ра�
венны и ликвидация опасности со стороны Гоно�
рия представлялись узурпатору приоритетными
задачами. Аларих, ранее сам не решившийся
штурмовать Равенну, и на этот раз не испытывал
энтузиазма относительно перспектив этого пред�
приятия. Однако, судя по тому, что Аттал настоял
на своем, Аларих воспринимал его как своего за�
конного и легитимного императора, исполняя его
приказы.

Эту ситуацию можно трактовать как очередное
подтверждение намерения Алариха интегриро�
ваться в римскую имперскую систему. Причем
речь в данном случае идет уже не о фактической
политической, военной или административной си�
стеме Запада, возглавляемой правительством Го�
нория в Равенне, но об идеализированной, архаич�
ной, псевдореспубликанской империи, суще�
ствующей в идеологическом дискурсе римской
элиты. Аларих выразил свою верность Риму как
высшей ценности, идее, символическому универ�
суму в терминологии П. Бергера и Т. Лукмана [24].
Эта верность более глубока по своей природе, не�
жели простая лояльность, она обязывает к тща�
тельному соблюдению всех установленных в рам�
ках этого универсума принципов. Кроме того, Ала�
рих являлся неофитом, доказывающим свою со�
стоятельность в новом качестве борца за эти прин�
ципы. С этой точки зрения объяснима его нераци�
ональность и слепое повиновение Атталу, совер�
шенно парадоксальное в случае, если бы сам Ала�
рих задавал правила игры.

В оправдание узурпатора и сената следует отме�
тить, что они действовали не безрассудно. Гоно�
рий, несмотря на неприступность Равенны, оче�
видно, настолько боялся вступать в бой, что при
приближении войск Алариха предложил сделать
Аттала соправителем, а получив отказ, собрался
бежать в Константинополь. Спасением для Гоно�
рия и крахом Аттала стали внезапно прибывшие в
Равенну с Востока легионы. Кроме того, к этому
времени в Риме исчерпались запасы зерна, а Афри�
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ка не признала узурпацию и прекратила поставки.
Из�за этого Аттал лишился поддержки римских
сенаторов.

Источники расходятся в описании дальнейшей
судьбы Аттала: Зосим утверждает, что Аларих
лично сорвал с него императорские инсигнии и
отослал Гонорию; Созомен трактует это событие
как самостоятельное отречение Аттала, произо�
шедшее по общему согласию, в присутствии всех
заинтересованных сторон; Филосторгий приводит
обе точки зрения [11. C. 625; 18. C. 256; 21. C. 250].
Позиция Созомена выглядит более взвешенной.
И если декоронация Аттала происходила по вза�
имной договоренности, то Аларих стремился и в
этом случае следовать правилам. Его приоритеты
не изменились: но теперь он вновь вернулся к про�
блеме заключения договора с Гонорием. Однако
вопрос со снабжением армии Алариха Атталом так
и не был решен, что заставляло готов спешить с до�
говоренностями [11. P. 241].

В свете произошедших событий Гонорий был
настроен более миролюбиво. Для Алариха ситуа�
ция складывалась благоприятно, однако в процесс
переговоров вмешался его соперник и конкурент
Сар. П. Хизер обоснованно предполагает, что Сар
был одним из представителей готской знати, вы�
ступавших против Алариха в 390�х и оспаривав�
ших его право на власть [20. C. 351]. Клановое со�
перничество, характерное для родо�племенного со�
циума, сказывалось на специфике отношений вар�
варов с империей. Получение командных должно�
стей в имперских структурах способствовало повы�
шению статуса готских аристократов в племенной
среде. Как предполагает Т.С. Бернс, Сар воевал
против Константина в Галлии [18. C. 250–251],
имея должность magister militum, и утратил ее из�
за поражения [17. P. 214, 216]. Таким образом, Сар
добился большего, нежели Аларих, сумев выслу�
житься при Гонории, однако потерял свои дости�
жения и, соответственно, свой авторитет. Следует
отметить, что Филосторгий приводит противопо�
ложную версию положения Сара, в соответствии с
которой тот командовал войсками Гонория в Равен�
не, сражался с Аларихом и победил его. Однако в
свете дальнейшей судьбы Сара эта версия выглядит
сомнительной. Кроме того, ее опровергает Зосим,
прямо указывающий, что Гонорий не назначил Са�
ра своим командиром [18. C. 237; 21. C. 250]. Во
время переговоров Алариха и Гонория Сар, по сло�
вам Зосима, находился с небольшим отрядом неда�
леко от Равенны и не подчинялся ни тому, ни дру�
гому. Такая ситуация неудивительна, поскольку
убийство Стилихона и последовавшие за этим ан�
тиварварские беспорядки очевидно дезорганизова�
ли армию. Кроме того, Сар, как неудачливый раз�
жалованный полководец, не мог рассчитывать на
широкую поддержку в армии, состоявшей в боль�
шинстве из варваров. Он оказался в маргинальной
ситуации и, очевидно, воспользовался случаем,
чтобы не допустить возвышения своего соперника
Алариха.

Характерно, что клановая вражда между гота�
ми оставалась в этот период существенным движу�
щим мотивом, определяющим их поведение. Если
стремления Алариха и были полностью подчине�
ны желанию добиться успехов в римской иерар�
хии, то про врагов среди соплеменников он тоже не
забывал. Или же, что более вероятно, этого не да�
вал ему сделать его родственник Атаульф, не столь
тесно и активно вовлеченный в сферу отношений с
римлянами и поэтому имевший иные приоритеты.
По словам Зосима, именно Атаульф преследовал
Сара по причине давней вражды [18. C. 256]. Перс�
пектива примирения Гонория и Алариха создава�
ла для Сара опасность остаться изгоем навсегда.

Оба основных источника данных об этих собы�
тиях, Созомен и Филосторгий, рисуют картину
конфликта по�разному. Созомен говорит о внезап�
ной атаке людей Сара на армию Алариха и крова�
вой резне, Филосторгий упоминает вызывающую и
порочащую Алариха речь, произнесенную лично
Саром на переговорах в присутствии всех заинтере�
сованных сторон [11. C. 626; 21. C. 250]. Соответ�
ственно, исследователи придерживаются и той
[5. C. 227], и другой версии [25. C. 31]. На самом де�
ле, версии не противоречат друг другу – предполо�
жим, Сар совершил набег на лагерь Алариха и, вы�
званный на суд императора, произнес там оскорби�
тельную речь. Так или иначе, источники едино�
гласно отмечают, что переговоры были прерваны и
взбешенный Аларих снова направился на Рим.

Повторилась ситуация разрыва соглашения из�
за инцидента, который Аларих счел унизительным
для себя. Несмотря на то, что Х. Вольфрам и
Д. Клауде считают, что инициатором прекращения
переговоров выступил император, вдохновленный
успехом Сара, источники указывают на Алариха, и
в данном случае нет оснований им не доверять. Ос�
корбление, ставящее под сомнение верность своему
слову, личный и родовой авторитет, воспринима�
лось Аларихом очень остро – как, вероятно, и все�
ми варварами. Сар, будучи готом, это понимал, и
его речь, построенная на обвинениях в предатель�
стве и выражении недоверия, могла возыметь более
разрушительный эффект, чем любое открытое на�
падение. Можно предположить, что именно Ала�
рих окончательно отказался от переговоров, не ви�
дя возможности сохранить лицо в этой ситуации.

Это было крахом – не для Рима, а для Алариха.
П. Хизер и М. Куликовски сходятся в том, что взя�
тие Рима означало провал излюбленной стратегии
Алариха – через военный шантаж добиваться им�
перских должностей для себя и выгодных условий
поселения для своих людей [14. P. 177; 20. C. 354].
Тем не менее, оно было необходимо, чтобы на неко�
торое время успокоить войско, доказать свой авто�
ритет как вождя и командующего, добиться легко�
го успеха – но в перспективе положение Алариха
это нисколько не улучшило.

Х. Вольфрам в этой связи считает, что разгра�
бление Рима не решило проблемы со снабжением
армии Алариха [5. C. 228]. Кроме того, даже само
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это разграбление П. Хизер называет самым цивили�
зованным за всю историю города, аргументируя
этот тезис сравнением с другими случаями взятия
Рима [20. C. 351–353]. Возможно, это утрированное
утверждение, однако, в соответствии с Орозием,
Аларих действительно организовал разорение Рима
максимально лояльно по отношению к населению,
приказав воздерживаться от кровопролития и раз�
рушения христианских святынь [17. C. 499]. Даже
теперь он не сжигал за собой мосты, надеясь на до�
говор. Но от Гонория не последовало никакой ре�
акции, и Аларих в поисках возможностей спасти
своих людей от голода направился в Южную Ита�
лию, намереваясь оттуда переправиться на Сици�
лию, а затем – в богатую зерном Северную Африку.
Однако и этот его план потерпел неудачу, посколь�
ку решение Алариха было скорее жестом отчая�
ния, нежели действительно осуществимым меро�
приятием [26. C. 91]. Скорая смерть Алариха в све�
те такой череды неблагоприятных для него собы�
тий представляется неудивительной.

Взятие Рима в контексте социальных приорите�
тов Алариха и отношений, сложившихся между
ним и Гонорием, являлось необходимым символи�
ческим актом. Сами римляне понимали это – воро�
та Алариху открыли изнутри. Хотя Х. Вольфрам
призывает не недооценивать жертвы и разрушения
[5. C. 228], Т.С. Бернс отмечает, что римляне и рим�
ская армия расценивали взятие Рима в 410 г. как
очередной акт гражданской войны, а не как некую
победу варварства над цивилизацией [11. С. 245].
Однако при этом оно органично вписалось в кон�
текст идеологического дискурса того времени и по�
этому было мифологизировано уже современника�
ми. Эта мифологизация напрямую затронула и фи�
гуру Алариха, к середине V в. превратившегося из
неудачливого вождя и генерала в проводника свер�
хъестественных карающих сил, как для христиан�
ских, так и для языческих авторов.

Распространению этой мифологии способство�
вала скорая смерть Алариха, создавшая впечатле�
ние, что разорением Рима он исполнил свою мис�
сию на земле. Можно предположить, что эти два
события действительно связаны – Аларих после
разграбления Рима так и не смог найти себе место
в складывающейся в империи ситуации.

Выводы
В статье была предпринята попытка рекон�

струировать комплекс предпосылок и мотивиро�
вок, приведших готского вождя Алариха к взятию
Рима в 410 г. Противоречивость, умолчания и тен�
денциозность письменных источников обуславли�
вают разнообразие точек зрения и интерпретаций в
историографии. Среди этих интерпретаций наибо�
лее релевантными представляются позиции, учи�
тывающие антропологическую, идеологическую,
репрезентативную и семантическую специфику во
взаимодействии римлян и варваров. Анализ исто�
рических источников и историографии позволил
сформировать непротиворечивую динамическую

картину развертывания личных интенций и реак�
ций Алариха во взаимодействии с имперскими
структурами и отдельными персонами. Эта рекон�
струкция, в частности, показывает, что инициати�
ва Алариха была направлена на получение офи�
циального статуса в римской имперской иерархии
для себя и на заключение максимально выгодного
договора для своих сородичей и клиентов. Аларих
связывал свои жизненные и карьерные перспекти�
вы с империей. Причиной и следствием этого была
его вера в высшую ценность и нерушимость импер�
ской системы. Следовательно, ни одно из его дей�
ствий на протяжении рассматриваемого периода не
носило антисистемный характер (по крайней мере,
в намерениях), включая и взятие Рима. Предпосы�
лками того, что Аларих решился на этот шаг, был
ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных об�
стоятельств мировоззренческого и социально�по�
литического характера. В их контексте взятие Ри�
ма было неизбежным и необходимым. Условно их
можно разделить на внутренние и внешние по отно�
шению к Алариху обстоятельства – то есть на его
собственные намерения и желания и на объектив�
ные условия, в которых он вынужден был действо�
вать. К числу первых относятся:
1) Стремление Алариха сохранить статус лидера и

короля варварского войска, для чего требова�
лись воинские успехи и распределение предме�
тов престижного потребления. Положение Ала�
риха как короля не было безусловным. Он дол�
жен был доказывать свою состоятельность в
этом качестве каждым решением, обеспечивая
выгоды и авторитет сородичам и клиентам.
Кроме того, большое значение в контексте сох�
ранения лидирующих позиций имело соответ�
ствие образу и принципам поведения вождя –
то есть сохранение лица. Это подразумевало
стереотипные агрессивные реакции на покуше�
ния на статус – оскорбления и унижения.

2) Стремление Алариха интегрироваться в систему
римской воинской иерархии и администрации,
получив официальный пост командующего вой�
сками диоцеза или всей Западной империи в це�
лом. Подобный пост открывал возможность уча�
ствовать в заседаниях сената и тем самым войти
в круг имперской элиты. В свою очередь, это
способствовало росту авторитета среди варваров
и расширению возможностей престижного даре�
ния и продвижения своих клиентов.

3) Индивидуальная стратегия воздействия на пра�
вительство империи и местную аристократию
через сочетание переговоров и военного шанта�
жа. Эта стратегия была избрана и опробована
Аларихом еще в начале карьеры на константи�
нопольском дворе и, хотя и не сразу, принесла
свои плоды. Первоначально она сработала и в
отношении Запада. Судя по частоте аналогич�
ных случаев в отношениях варварских феде�
ратских группировок и римского правитель�
ства, эта стратегия являлась органичной для
мировоззрения варваров того периода.
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К числу вторых относятся:
1. Предубеждение со стороны императора Гоно�

рия, отвергавшего возможность заключения
договора. Гонорий, пытавшийся обозначить со�
вершеннолетие и самостоятельность, уничто�
жил своего опекуна Стилихона и с огромным
подозрением относился к Алариху, видя в нем
вероятного сторонника и преемника Стилихона
в руководстве империей.

2. Распространение антиварварских настроений в
романском обществе, периодически подогрева�
емых сознательной риторикой придворных
фракций. Понятие варварства в Римском госу�
дарстве носило самые различные, вплоть до
противоположных, смыслы в зависимости от
времени, места и автора, но антиварварские на�
строения существовали всегда. В условиях
фракционной борьбы при императорском дворе
и в сенате они использовались в политической
риторике. Также существовало социальное на�

пряжение, связанное с опасностью вторжения
варварских объединений из�за границ импе�
рии – подобного масштабному прорыву Рада�
гайса в 405–406 гг.

3. Необходимость обеспечить войско продоволь�
ствием. Войско являлось опорой Алариха в его
претензиях и амбициях в отношении империи,
и в то же время ограничивало эти амбиции соб�
ственными требованиями и запросами, с кото�
рыми Аларих вынужден был считаться. Как
лидер по преимуществу варварского формиро�
вания, он был обязан ежечасно доказывать
свою состоятельность в этом качестве, посколь�
ку его положение лидера являлось в большей
степени конвенциональным, нежели формаль�
ным.
Статья подготовлена в рамках работ по проекту «Че�

ловек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и со�
циальной адаптации в истории и современности» (грант
Правительства РФ № 14.В25.31.0009).
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The relevance of the discussed issue is caused by the need to reiterate Roman�Barbarian relations’ current interpretation. The nowadays
conceptions of sociology, social and historical anthropology give us the opportunity for the profound understanding of ideal and mate�
rial cultural impacts in the frame of the late Roman Empire.
The main aim of the study is to reconstruct the causes of Alaric’s decision to plunder Rome in 410 AD in the context of intercultural Ro�
man�Barbarian interactions by means of historical and anthropological interpretation and historiographical comparative analysis.
The methods used in the study: general science methods of analysis, synthesis and historicism, method of historical narrative, histori�
cal genetic method, historical typological method, historical source criticism, comparative historiographical analysis.
The results. The author found out the causes of Alaric’s decision to plunder Rome in 410 AD. There are two groups of the causes in rela�
tion to Alaric’s person. The first group consists of the personal aims and priorities: 1) the intention of Alaric to keep leader’s status among
the Barbarians and to provide military luck and loot for that purpose, 2) the opposite but akin intention of Alaric to enter in Roman milita�
ry system by the assignment to the office of magister militum, 3) Alaric’s personal strategy of pressing on the Roman imperial and local
officials by the combination of treaties and blackmails. The second group consists of the factors unrelated to Alaric’s person: 1) the bias of
the emperor Honorius, who had rejected any proposals of treaty between the Empire and Alaric, 2) the widespread anti�barbarian com�
mon opinion by the Empire’s citizens put Alaric in an outcast’s position; 3) Alaric had had to find a foodstuff for the army.
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Институциональная неравновесность экономи�
ки определяется совокупностью внешних и вну�
тренних причин. К внутренним причинам инсти�
туциональной неравновесности относятся: измене�
ние технологии и институтов, нестабильный ха�
рактер обращения материально�вещественных,
производственных, энергетических, финансовых
потоков; к внешним – НТП, политико�правовые
институты, социально�психологические, культур�
но�исторические, идеологические и иные институ�
ты. Институциональная неравновесность эконо�
мики может выступать в виде линейных функцио�
нально�конъюнктурных процессов – обратимого
нарушения равновесности, и нелинейных струк�
турно�организационных процессов – необратимой
трансформации экономических взаимодействий.

Развитие институционально�неравновесной
экономики в зависимости от ее сущностных ха�

рактеристик может развиваться по трем траек�
ториям:
• линейной;
• бинарной (преимущественно�линейной (стре�

мящейся к линейной) или преимущественно
нелинейной);

• нелинейной.
Для каждого типа траекторий необходим под�

бор наиболее адекватной модели, помимо хорошей
аппроксимирующей способности, обладающей
также и прогностическими возможностями.

Рассмотрим далее логическую схему выявле�
ния и верификации траекторий развития институ�
ционально�неравновесной экономики для анализа
происходящих процессов и прогнозирования их
перспективных параметров.

Во�первых, осуществляется выбор специфика�
ции модели и подгонка ее параметров под фактиче�
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Актуальность работы обусловлена необходимостью моделирования институционально�неравновесной экономики с учетом все�
возрастающего эффекта гистерезиса трансакций.
Цель работы: обоснование эффекта гистерезиса трансакций в развитии институционально�неравновесной экономики, моде�
лирование эволюции которой предполагает три траектории: линейную, бинарную (преимущественно�линейную или преимуще�
ствено�нелинейную) и нелинейную. В работе обосновывается выбор спецификации модели, декомпозиция параметров моде�
ли, оценка доминант развития.
Методы исследования: экономико�статистические методы, обеспечивающие сочетание качественного и количественного ас�
пектов анализа проблемы; синергетический подход, характеризующий интегрированные процессы в экономическом развитии;
генетический метод, направленный на выявление наследственного механизма, обуславливающего развитие институционально�
неравновесной экономики; системный подход, способствующий рассмотрению институционально�неравновесных процессов в
единстве с эндогенными и экзогенными факторами, обуславливающими их развитие; эконометрические модели, сгруппирован�
ные в соответствии со спецификацией теоретически обоснованной формы тренда и циклической компоненты.
Результаты. Выявлены условия достижения положительных экстерналий гистерезиса трансакций; предложен и обоснован ал�
горитм выявления и верификации траекторий развития институционально�неравновесной экономики для анализа происходя�
щих процессов и прогнозирования их перспективных параметров. Обоснована необходимость адаптивного, сплайн� и логит�
моделирования институционально�неравновесной экономики. Доказано, что феномен гистерезиса трансакций, как предельная
форма «зависимости от траектории предшествующего развития», проявляющий себя в умеренно�неравновесной экономике,
предполагает использование современных моделей конкурентного замещения технологий, а также актуализирует необходи�
мость перехода на двухэтапную логику моделирования институционально�неравновесной экономики: второй этап, помимо соб�
ственно формы и регрессоров модели, включает ее декомпозицию на трендовую составляющую и структурный сдвиг.
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ские институциональные структурно�динамиче�
ские характеристики.

В традиционной эконометрике при моделиро�
вании траекторий институционально�неравновес�
ной экономики можно использовать для каждой
из траекторий соответствующий тип уравнений.
Помимо подбора и оценки качества уравнения, для
институционально�неравновесной экономики
необходима декомпозиция модели на трендовую
компоненту и компоненту неравновесности, что
требует дополнительного этапа исследования.

Поэтому, во�вторых, производится декомпози�
ция параметров модели на доминанты развития
(формирующие тренд) и структурные сдвиги
(определяющие циклические или фазовые колеба�
ния). Ассортимент методов измерения структурно�
го сдвига достаточно широк и охватывает как веро�
ятностные, так и детерминированные модели.
В первом случае моделирование на основе струк�
турных уравнений охватывает сравнение корреля�
ций, средних и дисперсий. В целом блок статисти�
ческих методов, объединенных в SEPATH, являет�
ся развитием многих методов многомерного анали�
за, интегрирующим в себе методы и модели мно�
жественной регрессии, компонентного и фактор�
ного анализа. Во втором случае в циклической
компоненте оцениваются роли факторных вкладов
и их изменение на основе индексных факторных
моделей [1, 2].

Линейная траектория формируется в слабоне�
равновесной экономике, когда динамические (ма�
териальные и денежные) потоки находятся в пря�
мой зависимости от параметров спроса и предло�
жения на институты. В таком случае экономика с
динамической точки зрения характеризуется как
структурно устойчивая и имеет не более одного ме�
тастабильного состояния. Линейная траектория
имеет место в ситуациях, когда один институцио�
нальный (технологический) результат был не ху�
же альтернативного. В этом типе моделей доста�
точно проведения первого этапа моделирования,
после чего прогноз развития институтов определя�
ется простой экстраполяцией.

Нелинейная траектория развития институцио�
нально�неравновесной экономики, описываемая
более сложными функциями, построенными на ос�
нове значительного усиления рыночных и неры�
ночных флуктуаций, характерна для сильнонерав�
новесной экономики, находящейся одновременно
в нескольких метанеравновесных состояниях.
В этом случае следование по траектории зависимо�
сти от предшествующего развития (path dependen�
ce) приведет к результату, который неэффективен,
но с учетом множественности метанеравновесных
состояний может быть исправлен в долгосрочном
периоде.

Для такой траектории наиболее эффективными
показали себя адаптивные модели, основанные на
кусочно�полиномиальной функции. Наглядным
отображением этой группы моделей является
сплайн�функция инновационной динамики, кото�

рая не имеет общего выражения для всей кривой,
но представляет собой динамический фазовый пор�
трет институционально�неравновесной экономики
по отдельным группам параметров.

Графическое отображение данной зависимости
включает в себя несколько прямолинейных отрез�
ков, которые называются сплайнами [3]. Опреде�
ление числа и их продолжительности возможно
эмпирически исходя из расчетов скоростей диффу�
зии на каждом отрезке сплайн�функции [4]. Каж�
дый сплайн представляет собой модель линейной
множественной регрессии, которая в прикладном
смысле имеет хорошие объяснительные возможно�
сти. Однако последовательность сплайнов в боль�
шинстве случаев не сводится к линейной функции
даже после логарифмирования ее элементов. Поэ�
тому интеграция сплайнов в модель проводится с
помощью кусочно�линейной регрессии при уме�
ренных структурных сдвигах или регрессии с точ�
ками разрыва при кардинальных изменениях.

Ключевая отличительная особенность сплайн�
моделей от традиционных эконометрических мо�
делей состоит в том, что классическая эконометри�
ка использует регрессионные уравнения, в кото�
рых при экстраполяции параметр времени – вре�
менной отрезок, на котором модель построена, об�
езличивается. Следовательно, это абстрактная мо�
дель, она не привязана к условиям текущего вре�
мени. Отсутствие временных ориентиров ограни�
чивает качество и точность прогнозирования после
каждого структурного сдвига. В отличие от них,
сплайн�модели сохраняют точки привязки к вре�
мени каждого отрезка функции, что упорядочива�
ет институциональные изменения, позволяет об�
наруживать и выделять циклы с визуализацией их
основы и ветвей [5], улучшает качество прогнози�
рования.

При исследовании траектории развития инсти�
туционально�неравновесной экономики следует
иметь в виду то, что каждый из двух описанных
случаев является некоей крайней точкой анализа.
Реальная практика хозяйствования свидетель�
ствует о том, что наиболее широкое распростране�
ние получают бинарные траектории развития эко�
номики. Это связано с многообразием процессов и
явлений, оказывающих влияние на институцио�
нальную сбалансированность экономики и ско�
рость реакции экономики на данные изменения.
Условиями изменения (перехода) от одной траек�
тории к другой являются: длительный период не�
стабильности, выделение доминирующего актора,
фактор времени.

Бинарная траектория формируется в умеренно�
неравновесной экономике, когда решения ключе�
вых институциональных акторов, которые пред�
ставлялись эффективными до их принятия (ex an�
te), не всегда могут оказаться эффективными по�
сле их принятия (ex post). Если бы стояла возмож�
ность выбора в текущий период, то была бы выбра�
на другая альтернатива, поскольку неэффектив�
ность выбора уже стала очевидной, но инвести�
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ционные вложения уже осуществлены и пере�
страивать сложившийся институциональный по�
рядок неэффективно [6]. Примером может слу�
жить система корпоративного управления, точнее
ее разные модели (германская, японская, амери�
канская). Переход системы от одной модели к дру�
гой в каждой из стран�носителей был бы неэффек�
тивным. Положение может усугубляться возмож�
ностью возникновения так называемого «хреодно�
го» эффекта (эффекта предопределенности разви�
тия в рамках зависимости от траектории предше�
ствующего развития).

Этап моделирования умереннонеравновесной
экономики состоит в тестировании логит�моделей
регрессии. С помощью логит�регрессии прогнози�
руется вероятность отклика для зависимой пере�
менной от включенных в модель независимых пе�
ременных. На основе прогнозных значений веро�
ятности можно произвести классификацию всех
наблюдений на две группы. Отдельным анализом
при построении модели логистической регрессии
является анализ ROC�кривых (Receiver Operating
Characteristic, кривых ошибок модели). ROC�ана�
лиз позволяет выбрать оптимум порогового значе�
ния вероятности для классификации. ROC�кри�
вая – кривая, которая используется для предста�
вления результатов бинарной классификации и
оценки эффективности классификации.

Для этого случая можно привести в пример со�
временные модели конкурентного замещения тех�
нологий через инвестиции в развитие НИОКР и по�
вышение качества трудовых ресурсов, рассматри�
ваемые в работах Л. Катца и К. Голдин, Б. Йовано�
вича и Г. МакДональд и др. [7–9].

Для умереннонеравновесной и сильнонеравно�
весной экономики актуальным является второй
этап моделирования – декомпозиция на тренд и
структурный сдвиг [10].

Предельной формой зависимости от предше�
ствующего развития, имеющей непосредственное
отношение к изменениям в расположении равнове�
сия и означающей, что скоротечные события могут
иметь существенные последствия, является гисте�
резис. Феномен гистере'зиса (греч. ��{σρε'ρησις –
«отстающий») – свойство систем, мгновенный от�
клик которых на приложенные к ним воздействия
зависит в том числе и от их текущего состояния, а
поведение системы на интервале времени во мно�
гом определяется её предысторией. Например, в
национальной экономике, в которой отсутствует
гистерезис, снижение валютного курса вызовет
плавное увеличение сальдо торгового баланса. Если
валютный курс опять поднимается, сальдо торгово�
го баланса снова сокращается, «возвращаясь в при�
вычную колею» – зависимость от предшествующе�
го развития. Однако если гистерезис существует,
подобная ситуация не возникнет. Сальдо торгового
баланса не возвратиться на прежний уровень, веро�
ятнее всего оно останется на новом уровне до того
времени, пока не произойдет резкого существенно�
го изменения валютного курса, вслед за которым
сальдо резко снизится. Принимая во внимание

свойства гистерезиса, становятся возможным изме�
нения расположения точки (области) равновесия
путем введения новых событий на протяжении
всей траектории приспособления к метанеравно�
весным состояниям, то есть сильнонеравновесная
экономика обладает свойством гистерезиса. Для
умеренно�неравновесных экономик, стремящихся
к нелинейной траектории развития, в большинстве
случаев также характерен данный феномен.

Наиболее рельефно эффект гистерезиса в моде�
ли институционально� неравновесных экономик
проявляет себя в разрезе трансакционных взаимо�
действий, динамичный рост которых наблюдается
в последнее время. В качестве трех основных при�
чин увеличения трансакций в современной эконо�
мике Д. Норт и Дж. Уоллис называют [11]:
• углубление специализации и разделения труда.

Чем больше распространены подобные процес�
сы в экономике, тем чаще совершаются обезли�
ченные обмены между неизвестными друг для
друга контрагентами, что, в свою очередь, ве�
дет к тому, что сбор сведений о возможных
партнерах и их потребностях в производимой
продавцом продукции и получение достовер�
ной информации о качестве предлагаемых по�
требителю товаров неизменно влекут за собой
рост спроса на трансакционную деятельность;

• доминирующую стратегию государства в во�
просах, касающихся спецификации и защиты
прав собственности. Доказано, что регулирую�
щая, правоохранительная и карательная роль
государства в отношении уже состоявшихся
контрактов приводит к интенсификации тран�
сакционных взаимодействий [12];

• тенденцию укрупнения бизнеса, обусловлен�
ную остротой конкурентной борьбы и развити�
ем наукоемких и капиталоемких производств,
что создает необходимость такой организации
деятельности, которая при неизменности про�
чих условий, во�первых, способствовала бы сво�
евременному обеспечению требующихся для
производства ресурсов, во�вторых, использова�
ла бы эффект экономии на масштабах. Форми�
рование крупных организационных структур
подобного рода создает возможность функцио�
нирования не только сбалансированной систе�
мы мониторинга, но и внутрифирменной коор�
динации и контроля. Следовательно, рост вну�
трифирменной трансакционной деятельности
влечет за собой интенсификацию трансакцион�
ных итеракций за счет расширения трансфор�
мационной компоненты, обусловленной вне�
дрением новых технологий. Все большее рас�
пространение получает не вертикальная, а го�
ризонтальная интеграция, вызывающая кон�
центрацию ресурсов компаний на развитии
ключевой компетенции, а еще чаще – создание
альянсов и сетей, состоящих из независимых
компаний. Налоговая и тарифная политика в
этих условиях должны учитывать особенности
интеграции, что сказывается на эволюции,
усложнении госструктур.
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Помимо количественного роста параллельно
реализуется и качественное совершенствование
трансакций, которое выразилось в углублении спе�
циализации трансакций с целью дальнейшей эко�
номии трансакционных издержек, появлении но�
вых видов трансакций наряду с повышением тре�
бований к уже имеющимся. К примеру, в период
кризиса 2008 г. значительно возросла роль инфра�
структуры финансово�кредитного сопровождения.

В качестве объективно сложившихся в россий�
ской экономике условий и факторов, оказываю�
щих влияние на распространение эффекта гистере�
зиса в институционально�неравновесной экономи�
ке, можно отметить:
• высокий уровень энергоемкости российского

производства, превышающего в 3 раза западно�
европейские показатели и в 1,8 раза американ�
ские; металлоемкость российского BBП по
сравнению с индустриально�развитыми страна�
ми выше в 2,5–3 раза. Российская Федерация
относится к группе стран с самым высоким
уровнем энергоемкости и электроемкости ВВП.
По данным Центра по эффективному использо�
ванию энергии, Президент поставил задачу
снизить показатели энергоемкость на 40 % к
2020 г. [13];

• плотность дорог с твердым покрытием в России
составляет 29 км на 1000 м2 территории, для
сравнения в США – 600 км, в Великобритании
и Франции – более 1500 км, в Японии –
3000 км на 1000 м2 [14];

• низкий уровень конкурентоспособности. Со�
гласно результатам глобального исследования
стран мира по уровню благоприятных условий
ведения бизнеса в 2014–2018 гг. Россия раз�
местилась между Шри�Ланкой и Вьетнамом,
что соответствует 60�му месту среди 139 от�
слеживаемых стран [15]. Каждое государство в
рейтинге оценивается на основе анализа 10 ба�
зовых критериев, включая политическую и
макроэкономическую стабильность, рыноч�
ные возможности, политику свободного рынка
и конкуренции, инвестиционную политику,
систему контроля внешней торговли, валют�
ного курса, систему налогообложения, финан�
совую структуру, рынок трудовых ресурсов и
инфраструктуру. Каждый из указанных кри�
териев включает различные показатели, зна�
чения которых измеряются в течение пятилет�

него периода. Высокая позиция страны в рей�
тинге означает, что ее экономический и регу�
ляторный климат благоприятствует ведению
бизнеса;

• низкий уровень благосостояния основной части
населения. Согласно экспертным оценкам око�
ло трети наших соотечественников живут за
чертой бедности [16];

• неуклонное увеличение социального рассло�
ения. При сравнении индексов Джини, рассчи�
танных Организацией объединенных наций,
социальная стратификация очень велика: в
2012 г. различия в доходах между 10 % самых
бедных и 10 % самых богатых жителей России
составляют 12,7 раза. Но при учете скрытых и
теневых доходов достигают 1:40 против 1:5 в
европейских странах;

• значительное замедление глобальной экспан�
сии торговли, что, как будет показано ниже,
оказало непосредственное влияние на гистере�
зис трансакций в национальной экономике. По
данным Конференции ООН по торговле и разви�
тию UNCTAD для международной торговли то�
варами и услугами на сегодняшний день не ха�
рактерны быстрые темпы роста по сравнению с
годами, предшествовавшими кризису. После
резкого падения в 2008–2009 гг. и быстрого
восстановления в 2010 г. объем торговли това�
рами расширен лишь на 5 % в 2011 г. и менее
чем на 2 % в 2012 г., и это повлияло не только
на развитые и развивающиеся страны, но и на
страны с переходной экономикой.
Вялая экономическая активность в развитых

странах характерна для большинства стран, уча�
ствующих в международной торговле. В 2012 г.
Европейский импорт товаров сократился почти на
3 % в объеме. Японский экспорт еще не оправился
от резкого падения, вызванного землетрясением
2011 г., в то время как объем импорта продолжает
расти в умеренном темпе. Среди основных стран с
развитой экономикой только Соединенные Штаты
поддерживали положительную динамику объемов
в международной торговле, хотя и эта тенденция
замедлилась в 2013 г. [17].

В современных условиях объективно намети�
лась тенденция абсолютного увеличения числа ор�
ганизаций, осуществляющих трансакции в сфере
торговли, при одновременном замедлении темпов
ее роста (табл. 1) [18].
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Таблица 1. Оборот торговли в РФ, 2000–2013 гг., млрд р.
Table 1. Trade turnover in the RF, 2000–2013, RUB bn

Показатель
Indicator

2000 2005 2010 2011 2012 2013

Индексы физического объема розничной торговли, % 
Volume of retail turnover index, %

106,2 110,9 108,4 109,6 105,7 105,2

Индексы физического объема оптовой торговли, % 
Volume of wholesale turnover index, %

144,5 100,7 99,9 103,1 101,7 101,7

Оборот розничной торговли (млрд р.) 
Retail turnover (RUB bn)

722,4 1 974,8 4 764,2 5 635,6 6 269,1 7 017,6

Оборот оптовой торговли (млрд р.) 
Wholesale turnover (RUB bn)

2 056,5 7 937,0 17 548,5 21 825,5 23 658,5 24 563,5



При рассмотрении оборотов оптовой и рознич�
ной торговли в России на основе индексов физиче�
ского объема (что исключает инфляционную ком�
поненту в трансакциях и делает сопоставимыми
данные по годам) замедление более ярко выражено
в оптовой сфере. Это демонстрируют данные о тем�
пах роста за период 2000–2005, 2005–2010 и
2010–2013гг. (табл. 2).

Таблица 2. Темпы роста и средние за период темпы роста фи�
зического объема товарооборота предприятий
оптовой и розничной торговли в РФ, %

Table 2. Growth rate and average growth ratio of goods tur�
nover volume at the wholesale and retail trade enter�
prises in the RF, %

Рассмотрим тенденции в развитии кредитных
институтов, которые также свидетельствуют об
эффекте гистерезиса:
• уменьшение количества кредитных организа�

ций в РФ более чем на 35 % по сравнению с на�
чалом 2000�х гг. по причине укрупнения биз�
нес�структур и ужесточения требований к ми�
нимальному размеру УК банков (956 в 2013 г.
против 1476 в 1999 г. [18]). С 2012 г. мини�
мальный размер УК для вновь создаваемых
банков увеличился и составляет 180 млн р., в
дальнейшем ожидается сохранение данной тен�
денции и установление нижней границы УК
для функционирующих банков с 2015 г. на
уровне 300 млн р.;

• внедрение новых форм обслуживания, связан�
ных с развитием дистанционных технологий,
банковских автоматизированных систем, ин�
тернет�банкинга и т. д. Активная модерниза�
ция технологий подобного рода позволит отече�
ственным финансово�кредитным институтам
повысить качество и скорость оказания услуг,
но все более актуальными становятся вопросы,
связанные с обеспечением надежности и ин�
формационной безопасности;

• территориальная диспропорциональность, ло�
кализация кредитных институтов и предоста�
вления ими продуктов и услуг на финансовом
рынке, сокращение которой возможно при по�
мощи расширения филиальной сети крупных
банков, при обеспечении условий для функцио�
нирования и развития сетей кредитных и некре�
дитных институтов в субъектах Федерации.
«Стратегия развития банковского сектора Рос�
сийской Федерации на период до 2015 года»
для решения обозначенной проблемы предпола�
гает организацию Почтового банка Российской

Федерации. Однако на сегодняшний день поста�
вленные задачи выполнены не в полной мере.
Предложениями по использованию эффекта ги�

стерезиса трансакций по траектории, предпола�
гающей полную зависимость от предшествующего
развития, эффективность осуществления трансак�
ций тесно коррелирует с ранее реализованными
программами и напрямую зависит от специфики
исторического развития страны. В таком случае
представляются невозможными любые институ�
циональные преобразования и изменение сложив�
шегося институционального атласа или внедрение
новых институтов путем их выращивания или им�
портирования.

Таким образом, в качестве одной из мер повы�
шения эффективности осуществления трансакций
в институционально�неравновесной экономике
можно предложить конструирование институтов с
учетом множественности метанеравновесных со�
стояний и современных темпов развития трансак�
ционных взаимодействий. Этот подход сочетает в
себе многомерное моделирование на основе регрес�
сионных уравнений с представлением каждого ура�
внения в виде кусочно�полиномиальных функций,
и последующую сравнительную оценку коэффици�
ентов регрессии для точек разрыва. Структурные
сдвиги в статистическом понимании [19], а особен�
но их активная часть [20], генерирующая тран�
сформацию пропорций в коэффициентах регрес�
сии, будут характеризовать бифуркационные пара�
метры, резкую смену институциональных параме�
тров, и, как следствие, изменение эффективности
трансакций. Отдельное рассмотрение активных эл�
ементов структурных сдвигов дает возможность
выявления доминант такой трансформации [21].

Таим образом, если пренебречь определенным
второстепенными свойствами системы, то все воз�
можные состояния институционально�неравновес�
ной экономики – ансамбль – определяются коли�
чеством и качеством совершаемых трансакций.
Мы классифицировали ансамбль институциональ�
но�неравновесной экономики по признаку гистере�
зиса трансакций. В общем случае следует разли�
чать три характерных типа экономики: слабоне�
равновесная, умереннонеравновесная, сильноне�
равновесная экономика.

Слабонеравновесная – динамические (мате�
риальные и денежные) потоки находятся в прямой
зависимости от параметров спроса и предложения
на институты. В таком случае экономика с дина�
мической точки зрения характеризуется как
структурно устойчивая и имеет не более одного ме�
тастабильного состояния. Под метанестабильным
состоянием мы понимаем переход из одного со�
стояния институционального равновесия в другое.
Чем более неравновесная экономика по спросу или
предложению на институты, тем больше таких со�
стояний.

Для сильнонеравновесной экономики харак�
терная обратная зависимость динамических пото�
ков от спроса и предложения на институты.

Период 
сравнения 
Period of

comparison

Темп по
Growth rate in

Среднегодовой темп по 
Mid�year growth rate in

розничной
торговле

retail

оптовой
торговле
wholesale

розничной
торговле 

retail

оптовой
торговле
wholesale

2005/2000 166,4 239,0 110,7 119,0
2010/2005 159,9 153,0 109,8 108,9
2013/2010 132,1 106,5 107,2 101,6
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Умеренонеравновесная экономика – медианное
положение трансакционных взаимодействий, син�
тез первых двух крайних позиций.

В целом положительные экстерналии гистерезиса
трансакций возможны при: модернизации суще�
ствующей системы институтов, регулирующих тран�
сакционные взаимодействия или смежные с ними ин�
ституты, с целью повышения эффективности функ�
ционирования институтов; меры, осуществляемые в
рамках сложившейся системы институтов; и, нако�
нец, оценка результатов и корректировка реализуе�
мых конкретных действий. Сочетание в данном слу�
чае описательных статистик динамики экономиче�
ских индикаторов эффективности с показателями
структурных сдвигов (shift�share) позволяет оценить,
насколько эффективны используемые способы и
приемы управления, степень соответствия достигну�
тых индикаторов поставленным целям, а также по�
зволяет своевременно вносить коррективы в страте�
гии и программы развития с учетом непрерывно из�
меняющихся внешних условий деятельности субъек�
тов трансакционных итеракций как на внутригосу�
дарственном рынке, так и на международном.

Наблюдается доминирование именно процессов
количественного роста трансакционных взаимо�
действий по сравнению с предыдущими периода�
ми, а также повышение их доли в экономике. В то
же время вызовы современной экономики таковы,
что положительные экстерналии гистерезиса тран�
сакций напрямую зависят от параллельно реали�
зуемого качественного совершенствования самих
трансакционных итеракций, под которым понима�
ется углубление специализации самих трансак�
ций, поскольку это способствует дальнейшему
снижению трансакционных издержек, упорядочи�
ванию существующих и передаче новых направле�
ний трансакционной деятельности с внутрифир�
менного уровня к отдельным самостоятельным ин�
ституциональным единицам, рост требований к
уже вышедшим на рынок субъектам. Поступатель�
ное развитие институционально�неравновесной
экономики в современных условиях возможно при
увеличении частоты и качества трансакций парал�
лельно с пересмотром структуры трансакционных
взаимодействий от торговых и финансовых к ин�
формационно�интеллектуальным.
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Relevance of the research is caused by the need of modeling institutional nonequilibrium economy taking into account escalating effect
of transaction hysteresis.
The main aim of the research is to justify the transaction hysteresis effect in development of institutional nonequilibrium economy.
Modeling of its development assumes three trajectories of evolution: linear, binary (and linear or primary�nonlinear) and nonlinear. The
authors substantiate the choice of the model specification, model parameters decomposition, development dominants estimation.
Research methods: the economical and statistical methods providing a combination of qualitative and quantitative aspects of the ana�
lysis of a problem; the synergetic approach characterizing the integrated processes in economic development; the genetic method direc�
ted on identification of the hereditary mechanism causing the development of institutional nonequilibrium economy; the system appro�
ach promoting consideration of institutional nonequilibrium processes in unity with the endogenous and exogenous factors causing their
development.
Results. The authors determined the conditions of achieving positive externalities of the transaction hysteresis, proposed and substan�
tiated the algorithm of identifying and verifying trajectories of development of institutional nonequilibrium economy to analyze the oc�
curring processes and to forecast their perspective parameters. The need of adaptive, spline� and logit modeling of institutional nonequi�
librium economy is proved. The paper proves that the transaction hysteresis phenomenon as a limit form of «dependence on a trajecto�
ry of the previous development», which proves itself in moderate nonequilibrium economy, assumes the use of modern models of com�
petitive replacement of technologies, and also makes actual the second stage of modeling of institutional nonequilibrium economy: de�
composition on a trend and shift�share components.
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Управление предприятием предполагает опре�
деленный уровень стабильности бизнес�процессов
[1, 2], скрывающий существенные потери, кото�
рые возможно исключить или минимизировать,
применяя подходы скользящего планирования.

Применение скользящего планирования недо�
статочно исследовано, не в полной мере предста�
влена теоритическая и методическая база, особен�
но в нефтегазовой отрасли, отдельные вопросы
отражены в [3, 4]. В исследованиях встречаются
такие виды планирования, как статистическое (пе�
риодические), скользящее, гибкое [3, 5–14].

Скользящее планирование – технология пла�
нирования, предполагающая после прохождения
каждого периода деятельности изменять планы на
будущее, «отдаляя» их границу на длину пройден�
ного периода, например на ближайший квартал.
При этом детальность планов уменьшается про�
порционально «удаленности» соответствующего
периода от точки планирования [3]. Иными слова�

ми, период планирования делится на временные
этапы, по истечении которых бюджетные планы
компании передвигаются на такой же период впе�
ред.

Стабильность бизнес�процессов, с точки зрения
авторов, выражается в способности поддерживать
необходимый уровень качества (включая резуль�
тативность) результата бизнес�процесса в опреде�
ленном интервале времени в соответствии с по�
требностями внутреннего и внешнего потребителя.
Наблюдая за качеством бизнес�процессов в течение
определенного периода времени можно увидеть,
что уровень качества меняется в зависимости от
таких факторов, как время года, стабильность вза�
имосвязанных бизнес�процессов и вид планирова�
ния [1, 2, 15–33].

При проектировании или анализе результатов
оценки бизнес�процессов необходимо определить
соответствующий уровень стабильности бизнес�
процесса с учетом существующих факторов и чет�
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Актуальность представленного исследования определяется потребностью нефтегазодобывающих компаний в непрерывных
улучшениях деятельности за счет повышения качества планирования и реализации капитальных ремонтов.
Цель работы: обосновать применение скользящего планирования для улучшения и обеспечения стабильного функционирова�
ния бизнес�процесса по организации капитальных ремонтов наземной и подземной инфраструктуры добывающего фонда на
нефтегазодобывающем предприятии.
Методы исследования. Использовался абстрактно�логический подход на основе системного анализа бизнес�процесса реали�
зации капитальных ремонтов. Принцип скользящего планирования рассмотрен как инструмент, обеспечивающий стабильное,
равномерное и своевременное функционирование бизнес�процесса реализации капитальных ремонтов. Определены требова�
ния к изменению подходов бюджетного планирования капитальных ремонтов, контрактования услуг и обеспечения материаль�
ными ресурсами для реализации ремонтов с поправкой на скользящее планирование.
Результаты. Исследован практический опыт внедрения скользящего планирования на одном из предприятий ОАО «НК Роснеф�
ть». Доказано, что применение скользящего планирования позволит не только повысить точность планирования, но также со�
кратит сроки реализации ремонтов и потери. Компании несут существенные потери, связанные с нестабильным функциониро�
ванием бизнес�процесса в связи с тем, что фактический объем работ капитальных ремонтов распределяется по календарному
году неравномерно и зачастую объемы ремонтных работ начинают увеличиваться в течение первого квартала календарного го�
да и существенно сокращают свою интенсивность к концу календарного года. Потери могут быть из�за длительного цикла реа�
лизации ремонта; запасов материалов и оборудования, необходимых для обеспечения непрерывности выполняемых ремонтов;
текучести квалифицированных и надежных подрядных организаций, предоставляющих услуги по ремонту основных фондов;
последствий аварий и простоев. Основными причинами неравномерного и нестабильного функционирования бизнес�процесса
являются несинхронность и длительность процедур бюджетного планирования, контрактования услуг, планирования и постав�
ки материалов и оборудования.
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Скользящее планирование, капитальный ремонт, инфраструктура, добыча нефти и газа, бережливое производство.



ко понимать, какие возможны потери и какой су�
ществует потенциал для улучшения деятельности
в зависимости от выбранного или фактического
уровня стабильности.

Рассмотрим типичный вариант для крупных
бюджетных коммерческих и некоммерческих ор�
ганизаций. Из�за отсутствия синхронизации и
продолжительных существующих процедур утвер�
ждения бюджетов, выбора поставщика услуг, по�
ставки материалов и заключения договоров объем
работ капитальных ремонтов распределяется по
календарному году неравномерно.

Можно было бы принять неравномерное ра�
спределение объемов работ в течение календарного
года, если бы не потери, которые несут предприя�
тия из�за существующих процедур и системы пла�
нирования. Проблемы, описанные в данной ситуа�
ции, обусловлены массовым подходом к организа�
ции деятельности, который является менее ориен�
тированным на ожидания потребителя/внутренне�
го потребителя, чем осуществление деятельности с
точки зрения «штучного производства». Успех To�
yota Production System обусловлен организацией
производства с точки зрения единичных изделий,
без выстраивания очередей, с максимальным со�
кращением времени ожидания и выравниванием
процесса производства [18–22, 27–31]. Аналогич�
ный подход может быть применен к организации
деятельности любого бизнес�процесса. Например,
капитальные ремонты нам необходимы сейчас, но
массовый подход к организации работ сначала
определит полную потребность в ремонтах, потом
сформирует сводный бюджет, потом массово запу�
стит процедуру выбора поставщика и заключения
договоров и т. д. и только потом организует ком�
плекс всех работ [25, 26]. Тем самым образуются
очереди включения ремонтов в бюджет, програм�
му закупа, программу ремонтов, включения объе�
мов ремонтов в договора подряда.

На рис. 1 показан масштаб потерь в зависимо�
сти от фактической интенсивности объема работ,
результативности бизнес�процесса. Стоимость по�
терь может превышать 20 % от стоимости бюдже�
та процесса или стоимости осуществляемых ре�
монтов [2].

Рис. 1. Потери, возникающие из�за нестабильности качества
бизнес�процесса

Fig. 1. Losses occurring because of a business�process spotti�
ness

По мнению авторов, ситуация, отраженная на
рис. 1, является типичной для многих предприя�
тий России. Для примера, на рис. 1, 2 приведены
статистические данные объемов ремонтных работ,
выполняемых одной из ведущих нефтегазовых
компаний РФ при проведении геолого�техниче�
ских мероприятий (ГТМ) и капитальных ремонтов
наземной инфраструктуры добывающего фонда.

Производственная инфраструктура, включая
оборудование, является неотъемлемой частью ос�
новных фондов предприятий с существенным про�
изводственным потенциалом, поэтому вопросы эф�
фективного и безопасного их использования явля�
ются приоритетными в деятельности любой орга�
низации [11]. Особенно актуально рассмотрение
подземных и наземных капитальных ремонтов ос�
новных фондов, так как они составляют суще�
ственную часть затрат при разработке и эксплуата�
ции месторождения [16, 17, 23, 24].

Рис. 2. Объемы реализации ГТМ на нефтегазодобывающем
предприятии

Fig. 2. Volumes of implementation of geological and engine�
ering operations at oil�and�gas producion enterprise

Рис. 3. Объемы реализации капитальных ремонтов основ�
ных добывающих фондов наземной инфраструктуры
на нефтегазодобывающем предприятии

Fig. 3. Volumes of implementation of overhauls of the major
extracting funds in surface infrastrucure at oil�and�gas
producion enterprise

Как видно из рис. 2 и 3, объемы работ, выпол�
няемые при ГТМ и капитальных ремонтах, неста�
бильны. Мы можем наблюдать тенденции значи�
тельного уменьшения объемов работ к концу ка�
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лендарного года и их повышение к концу первого
квартала. Наблюдаемые тенденции обусловлены
массовым подходом к организации работ и скрыва�
ют в себе значительные потери, связанные с ав�
ральными режимами работы и несвоевременным
их выполнением в связи:
• с длительным циклом реализации ремонта, на�

чиная с выявления потребности и до получения
эффекта от ремонта;

• запасами материалов и оборудования, необхо�
димых для обеспечения непрерывности выпол�
няемых ремонтов;

• текучестью квалифицированных и надежных
подрядных организаций, предоставляющих ус�
луги по ремонту основных фондов;

• последствиями аварий и простоев.
Основной причиной нестабильных объемов ка�

питальных ремонтов в течение календарного года
является то, что при составлении бюджетов для их
проведения кураторы по направлениям деятельно�
сти планируют часть затрат на этапе отсутствия
достоверной информации о потребности в ремон�
тах, их спецификации и объемах. Это связано с
тем, что производственное планирование привяза�
но к годовому статистическому бюджетированию,
годовым процедурам закупа материально�техни�
ческих ресурсов (МТР) и услуг, что связано с вы�
бранным годовым календарным подходом плани�
рования работ (реализуемые работы в текущем ка�
лендарном году планируются в течение предыду�
щего года). Это приводит к нестабильным работам
и постоянной корректировке необходимых объе�
мов работ из�за недостоверного поименного плани�

рования. На рис. 4 отображен процесс капиталь�
ного ремонта линейного трубопровода. Мы можем
увидеть, что подготовительные работы, необходи�
мые для реализации капитального ремонта, могут
осуществляться более двенадцати месяцев, а пла�
нирование работ по предварительной заявке и без
наличия проектно�сметной документации (ПСД)
может привести к потерям, связанным с ожидани�
ем допоставки материалов и оборудования или из�
лишними запасами МТР по причине корректиров�
ки потребности в закупе в соответствии с разрабо�
танной спецификацией ПСД.

На рис. 5, на примере ремонта резервуара вер�
тикально�стального (РВС), мы можем увидеть ана�
логичные потери в связи с корректировкой потреб�
ности в объеме капитальных ремонтов и закупа
оборудования в соответствии с дефектными ведо�
мостями (планирование ремонта на стадии форми�
рования бюджета осуществлялось по условной за�
явке без учета диагностики после зачистки резер�
вуаров).

Решением проблемы, связанной с нестабильно�
стью процесса планирования и организации ре�
монтов, может стать изменение подхода к плани�
рованию со статичного (с привязкой к календарно�
му году) на скользящий. Для этого необходимо из�
менить процедуры утверждения производственной
и бюджетной потребности с поправкой на скользя�
щее планирование, что может привести как мини�
мум к экономии материально�технических ресур�
сов (МТР), повышению качества управления запа�
сами, сокращению корректировок программы ре�
монтов в ходе ее реализации, достижению плани�
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Рис. 4. Процесс капитального ремонта линейного трубопровода

Fig. 4. Overhaul of linear pipeline
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Рис. 5. Процесс капитального ремонта РВС

Fig. 5. Overhaul of vertical steel tank

Рис. 6. Процесс организации ремонтов, на примере линейного трубопровода и ВСР, при скользящем планировании и реали�
зации потребности в проведении ремонтов

Fig. 6. Overhaul at sliding planning and implementation of demand for overhaul by the example of linear pipeline and vertical steel
tank



руемого годового эффекта, устойчивому интересу
подрядчиков к предприятию, стабильности про�
цесса в целом.

Как показано на рис. 6, при использовании под�
хода скользящего планирования началом реализа�
ции ремонтов может стать появление достоверной
потребности в их реализации, без ожидания годо�
вых процедур утверждения бюджетов и привязки
к закупочным процедурам МТР [15]. При этом
скользящее планирование не привязывается к ка�
лендарному году, а горизонт планирования (год,
два, три, пять лет – в зависимости от практики ор�
ганизации) смещается на длину пройденного пе�
риода. На рис. 7 отражен скользящий двухлетний
план (СП) с полугодовым (ПГ) смещением. В зави�
симости от горизонта планирования возможно
ежемесячное смещение, например для годового
скользящего планирования, и полугодовое, напри�
мер для долгосрочных планов.

Рис. 7. Скользящее планирование

Fig. 7. Sliding planning

Для обеспечения скользящего планирования
для бюджетных организаций появляется одна ос�
новная задача – необходимо решить, каким обра�
зом обеспечить бюджетное планирование ремонтов
[5, 7], когда поименная привязка ремонтов и мате�
риалов к бюджету необходима только в течение ре�
ализации текущей программы ремонтов. Для этого
при формировании скользящего плана выделяются
опции: уверенная и условная (рис. 8), зависящие от
наступления определенных событий. Статус опции
«уверенная» или «условная» присваивается на ос�
новании утвержденных критериев. Условная оп�
ция может изменить статус (переходить в уверен�
ную) после прохождения соответствующей ключе�
вой точки. По мере приближения условной опции к
моменту реализации программы ремонтов услов�
ная опция переходит в статус уверенной.

Разделение на условную и уверенную опции по�
зволит организациям перейти к скользящему пла�
нированию, исключив в определенной степени
поименную привязку к ремонтам и тем самым
обеспечив более достоверное планирование ремон�
тов, ориентированное на фактическое состояние
объектов, на которых осуществляются ремонты.

Для формирования скользящего плана, в рам�
ках уверенной и условной опций, по мнению авто�
ров, необходимо предусмотреть следующие обяза�
тельные аспекты:

Рис. 8. Деление скользящего плана капитальных ремонтов
на уверенную и условную опцию

Fig. 8. Confident and conventional options of the overhaul sli�
ding planning

• если доля условной опции в объеме до двадцати
процентов от общего объема ремонтов, то догово�
ра на услуги, связанные с проведением ремон�
тов, необходимо заключать с 20�процентным оп�
ционом (возможностью корректировок номен�
клатуры услуг). Или по мере уточнения потреб�
ности в ремонтах дополнительно проводятся
торги для выбора и привлечения подрядчика;

• если доля условной опции более пятидесяти
процентов, то рекомендуется заключение ра�
мочных долгосрочных соглашений с привязкой
к унифицированным единичным расценкам ус�
луг по ремонтам (без привязки к поименному
перечню капитальных ремонтов). В таком слу�
чае номенклатура, объем и стоимость работ
определяются в рамках рамочного договора на�
ряд�заданием;

• для планирования смет ремонтных работ и сто�
имости материалов и оборудования под объемы
ремонтов условной опции предлагается исполь�
зовать статистические данные объемов работ и
поставки МТР по прошлым периодам и унифи�
кацию технических проектных решений (или
использование объектов аналогов).
В статье раскрыта сущность скользящего пла�

нирования на примере бизнес�процесса по реализа�
ции капитальных ремонтов наземной и подземной
инфраструктуры нефтедобывающего фонда. При�
менение скользящего планирования позволит
обеспечить соответствующий и оптимальный уро�
вень стабильности и качества бизнес�процессов и
как следствие сократить потери, возникающие по
причине массового подхода к организации дея�
тельности бизнес�процессов. В рамках стратегиче�
ского планирования скользящее планирование по�
зволит более достоверно и оперативно обеспечи�
вать объективность информации, на основании ко�
торой принимаются решения, связанные с утвер�
ждением краткосрочных и долгосрочных планов
реализации ремонтов и оценкой их эффективно�
сти. Проведенные исследования продемонстриро�
вали, что использование скользящего планирова�
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ния при организации капитальных ремонтов ос�
новных фондов применимо и устраняет проблемы
неравномерного распределения объемов работ ка�

питальных ремонтов в течение календарного года,
обеспечивает существенное сокращение сроков ре�
ализации капитальных ремонтов.
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SLIDING PLANNING FOR ENSURING STABILITY OF A BUSINESS PROCESS 
OF OVERHAUL ORGANIZATION AND MANAGEMENT

Denis A. Pogrebnyak,
National Research Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin Avenue, Tomsk,

634050, Russia. E�mail: pda@tpu.ru

Galina A. Barysheva, 
Dr. Sc., National Research Tomsk Polytechnic University, 30, Lenin Avenue,

Tomsk, 634050, Russia. E�mail: ganb@tpu.ru

The relevance of the research is determined by the demand of oil and gas companies in continuous improvement by developing the qua�
lity of planning and implementation of capital repairs.
The main aim of the study is to substantiate application of sliding planning for improving and ensuring stable functioning of business
process on organization of capital repairs of land and underground infrastructure of extracting fund at the oil and gas extraction enter�
prise.
Methods. The authors have applied the abstract�logical approach based on systems analysis of business process of overhaul implemen�
tation. The principle of sliding planning is considered as a tool providing stable, uniform and timely functioning of business process of
implementing capital repairs. The authors determined the requirements to change the approaches to budget planning of capital repairs,
contracting services and material resources providing for implementing repairs adjusted for sliding planning.
Results. The paper introduces the research of practical experience in sliding planning implementation at one of enterprises of «NK Ros�
neft». It is proved that the use of sliding planning will not only improve the accuracy of planning, but will also reduce the time of imple�
mentation of repairs and losses. Companies sustain significant losses related to unstable functioning of business process because the ac�
tual amount of works of capital repairs is unevenly distributed on the calendar year. The volumes of repair work start increasing often
during the first quarter of the calendar year and reduce the intensity significantly by the end of the year. The losses are expressed in the
form of a continuous cycle of repair realization; stocks of materials and equipment required for providing a continuity of carried�out re�
pairs; the losses of the qualified and reliable contract organizations providing services in repair of fixed assets; accident consequences
and idle times. The main reasons of uneven and unstable functioning of business process are not synchronism and duration of budget
planning, contracting of services, planning and delivery of materials and the equipment.
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Sliding planning, capital repair, infrastructure, oil and gas production, lean production.
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