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Часть 1 
Введение. Общеизвестно, что на 

протяжении всего существования чело- 

вечества общество в своем развитии 

прошло три этапа: аграрный с преобла- 
данием сельского хозяйства и ручного 

труда, индустриальный с доминировани- 

ем промышленности и постиндустри- 
альный, который характеризует состоя- 

ние всех развитых стран, связанное с 

доминированием в общественном про- 

изводстве третичного сектора (представ- 
ленного высокотехнологичными видами 

экономической деятельности, использу- 

ющими наукоемкие информационно- 
коммуникационные технологии (ИКТ)). 

Дальнейшее развитие и все большее до- 

минирование сферы услуг над производ- 

ством привели к тому, что ключевую 

роль в этом движении стали играть ин- 
формационные технологии и сфера IT, 

значительно упрощающие сам меха- 

низм получения человеком какой-либо 
услуги, а появление Интернета и сни- 

жение стоимости доступа в глобальную 

сеть вызвали настоящую информацион- 
ную (цифровую) революцию, изменив- 

шую  нашу жизнь в целом, и экономику 

в частности [1]. Так, количество данных 

в мире удваивается каждый три года, 
рынок по их обработке – каждые два го- 

да). Если объем рынка больших данных 

составлял в 2010 году 3,2 млрд долл., в 
2012 - 6,8 млрд долл. [2,с.61], [2,с.61], в 
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2014 г.-28,5 млрд долл., то в 2020 году 
(по прогнозам) будет равен 68,7 млрд 

долл. США [3]. 

Как известно, в качестве основы ро- 

ста системная теория признает только 

энергию, материю и информацию, и в 
основе каждого цикла Н. Кондратьева 

лежит базисная инновация – от паровой 

машины первого цикла до информаци- 
онной техники современного, пятого 

цикла: если в течение первых четырех 

циклов упор делался на ресурс «энер- 

гия» или «материя», то в пятом цикле в 
качестве доминанты роста на первый 

план впервые выступает информация. 

Тем самым в современной экономике 
информация становится не только осно- 

вой богатства, но и важнейшим услови- 

ем общественного воспроизводства, еѐ 
особая роль заключается в преобладаю- 

щем влиянии на результаты производ- 

ства: во-первых, информация превраща- 

ется в лимитирующий фактор производ- 
ства современных экономических си- 

стем, т.е. тот фактор, «…который труд- 

нее всего заменить и предложение кото- 
рого отличается наибольшей неэластич- 

ностью» [4, с.74]. Во-вторых, она стано- 

вится важнейшим продуктом наиболее 

динамично развивающегося сектора 
экономики, где происходит процесс 

производства информации из информа- 

ции, и принимает все большее значение 
как товар. Отсюда развитие националь- 

ной экономики на основе информацион- 

ной технологии является не кратковре- 
менным феноменом, а долгосрочной 

тенденцией, имеющей далеко идущие 

экономические последствия. Производ- 

ство и потребление информации, явля- 
ясь доминантой экономического роста в 

современном конъюнктурном цикле, 

оказывает решающее воздействие на 
характер, темпы и источники экономи- 

ческого роста, предопределяя положение 

отдельных стран и регионов в мирохо- 
зяйственном разделении труда. 

1. О сетевой экономике и свой- 
ствах сетевых благ. Достижения ин- 

формационной технологии, будучи ос- 

новой так называемой сетевой экономи- 

ки, приводят к установлению принципи- 
ально новых закономерностей в эконо- 

мических событиях (затрагивающих 

«защитный слой» неоклассического 
мейнстрима,), а также к возникновению 

новой формы экономической деятельно- 

сти, в рамках которой некоторые тради- 
ционные законы индустриальной эконо- 

мики начинают терять свое значение, 

тем самым выявляя необходимость но- 

вого осмысления с позиции экономиче- 
ской теории [5, с. 6]. По мнению К. Ша- 

пиро и Х. Варьян, главное различие 

между этими экономическими формами 
базируется на том, что старая индустри- 

альная экономика руководствуется эф- 

фектом масштаба производства, а новая 

информационная экономика – сетевым 
эффектом, ключевым, концептуальным 

признаком которого является положи- 

тельная обратная связь [6]. 
Для дальнейшего анализа важно 

проводить различие между прямым и 

косвенным сетевыми эффектами. Кос- 
венный, или рыночно обусловленный 

сетевой эффект, возникает в случае, ес- 

ли комплектующая продукция (запасные 

части, сервис, программы и пр.) стано- 
вится дешевле и доступнее, т.е. он ха- 

рактерен для обычных рыночных собы- 

тий, в то время как прямой сетевой эф- 
фект возникает только тогда, когда вы- 

года от товара непосредственно повы- 

шается благодаря применению анало- 
гичного товара другими людьми 

(например, выгода от телефонной служ- 

бы, телекса, телефакса или электронной 

почты проявляется прежде всего в слу- 
чае, если ими пользуется в коммуника- 

ционных целях как можно большее ко- 

личество людей: чем шире круг абонен- 
тов, тем выше выгода отдельного потре- 

бителя услуг системной технологии, так 
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как с их ростом увеличивается и количе- 

ство возможных коммуникационных 
связей, т.е. телефон сам по себе не при- 

носит владельцу никакой пользы, если 

другие лица его не имеют). 
Следует отметить, что прямые сете- 

вые эффекты не ограничатся только 

коммуникацией (с опорой на технику) 
между людьми в рамках социальной си- 

стемы, но через информационно- 

технические сети привносятся в другие 

сферы, например, в различные сферы 
искусства (например, музыку, поэзию), 

услуг, в компьютерные игры [5]. При 

этом потребительная стоимость содер- 
жания информации, предлагаемой через 

Интернет, может превысить «ориги- 

нальную стоимость» этого содержания, 

особенно благодаря использованию ги- 
персвязи: чем больше будет систем ги- 

персвязи, тем полнее пользователь мо- 

жет проинформировать о своих специ- 
фических запросах. Структуры ги- 

персвязи характеризуются прямым сете- 

вым эффектом и тем самым определяют 
стоимость предлагаемой через сети ин- 

формации [6, с.3-4]. 

Сетевая экономика охватывает не- 

сколько взаимно пересекающихся секто- 
ров: цифровая экономика – экономика, 

осуществляемая с помощью цифровых 

телекоммуникаций; виртуальная эконо- 

мика – экономика, основанная на ис- 
пользовании интерактивных возможно- 

стей; интернет-экономика – развитие 

своего бизнеса в Интернете: открытие 
сайта и виртуальных магазинов, ис- 

пользование электронной рекламы и 

маркетинга, электронного документо- 

оборота; электронная экономика: эко- 
номика, основанная на использовании 

информации, знаний и ИКТ; и имеет де- 

ло с сетевыми благами, в числе хорошо 
изученных ключевых свойств которых 

исследователи выделяют следующие 

четыре: 1) комплементарность, совме- 

стимость и стандартность; 2) значитель- 

ный положительный эффект масштаба 
производства; 3) сетевые внешние эф- 

фекты; 4) высокие издержки переключе- 

ния [5, с.8-9,13-14]; эффекты ловушки [7]. 
1. Сетевые блага, обладая свойством 

комплиментарности, совместимости и 

стандартности, связанными с возможно- 
стью использования блага только сов- 

местно с другими благами данной сети, 

имеют как достоинства, так и недостат- 

ки: дело в том, что поскольку потреби- 
тели покупают не отдельно взятое благо, 

а части единой системы сети, членами 

которой они теперь стали, отсюда при 
создании сети основная часть затрат 

приходится на начальный период произ- 

водства сетевого блага, и при этом из- 

держки производства его первого экзем- 
пляра непропорционально велики. От- 

сюда возникают противоречия сетевой 

экономики с традиционными основами 
неоклассической теории, в частности, с 

действующим принципом убывающей 

полезности, в то время как в отличие от 
традиционных благ сетевые блага де- 

монстрируют возрастающую доход- 

ность. 

2. Особенность эффекта масштаба 
(в отличие от традиционных благ) связа- 

на с тем, что за счет множественности 

хозяйственных единиц сеть предостав- 
ляет возможность даже небольшим ком- 

паниям получать существенный выиг- 

рыш, а отсюда в сети благо увеличивает 
свою ценность, как правило, не линейно, 

а экспоненциально. 

3. Эти свойства создают сетевые 

внешние эффекты, когда каждый допол- 

нительный пользователь увеличивает 
полезность блага для всех первоначаль- 

ных пользователей, и сопровождаются 

эффектами инвестиционной ловушки 
(эффект блокировки, lock-in-effects) и 

зависимостью от предшествующего пу- 

ти развития. При этом важную роль иг- 



8 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 3-4 [23-24] 2018 г. 
 

 

рают два вида сетевых эффектов: пря- 
мой сетевой эффект, возникающий тог- 

да, когда предельная ценность продукта 

растет вместе с увеличением числа по- 
купателей (как для коммуникационных 

устройств – телефон, сети и базы дан- 

ных, факсимильные аппараты); косвен- 

ный сетевой эффект, возникающий при 
получении потребителем дополнитель- 

ной выгоды в результате потребления 

базового продукта в связи с возрастани- 
ем доступности и ценности совмести- 

мых или дополняемых товаров [8, с.93- 

115]. 

Сетевой эффект связан с увеличени- 
ем каждым дополнительным участником 

сети полезности сети для других инди- 

видов своим участием. Действие в сети 

принципа возрастающей полезности 
вновь приводит к парадоксальному для 

традиционной микроэкономики явле- 

нию, когда с ростом численности цен- 
ность сети для ее участников возрастает. 

Эту зависимость называют законом Б. 

Меткалфа. Закон Меткалфа гласит, что 
полезность сети пропорциональна квад- 

 рату численности пользователей этой 
сети ≈ n2, и исходит из того факта, что 

количество уникальных связей в сети с 
количеством узлов (n) может быть мате- 

матически   выражено треугольным чис- 

 лом n(n − 1)/2, которое асимптотически 
приближается к n2/2 [9]. Этот закон был 

впервые  сформулирован Робертом Мет- 

 калфом в отношении Ethernet и появился 

как концептуальный инструмент продаж 
Ethernet в начале 1980-х годов, а широ- 

кой публике стал известным в середине 

90-х годов; он описывает такое понятие 
как «сетевой  эффект» и  использовался 

в многоуровневом сетевом маркетинге,  

в социальных сетях и маркетинге как 
таковом. На практике это означает, что 

если одна связь в сети приносит челове- 

ку 1 условную единицу пользы, то при 

группе в 10 человек эта польза пред- 
ставляет собой 45 условных единиц,  100 

чел — 4950 условных единиц, и так да- 
лее, — растет в квадратичной зависимо- 

сти. 

Закон Меткалфа подразумевает су- 

ществование «критической массы» — 

размера сети, после достижения которо- 
го доход от нее начинает становиться 

больше, чем затраты. Точку критической 

массы можно задать как отношение сто- 
имости сети к полезности для ее участ- 

ников. В Интернете это соотношение 

быстро начало стремиться к нулю. По- 

чему? Оказалось, что развитие сетей за- 
висит от закона Мура [10], который го- 

ворит, что число транзисторов в инте- 

гральной схеме удваивается примерно 
каждые два года (об экспансии закона 

Мура см.: п.7). Закон Меткалфа, в свою 

очередь, зависит от закона Мура в двух 
отношениях: 

- с появлением более быстрых и 

дешевых процессоров и памяти созда- 

ются более полезные приложения, кото- 
рым нужна все большая пропускная спо- 

собность; 

- одновременно, благодаря более 

быстрым и дешевым сетевым чипам, 
снижаются затраты на эксплуатацию 

сетей. 

Сегодня развитыми странами, осо- 
бенно США, тратятся огромные сред- 

ства на «гигафикацию» Интернета ‒ мо- 

дернизацию инфраструктуры сети для 

поддержки новых применений в широ- 
ком круге областей, включая образова- 

ние, энергетику и здравоохранение, при- 

чем как оправдание этих колоссальных 
инвестиций нередко упоминается, в 

частности, закон Меткалфа. Вместе с 

тем критики закона  утверждают,  что  
N2 — это преувеличение сетевого эф- 

фекта, а закон не только ошибочен, по- 

лагают они, но и опасен, учитывая, что 

оценка сетевого эффекта играет цен- 
тральную роль в принятии важнейших 

решений об инфраструктурных инвести- 

циях, вызвавших бум появления дотко- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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 мов. Такие решения, в том числе «благо- 

даря» закону Меткалфа, в 90-х годах 
привели к печально знаменитому фиа- 

ско, известному как массовый крах дот- 

комов (см. об этом: п.8). Противники 
заявляют, что и сегодня из-за закона 

Меткалфа фондовый рынок необосно- 

ванно переоценивает стоимость интер- 
нет-компаний, таких как Google, 

LinkedIn, Facebook или Twitter. 

Хотя закон Меткалфа – не един- 

ственный и даже не первый «сетевой» 
закон [11], и никто не предпринимал по- 

пыток собрать доказательную базу в 

пользу справедливости закона или про- 
тив него, однако при всем этом, незави- 

симо от точности, с которой закон Мет- 

калфа прогнозирует рост полезности 

сети, он остается важным инструментом 
постановки целей в процессе разработки 

новшеств. 

4. Эффект ловушки был разработан 
американскими экономистами КА. Ша- 

пиро и Х. Вэрианом, обратившими вни- 

мание на то, что в современных сетях 
клиенты оказываются «пойманными» 

условиями уже заключенных ранее кон- 

трактов, которые, как правило, доста- 

точно трудно расторгнуть. Более того, 
они оказываются «пойманными» и усло- 

виями функционирования сети: для пра- 

вильного пользования сетевым благом 
необходимо предварительное обучение, в 

случае же перехода пользователя к другой 

сети, часть навыков пользователя прежней 
сети теряется и для того, чтобы пользо- 

ваться свойствами новой сети, потребует- 

ся дополнительное обучение [12]. 

2. О новой конфигурации рынка и 
цифровой экономике. Рынки сетевых 

благ, хотя по факту и формируют еди- 

ный разветвленный информационно- 
коммуникационный сектор, однако ана- 

лизируются экономистами в качестве 

самостоятельных сегментов (среди ко- 

торых телефония, программное обеспе- 

чение, услуги теле- и радиокомпаний, 

банковские услуги, логистика, интернет- 
услуги). Интенсивное взаимодействие 

людей высокотехнологичного общества 

в рамках ИКТ-индустрии, связанное с 
усилением зависимости от коммуника- 

ционных сетей (как для целей бизнеса, 

так и для собственного удовольствия) 
благодаря увеличению числа новых тех- 

нологий и услуг (таких как: умные горо- 

да (smart cities), облачные вычисления 

(cloud computing), электронное здоровье 
(e-health), специальные мобильные сер- 

висы (MANET – Mobile ad hoc 

networks)), требует нового теоретическо- 
го осмысления с экономической точки 

зрения. Обычный подход к сетевому 

рынку, имевший место на протяжении 

нескольких десятков лет – это исследо- 
вание наличия эффекта эскалации 

[13,с.2303-2368], когда сетевой эффект 

присутствует либо со стороны техноло- 
гии, либо со стороны спроса, так что 

компании или платформе нужно набрать 

как можно быстрее некую критическую 
массу пользователей, тогда все осталь- 

ные пользователи в скором времени 

также присоединятся к лидеру, рынок 

станет естественной монополией лидера 
или естественной дуополией (в редких 

случаях – олигополией). Экономисты, 

теоретики и практики, предполагали, что 
так будет всегда. Однако с появлением 

технических средств для цифровизации 

происходит становление новой конфигу- 
рации рынка, связанной с приобретением 

веса нишевыми игроками, проявлением 

множественности предложения контента, 

существенной фрагментацией рынка, до- 
минированием перехода сетевого продук- 

та от конкурирующего к дополняющему, с 

четкой эволюцией рынка от естественной 
монополии (олигополии) к сильно конку- 

рентному рынку [14, с.75]. 

В качестве примера можно привести 

вызов американского сервиса такси, го- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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тового захватить мировой рынок. Ком- 
пания Uber, известная своей агрессивной 

конкурентной политикой, достижением 

практически всех своих поставленных 
целей («черпает вдохновение в «Искус- 

стве войны» Сунь Цзы: резко врывается 

на рынок, быстро душит всех конкурен- 

тов и – если отраслевые или правитель- 
ственные лобби оказывают ожесточен- 

ное сопротивление – никогда и ни при 

каких обстоятельствах не отступает от 
взятых позиций»), всего за несколько 

лет развила мобильный сервис вызова 

такси от стартапа до большого бизнеса 

(«Демонстрации агрессивных таксистов 
или запретительные инициативы – все 

барьеры в конечном счете преодолева- 

ются. Найти управу на сервис не полу- 
чилось даже у мэра Нью-Йорка Билла де 

Блазио»), ей удалось относительно легко 

захватить рынок Америки, путь же за ее 
пределами оказался куда более трудным. 

При этом основной проблемой компании 

сегодня являются не бюрократические 

препятствия, а бросающие ей вызов моло- 
дые амбициозные конкуренты, прежде 

всего в Китае, Индии, где Uber только 

начинает свою экспансию [15, с.66]. 

Начиная с 2000-х г. анализ рынков 

с сетевыми эффектами, особенно в обла- 
сти ИКТ, переходит в формат концепции 

«двухстороннего рынка» [16, с.483-512] 

и конкуренции технологических плат- 
форм [17, с.1239-1249]. Механизм эво- 

люции двухстороннего рынка, выступа- 

ющего в качестве посреднического звена 
между первоначальными про- 

изводителями и конечными потребите- 

лями (например, в области медиарынка 

рекламные послания «встречаются» с 
потенциальными покупателями через 

радио, телевидение или интернет- носи- 

телей), анализируется, главным образом, 
в двух аспектах: (1) как борьба за отрас- 

левой стандарт между фирмой- 

старожилом и фирмой-новичком [18, 
с.57-69] и (2) как конкуренция за крити- 

ческую массу пользователей, которые 
могут обеспечить «перетекание» потре- 

бителей к данной фирме (эффект перво- 

начальной базы) [19, с.106-118]. 

В связи с повсеместным распро- 
странением, сплошным и динамичным 

ростом цифровизации и переходом от- 

раслей ИКТ в глобальном масштабе на 

цифровые технологии, отсюда карди- 
нальным изменением ландшафта сетево- 

го рынка и приобретением им принци- 

пиально новых черт, выявляется огра- 
ниченность традиционных подходов к 

отраслевой динамике сетевого сектора и 

необходимость нового осмысления с 
позиции экономической теории. При 

этом новые тенденции сетевого рынка 

наиболее ярко проявляются сегодня в 

отрасли телевидения, где важную роль 
играет масштаб охвата аудитории и ско- 

рость распространения того или иного 

стандарта вещания на массовый сегмент 
(эффект эскалации), и именно телевиде- 

ние демонстрирует в явном виде специ- 

фические черты складывающейся прин- 
ципиально новой конфигурации рыноч- 

ной структуры сетевой экономики, 

определяемой сегодня как «цифровая 

экономика» ( См. об этом : [5, с.13-14]). 
Под цифровой экономикой сегодня 

понимаются не отдельные проекты или 

направления автоматизации и развития, 
такие, как Интернет вещей (Internet of 

Things,IoT), большие данные (Big Data), 

Индустрия 4.0, умные (smart) техноло- 

гии и многие другие, это «скорее новая 
парадигма развития экономики и обще- 

ства, основанная на сетевых коммуника- 

циях, объединении реального и вирту- 
ального миров. Это экономика, обеспе- 

чивающая переход на следующий уро- 

вень взаимодействия, возможности и 
угрозы которого пока лишь смутно осо- 

знаются» [20, с.3]. При том, что цифро- 

вая экономика является широким поня- 

тием, охватывающим множество сфер 
деятельности, включая медицину, 
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транспорт, жилищно-коммунальное хо- 

зяйство, финансы, образование, туризм и 
другие отрасли, опирается на цифровую 

связность (коннективность) и умные 

технологии, большие данные и алгорит- 
мы их обработки, формирует виртуаль- 

ную и смешанную реальность, все ис- 

следователи отмечают, что человечество 
находится в начале пути к цифровой 

экономике, и на этом пути возможно 

много неожиданностей. Отсюда не 

меньший интерес представляют и во- 
просы, в том числе и теоретические, 

связанные с эпизодами истории цифро- 

вой экономики. 
Высокую оценку новым перспекти- 

вам цифровой экономики дали все ве- 

дущие международные организации, как 

в плане мирового экономического роста, 
так и с точки зрения грядущих масштаб- 

ных изменений. Наряду с оптимистич- 

ными оценками встречаются и доста- 
точно негативные, однако всѐ меньше 

остается правительств, международных 

организаций и союзов, транснациональ- 
ных корпораций, консалтинговых и ана- 

литических агентств мирового уровня, 

кто бы игнорировал цифровую транс- 

формацию и не спланировал бы страте- 
гические шаги в этом направлении. 

3. Об истории и гистерезисе циф- 

ровой экономики и ее институцио- 
нальных основ. Нами сделана попытка 

использования исторического (как само- 

го старого и испытанного из всех мето- 

дов экономической науки) и эволюци- 
онного методов в двух направлениях 

исследования: 1) истории институтов 

цифровой экономики и 2) истории 
накопления экономического знания (за- 

конов) цифровой экономики. Трансфор- 

мация исторического метода в эволю- 
ционный метод, при котором исследова- 

тель стремится выявить в историческом 

материале определенное логическое яд- 

ро, наиболее значимые исторические 

закономерности, имеющие существен- 

ное значение для последующего воссо- 
здания теоретической картины исследу- 

емого объекта, является одним из спосо- 

бов преодоления непродуктивности ис- 
торического метода [21, с.179‒180]. 

Это важно, в частности, для опреде- 

ления правильной перспективы взгляду 
на сегодняшние экономические процес- 

сы и проблемы цифровой экономики, а 

также предупреждения заблуждений. В 

этой связи трудно переоценить роль 
экономической истории. Иозеф Шумпе- 

тер, блестящий ученый-экономист ХХ  

в., ставил экономическую историю на 
первое место в ряду основных разделов 

экономической науки, выделяя при этом 

три причины: «Во-первых, сам предмет 

экономической науки представляет со- 
бой уникальный исторический процесс. 

Никто не сможет понять экономических 

явлений любой эпохи, включая совре- 
менную, без должного владения истори- 

ческими фактами,… «историческим 

опытом». Во-вторых, исторический 
анализ неизбежно отражает и «институ- 

циональные» факты, не являющиеся чи- 

сто экономическими. Поэтому он позво- 

ляет лучше всего понять взаимоотноше- 
ния экономических и неэкономических 

фактов. В связи с тем, что в прошлом 

был менее четкий водораздел между 
экономическими и иными сферами жиз- 

недеятельности человека, экономиче- 

скую историю нередко вполне справед- 
ливо представляют как историю специа- 

лизации, означающей специализацию не 

только в рамках самой экономической 

сферы, но и отделение экономической 
деятельности от других видов. Сегодня 

специализация еще не завершена, и вряд 

ли будет завершена в будущем, однако 
мы немало теряем от того, что специа- 

листы обособившихся сфер оказались 

так разобщены. Поэтому,  по  мнению  

Д. Хикса, «важная функция экономиче- 
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ской истории… заключается в том, что- 
бы эта дисциплина служила «местом 

встречи» и дискуссий экономистов, по- 

литологов, юристов, социологов и исто- 
риков» [22, с.19]. В-третьих, большин- 

ство серьезных ошибок в экономическом 

анализе вызваны скорее недостатком 

исторического опыта, чем дефектом ка- 
кого-либо другого инструмента из арсе- 

нала экономиста» [23, с.100]. 

Когда в результате исторического 
развития системы генерируются ограни- 

чения, которые устанавливают пределы 

для последующих наборов альтернатив- 

ных вариантов выбора, то говорят, что 
существует зависимость от траектории 

предшествующего развития1. По мне- 

нию Д. Норта, «зависимость от траекто- 
рии предшествующего развития означа- 

ет, что история имеет значение. Нельзя 

понять альтернативы, с которыми мы 
сталкиваемся сегодня… не проследив 

путь инкрементальной эволюции инсти- 

тутов». Цит. по: [24, с.61]. Для описания 

ситуации, когда равновесие системы за- 
висит от ее истории, используется тер- 

мин «гистерезис» [24, с.39]. 

Итак, начнем с упомянутого при ха- 

рактеристике ключевых свойств сетевых 
благ – закона Меткалфа. 

4. О законе Меткалфа и сетевом 
эффекте. Закон Меткалфа гласит, что 
полезность сети пропорциональна квад- 

 рату численности пользователей этой 
сети ≈n2, и исходит из того факта, что 
количество уникальных связей в сети с 

количеством узлов (n) может быть мате- 

матически выражено треугольным чис- 
 

1 
В 1993 году лауреатом Нобелевской премии по 

экономике стал Дуглас Норт совместно с Робертом 

Фогелем за применение новых экономических 

методов для изучения исторических процессов. 

По существу Д. Норт и Р. Фогель создали новое 

направление в области истории экономики 

(«клиометрии»), т.е. использование экономической 

статистики при изучении институциональной 

эволюции и истории экономического развития. 

 лом n(n − 1)/2, которое асимптотически 
приближается к n2/2 [9]. Этот закон опи- 

сывает такое понятие как «сетевой эф- 

 фект»,   был   впервые   сформулиро-  

ван Робертом  Меткалфом в  отноше- 

нии Ethernet и, соответственно, появил- 
ся как концептуальный инструмент про- 

даж Ethernet в начале 1980-х годов, а 

широкой публике стал известным в се- 
редине 90-х годов (во многом благодаря 

Джорджу Гилдеру, до этого популяри- 

зировавшему закон Мура
2
 (см. подроб- 

нее:  п.7.),  рассказавшему   и   о   за- 
коне Меткалфа).  Закон   использовался 

в многоуровневом сетевом маркетинге,  

в социальных сетях и маркетинге как 
таковом. На практике это означает, что 

если одна связь в сети приносит челове- 

ку 1 условную единицу пользы, то при 
группе в 10 человек эта польза пред- 

ставляет собой 45 условных единиц, 100 

чел ‒ 4950 условных единиц, и так да- 

лее, ‒ растет в квадратичной зависимо- 
сти. 

События, связанные с рождением 

Ethernet, могут быть интересными и, 
возможно, поучительными для рефлек- 

сии (сравнения и оценки) сегодняшних 

этапов развития цифровой экономики, о 

революционности которой сегодня гово- 
рят и ученые, и политики, притом 

настолько уверенно и часто, что данная 

характеристика, может быть, уже и не 
подвергается сомнению (фальсифика- 

ции). Но достаточны ли основания для 

ее верификации? 

 

2 
Зако н Му ра (англ. Moore's law) — эмпирическое на- 

блюдение, изначально сделанное Гордоном Муром, со- 

гласно которому (в современной формулировке) коли- 

чество транзисторов, размещаемых на кристалле инте- 

гральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Часто 

цитируемый интервал в 18 месяцев связан с прогнозом 

Давида Хауса из Intel, по мнению которого, производи- 

тельность процессоров должна удваиваться каждые 18 

месяцев из-за сочетания роста количества транзисторов 

и увеличения тактовых частот процессоров [25]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D1%80%2C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/Intel
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Появление на свет Ethernet произо- 

шло 22 мая 1973 года, когда Б. Меткалф 
передал руководителям исследователь- 

ского центра Xerox PARC докладную 

записку с описанием возможного прин- 
ципа действия локальной сети (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема Ethernet из записки для руководства Xerox PARC, 

поданной 22 мая 1983 года. С разрешения Xerox PARC 

 

 

После основания корпорации 3Com, 
которая была создана в 1979 году в 

первую очередь для коммерциализации 

Ethernet, Б. Меткалф с 1982 по 1984 год 

работал в ней вице-президентом по сбы- 
ту и маркетингу, а после того как в авгу- 

сте 1981 года был представлен IBM PC, 

были наняты шесть торговых агентов, 
раньше занимавшихся мини- 

компьютерами, для продажи плат адап- 

теров Ethernet владельцам первых ПК. 

Поскольку мини-компьютеры стоили 
около 30 тыс. долл., а их платы — при- 

мерно тысячу, продавцы начали предла- 

гать первым покупателям ПК сети 
Ethernet из 30 узлов, однако тогда мало 

кто понимал, зачем вообще нужна ло- 

кальная сеть – таков был менталитет 
начала 80-х. На собрании, прошедшем в 

1983 году на озере Тахо, команда 3Com 

по сбыту и маркетингу приняла решение 

снизить цену на платы Ethernet и пред- 

ложить заказчикам стартовый комплект 
за 3 тыс. долл. на три узла со всеми ка- 

белями, коннекторами и программным 

обеспечением на дискете. Цена ком- 

плекта была меньше установленной в 
большинстве компаний планки на сум- 

му, выше которой обычно требовалось 

специальное разрешение руководства, — 
отважные ранние пользователи могли 

записать сетевые комплекты в счет 

оплаты текущих расходов. Торговые 

агенты фирмы сперва сомневались, по- 
скольку комиссия за продажу такого 

комплекта для них была небольшой, но 

скоро ранние обладатели ПК вдруг 
начали закупать наши комплекты в 

неожиданно больших количествах. 

Преимущество комплектов было в 

том, что они позволяли трем ПК делить 
один принтер и жесткий диск, который в 

те дни стоил немало — в 1983 году не- 

многие компании могли позволить себе 
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купить десятимегабайтный винчестер от 
IBM, предлагаемый с революционным 

на то время PC XT. Принтер Apple 

LaserWriter, появившийся двумя годами 
позже, стоил 7 тыс. долл. Таким обра- 

зом, покупатели стартового комплекта 

фирмы видели возможность амортизи- 

ровать стоимость принтера и жесткого 
диска за счет объединения в локальную 

сеть трех ПК (кроме того, сегодня это 

выглядит вполне привлекательным: по 
локальной сети можно было совершенно 

бесплатно обмениваться электронной 

почтой). Месяцы спустя торговые аген- 

ты 3Com вернулись к своим покупате- 
лям, чтобы продать им еще по 30 плат 

Ethernet. Однако заказчики хотя и при- 

знали, что комплекты оправдали все 
обещания, но жаловались, что пользы от 

столь маленьких сетей не много — в се- 

ти из трех человек переписываться по 
электронной почте особенно не о чем, 

хотя,  как  пишет  Б.  Меткалф, лично  он 

«в полной мере ощутил пользу от под- 

ключения настольных компьютеров к 

локальной сети еще в 1972 году» и зада- 

ется вопросом: «Почему  же в 1983  году 

клиенты 3Com не ощутили того же, ку- 
пив стартовые комплекты локальных 

сетей для ПК?» [11]. Ответ, на наш 

взгляд, очевиден и связан с отсутствием 
зрелого сетевого рынка и соответствен- 

но, сетевого эффекта. Последующие со- 

бытия подтверждают, что на этот счет у 

Б. Меткалфа уже были догадки и пред- 
положения, и примерно в то же время в 

его голову пришла идея, которую через 

15 лет назвали законом Меткалфа. 

В ходе презентации для торговых 

агентов 3Com Б. Меткалф поставил в 
проектор 35-миллиметровый слайд с 

графиком, изображенным на рис. 2, с 

целью показать, что, когда сеть слишком 
маленькая, ее стоимость больше, чем ее 

полезность, но когда сеть становится 

достаточно большой, достигая некото- 
рой критической массы, то полезность 

растет без ограничений. Он утверждал, 

что общая полезность V сети пропорци- 

ональна квадрату числа общающихся по 
ней устройств: когда каждый из N узлов 

соединяется с N-1 остальных узлов, V 

будет пропорциональна числу возмож- 
ных соединений, N* (N — 1), то есть 

приблизительно N2. 
 
 

 

Рис. 2. Полезность сети пропорциональна квадрату количества 

подключенных к ней устройств 
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Вооружившись выкладками о пре- 

имуществах сетевого эффекта, торговые 
агенты 3Com отправились убеждать 

клиентов расширять сети Ethernet за 

пределы критической массы, которая по 
их оценкам составляла 30 узлов. После- 

дующие события отмечены в учебниках 

истории: многие клиенты 3Com повери- 
ли им и добавили к своим пробным се- 

тям новые адаптеры Ethernet, а компания 

в конечном счете от сотен адаптеров за 

месяц пришла к миллионным продажам. 
В марте 1984 года 3Com  разместила 

свои акции на NASDAQ, а пик оборота, 

составивший 5,7 млрд долл., пришелся 
на 1999 год. Разумеется, клиентов 3Com 

убедил массово покупать платы Ethernet 

не только закон Меткалфа — цена адап- 

теров стремительно падала, и у них по- 
являлись все новые приложения помимо 

печати и разделения дисков. Сегодня 

цена адаптеров Ethernet практически ну- 
левая и входит в стоимость любого  ПК, 

а Ethernet стал фактическим стандартом 

для «трубопроводов», передающих па- 
кеты Интернета и локальных сетей, че- 

рез которые большинство пользователей 

осуществляют доступ к электронной по- 

чте и WWW. Если Wi-Fi считать беспро- 
водным вариантом Ethernet, то сейчас 

ежегодно в общей сложности продается 

свыше миллиарда портов Ethernet во 
всех типах кабельных и беспроводных 

устройств, от настольных ПК до мо- 

бильных телефонов. 

Несмотря на то, что на протяжении 
последних 40 лет, когда рост Интернета 

превосходил все ожидания, справедли- 

вость закона Меткалфа все же многими 

подвергается сомнению, однако при 
всем этом не отрицается роль сетевого 

эффекта в расширении Интернета и ро- 

сте числа приложений. К тому же со- 
мнения в том, что полезность сети дей- 

ствительно растет пропорционально 

квадрату числа пользователей, вполне 

объяснимы, особенно если учесть, что 

закон Меткалфа первоначально отно- 
сился к сетям из 30 узлов, тогда как се- 

годня в Интернете их около 2,4 млрд. 

При этом закон Меткалфа— не един- 
ственный и даже не первый «сетевой» 

закон, существуют и другие «сетевые 

законы»: 
1. Дэвид Сарнофф (в 1930–1970 го- 

ды руководитель Radio Corporation of 

America, возможно, этим объясняется, 

что его называют отцом американского 
телевидения) предположил, что полез- 

ность широковещательной сети растет 

пропорционально числу зрителей: V ~ N. 
Но вещательные сети отличаются от Ин- 

тернета тем, что из последнего можно 

извлекать пользу, общаясь как с источ- 

ником вещания, так и друг с другом. 

2. Дэвид Рид [26] утверждал, что 
«группообразующая сеть» может поро- 

дить 2n сетей, то есть V ~ 2n. Учитывая, 
что 2n растет значительно быстрее, чем 

N2, на фоне закона Рида претензии в 

адрес закона Меткалфа на «сильное пре- 
увеличение» выглядят неуместными. 

Основная претензия к последнему была 

лучше всего выражена в публикации 

журнала IEEE Spectrum Эндрю Одлизко, 
Бобом Бриско и Бенджамином Тилли 

[27],   которые   закон   Теткалфа назвали 

«неверным» и «опасным», а Э.Одлизко, 

предположив, что не все сетевые соеди- 
нения одинаково полезны и ссылаясь на 

закон Ципфа, формулирует возражение: 

рост полезности сети приблизительно 
равен N * ln(N). Однако закон Одлизко 

страдает от тех же двух проблем, что и 

закон Меткалфа: 1) как и N2, график 

N*ln(N) с ростом N стремится к беско- 
нечности (в законе Одлизко сетевая по- 

лезность растет медленнее, чем в законе 

Меткалфа,  но  также  без  ограничений); 
2) справедливость ни одного из законов 

до недавнего времени не проверена на 

данных по реальным сетям. 

http://www/
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5. Сегодня мы вновь возвращаем- 
ся к закону Меткалфа. В действитель- 

ности сталкиваясь с экспоненциальным 

ростом количества интернет- 

пользователей. Обратимся лишь к крат- 
кому обзору самых ярких и, возможно, 

значимых   метрик   по представленным 

в отчетах о глобальном цифровом рынке 
Global Digital 2018 данным: 

˗ во всем мире количество пользо- 

вателей Интернета в 2018 году достигло 
4,021 млрд человек, что на 7% больше 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (таким образом, больше 

половины населения земного шара те- 
перь онлайн, и около четверти миллиар- 

да    из них     вышли     в сеть    впервые 

в 2017 году); 
˗ самые высокие темпы роста 

наблюдаются в Африке, количество 

пользователей Интернета на континенте 

увеличилось    больше     чем     на 20% 
по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года; 

˗ аудитория    социальных    сетей 
в 2018 году насчитывает 3,196 млрд че- 

ловек — это плюс 13% к прошлогоднему 

показателю; в последние 12 месяцев ко- 
личество людей на самых популярных 

социальных площадках увеличивалось 

ежедневно на почти 1 миллион новых 

пользователей; 
˗ треть всего времени в Интернете 

люди посвящают социальным сетям 

(среднестатистический пользователь 
проводит 2 часа 15 минут в сутки, ли- 

стая ленту и общаясь на социальных 

площадках, а молодежь 16–24 лет — по- 
чти три часа); каждый месяц с соцсетями 

взаимодействуют более 3 миллиардов 

человек, и 9 из 10 заходят    туда 

с мобильных устройств; 
˗ мобильными телефонами в 2018 

году пользуются 5,135 млрд человек — 

на 4% больше, чем год назад [28]. Итак, 
о чем же новом говорят все эти ценные 

сведения в контексте закона Меткалфа? 

Например, то, что 2018 год равняется 
одному миллиарду онлайн-лет интернет- 

пользователей Земли.  Дело  в  том,  что 

в 2018 году возросло не только количе- 
ство интернет-пользователей, за послед- 

ние 12 месяцев увеличилось также и 

время,   проводимое   людьми   в сети 

(по последним   данным,   полученным 
от GlobalWebIndex, среднестатистиче- 

ский интернет-юзер сегодня проводит 

около 6 часов в день, пользуясь работой 
устройств   и сервисов,   подключенных 

к Интернету), что составляет примерно 

треть всего времени бодрствования. Ес- 

ли умножить это время на 4 миллиарда 
всех интернет-пользователей, то полу- 

чится ошеломляющая цифра — в 2018 

году люди Земли суммарно провели он- 
лайн 1 миллиард лет. Приведенные све- 

дения говорят об экспоненциальном ро- 

сте количества пользователей, которое 
уже составляет миллиарды, ну а что же 

насчет групп? Склонны ли группы дру- 

зей в Facebook расти неограниченно, или 

их численность приближается к некому 
пределу? Здесь уместно вспомнить о 

числе Данбара (см. подробнее: п.6), 

названного в честь антрополога Робина 
Данбара, предположившего, что суще- 

ствует некий предел количества людей, с 

которыми человек может поддерживать 
постоянные социальные связи, — по его 

мнению, этот предел равен 150. В конце 

2012 года у Facebook было примерно 

1,06 млрд пользователей и 150 млрд свя- 
зей между друзьями, то есть в среднем 

по 141 другу на пользователя, что было 

поразительно близко к числу Данбара. 
По итогам 2018 г. большую часть рынка 

благодаря более млрд активных пользо- 

вателей занимает Facebook, он же лиди- 

рует и по количеству активной аудито- 
рии в сутки: 76% пользователей заходят 

в соцсеть каждый день [28]. Следует по- 

лагать, что часть новых пользователей 
Facebook еще не до конца сформировали 

свои сети друзей, а инструменты, име- 
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ющиеся в социальной сети, позволяют 

завести сколько угодно «френдов». Так 
что, скорее всего, предел числа друзей 

Facebook больше числа Данбара. На 

рис. 3 приведены графики оценки роста 

числа пользователей и увеличения дохо- 
дов компании Facebook за десять лет 

[11]. 
 

 
 

 

 
Рис. 3. Графики роста количества пользователей Facebook и доходов компании 

за десять лет 

 

Итак, спустя вот уже четыре десятка 

лет Ethernet продолжает развиваться и 

уверенно демонстрировать эластичность 
пропускной способности: чем больше 

она становится, тем больше нужно миру. 

Каковы этапы его жизненного цикла, 

есть ли пределы его роста и когда это 
закончится? Есть ли число Данбара для 

скорости Ethernet, быстрее которой сети 

не понадобятся? Пока, как видим, нет. 

В прошлом, когда скорость Ethernet 

повышалась, многие подвергали сомне- 
нию необходимость очередной слишком 

высокой ступени, которая еще не нужна 

была и не потребовалась существовав- 

шим на то время приложениям. Но вся- 

кий раз перспективы Ethernet воплоща- 
лись в реальности: после очередных 

ускорений появлялись непредвиденные 

ранее приложения и возрастало число 

пользователей. Сегодня сети Ethernet 
прокладывают путь от мегабитного Ин- 

тернета к гигабитному, в то время как 

растет и мобильный Интернет, и не- 
смотря на соперничество между техно- 

логиями LTE и Wi-Fi, обе обмениваются 

пакетами с магистральными сетями 
Gigabit Ethernet. 
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Таким образом, закон Меткалфа 
опирается на использование сетевого 

эффекта при сохранении парка установ- 

ленного оборудования, не требуя созда- 
ния сети заново с каждым новым поко- 

лением технологий. Этот закон подразу- 

мевает существование «критической 

массы» — размера сети, после достиже- 
ния которого доход от нее начинает ста- 

новиться больше, чем затраты. Точку 

критической массы можно задать как 
отношение стоимости сети к полезности 

для ее участников. В Интернете это со- 

отношение быстро начало стремиться к 

нулю. Почему? 

Кроме закона Меткалфа, еще одно 

важное и общепризнанное объяснение 
связано с тем, что развитие сетей зави- 

сит от закона Мура (см.: о законе Мура 

и его экспансии:п.7), согласно которому 
число транзисторов в интегральной схе- 

ме удваивается примерно каждые два 

года. В свою очередь, закон Меткалфа 
также зависит от закона Мура в двух 

отношениях: с появлением более быст- 

рых и дешевых процессоров и памяти 

создаются более полезные приложения, 
которым нужна все большая пропускная 

способность; -одновременно, благодаря 

более быстрым и дешевым сетевым чи- 
пам, снижаются затраты на эксплуата- 

цию сетей. По прогнозам, закон Мура 

будет действовать еще 15 лет. Подобные 

предсказания делались и раньше, но, 
поскольку эластичность пропускной 

способности Ethernet зависит от про- 

должения действия закона Мура, остает- 
ся надеяться, что он в скором времени не 

натолкнется на одно из естественных 

ограничений, таких, как скорость света, 
оптические пределы литографии, кван- 

товые эффекты при уменьшении тополо- 

гического размера элемента или пере- 

грев. Разумеется, закон Мура — это не 
закон природы, а скорее пророчество, 

сбываться которое заставляют открытия 

ученых и инвестиции производителей 

микросхем. 

6. О «магическом» числе Данбара 

и количестве «друзей» 

Число Данбара — ограничение на 

количество постоянных социальных свя- 
зей, которые человек может поддержи- 

вать. Величина названа в честь англий- 

ского антрополога Робина Данбара, ко- 

торый и предложил это число, установив 
в начале 90-х зависимость между объе- 

мом мозга приматов и количеством дру- 

жеских связей. «Другом» в терминоло- 
гии Данбара считается человек, с кото- 

рым поддерживается эмоциональная 

связь, осуществляется  коммуникация 
как минимум раз в год и про которого 

человек помнит. Поддержание таких 

связей предполагает знание отличитель- 

ных черт индивида, его характера, а 
также социального положения, что тре- 

бует значительных интеллектуальных 

способностей. Лежит в диапазоне от 100 
до 230, чаще всего считается равным 150 

[29]. Поддержание связей ‒ это не про- 

сто установление знакомства или обмен 

визитками. Оно предполагает знание 
характера, социального положения, от- 

личительных черт конкретного человека, 

рода его деятельности, увлечений, обра- 
за жизни и других социально значимых 

характеристик. Поддержание связей 

требует времени и определенных уси- 
лий, поэтому когда в сеть попадает но- 

вый знакомый, с которым укрепляются 

отношения, с кем-то из прошлых кон- 

тактов связь ослабляется. 
Процесс можно сравнить с напол- 

ненным водой стаканом: если продол- 

жать доливать в него жидкость, то одни 
капли будут вытеснять другие. В емко- 

сти не сможет оказаться жидкости 

больше, чем она способна вместить. Это 
не означает, что с приобретением новых 

знакомств вы никогда не сможете об- 

щаться с людьми, с которыми познако- 

мились давным-давно. Человек избира- 
телен, и, при необходимости, он спосо- 
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бен возобновить старые связи, перевести 

их в «ближний круг» своих социально 
активных 150 контактов [30]. 

Наращивание количества друзей 

свыше полутора сотен не имеет смысла, 
так как человеческий мозг не способен 

удерживать в памяти большее число 

значимых взаимоотношений. По утвер- 
ждению Данбара, данный предел 150 

также применим ко всем прочим сооб- 

ществам и оставался неизменным на 

протяжении истории человечества; он 
приблизительно определяет размер, по- 

сле которого группа людей теряет 

устойчивость и расщепляется на более 
мелкие. По исследованию Робина Дан- 

бара, любая группа, пересекшая отметку 

в полторы сотни, является нежизнеспо- 

собной. Она распадается на подгруппы и 
не имеет цельного ядра. 

Ученым в ходе исследования так же 

отмечено, что женщины и мужчины по- 
разному приходят к неизменной цифре: 

«Девушки намного лучше могут под- 

держивать отношения только благодаря 
разговорам; в то же время, парням для 

поддержания дружбы необходимо 

встречаться в реальности», т.е. предста- 

вительницам слабого пола необходимо 
постоянно поддерживать разговор с лю- 

бым из знакомых, а мужчинам достаточ- 

но встречаться один раз в год, чтобы 
дружеские отношения не разрушались. 

Итак, число Данбара – 150: это зна- 

чит, что человеческий мозг способен 
удерживать в памяти всего 150 лично- 

стей, отличных от него самого, учиты- 

ваются люди, с которыми коммуникация 

имеется хотя бы один раз в год, и, есте- 
ственно, во внимание принимается и ха- 

рактер персонажа, вокруг которого 

строится социальная сетка, т.е. число 
будет неверно в случае, если человек 

имеет стойкую любовь к одиночеству и 

обладает    выраженными     признака- 

ми меланхолии; не подходит сюда также 

персонаж Робинзона Крузо – он наруша- 

ет главный временной принцип взаимо- 
действия, ограниченный одним годом 

[31]. 

Данбар сделал вывод, что число яв- 

ляется постоянной величиной и берет 
начало с зарождения жизни на планете3. 

Такие же отношения были и в перво- 

бытном обществе, уверены исследовате- 
ли: например, в группе, отправлявшейся 

на охоту на мамонта, наверняка далеко 

не все были лучшими друзьями, хотя и 

работали в команде и получали резуль- 
тат. Благодаря двум-трѐм связям в груп- 

пе из 15 человек наши предки обеспечи- 

вали свою безопасность и делились ре- 
сурсами. Племена, состоявшие из 150 

человек, не были способны к войне. Они 

слишком заботились друг о друге, чтобы 
позволить причинять кому-то из сопле- 

менников боль. Другими словами, 

управлять группой из этого количества 

участников невозможно извне. Однако 
их можно направить в нужное русло, где 

они сами будут принимать правильные 

решения и создавать уникальные про- 
дукты. 

Как бывает со всеми «магическими 

числами», как только его обнаружили, 
оно начало всплывать повсюду: в чис- 

ленности племѐн первобытных охотни- 

ков и собирателей, в размере древнерим- 

ских армейских подразделений, в чис- 
ленности современных компаний и даже 

в количестве людей, которым средний 

англичанин отправляет открытки к Рож- 
деству. Оценка Данбара оказалась вер- 

ной для самых разных человеческих 

 
3 

На основании данных по 38 родам приматов он 

вывел математическую  зависимость  между  развити- 

ем неокортекса и размером стаи, и, основываясь на 

оценке развития человеческого мозга, предложил оцен- 

ку оптимального размера человеческого стада. Для 

проверки своей теории Данбар обратился к данным 

антропологии. Средние размеры деревень традицион- 

ных поселений колеблются в предположенных им пре- 

делах. Кроме того, размеры неолитических поселений 

составляют до 200 человек. 
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объединений: от неолитических поселе- 
ний, армейских подразделений, проте- 

стантских общин эпохи Реформации до 

современных компаний, это же «магиче- 
ское число» просматривается в военной 

истории Запада – минимальные авто- 

номные воинские формирования насчи- 

тывали около 150 человек. К тому же его 
теория неоднократно подтверждалась 

эмпирическими исследованиями, в том 

числе онлайн-сообществ, например, 150 

— максимальное количество членов 

клана в онлайн-играх [29]. Более того, 
его начали активно использовать в раз- 

ных областях: от проектирования соци- 

альных сетей до реорганизации налого- 
вой службы Швеции [32]. 

Однако имеет ли значение число 

Данбара в современном мире 
социальных сетей? 

В последнее время профессор Дан- 

бар начал изучать социальные сети, 

предполагая, что современные техноло- 
гии что-то могут изменить в человече- 

ском сознании. Однако изменений не 

оказалось: современные социальные се- 

ти, такие как В Контакте, Facebook, VK 
и др. позволяют быстро набрать себе и в 

десять раз больше онлайновых друзей, 

но, по словам Данбара, исследование 
трафика    все   же   показывает   наличие 

«внутреннего круга» приятелей – опять 

же, числом не более 150. На примере 

Фэйсбук Р. Данбар доказал, что число 
остается  неизменным  вне  зависимо- 

сти от возможности добавления па- 

ры тысяч виртуальных друзей ‒ круг 
общения в любом случае составит 150 

фолловеров. Эти исследования подтвер- 

ждается Кэмероном Марлоу (Cameron 
Marlow), исследователем из Facebook, 

отмечавшим, что пользователи этой сети 

регулярно общаются лишь с небольшим 

ядром своего списка друзей [29]. Оказа- 
лось, что в социальных сетях, даже если 

у пользователя несколько тысяч друзей, 

он все  равно активно общается только  с 

сотней-другой знакомых, остальным он 
может изредка написать, поздравить раз 

в год с днем рождения или с Новым го- 

дом. Но все может измениться, когда 
возникает новый интерес, хобби, по- 

требность решить какой-то вопрос, в 

котором компетентен виртуальный зна- 

комый ‒ тогда отношения с ним снова 
входят в активную фазу, количество об- 

мениваемых сообщений увеличивается, 

и пользователь постепенно входит в те 
150 людей, которые определены числом 

Данбара. 

Можно скептически отнестись к ис- 

следованиям Данбара, списав это на 

шутку про «британских ученых». Число 
Данбара ‒ это не жесткая величина. Она 

может быть больше или меньше, в зави- 

симости от индивидуальных особенно- 
стей каждого человека, среды и исполь- 

зуемых инструментов. В любом случае, 

эти цифровые показатели не должны 

помешать вашим стремлениям расши- 
рить сеть полезных контактов и завести 

новых друзей. 

К тому же на самом деле всѐ слож- 

нее: чисел у Данбара несколько для раз- 
ных степеней близости людей, но 150 — 

это самое известное. Одно из образных 

определений — это «наибольшее число 
людей, к которым вам не будет неловко 

подсесть, если вы случайно встретились 

в баре», или «число людей, которых вы 

можете попросить об одолжении, бу- 
дучи уверенными, что они не откажут». 

В этой связи другими распространѐнны- 

ми социальными числами являются: 4–5 
человек – группа реальной помощи; 12– 

15 человек – группа сочувствия и рабо- 

чая команда [33]. 
Проведенные исследования, экспе- 

риментальные научные модели показа- 

ли, что у человека в среднем может быть 

до 132 знакомых, с которыми он может 
создать некие кооперации (общее дело, 

поход на природу, отдых на море и про- 

чее), при этом индивиду в центре этого 
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круга необязательно поддерживать 

близкие отношении с каждым знакомым, 
чтобы коллектив оставался сплочѐнным. 

Модель также продемонстрировала, что 

группа из 132 человек обычно  разбита 
на несколько групп поменьше (эдаких 

клубов по интересам), состоящих из 

примерно 5, 15 и 45 человек. Интерес- 
ными оказались отношения между этими 

подгруппами и внутри них: 1) группа 

реальной помощи (4-5 человек): боль- 

шинство респондентов ответили, что в 
критический момент могут обратиться  

за помощью всего к четырем друзьям. 

Ученые определили, что для того, чтобы 
быть «на плаву», в этой социальной сети 

достаточно иметь четыре-пять устойчи- 

вых связей, отмечая, что речь идѐт 

именно о средних значениях (кому-то 
нужно больше, кому-то меньше друзей; 

так, человек в группе из пяти (например, 

любители одного писателя или поэта) 
должен поддерживать одну-две посто- 

янных связи); 2) группа сочувствия и 

рабочая    команда    (12-15    человек)   ‒ 

«близкие» друзья, то есть те, которые 
могут посочувствовать, в среднем их 

оказалось 14 (в группе из 15 (товарищи, 

периодически собирающиеся сыграть в 
футбол), каждый имеет два-три «важ- 

ных» знакомства, а в группе из 45 инди- 

видуумов участники, как правило, име- 

ют три-четыре близких друга. Таким 
образом, добавление одной связи на 

каждого человека влечѐт за собой уве- 

личение «социальной сети» почти в три 
раза). Как объясняют психологи, внутри 

групп отношения могут быть какими 

угодно: один человек может выполнять 

всю работу или она будет распределена 
между всеми «игроками»; при этом каж- 

дому отдельному представителю нет 

необходимости нравиться другим или 
дружить с ними, для того чтобы скоопе- 

рироваться по какому-то вопросу, ‒ дру- 

гие сделают это за него, достаточно лю- 

бить или хотя бы принимать столько 

людей, сколько необходимо для того, 
чтобы группа держалась вместе [29]. 

Добавим также, что учѐные опреде- 

лили: иерархические отношения (когда 
один лидер влияет на группу «рангом 

поменьше», а они, в свою очередь, «от- 

дают приказы» самым низшим слоям 
социальной пирамиды) лучше строить в 

группе из более 132 человек — в армии, 

в деревне или городе. Столь большие 

группы куда проще организовать, если 
расписать для каждого круг обязанно- 

стей, который он в состоянии выполнить 

в соответствии со своими возможностя- 
ми, в том числе интеллектуальными. 

Необходимость эффективного управле- 

ния большими группами, с которой 

столкнулся человек в процессе эволю- 
ции, привела к необходимости деления 

на подгруппы, отделы, филиалы, струк- 

турные подразделения. Наиболее пока- 
зательна эта структура в армии ‒ деле- 

ние на полки, роты, взводы, отделения. 

Для достижения общих целей важно, 
чем группа крупнее, тем сильнее нужда- 

ется в создании иерархии (батальон из 

500 человек организовать гораздо про- 

ще, не выстраивая между разными под- 
разделениями пересекающиеся связи, а 

построив иерархическую систему ко- 

мандования). 

В бизнесе, как только число сотруд- 
ников одного подразделения превышает 

100-150 человек, средняя производи- 

тельность снижается. Возникает необхо- 
димость промежуточных звеньев управ- 

ления и деления на структурные подраз- 

деления, поскольку в маленьких коллек- 

тивах, как правило, служебные задачи 
реализуются быстрее, тратится меньше 

ресурсов на поиск нужного решения - 

все это обусловлено более тесными со- 
циальными связями между сотрудника- 

ми. Сила наших связей зависит от того, 

сколько времени мы можем уделять 
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этому, прочность связей определяется 
частотой встреч и глубиной общения. 

Часто связи ослабляются именно с теми 

знакомыми, кто переехал в другой город 
или сменил номер мобильного, потому 

что так нам сложнее с ними общаться. 

Поскольку наше время ограничено, по- 

этому каждый выбирает тех людей, в 
укреплении связей с которыми он нуж- 

дается в настоящий момент времен [31]. 

Отсюда следует: если мы хотим, 
чтобы фирма развивалась и процветала и 

в условиях цифровой экономики, следу- 

ет изучить число Данбара под микро- 

скопом - быть может, именно так удаст- 
ся создать идеальный коллектив. Можно 

полагать, что недаром корпорация «W.L. 

Gore & Associates» усиленно штампует 
филиалы и набирает сотрудников, число 

которых строго Данбаровское. 

7. О законе Мура
4
 и об его экспан- 

сии. Хотя, подобно закону Мерфи, закон 

Мура нельзя назвать физическим, мате- 
матическим, да и вообще научным, он - 

только метко подмеченное эмпириче- 

ское правило, говорящее об экспоненци- 
альном характере развития одной из 

зировать деятельность IT-компаний, по- 
этому закон стал популярным среди 

многих маркетологов и директоров мик- 

роэлектронных корпораций [34]. 

Зако н Му ра ( англ. Moore's law) — эмпи- 
 рическое наблюдение, изначально сде- 

ланное Гордоном Муром5 [34] , согласно 

которому (в современной формулиров- 
ке) количество транзисторов, размещае- 

мых на кристалле интегральной схемы, 

удваивается каждые 24 месяца6. Суще- 
ствует масса схожих утверждений, кото- 

рые характеризуют процессы экспонен- 

циального роста, также именуемых «за- 

конами Мура». К примеру, менее извест- 
ный «второй  закон  Мура»,  введѐнный 

в 1998 году Юджином Мейераном, кото- 

рый гласит, что стоимость фабрик по 
производству микросхем экспоненци- 

ально возрастает с усложнением произ- 

водимых микросхем. Так, стоимость 
фабрики, на которой корпорация Intel 

производила микросхемы динамической 

памяти ѐмкостью 1 Кбит, составляла $4 

млн, а оборудование по производству 
микропроцессора Pentium по 0,6-микро- 

метровой технологии с 5,5 млн транзи- 

технологических  сфер,  однако  с  помо-    

щью его оказалось очень удобно прогно- 

 
4 

Закон Мура буквально задал темпы развития тех- 

нологий, и уже четыре десятилетия разработчики про- 

цессоров следуют ему, вольно или невольно. На самом 

деле Гордон Мур и не предполагал, что вокруг его 

высказывания развернется такая шумиха, и название 

«закон Мура» придумал, по словам самого Гордона, 

Карвери Мид. Однако это правило подхватили все, оно 

настолько разрекламировано, что казалось и  кажется 

до сих пор незыблемой истиной и подстегивает произ- 

водителей работать в таких темпах. Однако и самим 

компаниям факт существования и популярность прави- 

ла выгодны ‒ они могут использовать его в качестве 

рекламы. Например, один из рекламных лозунгов ком- 

пании Intel гласит, что их инновации продолжают 

воплощать в жизнь закон Мура. 

5 
Кто же он такой? Гордон Мур стал одним из основа- 

телей корпорации Intel. Следующие семь лет занимал пост 

вице-президента компании, а в 1975 году занял должность 

президента и главного управляющего. До 1979 года Гор- 

дон Мур занимал оба поста, но покинул должность прези- 

дента и занял место в совете директоров. Был главным 

управляющим в компании «Интел» вплоть до 1987 года, а 

пост председателя занимал до 1997 года. В этом же году 

ему было присуждено звание «почетный председатель 

совета директоров». Сейчас Гордону Муру почти девяно- 

сто лет, он по-прежнему является почетным председателем 

Intel и живет на солнечных Гавайях [34]. 

6 
Часто цитируемый интервал в 18 месяцев связан с 

прогнозом  Давида  Хауса  из Intel,  по  мнению  которо-  

го, производительность процессоров должна удваиваться 

каждые 18 месяцев из-за сочетания роста количества тран- 

зисторов и увеличения тактовых частот процессоров [25]. 

https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D1%83%D1%80%2C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/Pentium
https://wiki2.org/ru/Intel
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сторов обошлось в $2 млрд. 
Стоимость же Fab32, завода по про- 

изводству процессоров на базе 45-нм 

техпроцесса, составила $3 млрд. 

Имеет место также несколько вари- 
антов определений, интерпретаций, объ- 

ясняющих суть закона Мура: 1) по од- 

ному из них, удваивается не количество 
транзисторов как таковое, а наиболее 

выгодное их число; 2) вторая интерпре- 

тация гласит, что растет потенциально 

возможное количество элементов; 3) по 
третьей, раз в восемнадцать месяцев по- 

является процессор, имеющий произво- 

дительность в два раза большую, чем 
предыдущий; 4) формулировка следую- 

щей интерпретации такова: каждые два 

года в два раза вырастают такие пара- 

метры, как тактовая частота процессоров 
и вычислительная мощность компьюте- 

ра; 5) одна из самых любопытных и в то 

же время практичных версий закона гла- 
сит, что растет вычислительная мощ- 

ность, доступная за один доллар. Инте- 

ресно, что по этому поводу думает и го- 
ворит сам Гордон Мур: закон Мура, по 

его словам, не подтверждается с точно- 

стью, он просто доступно и наглядно 

представляет темпы развития техноло- 
гий, а шумиха вокруг него, возможно, 

всего лишь отличный ход маркетологов, 

ведь именно корпорация Intel особенно 
любит держать его на слуху. Но все же 

высказывание подхвачено компьютер- 

щиками и явно пришлось им по душе. 
По поводу эффектов, обусловлен- 

ных  законом  Мура,  в  журнале «В мире 

 науки» было приведено такое интерес- 

ное сравнение: «Если бы авиапромыш- 

ленность в последние 25 лет развивалась 
столь же стремительно, как промышлен- 

ность средств вычислительной техники, 

то сейчас самолѐт Boeing 767 стоил бы 
500 долл. и совершал облѐт земного ша- 

ра за 20 минут, затрачивая при этом  

пять галлонов (~18,9   л)   топлива.  При- 

веденные цифры весьма точно отражают 

снижение стоимости, рост быстродей- 
ствия и повышение экономичности 

ЭВМ» (Журнал «В мире науки» (1983, 

№ 08) (русское издание «Scientific 

American») [25]). 
В 2003 году Гордон Мур опублико- 

вал работу «No Exponential is Forever: 

But «Forever» Can Be Delayed!», в кото- 
рой признал, что  экспоненциальный 

рост физических величин в течение дли- 

тельного времени невозможен, и посто- 

янно достигаются те или иные пределы. 
Лишь эволюция транзисторов и техноло- 

гий их изготовления позволяла продлить 

действие закона ещѐ на несколько поко- 
лений [35], а в 2007 году Мур заявил,  

что закон, очевидно, скоро перестанет 

действовать из-за атомарной природы 
вещества и ограничения скорости света7 

[36]. 

Однако сформулированная в 1960-е 

годы, в самом начале информационной 
революции, Гордоном Муром (впослед- 

 
7 Параллелизм и закон Мура. В последнее время, 

чтобы получить возможность задействовать на практи- 

ке ту дополнительную вычислительную мощность, ко- 

торую предсказывает закон Мура, стало необходимо 

задействовать параллельные вычисления. На протяже- 

нии многих лет производители процессоров постоянно 

увеличивали тактовую частоту и параллелизм на 

уровне инструкций, так что на новых процессорах ста- 

рые однопоточные приложения исполнялись быстрее 

без каких-либо изменений в программном коде. При- 

мерно с середины десятилетия 2000-х годов по разным 

причинам  производители  процессоров  предпочита- 

ют многоядерные архитектуры, и для получения всей 

выгоды от возросшей производительности ЦП про- 

граммы должны переписываться в соответствующей 

манере. Однако не каждый алгоритм поддается распа- 

раллеливанию, определяя, таким образом, фундамен- 

тальный предел эффективности решения вычислитель- 

ной задачи согласно закону Амдала [25]. 

https://wiki2.org/ru/%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://wiki2.org/ru/Boeing_767
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://wiki2.org/ru/Scientific_American
https://wiki2.org/ru/Scientific_American
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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ствии один из основателей корпорации 
Intel) закономерность в развитии ком- 

пьютеров, связанная с удвоением объе- 

ма компьютерной памяти примерно 
каждые два года, стала своего рода эм- 

пирическим правилом в компьютерной 

промышленности, и вскоре оказалось, 

что не только память, но и каждый пока- 
затель производительности компьюте- 

ра — размер микросхем, скорость про- 

цессора и т. д. — подчиняется этому 
правилу. Последующее развитие компь- 

ютеров поразительным образом шло в 

соответствии с «законом» Мура и в по- 

следние десятилетия мы стали свидете- 
лями нескольких настоящих революций 

в области технологий: мы прошли путь 

от компьютеров на ламповых транзисто- 
рах к компьютерам на интегральных 

схемах и далее — к компьютерам на 

микропроцессорах, и каждый раз закон 
Мура находил подтверждение. В 1960-е 

годы ни один человек в Силиконовой 

долине не мог даже предположить, что 

современные технологии производства 

рее, при этом не изменяя программный 
код. Однако современные производите- 

ли используют многоядерную архитек- 

туру, поэтому чтобы использовать всю 
выгоду от повышения производительно- 

сти, необходимо переписывать и про- 

граммы, однако это не всегда возможно 

воплотить в жизнь. 

К тому же увеличение производи- 
тельности за счет параллелизма ограни- 

чено, о чем гласит другое правило в 

рамках закона Амдала, появившегося в 

1967 году, который, в отличие от закона 
Мура, действительно имеет математиче- 

ское подтверждение. Согласно закону 

Амдала, производительность за счет 
распараллеливания вычислений не мо- 

жет расти бесконечно: на сколько бы 

частей ни была разделена задача, общее 
время ее выполнения не будет меньше 

времени, которое требуется на решение 

самого сложного и длинного фрагмента. 

Также время ограничено наличием в за- 
даче фрагментов, для которых обяза- 

тельно последовательное исполнение8. 

позволят  размещать  миллионы  элемен-    

тов в кремниевом кристалле (чипе) раз- 
мером с почтовую марку, но когда в со- 

ответствии с законом Мура должна была 

возникнуть такая степень интеграции, 
она возникла (правда, закон Мура, по- 

хоже, стал действовать быстрее — за 

последние несколько лет период удвое- 

ния производительности сократился с 
двух лет до полутора). 

По мнению ученых, на практике за- 

действовать ту мощность, которую 
предполагает эмпирический закон Мура, 

невозможно без задействования парал- 

лельных вычислений, и, действительно, 
при производстве процессоров в течение 

долгого времени увеличивалась тактовая 

частота, а также имело место параллель- 

ное выполнение инструкций. Однако на 
деле получалось так, что новые процес- 

соры выполняют однопоточные про- 

граммы старого образца гораздо быст- 

8 
Действие закона Мура легко проследить на про- 

стом примере. Допустим, компьютер выполняет произ- 

водство составляющих для автомобиля. Несмотря на то 

что каждая деталь производится одновременно с 

остальными, общее время никак не может быть мень- 

ше, чем нужно для работы над самой сложной деталью. 

Вторую часть закона, говорящую о последовательно- 

сти исполнения, объясняет следующий пример. Поло- 

жим, компьютеру необходимо выполнить простую 

задачу: сложить в ящик яблоки. Если задействовано 

единственное ядро, то яблоки будут укладываться по 

одному. Если же структура процесса многоядерная и 

возможно многопоточное исполнение, компьютер 

сможет класть одновременно столько яблок, сколько 

имеется свободных ядер. Однако если, допустим, чело- 

веку необходимо, чтобы компьютер сложил яблоки и 

посчитал их количество, то в этом примере можно 

проследить не только необходимость последовательно- 

го исполнения, но и эволюцию алгоритма программы. 
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Когда же прекратится действие за- 

кона Мура? Можно предположить, что 
он будет работать до тех пор, пока мик- 

росхемы имеют транзисторы9. В то вре- 

мя как человечество уже ведет разработ- 
ки компьютера нового поколения, дей- 

ствие которого основано на квантовых 

эффектах. Принципиальное различие 
состоит в действии элементарных еди- 

ниц: в привычном нам компьютере ис- 

пользуется двоичный код, в котором 

любое значение кодируется нолями и 
единицами, соответственно, элементар- 

ная единица ‒ бит ‒ может иметь лишь 

одно значение, ноль или единицу. Дей- 
ствие же квантового компьютера осно- 

вано на применении эффекта суперпози- 

ции, так что квантовый бит, или кьюбит, 

сможет иметь сразу два значения, таким 

образом, быстродействие возрастет в 

несколько десятков, а то и сотен раз. 
Квантовые компьютеры уже существу- 

ют, однако имеют вид огромных машин, 

исполняющих лишь самые простые опе- 
рации, как когда-то традиционные ком- 

пьютеры. Однако пока закон Гордона 

Мура продолжает действовать и в усло- 
виях цифровой экономики. 

Всем этим ярким законам все же не 

удалось обеспечить стабильное развитие 

сетевого рынка без потрясений и кризи- 

сов, каковым является «пузырь» (кри- 
зис) доткомов. 

8. Кризис доткомов как фиаско 

адекватного восприятия сетевого 

рынка в контексте закона Меткалфа 

или коррекции «новой экономики». 
Как национальная, так и мировая эконо- 

  мика не предрасположены к финансо- 

Каждое ядро положит яблоко и «запишет», сколько их 

оно отправило в ящик. Затем, во втором процессе, 

каждое ядро предоставит информацию о положенных 

яблоках, и путем сложения будет определено общее 

число [34]. Однако рано или поздно законы природы 

положат конец господству закона Мура (взять, к при- 

меру, размеры элементов микросхемы: закон предска- 

зывает, что к 2060 году они должны будут стать разме- 

ром с одиночный атом — что невозможно с точки 

зрения квантовой механики!). 

 
9 

Разумеется, закон Мура — это не закон природы, 

а скорее пророчество, сбываться которое заставляют 

открытия ученых и инвестиции производителей микро- 

схем. По некоторым прогнозам, закон Мура будет 

действовать еще 15 лет. Подобные предсказания дела- 

лись и раньше, но, поскольку эластичность пропускной 

способности Ethernet зависит от продолжения действия 

закона Мура, эксперты высказывают надежды, что он в 

скором времени не натолкнется на одно из естествен- 

ных ограничений, таких как скорость света, оптические 

пределы литографии, квантовые эффекты при умень- 

шении топологического размера элемента или перегрев 

[11]. 

вым пузырям. Однако практически от- 

личить пузырь от роста экономики чрез- 

вычайно тяжело, поскольку до послед- 
него момента внешне все выглядит пре- 

красно, финансы и доходы растут непо- 

мерно высокими темпами, люди счаст- 
ливы, высказываются самые оптими- 

стичные прогнозы. Однако как свиде- 

тельствуют многочисленные эпизоды 
истории, если это пузырь, то в итоге он 

лопается, и, как правило, лопается сразу. 

В рамках нашей темы рассмотрим как 

рефлексию сетевого рынка 2000 их го- 
дов  один  из  самых  известных пузырей 

— кризис доткомов как печально знаме- 

нитое фиаско принятых решений в рам- 

ках закона Меткалфа (см. об этом: п.4; 
п.5). При этом принципиальное значение 

имеет то, что появление и распростране- 

ние подобного связано с изобретением 
Интернета, вызвавшим неоправданно 

завышенные ожидания в сфере бизнеса, 

что и привело к одному из крупнейших 

экономических потрясений в истории. 
Глобальная  сеть  компьютеров восходит 
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к ранним исследовательским работам 
1960 годов, но только после создания 

всемирной сети в 1990-х началось ее 

широкомасштабное распространение и 
коммерциализация: как только инвесто- 

ры и спекулянты поняли, что Интернет 

создал совершенно новый и неиспользо- 

ванный международный рынок, IPO ин- 
тернет-компаний начали быстро следо- 

вать друг за другом. Многим бизнесме- 

нам и инвесторам открылась масса воз- 
можностей, связанных с Интернетом, и 

они начали вкладывать просто неверо- 

ятные деньги10. В конце 90-х взлетели 

акции интернет-компаний, поскольку 
само слово «Интернет» магическим об- 

разом взвинчивало цены на акции, неви- 

данно возросли доходы самих руководи- 
телей таких организаций, с энтузиазмом 

тративших огромные средства на при- 

 
10 

Приводится множество примеров авантюрных 

действий индивидуальных предпринимателей в усло- 

виях той «доткомовской жизни» 90-х годов. Возможно, 

что лучше всего иллюстрирует это немецкий хакер- 

миллионер Ким Шмитц, ставший мультимиллионером, 

запуская различные интернет компании в 1990 годах, и 

в конечном итоге сменивший свою фамилию на Дот- 

ком, намекая на то, что сделало его богатым. В начале 

2000 г. прямо перед крахом новой экономики он про- 

дал TÜV Rheinland 80 % своих акций в основанной им 

Data Protect, которая предоставляла услуги по защите 

данных, и менее чем через год компания обанкроти- 

лась. В 1990 годах он был центральной фигурой ряда 

приговоров за инсайдерскую торговлю и растрату, 

связанную с его технологическими предприятиями. В 

1999 г. у него был тюнингованный «Мерседес-Бенц», 

который среди многих других электронных гаджетов 

имел уникальное в то время высокоскоростное беспро- 

водное подключение к Интернету, на котором он 

участвовал в европейском ралли Gumball, где много 

людей в дорогих машинах соревнуются на дорогах 

общего пользования. Когда у Кимбла (его прозвище в 

то время) прокололась шина, то новое колесо ему до- 

ставили на реактивном самолете из Германии. Он пе- 

режил последствия краха доткомов и продолжал запус- 

кать новые стартапы: в 2012 г. его снова арестовали по 

обвинению в том, что он через свою компанию Mega 

незаконно распространял контент, защищенный автор- 

скими правами. В настоящее время он живет в Новой 

Зеландии в своем доме стоимостью 30 млн долларов и 

ожидает экстрадиции в США [37]. 

влечение все новых и новых инвесторов. 
Аналитики советовали вкладывать инве- 

сторам еще больше денег в высокотех- 

нологичные компании. При этом деньги 
доткомов вкладывались преимуще- 

ственно в рекламу и на маркетинговые 

акции, мало кто думал о развитии биз- 

нес-модели, бизнеса как такового [37]. 

Что касается самого понятия «дот- 

ком», то этот термин произошел от ан- 

глийского dot-com («точка ком») ‒ домена 

верхнего уровня .com, на котором зареги- 

стрированы, как правило, сайты коммер- 
ческих организаций; возник и получил 

распространение в конце 1990-х гг. в мо- 

мент бума на интернет-бизнес; термин 
применялся и применяется поныне по 

отношению к компаниям, чья бизнес- 

модель целиком основывается на работе 
в Интернете. Кульминация и крах дот- 

комов датируются 10 марта 2000 года, 

когда произошло обвальное падение ин- 

декса высокотехнологичных компаний 
NASDAQ Composite : всего за год ин- 

декс упал с отметки в 5132 пункта на 

1100 ( т.е. почти в пять раз). В результа- 
те краха пузыря доткомов подавляющее 

большинство компаний-доткомов, по- 

рожденных «информационной экономи- 

кой» Кремниевой долины, лопнули вме- 
сте с американской биржей акций, были 

ликвидированы или проданы, некоторые 

руководители доткомов были осуждены 
за растрату денег акционеров и мошен- 

ничество. Крах доткомов вызвал мас- 

штабный отток финансовых средств из 
интернет-сектора экономики и потерю 

доверия к данному типу бизнеса. Прав- 

да, после краха доткомов на несколько 

лет слово «дотком» стало нести негатив- 
ную коннотацию и употребляться как 

обозначение какой-либо незрелой, не- 

продуманной либо неэффективной кон- 
цепции либо модели бизнеса [38]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
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Пузырь доткомов ( англ. Dot-com- 

bubble) ‒ экономический пузырь, суще- 
ствовавший  в  период  приблизительно  

с 1995 по 2001 год, образовался в ре- 

зультате баснословного взлѐ- 
та акций интернет-компаний (преимуще- 

ственно американских), а также появле- 

ния большого количества  но- 
вых интернет-компаний и переориенти- 

ровки старых компаний на интернет- 

 бизнес в конце XX века. Цены активов 

на фондовом рынке (хоть по отдельно- 
сти, хоть в виде диверсифицированного 

фонда) формируются не только из рабо- 

ты того бизнеса, которому эти активы 
принадлежат, но и из представления лю- 

дей о том, какую прибыль можно ожи- 

дать от тех или иных акций. Это приво- 

дит к периодической завышенной стои- 
мости того или иного бизнеса, что вы- 

ражается в резком взлете котировок его 

акций и доходности значительно выше 
средней по рынку ‒ надувается так 

называемый «пузырь». Несмотря на 

оправдания и обоснования таких высо- 
ких цен многочисленными комментато- 

рами и экономистами, утверждавшими о 

наступлении «новой экономики», на са- 

мом же деле большинство бизнес- 
моделей новых, ориентированных на 

продажи через интернет-компании, были 

неэффективными, а их средства расхо- 
довались в основном на маркетинговые 

акции, большие кредиты и рекламу на 

телевидении и в прессе, привели  к  
волне банкротств, сильному падению 

индекса NASDAQ, а также обвалу цен  

на серверные компьютеры. 

Бурное развитие доткомов было 
связано с рядом факторов, в том числе 

повышенным вниманием общества к 

новым возможностям, предоставляемым 
всемирной сетью; для периода расцвета 

доткомов также весьма характерной яв- 

лялась низкая стоимость привлечения 

заѐмного и инвестиционного капитала 

для любых проектов, связанных с Ин- 

тернетом. Нередко именно это и повлек- 
ло за собой возникновение огромного 

количества фирм, которые, используя 

упоминание Интернета в качестве маги- 
ческого заклинания, легко получали зна- 

чительные    инвестиции    не     только 

от венчурных фондов, но и от более тра- 
диционных финансовых институтов. Ло- 

зунг интернет-компаний второй полови- 

ны 1990-х годов: «Быстро стать боль- 

шим». Закончился бум доткомов в мар- 
те 2000 года обвальным падением ин- 

декса NASDAQ и банкротством сотен 

компаний, порождѐнных «информаци- 
онной экономикой» Кремниевой доли- 

 ны. 
Название «пузырь доткомов» (dot – 

точка и comь – самый известный в мире 
домен) появилось уже в 2000 году, а в 

1999 году рост технологических акций 

назывался «Великой технологической 
революцией». Темпы роста числа интер- 

нет-пользователей в разы превосходили 

аналогичные показатели радио- и теле- 
индустрии. К аудитории в 50 млн чело- 

век радио шло долгих 38 лет, ТВ – 15, а 

Интернет ‒ всего-навсего 4 года. В це- 

лом термин обозначает огромный взлет 
котировок интернет-компаний в 1995- 

2000 годах, связанный с ростом индекса 

технологических акций на несколько 
сотен процентов. Крайне трудно было 

устоять перед его очарованием – воз- 

можности Интернета (в России несколь- 
ко позднее, а в Америке уже, видимо и 

до краха) вполне ощутили на себе обыч- 

ные граждане: электронная почта, ново- 

сти каждую секунду, заказ товаров по 
Интернету – все это стало привычной 

частью сегодняшней реальности, а из- 

вестный биржевой постулат «в этот раз 
все по-другому» был оптимистически 

истолкован сторонниками интернет- 

революции, видимо, ожидавших такого- 

же полного и вечного счастья, о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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котором говорили все реальные револю- 
ции – от Французской 1789 года до ре- 

волюции 1917 года. 

В эпоху всеобщего оптимизма, ко- 

гда цены на акции растут как на дрож- 

жах, крайне тяжело идти против толпы и 
ее вдохновителей, к тому же в хорошее 

верить легче, когда все вокруг прекрас- 

но. Правда, в той же преисполненной 
оптимизма Америке конца ХХ века все 

же были и сомневающиеся. Так, еще в 

1996 г. Алан Гринспен, в то время пред- 

седатель    ФРС,    предупреждал  против 
«иррационального изобилия», когда ра- 

зумное вложение капитала было замене- 

но импульсивными инвестициями; во 
время дебатов лета 1999 года на Запад- 

ном побережье США сравнение участ- 

ником дискуссии Бартоном Биггсом те- 
кущей ситуации с тюльпановой лихо- 

радкой вызвало в лучшем случае непо- 

нимание слушающей аудитории, воз- 

можно, что некоторые даже решили, что 
у говорящего проблемы с адекватным 

восприятием действительности – ведь 

новые технологии и Интернет создали 
новую экономику, в которой старые за- 

коны просто перестали действовать. Од- 

на из особенностей кризиса доткомов 

заключается в том, что иногда оценка 
этих предприятий основывалась лишь на 

концепции, изложенной на одном листе 

бумаги, поскольку волнение и глубокая 
убежденность по поводу коммерческих 

возможностей Интернета были настоль- 

ко большими, что каждая идея, которая 
казалась жизнеспособной, могла легко 

получить миллионы долларов финанси- 

рования. При этом основные принципы 

теории инвестиций в отношении пони- 
мания того, когда бизнес будет получать 

прибыль и произойдет ли это вообще, во 

многих случаях были проигнорированы, 
поскольку инвесторы боялись пропу- 

стить следующий крупный хит и тем 

самым они были готовы вкладывать 
крупные суммы в компании, у которых 

не было четкого бизнес-плана. Это было 
рационализировано так называемой тео- 

рией доткомов: для того, чтобы интер- 

нет-предприятие выживало и развива- 
лось, требовалось быстрое расширения 

клиентской базы, что в большинстве 

случаев означало огромные первона- 

чальные затраты. Справедливость этого 
утверждения доказана Google и Amazon, 

двумя чрезвычайно успешными компа- 

ниями, которым понадобилось несколь- 
ко лет, чтобы показать какую-то при- 

быль и вдобавок найти теоретическое 

подкрепление законом Меткалфа. 

Многие из новых компаний осу- 
ществляли нерациональные расходы, 

полученные деньги тратили бездумно: 

опционы делали сотрудников и руково- 

дителей в день IPO миллионерами, а са- 
ми предприятия нередко расходовали 

средства на роскошные бизнес-объекты, 

поскольку относительно «новой эконо- 
мики» доверие было чрезвычайно высо- 

ким. Один из многочисленных примеров 

тех времен: в 1999 г. в США было про- 
ведено 457 первичных размещений, 

большинство из которых организовали 

Интернет- и технологические компании, 

из них 117 удалось удвоить свою стои- 
мость в течение уже первого дня торгов. 

Отсюда коммуникационные компании, 

такие, как операторы мобильной сети и 
интернет-провайдеры, начали вклады- 

вать значительные средства в сетевую 

инфраструктуру, поскольку они хотели 

иметь возможность расти вместе с по- 
требностями новой экономики, а чтобы 

иметь возможность инвестировать в но- 

вые сетевые технологии и приобретать 
лицензии на беспроводную сеть, требо- 

вались огромные кредиты, что также 

внесло свой вклад в приближение кризи- 
са доткомов. 

9. Уроки для инвесторов и при- 
чины кризиса доткомов. Извлекли ли 
инвесторы урок? По ряду оценок, к 2004 
году количество доткомов уменьшилось 
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вдвое, «остались в седле» лишь самые 

сильные и продуманные ‒ Yahoo, eBay, 
Amazon. Венчурные фонды на какое-то 

время сменили вектор инвестирования 

(например, KleinerPerkinsCaufield&Byers 
из Силиконовой долины переключился 

на солнечные батареи и биотопливо, но 

очень скоро «возвращается в киберпро- 
странство», учреждая фонды, подобные 

DigitalGrowthFund, с начальным капита- 

лом $1 млрд.) [39]. 

Хотя большинство компаний по- 
терпело фиаско, однако некоторые ком- 

пании, которые были запущены во время 

раздувания пузыря доткомов, выжили и 
стали такими технологическими гиган- 

тами, как Google и Amazon, а некоторые 

предприниматели, участвовавшие в рис- 

кованных предприятиях, активно рабо- 
тали в данной отрасли и в конечном ито- 

ге создали новые компании, такие как 

вышеупомянутый Ким Шмитц и Шон 
Паркер из Napster, ставший президен- 

том-учредителем Facebook. После кри- 

зиса доткомов инвесторы стали опасать- 
ся инвестиций в рискованные предприя- 

тия и вернулись к оценке реалистичных 

планов. Сегодня IPO проводят компа- 

нии, которые занимаются бизнесом в 
течение нескольких лет и имеют хоро- 

шие перспективы для прибыли (если уже 

не являются прибыльными), и в послед- 
ние годы также прогремел ряд IPO вы- 

сокого уровня: 1) когда LinkedIn, соци- 

альная сеть для профессионалов, вышла 
на рынок 19 мая 2011 г., ее акции мо- 

ментально выросли более чем в 2 раза, 

что напоминает то, что произошло в 

1999 г. (сама компания предупредила 
инвесторов о том, чтобы они не были 

слишком оптимистичны); 2) еще одно 

IPO, состоявшееся в 2012 году, ожида- 
лось в течение многих лет: первичный 

выпуск акций Facebook стал крупней- 

шим среди технологических компаний и 

поставил рекорд по объему торгов и 

сумме привлеченных инвестиций, рав- 

ной 16 млрд долларов США [40]. 
Разумеется, глубинные причины 

этих явлений нельзя свести к указан- 

ным выше поверхностным и очевидным 
комментариям относительно «новой 

экономики»: вложение средств инвесто- 

ров в рекламу, маркетинг вместо разви- 
тия бизнеса и т.д. К тому же (как всегда 

бывает в инвестиционном бизнесе), не- 

достатка в анализе причин уже насту- 

пивших и прошедших событий нет, мно- 
гие готовы объяснить с легкостью оче- 

видных вещей: «Рост – это же очевидно. 

Пузырь, обвал и крах – только слепые 
этого не видели». 

Источники «пузыря» доткомов и 

причины последующего их кризиса 

условно можно было бы разбить на сле- 
дующие группы [39]: 

1. Неверная, искаженная оценка 

перспектив «новой интернет-экономи- 
ки». Сегодня очевидна наивность пред- 

положений ряда экспертов и предпри- 

нимателей о том, что традиционная эко- 
номическая модель на рубеже XX и XXI 

веков, в основном, себя исчерпала, и 

наступает    постиндустриальная   эпоха: 

«Все эти заводы, фабрики, автомобили и 
самолеты… Они, конечно, останутся. Но 

центр бизнес-активности из «реала» пе- 

реместится в онлайн. Там будут зараба- 
тываться основные деньги и происхо- 

дить главные события», при этом распи- 

сывая все примерно так, как это делал 
бессмертный Остап Бендер из «Золотого 

теленка» во время автопробега: «Желез- 

ный конь идет на смену крестьянской 

лошадке». Принципиальное значение 
имеет то, что отвергалась необходи- 

мость наличия ресурсно- 

производственной базы, важной призна- 
валась только информационная состав- 

ляющая, тем самым произошла неверо- 

ятная вещь: для инвесторов в доткомы 

размер прибыли от вложенных средств и 

http://utmagazine.ru/posts/8476-dengi
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порядок ее получения отошли на второй 
план, главными оказались креативная 

идея и доля интернет-аудитории, кото- 

рую займет данный стартап, а доходы 
уж как-нибудь сами появятся. При этом 

большинство доткомов на поверку оказа- 

лись не более чем проектами в яркой (ре- 

кламной) обертке, т.е. бесперспективны- 
ми, неповоротливыми, и в конечном ито- 

ге несостоятельными проектами, в не- 

малой степени в силу того, что рынок 
виртуальных услуг оказался крайне ма- 

лым, а сами услуги – однотипными, не- 

развитыми и совершенно не оправдав- 

шими возлагаемых на них надежд. Отсю- 
да неизбежными оказались схлопывание 

пузыря и банкротство тысяч представи- 

телей «информационной экономики XXI 
века», и еще долго после 2000-го, «дот- 

ком» был ругательным словом, синони- 

мом непродуманной и незрелой бизнес- 
концепции. 

2. Некорректная финансовая анали- 

тика, при том, что «масло в огонь» под- 

лили и вполне респектабельные финан- 
совые организации, «проморгавшие» и 

приблизившие печальную развязку, 

впрочем, это случилось далеко не в пер- 

вый раз и, надо полагать – не в послед- 
ний (можно вспомнить промахи веду- 

щих мировых рейтинговых агентств в 

оценке рынка ипотечных бумаг нака- 
нуне 2007 года). В доткомовские годы 

антигероями выступили такие крупней- 

шие участники инвестиционного сооб- 

щества¸ как MerrillLynch и Citigroup, на 
которых комиссией по ценным бумагам 

и биржам были наложены многомилли- 

онные штрафы за введение клиентов в 
заблуждение относительно интернет- 

рынка (аналитики Уолл-стрит давали 

неверные (завышенные) оценки активов 
и перспектив доткомов; отсюда трудно 

сказать, чего было больше – непрофес- 

сионализма или сознательного обмана). 

В то же время после «взрыва пузыря» на 
рынке ходили устойчивые слухи о том, 

что специалисты инвестструктур еще в 
1998 году прогнозировали резкий спад 

на IT-рынке в ближайшие годы, но кли- 

ентов деликатно ограждали от таких 
сведений. Во избежание информацион- 

ных недомолвок, перекосов и просто 

обмана, законодателями были приняты 

нормативные акты по «разделению ко- 
миссий» (Commisions haring agreement), 

суть которых состояла в предоставлении 

«независимой аналитики» аналитически- 
ми центрами, не аффилированными с ин- 

вестиционными банками и компаниями. 

3. В числе причин кризиса доткомов 
‒ пирамида – кредиты, реклама, спеку- 
ляции и мошенничества. В любом фон- 

довом ажиотаже присутствует сопро- 

вождение неизбежной пены в виде кре- 

дитной накачки, рекламных кампаний, 
спекуляций на общественном мнении и 

даже мошенничества, «доткомовский 

пузырь» показал себя в этом отношении 
также весьма «достойно», допуская не- 

добросовестность и искусственную 

накрутку цен на акции многими нечи- 
стыми на руку махинаторами, распо- 

знавшими возможности для обмана кли- 

ентов и инвесторов (к тому же в любой 

новой сфере риск быть обманутым воз- 
растает в несколько раз). Схема раскрут- 

ки очередного «.com» могла включать 

все указанные выше компоненты и 
представлять классическую финансовую 

пирамиду: были привлечены огромные 

кредиты и инвестиции «под идею», 

львиная доля которых вкладывалась в 
рекламную раскрутку и прочие марке- 

тинговые мероприятия, использовалась 

мощная информационная обработка 
публики ( а потом – «бычий рынок» все 

сгладит, ну а если не получилось ‒ уж 

извините, риск есть всегда). Имели ме- 
сто случаи, когда за доткомовской шир- 

мой скрывалась открытая афера: от под- 

лога документов до банального воров- 

ства (полных исключений из такой це- 
почки, к сожалению, было относительно 

http://utmagazine.ru/posts/7646-bankrotstvo
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немного, а обнажить все неприглядные 

стороны «виртуальной экономической 
революции» позволило лишь вскрытие 

нарыва в 2000-м)11. 

4. Монетарная политика США. Не- 

сколько по другому подходят к кризису 
доткомов макроэкономисты, оперируя 

ликвидностью и выделяя монетарную 

 политику США: эксперты, в числе ко- 
торых гуру-инвестор Джим Роджерс и 

финансист Марк Фабер, напрямую об- 

виняют ФРС (в лице Алана Гринспена) в 

накачке рынка излишней долларовой 
массой, что не могло не привести к пе- 

регреву тренда и возникновению пузы- 

рей, в том числе и в секторе IT [39]. 
Следует выделить также ряд при- 

чин, связанных с деятельностью самих 

доткомов [37]. 
5. Невозможность объективно оце- 

нить аналитиками цену акций интернет- 

компаний при размещении их на бирже, 

поскольку эти компании в то время ни- 
чем (кроме как парой компьютеров, из- 

вестным доменным именем и несколь- 

кими сотрудниками) не владели, и для 
оценки акций компании (ценность кото- 

рой есть и существует только в головах 

руководителей, которые смогут или не 
смогут воплотить свои идеи в жизнь) 

было принято простое решение: оцени- 

вать доткомы по числу аудитории и вре- 

мени, которое проводит средний пользо- 
ватель на этом сайте. 

6. Отсутствие вменяемой бизнес- 

модели, поскольку доткомами руково- 

дили, как правило программисты и IT- 
гении, которые имели недостаточное 

понимание как в самом бизнесе, так и в 

искусстве продавать свои товары, а так- 
 

11 
Крупнейшим примером нечистоплотности в 

дотком-среде стала печальная история с World.com. 

(банкротство международного интернет-провайдера 

стало  едва  ли  не  крупнейшим  в  США  до   событий 

с Lehman Brothers в 2008 г., в числе причин– искаже- 

ние отчетности и введение в  заблуждение кредиторов 

и инвесторов, в то время как долги компании исчис- 

лялись десятками миллиардов долларов [39]. 

же и в монетизации. 
7. Непонимание Интернета и его 

неразвитость. Несмотря на то, что со- 

здание Интернета предсказывали многие 
фантасты, однако никто не понимал, че- 

го от него ждать. При этом перенос биз- 

неса в Интернет нес за собой и совер- 

шенно новые и огромные риски, по 
причине того, что у него были свои пра- 

вила, которых на тот момент никто не 

знал. Попытки людей устанавливать 
свои правила не привели к эффективной 

работе ‒ Интернет существовал по сво- 

им собственным законам. К тому же и 
сам Интернет в то время был достаточно 

сырым и непонятным для многих участ- 

ников, и в 90-е годы эффективно моне- 

тизировать трафик еще не научились 
[37]. 

8. Чрезмерная трата денег на рекла- 

му. По сути, инвесторы часто не пони- 

мали, что находится в голове у создате- 

лей таких компаний, поэтому бизнесме- 
нам приходилось просто верить на сло- 

во. Отсюда чем больше денег вкладыва- 

лось в рекламные кампании (которые 
устраивались не для потенциальных по- 

требителей товаров и услуг, а исключи- 

тельно для привлечения все новых и но- 
вых средств), тем большее количество 

средств привлекалось за счет инвесто- 

ров. 

9. Подмена понятий произошла 
усилиями как не вполне не чистых на 

руку бизнесменов, так восторженных 

апологетов новой экономики в сознании 
инвесторов и создателей доткомов: ве- 

дение бизнеса при помощи интернета 

является только инструментом для осу- 

ществления бизнес-процесса, но не са- 
мостоятельным бизнес-процессом, спо- 

собным генерировать доход от вложен- 

ного капитала. 
В то же время все же следует отме- 

тить, что с использованием этого ин- 

струмента можно 1) многократно повы- 

http://utmagazine.ru/posts/7474-monetarnaya-politika
http://utmagazine.ru/posts/7474-monetarnaya-politika
https://4brain.ru/blog/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6/
http://utmagazine.ru/posts/17400-lehman-brothers-za-predelom-riska
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сить эффективность «традиционного» 
бизнеса или 2) реализовать новую биз- 

нес-идею (невозможную или неэффек- 

тивную без интернета). Иллюстрацией 
первого случая может служить деятель- 

ность       различных интернет      магази- 

 нов (например, Amazon.com). Торговля 

товарами   по    каталогам    (или    че- 

рез телемагазины) с почтовой доставкой 
была достаточно большим и доходным 

сегментом бизнеса и до возникновения 

интернета, однако применение прямых 
продаж через Интернет с автоматизаци- 

ей процессов заказа и оплаты, актуали- 

зации   каталогов,   логистики позволило 

увеличить как скорость оборота капита- 
ла, так и охват аудитории. Иллюстраци- 

ей второго случая может являться ин- 

тернет-аукцион eBay: без использования 
Интернета частным лицам, а также ма- 

лому и среднему бизнесу невозможно и 

нецелесообразно организовывать аукци- 

оны для продажи своих вещей или про- 
дукции (за исключением чрезвычайно 

дорогих или эксклюзивных товаров) из- 

за несопоставимых с выручкой расхо- 
дов, а в ряде случаев — из-за невозмож- 

ности привлечь на аукцион покупателей 

по причине территориальной удалѐнно- 

сти12. 

(продолжение следует) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 
В качестве примера, который относится как к 

первому, так и ко второму случаю, можно привести 

использование Интернета для биржевой торговли. До 

широкого распространения Интернета решение о про- 

ведении биржевых операций принимались «на месте» 

брокерами или аналитиками соответствующих компа- 

ний. Возможность удалѐнного просмотра котировок 

ценных бумаг, а также удалѐнной отдачи указаний 

биржевым агентам на совершение сделок привела к 

появлению нового подхода к традиционному бизнесу:  

в данном случае клиент сам занимается анализом рын- 

ка, выбором стратегии и фактически сам осуществляет 

операции, оставляя профессиональным участникам 

только вопросы документального оформления сделок и 

ведения финансовой и бухгалтерской отчѐтности. Дан- 

ный подход, с одной стороны, увеличил эффективность 

традиционной биржевой торговли (с точки зрения 

клиентов), с другой стороны ‒ он невозможен без су- 

ществования Интернета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/EBay
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ СОЗДАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: анализ научных публикаций по вопросам создания и функционирования 

территорий опережающего социально-экономического развития выявил, что большинство 

исследований имеют фрагментарный характер и посвящены отдельным вопросам создания 

территорий опережающего социально-экономического развития. В связи с этим особого 

внимания заслуживают статьи, авторы которых рассматривают концептуальные вопросы, 

институциональные ограничения и эффективность нового института развития. В статье 

представлена авторская интерпретация актуальных вопросов создания и функционирования 

территорий опережающего социально-экономического развития, которые требуют систем- 
ного подхода. 

 

Ключевые слова: территория опережающего социально-экономического развития, 

институт развития, проблемное поле. 

 

С 2015 года в стране действует но- 
вая форма территорий с особым режи- 

мом ведения предпринимательской дея- 

тельности – территории опережающего 
социально-экономического развития. 

Вначале такие особые территории созда- 

вались только в Дальневосточном феде- 

ральном округе, с 2016 году такую воз- 
можность получили монопрофильные 

муниципальные образования со слож- 

ным социально-экономическим положе- 
нием, с 2017 года – все моногорода и 

закрытые административно-террито- 

риальные образования (ЗАТО). На 15 
декабря 2018 года в стране ТОСЭР со- 

зданы: 18В ДФО, 61 в моногородах и 5 в 

ЗАТО. 

На основе проектного подхода[1], 
который с 2016 года внедряется в госу- 

дарственном управлении, развитие каж- 

дой территории, получившей статус 

ТОСЭР, рассматривается как отдельный 
проект: 

– по каждой ТОСЭР утверждаются 
индивидуальные условия (границы тер- 
ритории, разрешенные виды деятельно- 
сти, минимальные суммы инвестиций и 
количество создаваемых рабочих мест, 
суммы бюджетных инвестиций), 

– чиновники и представители биз- 

нес-сообщества территории, претенду- 
ющей на получение статуса ТОСЭР, 

проходят обучение в Сколково, разраба- 

тывая и защищая совместный проект [2]. 
В законе о территориях опережаю- щего 

развития [3] определен правовой режим, 

меры господдержки и порядок 
осуществления деятельности ТОСЭР. 

Для ТОСЭР, создаваемых в монопро- 

фильных муниципальных образованиях 

[4], уточнены правила их создания, тре- 
бования к инвестиционным проектам и 
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компаниям, претендующим на статус 

резидента. 
В предложении о создании ТОСЭР 

и сопроводительных документах отоб- 

ражаются следующие группы характе- 
ристик ТОСЭР: 

–субъектные характеристики (описа- 

ние потенциальных резидентов ТОСЭР); 

–экономические характеристики (ин- 

формация об инвесторах, перечень ви- 
дов экономической деятельности, тамо- 
женный режим и проч.); 

–географические характеристики (опи- 

сания границ и экономико- 
географические характеристики 
ТОСЭР); 

–технологические характеристики [5]. 

Принятие закона о создании ТОСЭР 
вызвало неоднозначную реакцию в об- 

ществе. Федеральные и региональные 

чиновники говорят о благоприятных по- 

следствиях создания таких экономиче- 
ских зон: привлечение частных инвести- 

ций, особенно иностранных; создание 

рабочих мест; диверсификации произ- 
водства; производство сельскохозяй- 

ственной продукции и т. д. ТОРы помо- 

гут задействовать потенциал региона, 
где могут выпускать высокотехнологич- 

ную продукцию [6]. Предприниматели, 

научное сообщество и гражданские ак- 

тивисты высказывают более сдержан- 
ную оценку. Целевой ориентир форми- 

рования ТОСЭР сегодня, к сожалению, 

выполняется как стремление набрать как 
можно большее число проектов, хотя 

изначально декларировалась полная мо- 

дернизация региона за счет привлечения 
зарубежных технологий и создания 

структур для полноценного воспроиз- 

водства технологий [7]. 

При этом проблемное поле нового 
института развития, а ТОСЭР властью 

презентуется именно в таком формате, с 

течением времени не только не разреша- 
ется, но и расширяется. В научной элек- 

тронной библиотеке Elibrary.ru на запрос 

«территория опережающего социально- 

экономического развития» по направле- 
нию «экономические науки» представ- 

лено 21632 статей (на 23.09.2018). Для 

сравнения: на 12.12.2017 по такой же 
выборке библиотека сформировала пе- 

речень из 586 статей. 

Заслуживают особого внимания 

научные публикации, в которых пред- 
ставлены разработки концептуальных 

основ создания ТОСЭР [8-14], институ- 

циональные ограничения становления 
нового типа особых территорий [15-19]. 

Соответствующие научные публикации 

можно условно разделить на две группы. 
Первая группа — это работы, под- 

нимающие вопросы о целесообразности 

создания ТОСЭР при наличии ранее 

провозглашенных форм инвестиционно- 
го развития и оценке эффективности но- 

вого вида особых территорий. По мне- 

нию Цыганкова Э.М. [20], появление 
новой формы инвестиционного террито- 

риального развития «территории опере- 

жающего   социально-экономического 
развития»  является ярким примером 

«изобретения велосипеда». Осенью 2014 

года в тяжелых трудах, спорах и разно- 

гласиях рождалась очередная панацея 
для российской экономики. При этом за 

рамками обсуждения так и остались 

главные вопросы: как эта новая форма 
будет соотноситься с уже существую- 

щими вопросами? В чем ее принципи- 

альная новизна и отличие? Почему нель- 

зя обойтись совершенствованием уже 
существующих форм? 

Леонов С.Н. предполагает, что 

именно борьба федеральных мини- 

стерств за право распоряжаться 
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средствами федерального бюджета – 
основная причина чрезмерного много- 

образия зон с особыми условиями хо- 

зяйствования. При этом объясняет про- 
водимую государственную политику 

чрезмерными ожиданиями правитель- 

ства от создаваемых инструментов под- 

держки регионов при отсутствии быст- 
рой отдачи; подменой федеральными 

властями кропотливой работы по анали- 

зу причин относительных успехов и не- 
удач имитацией бурной активности пу- 

тем внедрения все новых зон; ожидани- 

ем, что вводимые новые инструменты 

поддержки резидентов локальных зон 
будут успешнее предыдущих [21]. 

Вторая группа ‒ работы, изучаю- 

щие, как ТОСЭР взаимосвязана с регио- 

нальными программами развития. Кот- 
лярова С.Н. [22] считает, что формиро- 

вание институтов развития и институци- 

ональной среды в регионах РФ осу- 

ществляется сложно и противоречиво. 
Что обусловлено, во-первых, отсутстви- 

ем единой научно обоснованной теоре- 

тико-методологической базы, методиче- 
ских и практических разработок в дан- 

ной области. Во-вторых, отсутствием 

интеграционных связей между наукой, 

бизнесом, образованием и властью. 
Существует проблема разорванно- 

сти (несоответствия) связи между стра- 

тегией развития региона и узкими зада- 

чами институтов развития. Система ре- 
гиональных институтов развития должна 

быть комплексной. Это не просто ин- 

струмент государственной политики, 
главное в нем – нацеленность на суще- 

ственное изменение экономики, а зна- 

чит, он обязательно должен носить стра- 
тегический характер. 

С момента принятия федерального 

закона «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в 
Российской Федерации» прошло уже 

около четырех лет, однако субъектами 

ДФО РФ до сих пор не подготовлены 

программы, определяющие место и роль 
реализуемых на их территории проектов 

ТОР в системе развития инвестиционной 

и предпринимательской деятельности. 
Необходимость их скорейшей разработ- 

ки продиктована не только решением 

задачи модернизации региональной эко- 

номики, но и выравниванием уровней 
социально-экономического развития ре- 

гионов РФ [23]. 

Основой для выбора механизма 
ТОСЭР должен стать социально- 

экономический потенциал соответству- 

ющего региона: формирование новых 

территорий в субъектах, имеющих не- 
высокий социально-экономический по- 

тенциал и тенденцию к его снижению, 

связано со значительными рисками и 
может привести к их неэффективной 

деятельности [24]. По мнению Кашиной 

Н.В. [25], основные виды экономической 
деятельности резидентов, утверждаемые 

постановлением, должны быть связаны 

со специализацией ТОР и являться при- 

оритетными для конкретного региона в 
соответствии с его стратегией развития. 

Интересны исследования перспек- 

тив отдельных ТОСЭР и сложностей 

выполнения поставленных им задач [26- 

29]. Наибольшее количество статей по- 
священо сравнению нового института 

развития с особыми экономическими 

зонами, зонами территориального разви- 
тия [30-36]. Исследователями [37- 

41]предлагается обратить внимание на 

зарубежный опыт создания аналогичных 
зон с особым режимом ведения пред- 

принимательской деятельностипри реа- 

лизации государственного проекта раз- 

вития ТОСЭР. 
Изучение научных статей, посвя- 

щенных проблематике ТОСЭР, норма- 

тивно-правовых документов, регламен- 

тирующих деятельность резидентов и 
государственных органов, ответственных 

за реализацию проекта, выявило ряд ак- 

туальных вопросов создания и функцио- 
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нирования нового типа особых террито- 

рий, ответы на которые должны соста- 
вить основу стратегии создания и функ- 

ционирования ТОСЭР (таблицы 1-4). 

Актуальность выработки эффектив- 

ной системы управления новым инсти- 

тутом территориального развития (таб- 
лица 1) обусловлена в том числе отсут- 

ствием успешной реализации ранее со- 

зданных особых территорий. 
 

Таблица 1 
 

Актуальные вопросы управлениями ТОСЭР* 

 
Проблема 

Пояснение 

Сложная система управления ТОСЭР 
ТОСЭР как механизм развития территории и региона 

управляется из федерального центра 

 

 

 

Разрозненность управляющих воздействий 

Создаваемые институты развития, их программы созда- 

ния, реализуемые управленческие решения зачастую про- 
тиворечат друг другу (не используется системный подход 

в стратегическом планировании социально- 
экономического развития как на уровне федерации, так 
регионов, отдельных территорий), что существенно сни- 
жает эффективность принимаемых управленческих воз- 

действий и во многом способствует недостижимости по- 
ставленных целей развития 

Не проработано взаимодействие новых 
структур по управлению ТОСЭР с 

муниципалитетами 

Как будет выстроено взаимодействие, разграничение пол- 

номочий создаваемых территориальных органов исполни- 

тельной власти с действующими органами власти (феде- 
рального, регионального и муниципального уровней)? 

Излишняя конкуренция за ресурсы между 
несколькими ТОСЭР, с другими институ- 
тами развития за ограниченные ресурсы 

(трудовые, финансовые, административные 
и др.) 

Предстоит изучить как целесообразность создания ТОСЭР 

вблизи друг от друга, так и условия, необходимые для 
когерентного взаимодействия их друг с другом, с муни- 

ципальными органами самоуправления, с другими инсти- 

тутами развития, структурами, призванными решать те 
или иные вопросы развития территории 

 

Отсутствие прозрачности при создании 
ТОСЭР 

Документация по планировке, установление сервитута в 
целях размещения объектов инфраструктуры дальнево- 

сточных ТОСЭР утверждается без проведения публичных 
слушаний 

 

 

 
Низкая обеспеченность и плохое качество 
инфраструктурных мощностей и площадок 

Если часть особых экономических зон создавались прак- 
тически в чистом поле (например, ОЭЗ «Алабуга»), то 
рассматриваемые ТОСЭР на базе моногородов должны 
учитывать уже сложившуюся инфраструктуру, в т.ч. от- 
сутствие свободных площадей, производственных и ком- 

мунальных мощностей. 

В ДФО слабая логистическая, энергетическая, социальная 
инфраструктурная ставится тормозом для привлечения 

резидентов 

* авторская разработка на основе анализа статей, представленных в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

С другой стороны, в средне- и дол- 

госрочной перспективе прослеживается 
тенденция несоответствия фактических 

результатов реализации государствен- 

ных проектов утвержденным плановым 

показателям. Из-за запаздывания управ- 
ленческих воздействий (не успевают 

учитывать эволюционные изменения 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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развития внешней и внутренней среды 
территории) проекты через два-три года 

кардинально меняются (нередко даже 

отменяются), пороговые показатели 
остаются недостижимыми. В результате 

стратегическое программирование раз- 

вития территорий теряет определѐнную 

ценность и ограничено в практическом 
применении. Это вызвано, прежде всего, 

тем, что при традиционных подходах 

стратегические документы разрабаты- 
ваются без учѐта факторов, которые в 

конкретных условиях становятся систе- 

моформирующими и вызваны нелиней- 

ностью, неравновесностью развития 
[42]. 

Значительное место в научных дис- 

куссиях занимает вопрос об эффектив- 

ности создаваемых новых «точек роста» 
(таблица 2). Авторы отмечают отсут- 

ствие системы комплексной оценки эф- 

фективности нового института террито- 

риального развития [43-46]. Десятилет- 
ний опыт существования особых эконо- 

мических зон показал, что они так и не 

стали действенным инструментом под- 
держки национальной экономики. Про- 

цесс создания и управления ОЭЗ харак- 

теризовался формализмом, безответ- 

ственностью и безнаказанностью, отсут- 
ствием исполнительной дисциплины и 

спроса за принятые решения и их по- 

следствия. Реальный экономический 
эффект от особых экономических зон 

был не достигнут. 

С конца 1990-х годов в России в ка- 

честве «локомотивов» опережающего 

развития апробируются технопарки, 
индустриальные (промышленные) пар- 

ки, создаваемые, как правило, на терри- 

ториях заводов, оказавшихся в депрес- 
сивных и конверсионных ситуациях. За 

2012‒2017 годы количество действую- 

щих и создаваемых индустриальных 

парков в стране составило 166, из них 91 
парков являются частными, 75 ‒ 

государственными [47]. 

Исследование плановых расходов 
субъектов РФ в 2013–2014 гг., заявлен- 

ных в плане создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры 

(индустриальные парки, технопарки и 
пр.), показало, что в среднем субъект РФ 

тратит на эти цели ежегодно более 1 

млрд руб., не учитывая косвенных рас- 
ходов, отраженных в статьях по разви- 

тию смежной инженерной инфраструк- 

туры. Однако, как показало исследова- 
ние Научно-исследовательского финан- 

сового института, наполняемость боль- 

шинства индустриальных парков не пре- 

вышает 50%, что не обеспечивает 
управляющей компании парка необхо- 

димой отдачи [48]. 

Главным критерием оценки резуль- 

тативности и эффективности реализации 
государственных стратегических проек- 

тов должна быть оценка не экономиче- 

ских результатов их функционирования 
(это лишь средство для достижения 

стратегической цели развития террито- 

рий), а интегральная (комплексная) 

оценка повышения качества жизни 
местного населения и оценка 
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экологической безопасности реализуе- 

мых на территориях муниципальных 

образований инвестиционных проектов. 
Данный подход к оценке ТОСЭР позво- 

лит перейти т фрагментарного воздей- 

ствия на территорию, обусловленного 

критериями сугубо экономической эф- 

фективности и потому приводящего не- 

редко к истощению ее ресурсов, к ком- 
плексному (социо-эколого-экономи- 

ческому)    развитию    территории   [49]. 

 
 

Таблица 2 
 

Актуальные вопросы оценки эффективности ТОСЭР* 

 
Проблема Пояснение 

Некоторые 

ТОСЭР создают- 

ся на месте нере- 

ализованных 

проектов особых 

экономических 
зон 

 

Насколько изучен и учтен как положительный, так и отрицательный 

опыт уже действующих территорий с особым режимом ведения 
предпринимательской деятельности. Например, на острове Русский, 

где так и не заработала ОЭЗ туристско-рекреационного типа, и в Со- 

ветской Гавани, где не функционирует портовая ОЭЗ [50, 51] 

 
 

Не понятна си- 

стема оценки 

эффективности 

ТОСЭР 

Для анализа экономики ТОСЭР используются в основном те же пока- 

затели, что и для анализа региональной экономики: сумма инвести- 

ций, количество вновь создаваемых рабочих мест, количество рези- 

дентов. Важно понять, как эти показатели позволят оценить опере- 

жающий тренд территориального развития. Как деятельность рези- 

дентов ТОСЭР отразится на качестве жизни населения территории 

(главный индикатор социально-экономического развития террито- 

рии)? Как повысится качество жизни и за счет каких ресурсов? 

* авторская разработка на основе анализа статей, представленных в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

Возможно, нерешенная кадровая 

проблема лежит в основе отрицательно- 

го результата некоторых действующих 

или нереализованных особых террито- 
рий (таблица 3). Сегодня обеспечение 

ТОР трудовыми ресурсами – одна из 

главных «болевых точек». Повышение 
качества жизни за счет создания совре- 

менной социальной инфраструктуры, 

высокопроизводительных рабочих мест 

с высокой заработной платой, введения 

компенсирующих сложные условия 
проживания материальных надбавок 

позволит переломить негативный вектор 

демографического  развития страны[52]. 

 
 

Таблица 3 
 

Кадровые проблемы ТОСЭР* 

 
Проблема Пояснение 

Слабое кадровое обеспече- 

ние производств резидентов 
ТОСЭР 

Диспропорция на рынке труда (не хватает специалистов и 

рабочих одного профиля при избытке кадров другой спе- 
циализации) в условиях ТОСЭР только усиливается 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Окончание таблицы 3 

 

Проблема Пояснение 

 

 
 

 
Отсутствие управленцев с 

новыми компетенциями 

В современных условиях ТОСЭР ‒ это совершенно иная 

форма управления в организационном, производствен- 

ном, технологическом, координационном аспектах. При 

этом менеджеры как самих ТОСЭР, так и предприятий- 

резидентов должны иметь и владеть инструментами 

управления в постоянно меняющейся внешней среде, ко- 

торые позволяют формировать управления на принципах 

самоорганизации и саморазвития. Все это, в конечном 

итоге, требует высокого уровня квалификации тех людей, 

которые будут этим заниматься на местах. Важный 
вопрос: где и как готовят таких специалистов? 

Потенциальный отток спе- 

циалистов с других террито- 

рий, предприятий на произ- 
водства резидентов ТОСЭР 

Дефицит высококвалифицированного персонала (инже- 

неров, рабочих) ведет к его оттоку с других территорий 

(региона), что ухудшает ситуацию в целом по региону 
(стране) 

 

 
Многолетний отток части 

трудоспособного населения с 

территорий, получивших 

статус ТОСЭР 

В стратегических документах территорий, получивших 

особый статус, одной из главнейших проблем называют 

миграцию наиболее активной части населения – молодежь 

уезжает получать образование и не возвращается, за хоро- 

шим заработком в другие регионы, мегаполисы уезжает 

другая часть населения. Замена уехавших происходит за 

счет жителей из села и ближнего зарубежья, которые не 

обладают необходимыми компетенциями для производств 
резидентов[53] 

* авторская разработка на основе анализа статей, представленных в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Ни один проект создания и успеш- 

ного функционирования территории 

опережающего развития невозможно 
осуществить без специалистов высокой 

квалификации самых разных направле- 

ний. Создание таких институтов посто- 
янно сопровождается дефицитом кадров 

работников инженерных специальностей, 

высококвалифицированных рабочих и пр. 
В результате создание институтов разви- 

тия в одном регионе зачастую ведет к 

опустошению кадрового потенциала со- 

предельных территорий [54]. 
По мнению ученых, опережающее 

развитие экономики Дальнего Востока 

будет ограничиваться постоянным де- 
фицитом трудовых ресурсов. Поэтому 

инновационное развитие региона долж- 

но быть обеспечено трудосберегающими 
техникой и технологиями [55]. 

Но в нормативно-правовых доку- 

ментах по созданию ТОСЭР нет целевой 

установки на развитие именно произ- 
водств шестого технологического уклада 

с высокой долей роботизации производ- 

ственных процессов. Наоборот,  одним 
из показателей успешности ТОСЭР за- 

явлено количество создаваемых рабочих 

мест. Чем более трудоемкое производ- 
ство резидента – тем выгоднее для от- 

ветственных чиновников. Важно отме- 

тить, что уровень безработицы в целом 

по России составляет в последние годы 
от 5,8% до 5,2% (предельно допусти- 

мый уровень безработицы варьируется в 

пределах 4—6%). Вопрос о занятости 
населения сейчас не настолько актуален, 

как уровень заработной платы, который 

на исследуемых территориях составляет 
2,5 евров час. Для сравнения: средний 
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почасовой показатель заработной платы: 

в Дании – 25 евро, в Швеции – 14,9 евро 
[56]. 

Предоставляя серьезные преферен- 

ции для резидентов по уплате взносов с 
фонда оплаты труда в социальные фон- 

ды, государство не устанавливает допу- 

стимый уровень оплаты труда. Низкий 
уровень заработной платы является ос- 

новой низкой покупательской способно- 

сти национального рынка, что, в свою 

очередь, влияет на объемы производства 
тех же резидентов, которые заняты про- 

изводством потребительских товаров и 

услуг. 
Требует серьезной концептуальной 

проработки и определение критериев 

выбора той или иной территории для 
придания особого статуса и ряд других 

не менее важных вопросов (таблица 4). 

Cравнение предложенных префе- 

ренций для различных типов территорий 
с особым режимом хозяйствования поз- 

воляет сделать вывод о том, что свобод- 

ные экономические зоны, особые эконо- 
мические зоны, зоны территориального 

развития, территории опережающего 

социально-экономического развития 

схожи и являются разными вариациями 
создания отдельно взятого «рая» для 

бизнеса. 
 

Таблица 4 
 

Концептуальные вопросы создания ТОСЭР* 

 
Проблема Пояснение 

 

 

Отсутствие системного 

подхода к созданию 

ТОСЭР 

 цели ТОСЭР не взаимоувязаны с главными национальными целями и стратегиче- 

скими задачами развития страны; 

 разрозненность управляющих воздействий; 

 концентрация различных инструментов развития территорий в одной местности без 

разработки согласованной программы действий; 

 действующий формат создания особых территорий, не учитывает уровень и каче- 

ство потенциала развития данных территорий и т.п. 

 
Конфликт интересов 

стейкхолдеров проекта 

- Существенно снижена общая налоговая нагрузка для резидентов ТОСЭР (как прави- 

ло, это вновь открытые предприятия), что влечет за собой искажение конкурентной 

среды для действующих предприятий территории; 

- население возмущено сосредоточением на их территории производств, которые 

вредят экологии. 

 

Не определен термин 

«опережающее разви- 

тие» 

Не понятно, что означает «опережающее развитие»? ТОСЭР нацелена опережать 

другие отдельные территории страны или некие средние значения по региону, по 

стране, или они будут конкурировать с зарубежными точками роста? 

Цели опережения какого качества передними поставлены? 

Законодательно утвер- 

ждены только два 

принципа создания 

ТОСЭР 

Процедура создания ТОСЭР базируется на двух ключевых принципах: принципе 

отбора предложений о создании ТОСЭР и федеральном управлении ТОСЭР. Прави- 

тельство РФ рассматривает и утверждает статус ТОСЭР на основе предложения, ини- 

циируемого региональным органом власти. 

 

Не понятны критерии 

выбора той или иной 

территории для присво- 

ения статуса особой 

территории 

Понятие ТОСЭР в настоящее время строго не определено. Какая территория выделя- 

ется или может быть выделена как ТОР? Существуют разные подходы к формирова- 

нию ТОР. Например, предлагается организовать ТОР в рамках целого региона (Крым) 

при этом ОЭЗ охватывают лишь часть региона (или даже муниципального образова- 

ния). Моногород, как ТОР, - это территория одного, как правило, небольшого города. 

Соответственно, при выборе типа ТОР требуется учитывать специфику территорий,  
но при этом у них должна быть общая концепция, принципы развития[57]. 

Неопределен механизм 
мультипликатора 

Каков механизм мультипликатора? Что будет им? Какоценивать? Как запустить? 

* авторская разработка на основе анализа статей, представленных в научной электронной библио- 
теке eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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При этом цена «входного билета» 
(инвестиции) для потенциальных рези- 

дентов промышленно-производственной 

особой экономической зоны составляет 
от 120,0 млн рублей – это цена серьез- 

ных бизнес-проектов, которые могут 

себе позволить реализовывать крупные 

компании. Для открытия производства в 
ТОСЭР цена «входного билета» снижена 

– необходимо реализовать бизнес проект 

стоимостью не менее 20-50,0 млн рублей 

в моногородах и 0,5 млн рублей на 
Дальнем Востоке. 

На наш взгляд массив ключевых 

проблем, на которые должна дать ответы 

концепция создания и функционирова- 
ния ТОСЭР, начинается с вопроса «Це- 

левая функция: выравнивание террито- 

риального развития или формирование 
новых точек роста?» до экономического 

обоснования временного горизонта 

функционирования территорий опере- 

жающего социально-экономического 
развития. 

При ориентации ответственных чи- 

новников на заполнение ТОСЭР рези- 
дентами и серьезной конкуренции за ин- 

вестиции между всевозможными видами 

особых территорий при рассмотрении 

заявок бизнес-структур упускаются дру- 
гие не менее важные параметры (напри- 

мер, экологические характеристики и 

протесты населения против открытия 
производств, которые, на их взгляд, 

ухудшают качество среды их прожива- 

ния). 
На отсутствие системного подхода 

при создании ТОСЭР указывают и сле- 

дующие факторы: 

 цели новых особых террито- 

рий не взаимоувязаны с главными наци- 

ональными целями и стратегическими 
задачами развития страны; 

 используется только меха- 

низм конкуренции, который вызывает 

отторжение со стороны действующих 
предприятий, которые многие годы 

обеспечивали территории рабочими ме- 

стами и в полном объеме отчисляли 

налоги в бюджет; 

 разрозненность управляющих 
воздействий со стороны руководства 

ТОСЭР и крупных предприятий снижает 

эффективность реализации поставлен- 
ных целей развития территории и ис- 

пользования бюджетных средств, кото- 

рые инвестируются зачастую в конку- 

рентные проекты; 

 нет понимания, что подразу- 
мевается под опережающим развитием, 

не заданы и не обоснованы критерии 

опережающего развития, их пороговые 
значения; 

 концентрация различных ин- 

струментов развития территорий в од- 

ной местности без разработки согласо- 
ванной программы действий не включа- 

ет механизм синергетического взаимо- 

действия и не ориентирована на получе- 

ние синергетических эффектов; 

 действующий формат созда- 
ния особых территорий не учитывает 

уровень и качество потенциала развития 

данных территорий. 
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Экономика, наиболее интегрированная 

категория, существенно влияющая на жизнь 

людей, и от экономического состояния об- 

щества во многом зависит еѐ социальное 
благополучие. В связи с этим экономический 

рост одна из главных задач государства, поз- 

воляющая осуществить социально- 

экономическое развитие страны [1]. 

Информационное общество-это гло- 

бальный социальный процесс, особенностью 

которого является то, что доминирующим 

видом деятельности в сфере общественного 

производства является сбор, накопление, 

обработка, хранение, передача и использо- 

вание информации, осуществляемое на ос- 

нове современных средств микропроцессор- 

ной и вычислительной техники, а также на 

базе разнообразных средств информацион- 

ного обмена. Последняя информационная 

революция выдвигает на передний план но- 
вую отрасль-информационную индустрию, 

связанную с производством технических 

средств, методов, технологий, новых знаний. 

Важнейшая составляющая информационной 

индустрии-информационная технология [2]. 

По сути своей информационная техно- 

логия является всего лишь набором элек- 

тронных сигналов и сохранение информации 

на жѐстких дисках, и на базе этих электрон- 

ных сигналов и на магнитных носителях 

строится отрасль экономики, которая назы- 

вается Цифровая Экономика. В 1995 году 
американский учѐный, Николас Негропонте, 

впервые сформулировал концепцию цифро- 

вой экономики. Суть-это форма ведения хо- 

зяйственной деятельности информационного 

общества, которое характеризуется совокуп- 

ностью отношений, складывающихся в си- 
стеме производства товаров и услуг, их рас- 

пределения, обмена и потребления. 

В докладе Всемирного Банка понятие 

цифровая экономика трактуется как система 

экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании 

цифровой информационно-коммуникацион- 

0ной технологии [3]. 

Наиболее часто под цифровой экономи- 

кой понимается набор экономических и со- 

циальных видов деятельности, которые 

обеспечиваются информационно- 

коммуникационными технологиями, такими 

как Интернет, мобильные и сенсорные сети, 
включающие осуществление коммуникаций, 

финансовых транзакций, образования, раз- 

влечения и других видов бизнеса на базе 

использования компьютеров, смартфонов и 

других устройств. 

В публикациях Организации Экономи- 

ческого развития и сотрудничества ОЭСР [4] 

термины цифровая экономика используются 

в отношении рынков, функционирующих на 

базе информационно-коммуникационных 

технологий, используемых для осуществле- 
ния торговли информационными, цифровы- 

ми товарами или оказания услуг по сред- 

ствам Интернета. 

В утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 №203 
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Стратегии развития информационного об- 

щества Российской Федерации на 2017-2030 

годы дано следующее определение цифро- 

вой экономики: “Цифровая экономика-это 
хозяйственная деятельность, в которой клю- 

чевым фактором производства являются 

данные в цифровом виде, обработка боль- 

ших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традицион- 

ными формами хозяйствования позволяет 

существенно повысить эффективность раз- 

личных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг”. 

Таким образом, цифровая экономика 

представляет собой определѐнную систему 
экономических, социальных и культурных 

отношений, реализуемых на основе исполь- 

зования цифровых информационно- 

коммуникационных технологий. Она не 

только ориентирована на создание необхо- 

димых условий для появления новых про- 

рывных и перспективных цифровых техно- 

логий, но и на применение передовых инно- 

вационных моделей организации бизнеса, 

торговли, логистики, производства. Цифро- 

вые технологии меняют операционную мо- 
дель компании, то есть способы и порядок 

реализации корпоративной стратегии повсе- 

дневной деятельности, особенно в банков- 

ском и телекоммуникационном секторах, 

повышает эффективность вложений и выяв- 

ляет новые возможности на рынке. 

Современная цифровая экономика явля- 

ется продуктом развития информационного 

общества и характеризуется тремя этапами. 

Первый этап-начало 80-х годов 20-го ве- 

ка-зарождение базы цифровой экономики. 

Появление компьютерной сети-Интернет, 

развитие телекоммуникационных техноло- 

гий и средств связи. 

Второй этап-1994 год-это развитие циф- 

ровой экономики, можно считать массовые 

дублицирования существующих в реально- 
сти хозяйствующих субъектов экономики 

(фирм, магазинов, торговых сетей, банков) в 

виртуальный мир. Основным процессом 

данного этапа развития цифровой экономики 

является процесс создания хозяйствующими 

субъектами электронных форм ведения биз- 

неса. 

Третий современный этап-2000 год- 

развитие цифровой экономики, характерен 

появлением виртуальных товаров и элек- 

тронных денег. К виртуальным товарам от- 
носятся все виды товаров, которые не могут 

существовать вне виртуального мира. К ним 

относится программное обеспечение, Ин- 

тернет сайты, компьютерные игры и так да- 

лее. Увеличение объѐмов продаж в цифро- 

вой экономике повлекло за собой появлений 

электронных денег, отличную от реальной 

экономики денежную систему, что позволи- 

ло резко ускорить темпы еѐ роста. Вирту- 

альные товары и электронные деньги явля- 

ются уникальной особенностью цифровой 

экономики, поскольку они не могут суще- 
ствовать в реальной экономике. Они способ- 

ны появляться только внутри виртуально- 

хозяйственной деятельности, тем самым со- 

здавая новую ступень для развития инфор- 

мационной экономики. 

Следует отметить, что цифровая эконо- 

мика за счѐт повсеместного проникновения в 

реальный сектор экономики имеет огромное 

влияние на реальную экономику, и как след- 

ствие, на социальные сферы, становясь при 

этом как инструмент социального развития 
Российского общества. 

Основными факторами обеспечиваю- 

щими социально-экономическое развитие в 
результате реализации цифровой экономики 

являются: улучшение делового инвестици- 

онного климата благодаря повышению до- 

ступности и эффективности государствен- 

ных услуг (регистрация юридических лиц, 

аккредитация, получение разрешений, де- 

кларирование и уплата налогов, таможенное 

сопровождение), развитию экосистемы, биз- 

нес-сервисов (логистические услуги, мо- 

бильный банкинг), повышение прозрачности 

условий ведения бизнеса (электронные пло- 
щадки для проведения тендеров и закупок, 

порталы обратной связи). 

Признанием значимости роли цифровой 

экономики является ежегодное увеличение 

его доли в ВВП государств почти на 20%, в 

развитых странах эта цифра составляет 7%. 

При сохраняющихся темпах роста через 10- 

15 лет доля такой экономики в мировом 

ВВП достигнет 30-40%. 
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По различным оценкам цифровая эко- 

номика несѐт в себе огромные изменения  

для более чем 50% разных отраслей. Это 
вызвано тем, что информационные техноло- 

гии и платформы кардинально меняют биз- 

нес-модели повышая их эффективность за 

счѐт устранения посредников и оптимиза- 

ции. 

В цифровой экономике быстро расши- 

ряются и новые возможности для предпри- 

нимательской деятельности и самостоятель- 

но занятости. Во многих случаях инвестиции 

в развитие информационных технологий 

позволили получить дивиденды в виде эко- 

номического роста, создания новых рабочих 

мест, появления новых видов услуг для 
населения и бизнеса, сокращении издержек 

на госуправление в рамках проектов элек- 

тронного правительства. 

Новые социальные модели взаимодей- 

ствия на основе объединения современных 

информационных платформ приводят к 

практического воплощению новых экономи- 

ческих технологий. Под ними понимается 

совокупность встраиваемых в системы орга- 

низационного управления принципиально 

новых средств и методов обработки данных, 

объединяемых в целостные технологические 

платформы для целенаправленного созда- 

ния, передачи, хранения и отображения ин- 
формационного продукта (данных, идей, 

знаний) и обеспечивающих максимальное 

снижение трансакционных издержек на вза- 

имодействие экономических агентов. 

Учитывая, что цифровая экономика гло- 

бальна, все государственные проекты ин- 

форматизации (от электронного правитель- 
ства до услуг ЖКХ) и цифровизации необ- 

ходимо рассматривать комплексно и на ос- 

нове целостной системы кодирования и 

идентификации экономической и управлен- 

ческой информации. 

Принципиальным условием успешности 

и наиболее сложным этапом развития циф- 

рового сегмента экономики является упро- 

щение деловой среды и максимальное сни- 

жение издержек на взаимодействие населе- 

ние и бизнеса с государством. Дальнейшие 

перспективы цифровизации связаны с реали- 

зацией модели межорганизационного (муль- 
тиагентного) взаимодействиям двух сторон в 

рамках государственно-частного партнѐр- 

ства. 

Исследуя особенности развития цифро- 

вой экономики можно сделать вывод, что у 

России есть все необходимые предпосылки 

для дальнейшей реализации цифрового по- 

тенциала и ускорения темпов цифровизации 

информационного общества. Новые техно- 

логии будут влиять на развитие бизнеса и 

государственного управления, рост качества 

жизни, появление новых форм социализации 

людей и их коммуникации. В целом цифро- 

визация создаст синергетический эффект и 
приведѐт к общему росту экономики России, 

и как следствие социальное развитие Рос- 

сийского общества. 
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Аннотация: в статье на основании обобщения результатов ряда теоретических и 
практических исследований показано, что рынок совершенной конкуренции обладает в 
целом меньшим инновационным потенциалом по сравнению с рынками несовершенной 
конкуренции в современных экономических условиях. Специфику этих условий определяют 
прежде всего усиление инновационной деятельности и глобализация. При этом иллю- 
стрируется, что наилучшее развитие инноваций возникает на рынках, имеющих выра- 
женные признаки олигополии. Подчеркивается, что для выращивания глобальных чемпи- 
онов российского происхождения не следует в целом опасаться процессов консолидации 
на национальных рынках. На основании полученных результатов делается вывод о необ- 
ходимости изменения подходов к проведению государственной конкурентной политики. 
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Осуществление конкурентной полити- 

ки в нашей стране постоянно находится в 

фокусе внимания органов власти, экспер- 

тов, практиков, ученых. Не случайно свое 

первое заседание Государственного Совета 

В.В. Путин в качестве только что избран- 

ного президента посвятил именно задачам 
решения проблем развития конкуренции. 

Среди таких проблем он выделил прежде 

всего [3]: 

1) ограничение свободы ведения 

бизнеса малых и средних фирм со стороны 

крупных предприятий и органов власти, 

2) непрекращающееся интенсивное и 

зачастую необоснованное вмешательство 

органов власти в функционирование рынка, 

3) усиление тенденции ограничения 

органами власти доступа на региональные 
рынки предприятий из других субъектов РФ, 

4) продолжающаяся деятельность 

картелей, оказывающих общее негативное 

влияние на состояние экономики, 

5) усиление тенденции дискримина- 

ции частных компаний со стороны госу- 

дарственных и муниципальных предприя- 

тий вкупе с преимущественно низкой эф- 

фективностью деятельности последних. 

На заседании было в очередной раз 
подчеркнуто, что «справедливая и честная 

конкуренция – это базовое условие для 

экономического и технологического разви- 

тия, залог обновления страны, еѐ динамич- 

ного движения вперѐд во всех сферах жиз- 

ни» [3]. 

Однако для успешного решения дан- 

ных задач необходимо существенное об- 

новление принципов проведения государ- 

ственной конкурентной политики как в 

части проведения типовых мероприятий, 
так и в части оценки их эффективности. 

В настоящее время для определения 

эффективности проведения конкурентной 
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политики используется структурный под- 

ход, основанный на анализе структуры 

рынка. Данный анализ проводится прежде 
всего по таким параметрам, как количество 

участников и величина их долей на рынке. 

Чем больше это количество и чем меньше 

доля каждого продавца и покупателя, тем 

более высокий уровень конкуренции имеет 

место на рынке, тем он в большей степени 

близок к рынку совершенной конкуренции, 

принятому за эталон. Острая конкуренция 

возникает на нем потому, что вследствие 

малой своей доли каждый из участников  

не может определяющим образом оказы- 
вать влияние на деятельность конкурентов 

и функционирование рынка в целом, в ре- 

зультате чего он находится в состоянии 

динамического равновесия за счет непре- 

кращающегося интенсивного соперниче- 

ства конкурирующих компаний без полной 

и окончательной победы одной или не- 

скольких из них [16]. Данное свойство 

рынка совершенной конкуренции служит 

причиной формирования на нем низких 

цен, повышения качества товаров, улуч- 
шения сервиса, интенсификации рекламы, 

быстрейшего внедрения инноваций и в 

конечном итоге – наилучшего удовлетво- 

рения нужд потребителей. 

Структура рынка совершенной конку- 

ренции по своей сути предполагает нали- 

чие на нем малой степени экономической 

концентрации ввиду незначительности 

доли каждого продавца и покупателя. Со- 

ответственно, как это следует из свойств 

данного рынка, при увеличении концен- 

трации на рынке (иными словами – увели- 

чении степени его монополизации) долж- 

ны повышаться цены, снижаться качество 

продукции, уменьшаться инновационная 

активность и пр. Измерителями степени 

концентрации, характеризующими струк- 
туру реального рынка, являются соответ- 

ствующие показатели, значения которых 

находятся на основании долей хозяйству- 

ющих субъектов. Наиболее распростра- 

ненными из таких показателей являются 

различные виды коэффициента рыночной 

концентрации, определяемого как сумма 

долей нескольких наиболее крупных 

участников рынка (3,4,10,50, на практике 

наибольшее использование нашли коэф- 

фициенты, рассчитанные для 3 и 4 пред- 

приятий), и индекс Херфиндаля- 
Хиршмана, определяемый как сумма квад- 

ратов долей всех поставщиков товаров на 

рынок или их покупателей. Снижение зна- 

чений данных показателей свидетельствует 

об уменьшении степени экономической 

концентрации и, соответственно, о при- 

ближении состояния реального рынка к 

рынку совершенной конкуренции и усиле- 

нии ее интенсивности и, как следствие, в 

том числе – о повышении инновационной 

активности предприятий. Наоборот, уве- 
личение этих значений показывает изме- 

нение структуры наблюдаемого рынка в 

сторону приближения к рынкам несовер- 

шенной конкуренции и, соответственно, ее 

ослабление, что теоретически должно при- 

водить в том числе к снижению интенсив- 

ности инновационной деятельности на 

рынке [5, 19, 20]. В России указанные по- 

казатели, например, активно используются 

в качестве основных для оценки состояния 

конкуренции на региональном уровне при 
реализации официально утвержденного 

стандарта развития конкуренции в субъек- 

тах Российской Федерации [2,8]. 

Однако результаты ряда современных 

исследований ставят под серьезное сомне- 

ние вышеприведенные выводы и саму воз- 

можность измерения состояния конкурен- 

ции при помощи использования структур- 

ного подхода. Одним из доказательств не- 

корректности его применения для получе- 
ния итоговых заключений о состоянии 

конкуренции на рынке является анализ 

инновационной деятельности участников 

рынков в ее связи со структурой этих рын- 

ков, обобщению результатов чего и служит 

настоящее исследование. 

Один из наиболее интересных резуль- 

татов в исследуемом отношении дает ана- 

лиз поведения быстрорастущих компаний, 

проведенный Дэвидом Берчем [12,13]. По 

его итогам было установлено, что основная 
масса крупных и мелких фирм имеют 

худшие темпы развития по сравнению с 

темпами роста средних компаний в первую 

очередь по причине недостаточно активно- 

го внедрения новейших достижений науки 
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и техники. Такие интенсивно прогресси- 

рующие средние фирмы, в целом значи- 

тельно опережающие темпы развития кон- 

курентов, Берч назвал фирмами-газелями. 
Согласно проведенным оценкам, амери- 

канские фирмы-газели, составляя в коли- 

чественном отношении всего лишь 4% от 

общего числа предприятий, создали около 

70% рабочих мест в экономике. 

Полученные выводы после этого про- 

верялись неоднократно в разных условиях 

и для разных экономик, и в подавляющем 

большинстве случаев получали подтвер- 

ждения [14,15,17]. Например, в Финляндии 

вклад 1% фирм-газелей составил 40% об- 

щего увеличения занятости. 

Современные оценки влияния газелей 

на экономику показывают большое значе- 
ние данного феномена. Помимо удиви- 

тельно динамичного развития, особенно- 

стью данного типа фирм является исклю- 

чительно мощное макроэкономическое 

влияние. Открытие «газелей» показало, что 

«энергия роста» рыночной экономики не 

распределена равномерно среди всех ком- 

паний, а сконцентрирована в небольшом 

числе фирм, которые играют роль «мото- 

ров» развития. 

Опережающее развитие газелей от по- 

ложения фирмы-новичка на рынке до од- 
ного из его лидеров достигалось прежде 

всего в результате активного внедрения 

инноваций. При этом, как совершенно оче- 

видно, рыночная доля газели постоянно 

росла, в результате чего в типичном случае 

экономическая концентрация на рынке 

увеличивалась. Как следствие, рынок терял 

признаки совершенной конкуренции, при- 

обретая при этом во все большей степени 

по мере упрочнения позиций газели при- 

знаки рынков несовершенной конкуренции 
(монополии или олигополии). Подобные 

исследования по базе отечественных быст- 

рорастущих компаний показали их нова- 

торскую направленность, подтверждая 

взаимное влияние активной инновацион- 

ной деятельности и усиления позиций на 

рынке (примеры: компания «Антей», сфера 

деятельности - поставка и производство 

морепродуктов, новации – создание «мор- 

ских плантаций» в Приморье; компания 

«Мегамикс», сфера деятельности ‒ произ- 

водства добавок в корма, новации – разра- 

ботка стартерных кормов, являющихся 

уникальным продуктом; компания «Тир- 
сан-Кардан», сфера деятельности ‒ произ- 

водство карданных валов, новации – вы- 

пуск карданных валов с использованием 

стойких компонентов, практически полно- 

стью провела импортозамещение на рынке 

карданных валов, доля на рынке близка к 

100%; компания «Ремикс», сфера деятель- 

ности ‒ производство строительных сме- 

сей, новации – организация производства 

модифицированных специальных смесей, 

которые до этого полностью закупались у 

европейских компаний [4]. Во всех иссле- 
дованных быстрорастущих компаниях вы- 

ручка росла темпами, значительно превы- 

шающими темпы роста рынка в целом, что 

свидетельствует о повышении на них кон- 

центрации. Таким  образом,  полученные 

Д. Берчем выводы свидетельствуют о 

большей интенсивности процессов инно- 

вационного развития рынков несовершен- 

ной конкуренции по сравнению с рынками, 

близкими к состоянию совершенной кон- 

куренции. 

Достаточно убедительные выводы о 

низком инновационном потенциале рын- 

ков с малой степенью концентрации по 
сравнению с рынками умеренной концен- 

трации (то есть в той или иной степени 

имеющих признаки олигополии) получены 

в фундаментальных работах американских 

экономистов Д. Росса и Ф. Шерера. В сво- 

ем основном труде [20] они на базе анализа 

большого массива статистических данных 

по отраслям экономики США установили 

наличие положительной корреляционной 

связи между степенью рыночной концен- 

трации в отраслевом разрезе и величиной 
расходов на проведение научно- 

исследовательских и опытно-конструктор- 

ских работ предприятий. При этом было 

определено, что наибольший удельный 

объем этих расходов был произведен ком- 

паниями в отраслях, где значение коэффи- 

циента рыночной концентрации для 4 

наиболее крупных продавцов CR4 нахо- 

дится в пределах от 50 до 55% (зависи- 

мость была получена для данных за 1960 
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год). Наименьший объем данных затрат 

был произведен предприятиями отраслей, 

где значение CR4 находилось ниже 15%, 
то есть данные отраслевые рынки имели 

низкую концентрацию и тяготели на этом 

основании к рынку совершенной конку- 

ренции. 

По результатам последующих подоб- 

ных исследований на базе статистических 

данных Федеральной торговой комиссии 

США за период с 1974 по 1977 год было 

установлено, что наибольший уровень рас- 

ходов на проведение научно-иссле- 

довательских и опытно-конструкторских 

работ предприятий в общем объеме их вы- 

ручки наблюдался при значении CR4, рав- 
ном 52%, что ближе к характеристикам 

рынка умеренной концентрации [20]. Со- 

путствующий опрос ведущих менеджеров 

показал, что интенсивность выпуска новых 

продуктов и внедрения инноваций дости- 

гает максимума при значении CR4, равном 

64%. 

В целом описанные и аналогичные им 

исследования позволили сформулировать 

закономерность изменения инновационной 

активности предприятий в зависимости от 

степени концентрации на рынке в виде 
обратной U-образной кривой, согласно 

чему эта активность имеет наибольшую 

интенсивность в условиях умеренной кон- 

центрации и снижается при ее низкой и 

высокой степени. Другими словами, до- 

стижения науки и техники максимально 

быстро и эффективно внедряются на рын- 

ках несовершенной конкуренции, имею- 

щих признаки олигопольных структур, 

причем с преимущественным присутстви- 

ем на таких рынках средних предприятий, 
в то время как рынки с преимущественным 

присутствием крупных предприятий (тяго- 

теющие к монопольной структуре) и мел- 

ких предприятий (тяготеющие к рынку 

совершенной конкуренции) менее продук- 

тивны в рассматриваемом отношении. 

Указанная зависимость вполне объяснима 

с экономической точки зрения, поскольку 

участники монополизированных рынков 

имеют низкие стимулы к внедрению инно- 

ваций по причине слабого конкурентного 

давления на рынке, а участники низкокон- 

центрированных рынков, как правило, не 

имеют достаточных ресурсов (прежде все- 

го – финансовых) для осуществления такой 
деятельности в необходимых объемах. 

Иными словами, в первом случае у пред- 

приятий есть возможности, но нет желания 

(или необходимости) осуществлять риско- 

ванную новаторскую деятельность, во вто- 

ром случае есть желание (необходимость), 

но нет для этого возможности. И только в 

случае некоторого среднего уровня кон- 

центрации и некоторого среднего преиму- 

щественного значения размера предприя- 

тий на рынке у них одновременно появля- 
ются и возможности, и желание занимать- 

ся научным, техническим и коммерческим 

творчеством. 

В целом на основании выводов выше- 

упомянутых американских ученых можно 

считать доказанным, что умеренная сте- 

пень экономической концентрации 

наилучшим образом способствует иннова- 

ционному прогрессу рынков, однако ее 

слишком высокий уровень ослабляет сти- 

мулы участников рынка к этому прогрессу. 

Аналогично, низкая степень концентрации, 

свойственная рынку совершенной конку- 

ренции, также гораздо в меньшей степени 
стимулирует данный прогресс, в силу чего 

данный рынок не может выступать 

наилучшей средой для него и потому не 

может являться эталоном развития конку- 

ренции. 

Существенным фактором, который, с 

одной стороны, положительно влияет на 

усиление конкуренции на национальных 

рынках, с другой стороны, способствует 

росту экономической концентрации, явля- 

ется набирающая в настоящее время силу 

глобализация. Сегодня уже имеются убе- 

дительные доказательства того, что с уси- 

лением проникновения на национальные 

рынки глобальных компаний концентра- 

ция на них растет [18], поскольку в сопер- 
ничестве с такими компаниями выживают 

немногие наиболее конкурентоспособные 

национальные предприятия, малый бизнес 

при этом обычно вытесняется из экономи- 

ки. В ряде работ российских ученых 

(например, [7]) показано, что острая кон- 

куренция с товарами иностранного произ- 
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водства способствует органическому росту 

отечественных компаний, усиливает их 

инновационную деятельность, стимулиру- 

ет слияния и поглощения, а также форми- 
рование их достаточно стабильных страте- 

гических объединений и союзов, иными 

словами – формирует тенденцию к росту 

экономической концентрации. 

Наконец, весьма важные результаты 

для настоящего рассмотрения были полу- 

чены классиками ‒ Й. Шумпетером, осно- 

вателем теории экономического развития, 

и Ф. Хайеком, автором теории динамиче- 

ской конкуренции [16,21]. Согласно ука- 

занным теоретическим положениям, ос- 

новными драйверами развития конкурен- 

ции выступают крупные компании, имею- 

щие возможности для разработки и внед- 
рения новых продуктов и технологических 

новшеств. За счет использования данных 

возможностей эти компании получают 

существенные конкурентные преимуще- 

ства на рынках, что приводит к их времен- 

ной монополизации, то есть повышению 

степени концентрации. При успешной ин- 

новационной деятельности конкурентов 

данная степень может снижаться, при 

успешной деятельности этих временных 

монополистов может сохраняться и даже 

укрепляться. В любом случае указанные 
авторы считают эпизоды возникающего 

увеличения концентрации естественным 

следствием и стимулирующим условием 

инновационной деятельности и ни в коем 

случае не свидетельством ослабления кон- 

куренции, а скорее наоборот, и оценивают 

данное увеличение, как положительное 

явление для всей экономики в целом. 

Современная практика развития рын- 

ков показывает правоту высокого иннова- 

ционного потенциала рынков умеренной и 
высокой концентрации. А. Повалко, пред- 

седатель правления Российской венчурной 

компании, отмечает, что «ничего не полу- 

чится из стремления одновременно соблю- 

дать абстрактно рыночные подходы и вы- 

ращивать глобальных чемпионов. В какой- 

то момент придется делать изъятие из ры- 

ночных ограничений, для того, чтобы … 

компании могли завоевать глобальные по- 

зиции» [6]. При этом добавляет, что «(в 

Китае – прим. автора) если принимается 

решение вырастить, например, телекомму- 
никационную компанию, которая должна 

занять определенную долю мирового рын- 

ка, то это делается без оглядки на соблю- 

дение требований справедливой конкурен- 

ции (читай – соблюдение требований низ- 

кой концентрации» [6]. 

Практика развития китайских рынков 

действительно подтверждает тезис о высо- 

ких темпах инновационного развития рын- 

ков высокой концентрации. Китайские 

органы власти не опасаются даже полной 

монополизации отдельных отраслей своей 
экономики. Так, например, в 2015 году в 

результате объединения двух китайских 

гигантов железнодорожного машиностро- 

ения – CNR Group и CSR Group (Китай- 

ской Северной и Китайской Южной кор- 

пораций локомотивов и подвижного соста- 

ва) была образована китайская корпорация 

CRRC [1]. Получившаяся компания явля- 

ется крупнейшим в мире и единственным в 

Китае производителем железнодорожной 

техники с выручкой 38,7 млрд долл. 

Таким образом, современная конку- 

рентная политика нуждается в весьма се- 

рьезной трансформации. В своем действу- 
ющем варианте она принципиально в це- 

лом нацелена на снижение экономической 

концентрации на рынках, что тормозит их 

эффективное инновационное развитие. По 

данной причине можно утверждать, что в 

настоящее время она в определенной сте- 

пени является негативным фактором, за- 

медляющим темпы реализации научно- 

технического прогресса. В этой связи 

необходимо переформатирование методо- 

логических основ конкурентной политики 
с разработкой новых подходов к оценке ее 

эффективности и, соответственно, коррек- 

тировкой направлений осуществления. 

Одним из таких подходов является пред- 

ложенное для этих целей автором исполь- 

зование показателей интенсивности пере- 

тока покупателей между продавцами [9], 

характеризующих остроту соперничества 

этих продавцов. 
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Современный этап развития про- 
изводственно-экономических отноше- 

ний в системе глобальной экономики 

характеризуется такими особенностя- 
ми как развитие роботизации, цифро- 

визации, использования альтернатив- 

ных источников энергии, совместной 
экономики (sharedeconomy), глобаль- 

ного и промышленного Интернета, 

совместного проектирования, аддитив- 

ного производства и т.д. Наряду с гло- 
бальными тенденциями производ- 

ственно-экономического развития, 

национальный уровень экономики 
нуждается в непрерывном повышении 

благосостоянии общества в соответ- 

ствии с лучшими мировыми стандар- 

тами и требует создания условий для 
роста экономики страны. К тому же 

переход на новый уклад технолого- 
экономических отношений, а также 

тренды четвертой промышленной ре- 

волюции направляют национальные 
экономики стран на поиск способов 

встраивания в глобальные цепочки до- 

бавленной стоимости с целью выжива- 
ния и на поиск способов преодолеть 

эффект коммодитизации1 продукции, 

чтобы повысить ценность своего соб- 

ственного продукта, а значит, соб- 
ственную конкурентоспособность в 

глазах конечного потребителя. 

Усиление роли процессов глоба- 

лизации в современной мировой эко- 

 
1
Коммодизация – (англ. – commoditization) – процесс 

перехода продукта из марочной категории в катего- 

рию рядовых продуктов (commodity). 
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номике оказывает ключевое влияние 
на национальные экономики очевид- 

ным двойственным характером [8]. С 

одной стороны, процессы глобализа- 
ции имеют неоспоримые преимуще- 

ства, с другой ‒ негативные послед- 

ствия. С экономической точки зрения 

важнейшим плюсом глобализации яв- 
ляется распространение передовых 

технологий и непрерывного внедрения 

инноваций от развитых стран к разви- 
вающимся. К этому же относятся и вы- 

годы всех участников международной 

взаимной торговли, а также снижение 

влияния транснациональных компаний 
на мировом и локальных рынках. При 

этом, с развитием глобализации проти- 

воречия мировой экономики усугуб- 
ляются и встает вопрос национально- 

государственного выживания [2,7]. 

Таким образом, возникает потребность 
в комбинации открытости националь- 

ной экономики и сохранении и защите 

национальных приоритетов. В этой 

ситуации бесспорна необходимость 
развития кооперационных и интегра- 

ционных связей хозяйствующих субъ- 

ектов на всех уровнях: глобальном, 
национальном и региональном эконо- 

мического, социального и политиче- 

ского взаимодействия стран. 

Интеграция как процесс взаимо- 

действия хозяйствующих субъектов 
подразделяется специалистами на три 

формы: вертикальную, горизонталь- 

ную и сетевую интеграцию [9]. Верти- 
кальная интеграция характеризуется 

наличием простых и сложных иерар- 

хических организационных структур. 

Горизонтальная интеграция отличается 
большей эластичностью функциониро- 

вания. Сетевая интеграция выражается 

в адаптации организаций как систем в 
условиях нелинейного развития [16, 

17]. Формы интеграционного взаимо- 

действия, в свою очередь, имеют раз- 

нообразное видовое деление исходя из 
целесообразности применения  того 

или иного вида в сложившихся соци- 

ально-экономических условиях (табл. 
1). Следует отметить, что переходные 

тенденции интеграционных процессов 

породили и смешанную или частичную 
форму интеграции (аутсорсинг, 

аутстаффинг и т.д.), которая называет- 

ся квазиинтеграцией и представляет 

собой сочетание вертикальной и гори- 
зонтальной интеграции [1]. Подобная 

ситуация возникла как способ выжива- 

ния вертикально интегрированных, 
иерархичных структур, которые стано- 

вятся неэффективными в условиях ин- 

формационного общества и перехода к 
сетевому укладу. 

 

Таблица 1 
 

Видовая классификации форм интеграции 

 

Вид интеграци- 

онного взаимо- 
действия 

Ключевые осо- 

бенности 

Ключевое 

преимущество 

Ключевой недо- 

статок 

Целесообразность 

применения 

Вертикальная интеграция 

 
 

Концерн 

Функции 

управления у 

крупнейшей 

компании 

Единая собст- 

венность, вы- 

сокий уровень 

кооперации 

 
Ограниченная 

самостоятельность 

Формирование 

полной производ- 

ственной цепи в 

отрасли или ком- 
плексе 
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Продолжение табл. 1 

 
 

 

 
Трест 

 
Хозяйствующие субъе- 
кты подчинены главной 

цели 

треста 

 
 

Появление 

головного 

координиру- 

ющего органа 

Потеря прои- 

зводствен- 

ной, юриди- 

ческой ком- 

мерческой 

самостоя- 
тель- 
ности 

 
 

Увеличение фина- 

нсового капитала 

входящих в трест 

организаций 

 

 
Синдикат 

Сохранение производс- 

твенной и юридичес- 

койсамостоятельности 

при решении индиви- 

дуальных задач 

 

Централиза- 
ция всей ко- 

ммерческой 

деятельности 

Нет возмож- 

ности объе- 

динить фина- 

нсовый и 

промышлен- 
ный капитал 

 
 

Решение проблем 

сбыта продукции 

 

 

 
Финансово- 

промыш- 

ленная гру- 

ппа 

 

 

Наличие финансово- 

кредитного учреждения 

в составе 

Находится под 

опекой государства 

Долгосроч- 

ность, обес- 

печение бла- 

гоприятных 

условий про- 

изводства 
стратегичес- 

ки важной 

националь- 

ной продук- 

ции 

 

 

Дополните- 

льные затра- 

ты на коор- 

динацию 

действий 

 

 
 

Решение стратеги- 

ческих задач госу- 

дарства 

 

 
Консорциум 

 

Временное объедине- 

ние однородных орга- 

низаций и финансовых 

организаций 

 

Действия 

участников 

координиру- 

ются лидером 

Прекращение 

деятельности 

после выпол- 

нения поста- 

вленной за- 
дачи 

 

Реализация круп- 

ных дорогостоя- 

щих инвестицион- 

ных проектов 

 

 
Холдинг 

Акционерное общест- 

во, владеющее контро- 

льным пакетом акций 

юридически самостоя- 

тельных организаций 

Единая сог- 
ласованная 

для всех уча- 

стников по- 

литика и 
стратегия 

 
 

Двойное налогооб- 

ложение 

 

Решение 

общих кор- 

поративных 

задач 

Горизонтальная интеграция 

 

 

 
Ассоциа- 

ция/союз 

Объединение 

однородных (как 

правило, неком- 

мерческих) ком- 

паний с целью 

координации 

деятельности 
входящих орга- 

низаций 

 

 

Информационная и юриди- 
ческая поддержка входящих 

хозяйствующих субъектов 

 

 

Субсидиар- 
ная ответст- 

венность 

Создание 

социальной 
и предпри- 

нимате- 

льской инф- 

раструктуры 

Взаимопод- 

держка 



64 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 3-4 [23-24] 2018 г. 
 

 

Продолжение табл. 1 

 
 

 
Картель 

Разграничение 

рынков сбыта, 

В некото- 

рых странах 
законодательно 

запрещены 

 
Заключение взаимо- 

выгодных соглаше- 

ний 

 
Приводят к обра- 

зованию монопо- 

лий 

Создаются с 

целью полного 

или частично- 

го уничтоже- 
ния конкурен- 

ции 

 

 

 
 

 
Корнер 

 

 

 

 
Краткосрочное 

корпоративное 

объединение 

 

 

 

 
Быстрая скупка и 

перепродажа акти- 

вов 

 

 

 

 
Спекулятив-ный 

характер деятель- 

ности 

Создаются для 

скупки какого- 

либо товара 

или акций для 

последующей 

перепродажи 

или для прио- 

бретения кон- 

трольного па- 

кета акций 

какой-либо 
компании 

 

 

 
Пул 

Распределение 

капитала сог- 

ласно огово- 

ренной ранее 

пропорции 

Общий 

финансовый 
фонд 

 

 

Распределение за- 

трат 

 
Риск неверного 

распределения 

капитала относи- 

тельно вложенных 

сил 

 
 

Создание фи- 

нансовой 

устойчивости 

пула 

 
Государст- 

венно- 

частное пар- 

тнерство 

 
Взаимодейст- 

вие государст- 

ва и частного 

сектора 

Создание всеоб- 

щейинфраструктуры 

не через налогооб- 

ложение, а через 

привлечение частно- 

го сектора 

Неравноправность 

партнерских от- 

ношений при вы- 

сокойкоррупцион- 

ной составляющей 

и бюрократизме 

Реализация 

всеобщих ин- 

фраструктур- 

ных и социа- 

льно- 

значимых про- 

ектов 
Сетевая интеграция 

 

 

Стратегиче- 

ский альянс 

Общая взаимо- 

зависимость, 

долгосрочный 

характер Суб- 

контрактация 

производст- 

венных отно- 
шений 

 

 

Освоение крупных 

рынков 

 
 

Установление мо- 

нопольных пози- 

ций на 

рынке 

 

 
Реализация 

глобальных 

стратегий 
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Окончание табл. 1 

 
 
 

Конгломерат 

 

Клановость, еди- 
ный финансовый 

контроль 

 
Широкий диапа- 
зон деятельности 

Избыточная ди- 

версификация и 

зависимость от 

фирмы- 
интегратора 

Диверсифика- 

ция 

деятельности 

Освоение но- 
вых рынков 

 

 

 
 

Кластер 

 
Максимальная 

географическая 

близость, 

родство техноло- 

гий, 

общность сырье- 
вой базы 

 

 

Сужение» физи- 

ческого и как 

следствие эконо- 

мического расс- 

тояний 

Высокая концен- 

трация производ- 

ства, при которой 

кластер начинает 

носит характер 

«градообразую- 

щего предприя- 

тия», что делает 

такую производс- 

твенную сеть 
«негибкой» 

 

 
Локализация 

взаимосвязан- 

ных произ- 

водств на 

определенной 

территории 

 

 

 
 
 

Коллабора- 

ция 

Наличие физичес- 

кого экономичес- 

кого и институци- 

онального рассто- 

яния 
Элементы самоор- 

ганизации 

Совместная дея- 

тельность Инно- 

вации 

единое научно- 

технологическое 

сообщество 

 

 

 

 
Обмен материа- 

льными и немате- 

риальными прои- 

зводственными 

активами 

 

 

 
Риски снижения 

конкуренции вну- 

три масштабних 

коллабораций 

Сложность учета 

интеллектуально- 
го вклада 

Отраслевая 

оптимизация 

Оптимизация 

размера компа- 

нии 

Рациональное 

использование 

ресурсов 

Создание и 

встраивание в 

глобальные 
цепочки добав- 

ленной стои- 
мости 

Составлено автором на основании источников [5, 9, 10, 11, 14, 15,18, 19, 20]. 
 

Глобальная гиперконкуренция де- 
лает сложные жесткоорганизованные 

структуры неэффективными в силу 

того, что такие структуры становятся 

забюрократизированными, приводят к 
монополизации рынков, не могут эф- 

фективно удовлетворять быстроменя- 

ющиеся потребности общества и без 
конкуренции начинают распадаться 

изнутри. В дополнение к этому, про- 

цессы рассредоточения мирового про- 
изводства и мировой торговли, образо- 

вание глобальных цепочек добавлен- 

ной стоимости, нарастание турбулент- 

ности экономики, коммодизация про- 

дукции практически во всех отраслях 
промышленного производства вынуж- 

дают хозяйствующие субъекты, миро- 

вую экономику, а также национальные 

и региональные экономики обращаться 
к поиску новых видов интеграционно- 

го взаимодействия в условиях форми- 

рующегося на глобальном и нацио- 
нальном уровнях сетевого уклада. 

В современной научной теории 

сетей взаимодействие хозяйствующих 

субъектов разграничены физическим, 
экономическим и институциональным 

расстоянием [6]. Так, в своем исследо- 

вании экономист Е. С. Жаркова уста- 
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новила наличие физического, эконо- 
мического и институционального рас- 

стояний между хозяйствующими субъ- 

ектами. Физическое расстояние между 
хозяйствующими субъектами опреде- 

лено исследователем объективно как 

расстояние между двумя точками, то 

есть хозяйствующими субъектами, в 
пространстве. Экономическое расстоя- 

ние отражает издержки хозяйствую- 

щих субъектов, связанные с преодоле- 
нием физического расстояния, а также 

различие в уровне экономического 

развития. Институциональное расстоя- 

ние характеризуется уровнем межор- 
ганизационной взаимосвязи хозяй- 

ствующих субъектов экономической 

системы [6]. Представленная триада 
расстояний в формировании сетевого 

взаимодействия выражается в сужении 

не только физического и экономиче- 
ского расстояний между экономиче- 

скими агентами, но и институциональ- 

ного [13]. Поскольку сетевая интегра- 

ция хозяйствующих субъектов обу- 
словлена триадой расстояний в форми- 

ровании видов сетей, то качественны- 

ми критериями, отражающими эконо- 
мическую сущность и эффект исполь- 

зования различных видов сетевой ин- 

теграции, будут являться следующие: 

 сетевая самостоятельность 
хозяйствующих субъектов при инте- 

грационном взаимодействии, то есть 

возможность и способность входящих 

в сеть организаций производить соб- 
ственную продукцию, использовать 

общую инфраструктуру, получать от 

этого прибыль, но продвигать общее 
решение и достигать общих синерге- 

тических эффектов. 

 наличие или отсутствие орга- 

на управления указывает на то, 

насколько сетевая система контроли- 
руема, жестко структурирована, какова 

степень подчинения и управления вхо- 

дящих в сеть хозяйствующих субъек- 
тов. 

 пространственный диапазон 

функционирования хозяйствующих 

субъектов в сети показывает, каковы 
масштабы и возможности деятельно- 

сти того или иного вида сетевой инте- 

грации с учетом роли триады расстоя- 

ний (физического, экономического, 
институционального) сетевых отноше- 

ний. 

 самоорганизация: данный каче- 

ственный критерий характеризует ви- 
ды сетевой интеграции с точки зрения 

синергии интеграционных процессов 

внутри сети, сложности структуры ви- 

да сетевой интеграции, а также свой- 
ства фрактальности сети, то есть ре- 

продуцирование подобных сетевых 

структур и включение их в сетевое 
взаимодействие. Следует отметить, что 

элементы самоорганизации характерны 

для сетевого взаимодействия также и 
потому, что участники сетевой инте- 

грации рассеяны под влиянием физи- 

ческого, экономического и институци- 

онального расстояний. 

Классификация видов сетевой ин- 
теграции с этих позиций позволяет 

оценить степень применимости раз- 

личных видов сетей для разнообразных 
задач сетевого взаимодействия с уче- 

том интересов всех участников того 

или иного вида сетевой интеграции 

(табл. 2). Так, например, деятельность 
стратегических альянсов  направлена 

на освоение крупных рынков, установ- 

ление монопольных позиций, реализа- 
цию глобальных стратегий, субкон- 

трактацию производственных отноше- 

ний. Создание конгломератов прак- 

тично для создания масштабной силь- 
ной организации, осуществляющей 

диверсификацию по множеству раз- 

личных отраслей экономики. Форми- 
рование кластеров благоприятно в том 
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случае, когда необходимо сократить 

физическое расстояние взаимодопол- 
няющих и взаимосвязанных хозяй- 

ствующих субъектов, сконцентриро- 

вать их и локализовать. Специалисты  
в области информации указывают на 

обусловленность сетевых взаимодей- 

ствий хозяйственной деятельности 
усилением компетентностной состав- 

ляющей в производственных процес- 

сах. При этом совместная форма взаи- 

модействия начинает преобладать над 

конкурентной [3, 6, 8,16]. По всей ви- 
димости, преимущества сетевых тран- 

сакций связаны с иным видом сетевой 

связи между экономическими субъек- 
тами, создающими для них новые воз- 

можности и новые конкурентные пре- 

имущества [4]. Одним из подобных 
видов, на наш взгляд, выступает такой 

вид сетевой интеграции как коллабо- 

рация [12, 13,21, 22]. 

 

Таблица 2 
 

Сравнительный анализ видов сетевой интеграции по качественным критериям  

 

Вид сетевой интегра- 
ции 

 
Критерии 

Сетевая самостоя- 

тельность 

Наличие/от- 
сутствие ор- 

гана управле- 
ния 

 

Пространствен- 

ный диапазон 

Самоорганиза- 

ция 

Стратегический аль- 
янс 

Ограниченная Есть 
Частично глоба- 

льный 
Отсутствует 

 

Конгломерат 
 

Ограниченная 
 

Есть 
Национальный, 
частично глоба- 

льный 

 

Отсутствует 

 

 
Кластер 

 

 
Ограниченная 

Возможен 
(орган управ- 

ления для ре- 
гулирования 

кластерного 
развития) 

 

Ограничен тер- 
риториально и 

институциона- 
льно 

 

 
Ограниченная 

 

Коллаборация 
 

Достаточная 
 

Отсутствует 
Глобальный, 

национальный, 

региональный 

 

Достаточная 

*Составлено автором. 
 

На данном этапе трансформации 

российской экономики в условиях ин- 

новационного «голода» и искусствен- 
ных международных барьеров и санк- 

ций представляется целесообразным 

применение экономических коллабо- 
раций. Данный вид сетевой интеграции 

поможет оптимизировать отраслевую 

структуру региональных экономик и 

национальной экономики в целом, оп- 
тимизировать размеры и масштабы 

деятельности отдельных хозяйствую- 

щих субъектов региональных эконо- 

мических систем, создать возможность 

для встраивания в глобальные цепочки 

добавленной стоимости [17]. С целью 
оценки перспектив развития экономи- 

ческой коллаборации рассмотрим пре- 

имущества коллаборации как вида се- 
тевой интеграции: 

 возможности оптимизации ос- 

новных фондов и человеческого капи- 

тала компаний; 

 стратегический характер дея- 

тельности организаций, образующих 
коллаборацию; 
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 распределение затрат и рисков 
между участниками коллаборации; 

 возможности разработки слож- 

ных и системных технологий, которые 

невозможно сделать индивидуально; 

 обмен информацией о развива- 

ющихся технологиях без мощного ин- 
вестирования; 

 доступ к изолированным рын- 

кам и отраслям в других странах; 

 создание новых технических 

стандартов; 

 создание и укрепление связей 
между организациями; 

 ускорение процесса научно- 

исследовательских и опытно- 

конструкторских разработок в произ- 

водственных организациях; 

 образуя коллаборации, хозяй- 
ствующие субъекты могут взаимодей- 

ствовать, не прибегая к полному слия- 

нию или поглощению; 

 возможности оптимизации 

количественных и качественных пара- 
метров отдельных хозяйствующих 

субъектов. 

Тем не менее, несмотря на доста- 

точное количество выявленных досто- 

инств, коллаборация в социально- 
экономических системах как малоизу- 

ченный вид сетевого взаимодействия 

имеет и ряд недостатков: 

 определение степени соучастия 
партнеров в коллаборативной деятель- 

ности; 

 антиконкурентный характер 

сотрудничества; 

 коллективное деление доходов 
партнеров. 

Как и любой процесс в своем раз- 

витии, сетевое взаимодействие в виде 

коллаборации в социально- 
экономических системах сталкивается 

трудностями, которые вынуждают 

участников осуществлять поиск путей 
преодоления возможных проблем 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Проблемы при формировании коллаборационных связей и пути их преодоления  
 

Проблема Пути преодоления 

Качество коммуникации/сумбурность свя- 
зей/отсутствие информационно- 

технологической инфраструктуры 

Развитие высокотехнологичных произ- 
водств, активный переход к пятому и шестому 

технологическому укладам 

Проблема быстрого налаживания колла- 

боративных отношений – развитие доверия 
между участниками 

Развитие гласности и открытости сетевого 
взаимодействия 

 

Проблема управления сотрудничеством 
Развитие открытых гибких информацион- 

но-технических средств управления коллабора- 
циями с возможностями самоорганизации 

Сопряженность государственной полити- 

ки, стратегий частных фирм, запросов общества 
и потребностей индивидуальных потребителей 

Институциональная оптимизация, гармони- 
зация взаимодействия отраслей, региональных и 

национальных экономик 

Создание правовых основ сотрудничества 
Развитие и совершенствование юридичес- 

кой практики в области сотрудничества 

Владение правами на интеллектуальную 

собственность 

Развитие открытых Интернет-платформ, 
фиксирующих во времени авторство первоисто- 

чников. 

Составлено автором. 
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Феномен коллаборации свиде- 

тельствует о том, что на фоне глобаль- 
ного сетевого мироустройства перед 

экономическими системами предстают 

социально-экономические требования, 
в виде стремления общества к техноло- 

гическому качеству жизни, возможно- 

сти свободного передвижения, доступ- 
ности культурных ценностей, сохране- 

нию природной среды, свободному 

развитию личности, что, безусловно, 

связано с оптимальным использовани- 
ем идей (нематериальных) и матери- 

альных ресурсов [3, 8, 12]. В такой си- 

туации экономические коллаборации 

становятся априори полезными. В дол- 

госрочной перспективе данный вид 
сетевого взаимодействия может стать 

механизмом, способствующим потен- 

циально важной синергией между хо- 
зяйствующими субъектами с различ- 

ными возможностями и внутренним 

потенциалом. Таким образом, в кон- 
тексте настоящего исследования пред- 

ставляется актуальной разработка 

научного и методологического аппара- 

та внедрения данного вида сетевой 
формы интеграции на региональном и 

национальном уровнях. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В СОЦИАЛЬНОМ СЕКТОРЕ: ПРИЧИНЫ 

И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования теории и практики со- 

циального государства в постсоциалистической России. Обращается внимание на то, что 

модель социального государства с рыночной экономикой, реализацию которого декларирова- 

ла современная Россия, должна быть в большей мере сориентирована на всемерное развитие 

общественного сектора, который не только служит демпфером в условиях социальной 

напряженности и экономических кризисов, но и в значительной степени гуманизирует рыноч- 
ную экономику, ликвидируя так называемые «провалы рынка». Доказывается, что социальная 

деятельность государства (государственное финансирование НИОКР и образования, созда- 

ние рабочих мест, сохранение и развитие культуры, охрана окружающей среды и т. д.) так- 

же как и социальная ответственность бизнеса, создают социодинамический мультиплика- 

тор экономического роста. 

 

Ключевые слова: социальное государство, общественный сектор, социальная сфера, со- 

циальный капитал, социальные услуги, социодинамический мультипликатор. 

 

 
Социальная сфера является  одной 

из наименее разработанных проблем 

теоретической экономики. Сложности в 
научной унификации и выработке общих 

подходов к социальной сфере как 

народнохозяйственного сектора начи- 

наются с ее определения в качестве про- 
изводственной либо непроизводствен- 

ной отрасли экономики [8, p. 9]. 

Социальная сфера — многоуровне- 

вое понятие. Она включает в себя отно- 
шения, которые определяются в таких 

терминах как «образ жизни», «качество 

жизни», т. е. отношения «воспроизводя- 
щиеся», которые зависят не столько от 

 
волевых решений, сколько от достигну- 

той степени цивилизованности обще- 

ства, от уровня развития производитель- 
ных сил и производственных отноше- 

ний. Коллективистская или индивидуа- 

листическая структура экономики вос- 

производит и социальные отношения, 
соответствующую коммуникативную 

среду, при которой возникают отноше- 

ния сотрудничества и взаимопомощи 
или же наоборот — индивидуализма и 

конкуренции [1, с. 50]. 

Социальные утопии, известные с 

древности, эволюционировали от мечты 
к реальности по мере включения в свои 
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построения экономической составляю- 
щей. Преобразование общества на осно- 

ве теории «естественного права» и изоб- 

ражение человеческого будущего как 
аграрно-пастушеского рая («парадиза») 

социалисты-утописты заменили идеей 

экономического прогресса на основе 

крупного общественного производства, 
применяющего новейшие достижения 

науки и техники. Преодолевая привыч- 

ные представления о принципах соци- 
альной справедливости как равного рас- 

пределения при всеобщем аскетизме, 

утописты ХIХ века изображали будущее 

человечества в виде общества всеобщего 
благоденствия, где удовлетворяются все 

человеческие потребности благодаря 

высокой производительности труда, 
обеспечивающей опережающее произ- 

водство материальных и духовных благ 

по отношению к запросам и потребно- 
стям [3, с. 142]. 

Безграничный рост индустрии и 

машинной техники, заменяющие чело- 

века на производстве («рост производи- 
тельных сил»), обеспечит, по их пред- 

ставлениям, не только материальное 

изобилие, но и расцвет личности, приве- 

дет к уничтожению разницы между ум- 
ственным и физическим трудом, между 

городом и деревней. Государство как 

политический орган «отомрет», т. е. из 
органа управления людьми превратится 

в орган народно-хозяйственного управ- 

ления — в Совет по планированию, ко- 

ординации и кооперации производства. 
В первой половине ХIХ столетия 

термины «социализм» и «коммунизм» 

все еще обозначали всякое социальное 

реформаторство во имя общего блага, 
имея, таким образом, довольно расплыв- 

чатое содержание о путях и методах 

преобразования общества. Между тем 
проповеди реформаторов о солидарно- 

сти промышленников — капиталистов и 

наемных работников — пролетариев 
находили мало отклика в предпринима- 

тельской среде. Одиночки-филантропы, 
занимающиеся благотворительностью, 

не могли осчастливить всех нуждаю- 

щихся. Меры по улучшению условий 
труда и быта, страхованию работников 

при потере работоспособности, пенси- 

онному обеспечению и здравоохране- 

нию работников внедрялись работодате- 
лями лишь под давлением государства, 

учреждавшего различные институты 

фабрично-заводской инспекции и в за- 
конодательном порядке устанавливаю- 

щего социальные нормы и правила, ре- 

гламентирующие отношения между 

«трудом и капиталом». 

После целого ряда буржуазных ре- 

волюций середины ХIХ в., произошед- 
ших в Западной Европе, наступило 

окончательное разочарование в возмож- 

ностях быстрого улучшения благососто- 
яния обездоленных масс на путях соци- 

ального реформаторства. Теоретики со- 

циализма окончательно размежевались 
по классовому признаку: на сторонников 

социального переворота («вооруженной 

революции») с экспроприацией капита- 

листической собственности как средства 
устранения классовых противоречий и 

сторонников «парламентаризма» —той 

же социальной революции, но соверша- 
емой мирным путем, без ликвидации 

частной собственности на средства про- 

изводства [4, с. 97]. При первом вариан- 

те производство и распределение подчи- 
нялись социальным задачам, формули- 

руемым социалистическим государ- 

ством, при втором социальные функции 
капиталистического государства ограни- 

чивались «рынком». Это ограничение в 

наиболее явном виде прослеживается на 
примере бесплодных попыток ликвиди- 

ровать безработицу в условиях «соци- 

альных государств с рыночной экономи- 

кой». 
Социальная сфера является одно- 

временно объектом и субъектом соци- 

альной политики. Как объект она пред- 
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ставляет собой граждан, производящих и 

потребляющих в различной степени со- 
циальные блага и услуги. Как субъект 

социальная сфера представлена различ- 

ными социальными институтами, пред- 
назначенными для «выравнивания» 

уровней производства и потребления 

социальных благ и услуг в пределах 
национальной экономики и даже за ее 

пределами, если речь идет о соотече- 

ственниках, оказавшихся в «ближнем 

зарубежье», как, например, произошло 
после распада СССР [6, с. 314]. 

Особенность субъект-объектных 

отношений социальной сферы заключа- 
ется в том, что граждане, являющиеся 

носителями суверенитета и источником 

власти, имеют возможность перераспре- 

делять имеющиеся ресурсы в пользу со- 
циальной сферы, но эти возможности в 

каждый данный момент ограничены 

сферой экономики и ростом производи- 
тельности труда самих граждан в сфере 

материального производства. 

Наконец, социальная сфера пред- 

ставлена уровнем, определение которого 

проникло в отечественный лексикон с 
Запада. Это так называемый «уровень 

сервиса». При этом речь идет не только 

о качестве благ и услуг, но и об их ко- 
личестве, т. е. о масштабе и спектре 

услуг, предоставляемых различными 

учреждениями социальной сферы [5]. 
Масштабность и спектр социальных 

услуг определяются не только социаль- 

но-экономическим строем общества. 

Они представляют собой «социальные 
завоевания» народа той или иной стра- 

ны. Они имеют национальную специфи- 

ку и историческое происхождение. 
Специфика первоначального капи- 

талистического накопления заключалась 

также и в том, что страны, вырвавшиеся 

вперед в индустриальном развитии, по- 
лучили возможность развивать социаль- 

ную сферу за счет сокращения работа- 

ющих в промышленности и сельском 

хозяйстве. Эти завоевания рассматрива- 
ются как неотъемлемая часть суверени- 

тета народа. Даже государства, добро- 

вольно вошедшие в Европейский Союз, 
не передали в общую юрисдикцию свои 

полномочия по расходам на социальные 

программы, поскольку их нивелирова- 
ние чревато социальным взрывом. Сте- 

пень благосостояния граждан определя- 

ется не только экономической мощью 

государства, но и возможностями предо- 
ставления им социальных благ или услуг 

[9, р. 180]. Эти возможности во многом 

зависят от способов финансирования 
социальной сферы и формирования со- 

циальных фондов. Бесплатное или же 

коммерческое предоставление гражда- 

нам социальных услуг радикальным об- 
разом меняет не только положение дан- 

ного вида деятельности в балансе наци- 

онального счетоводства, но и системные 
представления о социально- 

экономическом и политическом строе 

общества. 

В условиях государственного соци- 
ализма в СССР социальные фонды фор- 

мировались за счет союзного и респуб- 

ликанского бюджетов и фондов, форми- 
руемых из прибыли государственных 

предприятий. Финансирование немате- 

риальной сферы за счет сферы матери- 

ального производства было возможно в 
условиях общей, общенародной или гос- 

ударственной собственности. Подобные 

перераспределительные отношения не 
нарушали права коллективных соб- 

ственников, определенные законами [3, 

с. 142]. 

Совершенно по-иному функциони- 
рует механизм финансирования соци- 

альной сферы в условиях приватизиро- 

ванной и частной собственности. Госу- 

дарство и общество вынуждены, при 
этих условиях, обязывать или же убеж- 

дать собственника оказывать помощь 
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нуждающимся, стимулировать его уча- 
стие в социальных проектах. 

С проведением приватизации и раз- 

государствлением собственности воз- 
можности российского государства в 

производстве и распределении социаль- 

ных благ, оказании социальных услуг 

резко ограничились. Для формирования 
иных стабильных источников финанси- 

рования социальной сферы потребуются 

не только время, но и теоретическое 
обоснование, и практический поиск эф- 

фективных моделей социально- 

экономической политики. 

Согласно Конституции, Российская 
Федерация является социальным госу- 

дарством с рыночной экономикой. Это 

означает, что меры социальной защиты  

и поддержки населения осуществляются 
государством на основе рыночных меха- 

низмов. Необходимость учета в соци- 

альной политике рыночных условий 
обусловлена целым рядом обстоятель- 

ств. Среди них следует отметить нали- 

чие социальных рисков, к которым отно- 
сят риски потери жизни, трудоспособно- 

сти, дохода вследствие заболевания, 

производственной травмы, старости, 

безработицы, потери кормильца и т. д. 
При этом рыночная экономика не только 

не уменьшает социальные и экономиче- 

ские риски, но, напротив, усиливает их, 
так как в условиях ее динамизма, соци- 

ально-экономической неопределенности, 

обусловленных «провалами рынка» и 

ассиметричностью информации, вероят- 
ность возникновения различного рода 

непредвиденных обстоятельств (кризи- 

сов, банкротств, сокращений, увольне- 
ний и т. д.) значительно возрастает. 

Сфера социальных услуг включает в 

себя также определенную систему пре- 

вентивных мер, направленных на созда- 

ние социальных гарантий населению в 
получении социальных благ и услуг 

(пенсионного обеспечения, социального 

страхования, образования, медицинской 

помощи, рекреации, обеспечения жиль- 
ем,  жилищно-коммунальных  услуг   и  

т. д.) [10, р. 63]. 

Эффективная система социальных 

гарантий требует от государства и биз- 

неса значительных расходов непроиз- 
водственного назначения, нарушающих 

в определенной степени рыночное рав- 

новесие. Вместе с тем нормальное функ- 
ционирование рыночной экономики не- 

возможно в условиях социальной неста- 

бильности, низкого уровня жизни насе- 

ления, значительной материальной и 
неприемлемой социальной дифференци- 

ации населения, отсутствия твердых со- 

циальных гарантий жизнеобеспечения. 
В современной России сложилась 

негативная оценка существовавшей ра- 

нее, в условиях государственного социа- 
лизма, модели распределения социаль- 

ных благ и услуг. Однако если придер- 

живаться критериев объективности, сле- 

дует признать, что в переходный период 
многие положения о государственных 

социальных гарантиях вошли в совре- 

менное российское законодательство 
благодаря тому, что существующее во 

властных структурах крайне либераль- 

ное реформаторское крыло боялось их 

отменить. 
Это одна из заслуг нашего советско- 

го прошлого. Но, вместе с тем, понятно, 

что в рыночных условиях должна быть 

совершенно иная модель социальных 
гарантий со стороны государства. Ры- 

ночные реформы, проводимые в России, 

сопровождались кризисными явлениями 
в социальной сфере, что повлекло за со- 

бой резкую дифференциацию уровня 

жизни граждан и необходимость адапта- 
ции социальной защиты и поддержки 

населения к условиям капиталистиче- 

ской экономики. Объективно актуализи- 

ровалась значимость таких вопросов, как 
разработка теоретических и методиче- 

ских основ социальной политики, выбор 

наиболее адекватного направления ее 
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развития, учитывающего как собствен- 

ный предшествующий опыт, так модели 
и механизмы предоставления социаль- 

ных услуг, доказавшие свою эффектив- 

ность в странах с рыночной экономикой, 
научно обоснованные рекомендации по 

выбору форм, методов и инструментов 

эффективного управления параметрами 
социального развития. 

Факты свидетельствуют, что в ре- 

альной жизни все страны с развитой ры- 

ночной экономикой в той или иной мере, 

каждая своим путем, стали социально 
ориентированными государствами. 

Социально ориентированная модель 

привлекательна для большинства насе- 
ления, но возможности ее реализации, 

как выше уже отмечалось, ограничены 

ресурсным потенциалом страны. Имен- 
но поэтому в государствах, которые еще 

не прошли тот долгий путь, который 

прошли государства с развитой эконо- 

микой, пропагандируется либеральная 
модель как более реальная. В частности, 

это происходит в современной России. 

Хотелось бы привести ряд возраже- 
ний относительно данной модели, хотя 

автор осознает, что ее критика может и 

не найти единодушной поддержки. Сто- 
ронники либеральной модели, как из- 

вестно, считают, что экономические 

стимулы реализуются в результате сни- 

жения налоговой нагрузки и сокращения 
социальных расходов. Однако, и в этом 

состоит первое возражение, в любом 

случае — и в либеральной, и в социаль- 
но ориентированной модели — социаль- 

ные расходы, в конечном счете, финан- 

сируются за счет работника. Различие 

заключается лишь в форме — будет ли 
это вычет части доходов в виде налога 

либо в виде вынужденно-добровольной 

платы за услуги образования, здраво- 
охранения и т. д. 

Точка зрения автора состоит в сле- 

дующем. Надо сравнивать либеральную 

и социально ориентированную модель 

социальной политики государства по 
другому критерию — по возможности 

обеспечить такую форму организации и 

финансирования социальной сферы, ко- 
торая позволяет сделать доступным удо- 

влетворение базовых социальных по- 

требностей населения. Человека следует 
рассматривать не только как субъекта 

экономики, но и общества. 

В перспективе, как мы полагаем, 

должна быть выработана модель со- 
циогуманитарного государства. В нем 

главным богатством станут способности 

граждан, а экономика будет подчинена 
интересам гармоничного развития чело- 

века. Критерием успешного развития 

экономики станет рост человеческого 

капитала. Исходя из этого, экономистам 
следует, на наш взгляд, больше внима- 

ния уделять не только проблемам мик- 

роэкономики: финансовой аналитики, 
рискам, бюджетированию, хеджирова- 

нию и другим актуальным, но частным 

проблемам, но и макроэкономической 
составляющей, основу которой состав- 

ляет общественный сектор экономики. 

Кроме того, представляется, что в 

современных условиях как никогда 
обостряется противоречие между гос- 

ударственными и рыночными регулято- 

рами производства и распределения об- 

щественных благ. Эти противоречия в 
разных странах разрешаются по- 

разному, но решение их за счет челове- 

ка, без учета менталитета страны, 
контрпродуктивно. В период перехода 

от командно-административной эконо- 

мики к рыночной в России не была 

найдена форма разрешения противоре- 
чия между интересами человека, обще- 

ства и государства, обострилась пробле- 

ма социальной справедливости. В рос- 
сийском обществе, и это следует при- 

знать открыто, произошел социальный 

раскол. 
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Социальное расслоение, негласно 
существовавшее во времена командно- 

административной экономики, дополни- 

лось откровенной дифференциацией, 
основанной на частной собственности и 

рыночных отношениях. В современной 

России богатые составляют 1–2%, сред- 

ний класс — 15–20%, промежуточный 
слой между средним классом и бедными 

— 60–65%, бедные —  15–20%, социаль- 
ное дно — 5–7% [7, с. 91]. От недавнего 
экономического кризиса пострадали в 

большей мере те, кто относился к сред- 

нему классу и промежуточному слою 

между средним классом и бедными. 
Наша точка зрения состоит в том, что 

поляризация общества по уровню дохо- 

дов в результате повторения экономи- 
ческих кризисов будет только возрас- 

тать. 

Поляризация опасна для общества 

не только сама по себе. Люди, чьи дохо- 

ды сокращаются, отчетливо осознают 
противоречие между своими интересами 

и интересами государства. Так, по дан- 

ным российских социологических ис- 
следований, 43,5% опрошенных отмеча- 

ли, что государство отражает интересы 

богатых, 28,5% — интересы начальства, 

16,0% — интересы крупного бизнеса, 
только 9,0% отметили, что оно отражает 

интересы всех граждан, и 4,0% — инте- 

ресы простых людей. Эти данные свиде- 
тельствуют, что экономические кризисы 

усиливают недоверие людей к государ- 

ству и властным структурам, прово- 
дящим ту или иную социальную поли- 

тику. 

Следующий тезис состоит в 

утверждении, что в современных усло- 
виях именно человек как носитель чело- 

веческого капитала, институтов, куль- 

турных традиций и т. д. становится 

основным фактором производства. Мы 
специально усиливаем акцент на этом, 

потому что длительное время преобла- 

дающим в России являлся технократиче- 
ский подход, при котором технологии и 

инвестиции в них были первичными, а 

человек — вторичным. 

В настоящее время акценты не- 
сколько сместились. В Концепции соци- 

ально-экономического развития РФ до 

2020 г. сказано, что темпы роста инве- 
стиций в нематериальные факторы про- 

изводства и в России будут обгонять 

темпы роста инвестиций в материальные 

факторы производства [6, с. 314]. Одна- 
ко, как мы помним, нечто подобное де- 

кларировалось и ранее, но не реализовы- 

валось на практике. 

Социальная деятельность государ- 
ства (государственное финансирование 

научно-исследовательской деятельности, 

создание рабочих мест, сохранение и 

развитие культуры, охрана окружающей 
среды и т. д.) также как и социальная 

ответственность бизнеса создают социо- 

динамический мультипликатор эконо- 
мического роста — импульс к самовоз- 

растанию совокупного потребительского 

результата. Социодинамический мульти- 

пликатор определяется взаимодействи- 
ем трех составляющих: социальным 

эффектом, склонностью индивидов к 

созиданию и институтами гражданско- 
го общества. 

В заключение хотелось бы еще раз 

подчеркнуть: дальнейшее социально- 
экономическое развитие России зависит 

от повышения уровня и качества жизни 

человека, от социальной справедливо- 

сти, доступности для всех социальных и 
территориальных групп населения двух 

базовых вещей — минимального 
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потребительского набора и механизмов 

реализации основных гражданских прав 
и свобод. 

Кажется, что в последние годы бо- 

лее четко наметился поворот к человеку 
в экономической политике России. Хо- 

телось бы, чтобы данная тенденция ста- 

ла преобладающей. Решение всего круга 
социальных вопросов возможно лишь на 

основе систематического мониторинга 

ситуации, теоретического исследования 
и практического внедрения принципов 

взаимодействия и партнерства работода- 

телей и государственных структур, реа- 
лизующих конституционно закреплен- 

ные положения о формировании в Рос- 

сии социального государства с рыноч- 
ной экономикой. 
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КИНО КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

 
Аннотация: в статье представлен краткий анализ существующих подходов к определе- 

нию роли кино в общественной жизни, использованию культурных, экономических, пропаган- 

дистских и других возможностей кино для решения политических задач. Автор считает, что 

кризис кино в современной России имеет как объективный, так и субъективный характер. 

Объективные причины связаны с процессами глобализации, развитием Интернета, техниче- 

ским перевооружением киноиндустрии, требующей значительных капиталовложений. Субъ- 

ективные причины порождены в современной России процессами приватизации, приведшей 

отечественную киноиндустрию не к рыночной конкуренции, а к кланово-групповому противо- 

стоянию, имеющему скорее духовный, чем экономический характер. Данное противостояние 

подогревает политическую нестабильность в стране, поскольку кино обладает особым воз- 

действием на чувственно-эмоциональную сферу человека. В резюмирующей части автор 
предлагает меры, способствующие поиску баланса между политикой и бизнесом в россий- 

ском кино. 

Ключевые слова: кино, капитал, политика, бизнес, массовая культура, клановое проти- 

востояние. 
 

Введение 

Целью данной статьи является си- 

стематизация точек зрения на культур- 
ный, экономический и идеологический 

феномен которым является кино. Выяв- 

ление иерархии взаимозависимостей 

путем их систематизации позволяет ана- 
лизировать не только текущее состоя- 

ние, но и прогнозировать развитие каж- 

дой из них в феноменологической си- 
стеме в целом. 

Взаимовлияние экономики, полити- 

ки и культуры представляет особую ак- 
туальность для современной России, где 

почти четверть века происходит систе- 

матическое нарушение логики и исто- 

рии повседневности. Вследствие неод- 
нозначно протекающих процессов как 

культурологический, так и теоретико- 

экономический анализ любого явления, 

 
задевающего эмоционально-чувствен- 

ную сферу человека, сталкивается с 

идейно-политическим противостоянием, 

отсутствием консенсуса среди обще- 
ствоведов и в понятийном пространстве, 

и в оценочных суждениях. В сфере оте- 

чественного кино противостояние лю- 
дей и мнений достигло большего накала, 

чем противоречия в политике и эконо- 

мике. При этом внедрение демократиче- 

ских процедур в институты киноинду- 
стрии не сглаживает, а напротив, лишь 

обостряет идеологическое противостоя- 

ние деятелей культуры. В подобных си- 
туациях представляется целесообразным 

провести своего рода инвентаризацию 

точек зрения на цели и задачи, решае- 
мые кино. 

Скрываются ли причины противо- 
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стояния деятелей индустрии кино в кон- 

курентной борьбе групп и кланов за 
экономические блага, или же они имеют 

более глубокий характер духовной 

несовместимости по поводу жизненных 
благ и культурных ценностей? Не вдава- 

ясь в глубокую детализацию анализа 

проблемы, попытаемся ответить на ряд 
вопросов, которые, несомненно, прояс- 

нят причины углубления кризиса кино в 

России и развитие радикальных взгля- 

дов на цели и задачи отечественного 
киноискусства. Эти вопросы, на наш 

взгляд, состоят в следующем: 

- какое влияние оказала политиче- 

ская история на развитие отечественного 
кино; 

- как проявляет себя кино как фено- 

мен массовой культуры; 
- как соотносятся между собой со- 

временная киноиндустрия и экономика; 

- в чем проявляется роль кино как 

средство пропаганды и агитации. 
Пофакторный анализ позволит бо- 

лее пристально рассмотреть как фено- 

менальные особенности кино, так и пер- 
спективы его развития в современной 

России. 

Влияние политической истории 

на развитие отечественного кино 

2016 год был назван в России Годом 

кино, поскольку в мае исполнялось 120 
лет со дня первого кинопоказа в нашей 

стране. Он состоялся 4 мая 1896 года в 

петербургском городском саду «Аквари- 

ум». По формальным признакам можно 
считать, что российская киноиндустрия 

отстала от первого коммерческого кино- 

сеанса братьев Люмьер всего на 5 меся- 
цев, но если сравнивать со сроками соб- 

ственного производства кинофильмов, 

то первые отечественные кинофильмы 
(опять-таки на импортной аппаратуре) 

появились лишь спустя 12 лет [3]. 

Возникнув как техническая новин- 

ка, кино стало быстро распространяться 
во многих странах мира благодаря своим 

возможностям и большой массе популя- 

ризаторов и предпринимателей (часто 
выступавших в одном лице), пытавших- 

ся реализовать коммерческий потенциал 

кинематографа [19]. 
Отечественное кино получило зна- 

чительное развитие в советский период. 

Политическое руководство достаточно 

быстро и своевременно оценило воз- 
можности кино. Оно использовалось для 

культурного воспитания (за годы совет- 

ской власти в стране произошла настоя- 
щая культурная революция). Неграмот- 

ная в своей массе страна достигла пока- 

зателей всеобщей грамотности. Для 

«ликбеза» (ликвидация неграмотности) 
широко использовались возможности 

кино. 

Особую роль сыграло кино в про- 
цессах коллективизации и индустриали- 

зации страны, в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В этом плане нельзя, 
конечно, принижать пропагандистские 

функции советского кино, но в то же 

время невозможно будет понять, что 

такое советское кино, не посмотрев его 
картин, ставших классикой. Легендар- 

ные режиссеры (Иван Пырьев, Леонид 

Гайдай, Эльдар Рязанов, Сергей Бондар- 
чук, Никита Михалков, Владимир 

Меньшов и многие другие) создали 

огромный пласт по-настоящему каче- 
ственного и, что самое главное, честного 

кино с глубоким смыслом и удивитель- 

ной символикой. 

Рыночные реформы, затронувшие 
все сферы жизни российских  граждан, 

не могли не затронуть кино. Как и в це- 

лом по всем отраслям производства, 
производство кино претерпело значи- 

тельное падение. В целом по стране 
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уровень кинопотребления снизился в 
1,19 раза в год на человека [14]. Отдель- 

но надо сказать о значительном сокра- 

щении доли российских фильмов: по 
кассовым сборам она снизилась с 17,9% 

в 2014 году до 16,2% в 2015 при общем 

росте отечественных релизов в кинопро- 

кате на 17,8% (99 кинолент в 2015 году, 
что составляет около четверти всех ре- 

лизов). Во многом это обусловлено из- 

менениями предпочтений потребителей 
в условиях кризиса. При этом средняя 

цена билетов выросла всего на 3% при 

общем росте ИПЦ на 12,9%, [17] во мно- 

гом это обусловлено изначально высо- 
кими ценами в городах, чьѐ население 

превышает миллион жителей: увеличе- 

ние стоимости билетов может привести 
к снижению потребления. Высокая эла- 

стичность спроса на кино по цене и по 

доходу говорит о наличии достаточного 
количества развлечений-заменителей, а  

в кризисных условиях экономики кино 

становится практически товаром роско- 

ши. 

В целом, если рассматривать пер- 

спективы киноиндустрии в России, то по 
показателям функционирования кино- 

центров можно ожидать дальнейшего 

спада, обусловленного тремя основными 
причинами. Во-первых, кризисными 

условиями в экономике, ростом количе- 

ства возможных субститутов за счѐт раз- 

вития интернет-ресурсов, во-вторых, 
спадом инвестиционной активности, вы- 

званной бюджетным дефицитом и сни- 

жением субсидий со стороны государ- 
ства, в-третьих, высокой рискованно- 

стью подобных вложений [8]. 

Особо следует отметить образова- 
тельные (учебные) фильмы, которые 

предназначены для показа в школах и 

других учебных заведениях. Исследова- 

ния показывают, что учебный материал, 
преподнесѐнный в виде фильма, усваи- 

вается гораздо лучше, чем тот же мате- 

риал, пересказанный учителем. Дело 

здесь, видимо, в наглядности и отшли- 
фованности подачи материала [10]. 

Кино как феномен массовой 

культуры 

Понятие «кино» является чрезвы- 
чайно многозначным и используется в 

самых разнообразных смыслах и значе- 

ниях. В широком значении этого слова 
кино ‒ это сфера творческой деятельно- 

сти человека, направленной на измене- 

ние мира вокруг, а равно и себя в этом 
мире; это все то, что создается челове- 

ком, ‒ в противоположность природе 

(натуре), созидательные силы которой 

не связаны с человеческой волей. 
Насколько широко это понятие, 

настолько оно и нефункционально, по- 

этому неудивительно, что в обществен- 
ных науках понятие «кино», использует- 

ся нечасто, а еще реже анализируется с 

научных позиций [4]. 

Иметь представление о влиянии ки- 
но и его телевизионных вариантов на 

общественное сознание, использовании 

его политическим классом как средства 
идейного и морального обеспечения то- 

го или иного политического курса авто- 

ритарными режимами, о создании эф- 
фективным гражданским обществом в 

условиях демократии механизма кон- 

троля и общественной цензуры, стоящей 

на пути бесконтрольного распростране- 
ния ксенофобии, расизма, насилия, пор- 

нографии и вседозволенности средства- 

ми кино [5]. 
Обладать практическими навыка- 

ми анализа общественно-политических 

тенденций в современном обществе и 
распознавания актуальных проблем в 

современных фильмах, поиска сценари- 

ев на актуальные темы с гражданских 

позиций, прогнозирования кассового 
успеха отечественных фильмов, рассчи- 

танных на разные аудитории, в области 

производства и проката фильмов, в ки- 
нематографических текстах, разбираться 

в кинорепертуарной политике и видеть в 

http://thewallmagazine.ru/current-condition-and-perspectives-of-russian-movie-industry/#_ftn4
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развлекательном его социальный смысл 

[6]. Профессия продюсера как новая 
профессия в российском кино до сих пор 

ориентирована учебными  программа- 

ми на экономическую сторону кинопро- 
цесса, оставляя за рамками обучения 

политическую составляющую этой про- 

фессии. Необходимость нести ответ- 
ственность за нравственное и идейно- 

политическое содержание кинофильма 

должна быть осознана всеми, кто влияет 

на кинопроцесс, управляет им, отбирая и 
выращивая сценарии, работая над про- 

изводством фильма и организуя его про- 

кат в массовых аудиториях. Для начала 
это латентное содержание кинотекстов 

надо научиться извлекать – как из гото- 

вого продукта, так и из его заготовок для 

будущего фильма [11, с. 115 ]. Новизна 
курса как раз в том и заключается, что 

студентам открывается другая сторона 

организаторской деятельности в кино, 
дающая представление о том, как соче- 

тать стремление у коммерческому успе- 

ху с культурной и нравственной миссией 
художника, сближая эти нередко до пре- 

дела разведенные ножницы в произведе- 

ниях разных жанров, в фильмах массо- 

вых, популярных и высоконравствен- 
ных. 

Современная киноиндустрия и 

экономика 
Современное кино ‒ это 

крупный бизнес, сопоставимый по свое- 

му значению с крупнейшими отраслями 

производственной деятельности. Так, 
совокупный доход Голливуда от прода- 

жи произведенной продукции, экспор- 

тируемой за пределы США, сопоставим 
по своему объему с доходами, получае- 

мыми странами – крупнейшими экспор- 

терами нефти. В одном только Китае 
американские кинофильмы за год соби- 

рают до 1,5 млрд долл. [ 1] Массовая 

культура материализовалась по преиму- 

ществу в визуальных категориях, поро- 
див «индустрию зрелищ» [18]. 

Взаимосвязь и взаимовлияние эко- 

номики и кино давно стали и продолжа- 
ют оставаться объектом исследований в 

различных общественных науках, вклю- 

чая экономическую теорию. Экономика 
влияет на кино, как процесс влияет на 

результат. При этом обращение к раз- 

личным подходам, которые будут рас- 

смотрены далее, показывает, что для то- 
го, чтобы сделать возможным теорети- 

ко-экономический анализ влияния кино 

на экономику и экономики на кино, 
необходимо от понятия «кино», понима- 

емого сколь угодно широко или узко, 

перейти к более операционному и эле- 

ментарному понятию «киноиндустрия». 
Впрочем, даже в этом случае в литера- 

туре обнаруживаются едва ли не поляр- 

ные мнения как относительно сущности, 
так и относительно генезиса этого фе- 

номена [9]. 

Массовое внедрение в процессы ки- 

нопроизводства и распространения 

фильмов компьютеров и цифровых тех- 
нологий сформировали новый этап в 

развитии экономики киноиндустрии [2]. 

В настоящее время для коммерческой 

реализации кинопроектов его продюсе- 

ры используют всемирную компьютер- 

ную сеть Интернет. Сейчас можно 
утверждать, что Всемирная паутина 

осуществила информационную револю- 

цию в продвижении кинопродукции, 
очевидно, что на ее основе будут по- 

строены новые технологии киноинду- 

стрии. При этом технологии производ- 

ства анимационных и художественных 
фильмов настолько усовершенствова- 

лись, что стало возможным вводить в 

кино полностью виртуальные персонажи 
[7]. Уже сейчас в Интернете существует 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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довольно много сайтов кинокомпаний. 
Все они направлены на удовлетворение 

интересов обыкновенного потребителя, 

хотя некоторые из них ориентированы 
на узкий круг специалистов и привлече- 

ние инвесторов. В последние годы ре- 

сурсы Интернета все чаще используются 

для проведения кампаний по продвиже- 
нию фильмов. Многие американские 

кинокомпании считают, что цена за со- 

здание страницы в Интернете несравни- 
мо меньше, чем за другие виды продви- 

жения фильмов, — 100 тыс. долл. за  

сайт и миллионы долларов за кампанию 

по продвижению фильма по всему миру 
[20]. Кроме того, современные инфор- 

мационные технологии позволяют про- 

водить конференции и форумы, форми- 
руя среду, лояльную будущему или уже 

реализованному кинопроекту. 

Современные кинокомпании убеди- 

лись в том, что веб-сайты очень выгод- 

ны с точки зрения освоения новых рын- 
ков по сравнению с другими средствами 

продвижения. Реклама в печатных изда- 

ниях и по телевидению может быть ак- 

туальна сегодня, может быть завтра, а 
веб-сайт может обновляться и представ- 

лять новую информацию по мере необ- 

ходимости постоянно. Что касается про- 
ката фильма в кинотеатрах, веб-сайт не 

только представляет информацию до 

премьеры и в течение показов в кино, но 

и продолжает содействовать «раскрут- 
ке» фильма, в то время как другие сред- 

ства продвижения уже не работают и 

фильм используется на вторичном рын- 
ке. Кроме размещения на сайте инфор- 

мации о самой компании и материалов 

по продвижению аудиовизуальной про- 
дукции, глобальные информационные 

технологии дают возможность привлечь 

средства на дополнительные статьи до- 

ходов в бюджет компании с помощью 
создания веб-страниц и порталов. К ним 

относятся различные лотереи, виктори- 

ны и конкурсы, а также интернет- 

магазины [12]. 

Всемирную сеть можно использо- 
вать не только в целях рекламы аудиови- 

зуальной и сопутствующей продукции, 

но и поддерживать с ее помощью дву- 
стороннюю связь, т.е. узнать мнение, 

организовать дискуссию и т.д. Очевид- 

но, что анализ полученной таким обра- 

зом информации будет весьма ценным. 
На этой основе создаются гак называе- 

мые клубы или сообщества [17]. Посе- 

тители таких клубов могут найти допол- 
нительную информацию, принять уча- 

стие в интерактивной деятельности, 

подписаться на информационные почто- 
вые рассылки, пообщаться в чате с еди- 

номышленниками, наконец, просто вы- 

разить свою симпатию к фильму и сайту. 

Кино как коммерческий продукт требует 
использования таких типичных для биз- 

неса инструментов, как маркетинг, ре- 

клама, пиар, исследований рынка и по- 
требительских предпочтений. 

Российские кинокомпании также 

поняли и оценили перспективы продви- 

жения в Интернете имиджа самой ком- 

пании, а также фильмов,  находящихся 
на разных стадиях производства и уже 

выпущенных в прокат. В то же время 

необычайно большой размах приобрела 
проблема пиратства и торговли контра- 

фактной продукцией на рынках проката 

и продажи фильмов в розничной торгов- 

ле. От деятельности пиратов наносится 
колоссальный ущерб, оцениваемый еже- 

годно в суммы от 15 до 25 млрд долл. 

[24]. В такой огромной массе разнооб- 
разных кинокартин известными и окупа- 

емыми становятся не более 5-7% филь- 

мов [Silk L., 2015]. Тем не менее россий- 
ская киноиндустрия идет по пути раз- 

вития современных бизнес-технологий. 

Внедрение новых технологий съемки, 

модернизация материальной базы кино- 
театров, строительство новых современ- 

ных кинозалов, использование мощней- 

шего потенциала глобальной сети Ин- 
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тернет является прорывом российского 

кинематографа и наглядно демонстриру- 
ет его обновление на новой технико- 

экономической основе. 

Кино как средство пропаганды и 

агитации 
Кино является средством массовой 

коммуникации. Поэтому можно считать 

потребителя (аудиторию) адресатом, а 
кинопродукт ‒ непосредственным сооб- 

щением и каналом одновременно. Здесь 

возникает определенная модель комму- 

никации, связанная с убеждением. 
Убеждение, направленное на восприятие 

политических целей, называется пропа- 

гандой. 
Пропагaнда – организованное и це- 

ленаправленное распространение гос- 

подствующим классом («политической 
элитой» и т.д.), идей, мнений, утвержде- 

ний, символов и слухов через СМИ и по 

другим каналам общественной комму- 

никации. Пропаганда ‒ одно из основ- 
ных средств стимулирования властью 

технологий убеждения граждан. Пропа- 

ганда включает в себя «использования 
редакционного, а не платного места 

и/или времени во всех средствах распро- 

странения информации, доступных для 

чтения, просмотра или прослушивания 
существующими или потенциальными 

клиентами фирмы, для решения кон- 

кретной задачи способствовать дости- 
жению поставленных целей» [11, с. 

11].Пропагандой пользуются для попу- 

ляризации марочных и обычных това- 
ров, лиц, мест, идей деятельности, орга- 

низаций и даже целых стран. Важно по- 

нимать, что Голливуд — это вид пропа- 

ганды, одно из основных средств «куль- 
турного» порабощения. Уже сейчас 

стандарт поведения, задаваемый амери- 

канским кино, наносит очевидный 
ущерб национальным культурам других 

народов и именно потому многие из них 

законодательно ограничивают показ 

американских фильмов на свою аудито- 

рию. Фильмы – средство пропаганды 
определенного образа жизни, того, как 

себя вести можно и нужно и как – нель- 

зя. 
Изменяясь количественно и каче- 

ственно, индустрия кино на мировой 

арене вступает в эру жесткой конкурен- 
ции за зрителя, за материальные, кадро- 

вые, интеллектуальные и финансовые 

ресурсы. Парадокс ситуации заключает- 

ся в том, что даже высокохудожествен- 
ное и талантливо сделанное кино может 

быть без надлежащего продвижения не- 

успешным и некассовым. В то же время 
фильмы с невысокими художественны- 

ми и нравственными характеристиками, 

но насыщенные спецэффектами, могут 

приносить сверхдоходы своим создате- 
лям [22]. 

Кино и пропаганда связаны нераз- 

рывно уже в силу того, что созидатель- 
ная деятельность человека в значитель- 

ной степени направляется экономиче- 

скими мотивами, а даже если мотивы 
отдельных субъектов и не являются эко- 

номическими (связанными с получением 

выгоды), то их действия все равно, как 

правило, осуществляются во взаимодей- 
ствии с субъектами, руководствующи- 

мися экономическими мотивами. Кино,  

в значительной степени, есть продукт 
экономической деятельности человека и, 

в свою очередь, это та среда (материаль- 

ная и нематериальная), в которой эконо- 
мическая деятельность осуществляется. 

Неудивительно, что и в прошлом, и в 

настоящем расцвет и упадок кино прак- 

тически всегда был связан с расцветом и 
упадком экономики. 

Но одновременно кино, будучи ре- 

зультатом человеческого труда, вопло- 

щенного в материальных и нематери- 
альных ценностях, а также в виде накоп- 

ленных знаний и навыков, выступает в 

качестве факторов производства новых 
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благ. Это относится в том числе и к та- 
ким, весьма специфичным для конкрет- 

ной ситуации элементам киноисскус- 

ства, как моральные принципы, убежде- 
ния, предрассудки и т.п., то есть к тому, 

что часто именуется системой ценно- 

стей. Именно на разрушение традицион- 

ных или же устоявшихся убеждений, 
воплощенных ценностных установок 

людей, принадлежащих к тому или ино- 

му сообществу, направлена пропаганда, 
реализуемая средствами кино [21]. 

Государственная поддержка со- 

временной российской кинематогра- 

фии 
В настоящий момент в РФ феде- 

ральным органом исполнительной вла- 

сти, в ведении которого находится ки- 

нематограф, является Министерство 
культуры (далее – Минкультуры). Непо- 

средственно регулятором отрасли вы- 

ступает департамент кинематографии 
при ведомстве, созданный в 2012 г. Он 

выдает прокатные удостоверения и удо- 

стоверения национального фильма, а 

также осуществляет финансовую под- 
держку производства, проката и про- 

движения отечественной кинопродук- 

ции. Необходимо отметить, что с 2010 г. 
обязанности по финансовой поддержке 

кинопроизводства, проката и показа 

Минкультуры делит с Фондом социаль- 
ной и экономической поддержки отече- 

ственной кинематографии (Фонд кино), 

который выступает в качестве экономи- 

ческого агента. Минкультуры поддер- 
живает некоммерческие кинопроекты, 

тогда как Фонд кино отвечает за ком- 

мерческие ленты. 
В 2016 г., согласно данным Мин- 

культуры, совокупный объем средств, 

выделенных на поддержку российской 
кинематографической отрасли, составил 

7,2 млрд руб., в том числе 4,3 млрд руб. 

было перечислено Фонду кино, почти 2 

млрд руб. направлено на кинопроизвод- 
ство и около 1 млрд руб. выделено на 

прокат и продвижение российского кино 
в РФ и за границей. Всего в 2016 г. при 

общей поддержке Минкультуры и Фон- 

да кино было завершено производство 

95 игровых фильмов, 205 неигровых 
фильмов и 170 анимационных филь- 

мов[Обзор российского кинорынка. Ито- 

ги 2016 года]. При этом тематика со- 

зданных в прошлом году фильмов отра- 
жает ключевые моменты российской 

истории, охватывает современные поли- 

тические и социальные проблемы, осве- 
щает события культуры, искусства и 

спорта. Также был создан ряд фильмов 

этнографической, экологической и тури- 
стической направленности. 

Следует подчеркнуть, что одним из 

приоритетных направлений деятельно- 

сти Минкультуры в области кинемато- 
графии является создание фильмов для 

детской и молодежной аудитории. Так, 

согласно распоряжению Минкультуры 

№ Р-93 от 12.08.2014, объем финансиро- 
вания производства игровых фильмов 

для детей от общего лимита бюджетных 

средств, предусмотренных на кинопро- 
изводство, определен в размере 10% 

[16]. 

В 2016 г. при поддержке ведомства 

было выпущено 3 детских фильма, а 
также 14 выпусков детского юмористи- 

ческого киножурнала. Более того, от 

общего объема бюджетных средств 15% 
выделяется на поддержку производства 

национальных анимационных фильмов, 

из них 60% направляется на создание 
детских анимационных фильмов. При 

этом, следуя мировым тенденциям, 

наибольшей популярностью пользуются 

сериалы. Кроме того, они оказываются 
востребованы и на зарубежных рынках. 

Что касается продвижения российского 

кино за рубежом, то в 2016 г. в этих це- 
лях состоялись показы отечественных 

фильмов в рамках ряда международных 

и российских кинофестивалей. Более 
того, в 2017 г. в рамках Каннского ки- 
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нофестиваля была предпринята попытка 

продвижения Москвы в качестве съе- 
мочной площадки для российских и 

международных кино- и телепроизводи- 

телей [16]. 
По мнению инициаторов проекта, 

это сможет помочь привлечь в столицу 

профессионалов отрасли, а также будет 
способствовать популяризации россий- 

ской киноиндустрии. Однако существу- 

ющая на данный момент кинопроизвод- 

ственная инфраструктура вряд ли смо- 
жет успешно конкурировать с мировыми 

киноплощадками. Также в зарубежный 

прокат в 2016 г. вышло более 20 россий- 
ских картин, а кассовые сборы, по дан- 

ным Минкультуры, составили 35 млн. 

долл. Однако эта сумма пока не сравни- 

ма с показателями американских блок- 
бастеров. Например, «Мстители» (2012 

г.) вне США собрали около 900 млн 

долл., а мировые кассовые сборы филь- 
ма «Форсаж-7» (2015 г.) – 1,2 млрд долл 

[16]. Это говорит о том, что качествен- 

ные картины при мощной маркетинго- 
вой поддержке могут стать значимым 

источником дохода для национальной 

экономики. 

Российские анимационные компа- 
нии в течение нескольких лет пытались 

добиться налоговых преференций, схо- 

жих с теми, которые предоставляются 
российским ИТ-компаниям, так как они 

также рассматривают себя в качестве 

инновационных предприятий. Усилия 
анимационного сообщества увенчались 

успехом. Так, в 2016 г. в список приори- 

тетов российского научно- 

технологического инновационного ком- 
плекса «Сколково» было включено «со- 

здание мультимедийного контента с ис- 

пользованием аппаратных средств и 
технологий компьютерной графики». 

Статус резидента позволит анимацион- 

ным компаниям снизить налоговую 

нагрузку, существенная часть которой 

приходится на обязательные страховые 

взносы в государственные внебюджет- 
ные фонды. В рамках инновационной 

площадки анимационные компании так- 

же получат техническую поддержку, 
которая, по мнению отраслевых экспер- 

тов, позволит решить проблемы доступ- 

ности «облачных» сервисов для хране- 
ния информации и вычислительных ре- 

сурсов [16]. 

Весной 2017 г. Министерством эко- 

номического развития РФ был разрабо- 
тан законопроект о введении налоговых 

льгот для производителей анимационно- 

го контента. Согласно тексту документа, 
налоговые послабления будут действо- 

вать, начиная с 2018 г., в течение пяти 

лет. Льготы смогут получить компании, 

которым продажа анимационного кон- 
тента приносит не менее 70% всех дохо- 

дов. Что касается уровня налоговых ста- 

вок, то для анимационных студий взнос 
на обязательное пенсионное страхование 

составит 8% вместо 22%, на соцстрахо- 

вание – 2% вместо 2,9%, а на обязатель- 
ное медицинское страхование – 4% вме- 

сто 5,1% [16]. Согласно оценкам 

Минэкономразвития, при таком подходе 

объем выпадающих доходов внебюд- 
жетных фондов может составить не бо- 

лее 300 млн руб. в год [Обзор россий- 

ского кинорынка. Итоги 2015 года].. 
Введение льгот, по мнению экспертов, 

потенциально может привести к сниже- 

нию затрат на производство российских 
анимационных лент, что также может 

способствовать повышению конкурен- 

тоспособности российских компаний на 

зарубежных рынках. 

Заключение 

Показ взаимодействия в кино двух 

его сторон – коммерческой (бизнеса) и 
политической (пропагандистской) поз- 

волило раскрыть влияние политической 

истории и состояния экономики на раз- 
витие отечественного кино, раскрыть 
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кино как феномен массовой культуры и 
как средство пропаганды и агитации. 

Это, несомненно, не полный перечень 

многогранного феномена, которым яв- 
ляется кино. Необходимо было бы пока- 

зать взаимодействие кино и культуры, 

влияние господствующих технологий и 

международного обмена в развитии оте- 
чественной киноиндустрии, государ- 

ственной политики и образования и т.д. 

и.т.п. Однако формат данной статьи не 
позволил в полной мере это осуще- 

ствить. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 
Аннотация: в статье рассматриваются важные проблемы развития высшего образова- 

ния. Новый подход к развитию регионов в Российской Федерации ставит во главу угла про- 

блему обеспечения их конкурентоспособности. Выравнивание их социально-экономического 

развития из федерального центра на основе планомерного подъема производительных сил,  
как это было раньше, сегодня не дает должного эффекта, а, напротив, блокирует местную 

инициативную работу. Глобализация и усиление конкуренции настоятельно требуют корен- 

ного изменения стратегии развития страны и региональных экономик, формирования новых 

принципов модернизации хозяйственного механизма на макро - и мезоуровне. 

Выделение в качестве предметной сферы исследования реформы высшего образования 

как важного фактора накопления человеческого капитала дает возможность ставить и ре- 

шать проблему выявления и описания особенностей, факторов и основных тенденций реор- 

ганизации деятельности вузов в условиях стратегии развертывания и взаимодействия двух 

ключевых факторов: накопления человеческого капитала и формирования конкурентной эко- 

номики. 
 

Ключевые слова: системный поход, роль высшего образования, накопление качественного 

человеческого капитала, регион. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и значимость иссле- 

дования в системе регионального обра- 

зования обусловлено рядом сложных 
взаимосвязанных обстоятельств: 

Во˗первых, снижением возможно- 

стей для получения знаний и реализации 
личностного и профессионального раз- 

вития; выполнением системой образова- 

ния все больше обслуживающих функ- 

ции из-за финансовых затруднений; в 
регионах из-за отсталости системы выс- 

шего образования и экономики дефици- 

том трудовых ресурсов, связанным с от- 
током молодежи в более привлекатель- 

ные с точки зрения самореализации и 

оплаты труда регионы; 

Во-вторых, ухудшением качества 

человеческого капитала по уровню обра- 

зования и квалификации. 
В-третьих, сложившимся негатив- 

ным взаимодействием вузов и «аб- 

страктного» рынка труда, которое не 
отвечает потребностям развития. 

Так, Башкортостан по индексу че- 

ловеческого развития в 2010 году занял 

18 место в стране, уступив таким регио- 
нам как области Сахалинская, Белгород- 

ская, Оренбургская, Курская, Липецкая, 

Свердловская, городам Москве, Санкт- 

Петербургу Республике Саха (Якутия) и 
д.р. В республике сохраняются сложив- 

шиеся еще в условиях советского инду- 

стриального развития структура вузов и 
система профессионального образова- 

ния. 
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Отсутствуют учебные заведения, кото- 

рые отвечают требованиям экономики 
знаний и выступали бы центрами гене- 

рации высококвалифицированных кад- 

ров, способных к модернизации «стар- 
промышленных» предприятий, переходу 

к выпуску наукоемкой продукции с вы- 

сокой добавленной стоимостью. 
В результате консервации устарев- 

ших форм и методов взаимодействия 

высшего образования и производства в 

Республике Башкортостан сложилась 
парадоксальная ситуация. По данным 

Минэкономразвития, в числе ведущих 

отраслей развития региона на первом 
месте оказались сельское хозяйство и 

производство экологических продуктов. 

Устаревшая территориальная орга- 

низация производства и жизнедеятель- 
ности населения, введенная еще в 30-е 

годы прошлого столетия, также не слу- 

жит конкурентоспособному развитию 

региона. 
В связи с указанными причинами 

научный проект направлен на анализ 

деятельности вузов Республики Башкор- 
тостан, имевшей в постсоветский период 

достаточно мощный интеллектуальный 

потенциал, который постепенно теряет 
свои позиции в условиях конкуренции. 

Планируется выявить узкие места и про- 

блемные зоны в подготовке высококва- 

лифицированных работников, влияние 
этого процесса на накопление человече- 

ского капитала, модернизацию произ- 

водства, создание инновационной эко- 
номики. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В федеральном законе «О стратеги- 
ческом планировании в Российской Фе- 

дерации» от 28 июня 2014 года № 172- 

ФЗ, а также в социально-экономических 
стратегиях ряда регионов (Калужской, 

Томской областей, Республики Татар- 

стан и др.) в качестве одного из главных 
приоритетов обозначено развитие про- 

фессионального образования [1]. 

Одним из основных звеньев быст- 

рой активизации человеческого фактора 
в экономике является повышение каче- 

ства профессионального образования. В 

отличие от других элементов человече- 
ского капитала, в частности, от дохода 

на душу населения, здоровья и долголе- 

тия работника профессионального обра- 

зования, повышение его уровня быстрее 
поддается изменениям без серьезных 

инвестиций за счет организационно- 

управленческих усилий. 
Минобрнауки РФ разработал ос- 

новные количественные критерии изме- 

рения образовательной деятельности 
вузов и в течение ряда лет ведет плано- 

мерную работу по реформе вузов, со- 

кращению неэффективных и формиро- 

ванию инновационных образовательных 
учреждений. 

В этих условиях назрела необходи- 

мость исследовать изменения в высшем 

профессиональном образовании и разра- 
ботать на этой основе модель современ- 

ного вуза, нацеленного на подготовку 

квалифицированных кадров для модер- 
низации региональной экономики, обес- 

печивающей развитие человеческого 

капитала как основного фактора ее кон- 
курентоспособности. 

Однако региональное образователь- 

ное пространство как взаимосвязанная 

сложная структура еще не стала предме- 
том специального анализа; не выявлена 

многосубъктность структуры уровней 

образовательного пространства; не вы- 
делена деятельностная основа в анализе 

каждого уровня и его связей с другими 

уровнями образовательного простран- 

ства и сферами общества. 
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Многие авторы пытаются опреде- 
лить, какой должна быть система обра- 

зования в период кризиса, какая струк- 

тура должна определять качество обра- 
зования современного регионального 

вуза, какими критериями и показателями 

отличаться. Но, к сожалению, нет едино- 

го подхода к этой проблеме в условиях 
актуализации человеческого капитала. 

Несмотря на наличие большого ко- 

личества публикаций, современный вуз 

в них еще не рассматривается как обра- 
зовательно-инновационный кластер, во- 

круг которого можно было бы создать 

эффективную инфраструктуру высоко- 
технологичной и конкурентоспособной 

экономики. Профессиональное образо- 

вание в регионах всегда выступало ос- 

новным звеном подготовки и главной 
производственной силой работника со- 

ответствующей профессии. В 90-е годы 

прошлого столетия в Республике Баш- 
кортостан, несмотря на кризис, был со- 

хранен интеллектуально и материально- 

технический потенциал вузов. В то же 
время были упущены из виду вопросы 

совершенствования вузов, необеспечено 

их опережающее развитие. В результате 

остались без изменения их количество, 
структура, направление их деятельности, 

формы и методы преподавания. 

В условиях отсутствия госзаказа на 

подготовку специалистов их планового 
распределения сложился дисбаланс 

между выпуском специалистов, и по- 

требностями рынка труда. Сегодня в 
Республике Башкортостан функциони- 

руют 9 государственных и два коммер- 

ческий вуза, невостребованными на 

рынке труда оказались юристы, эконо- 
мисты, социологи, политологи, бухгал- 

теры и т.д. 

Несмотря на огромный спрос на со- 

временных специалистов в отраслях 
машиностроения, нефтедобычи, АПК, 

энергоресурсов, цветной и черной 

металлургии, ведущие вузы республики 

– Уфимский государственный авиаци- 
онный университет (УГАТУ), Уфимский 

государственный аграрный университет 

(УГАУ), Уфимский государственный 
нефтяной университет (УГНТУ), Баш- 

кирский государственный университет 

(БашГУ) ‒готовят бакалавров и маги- 

стров вне зависимости от потребностей 
конкретных предприятий. 

Серьезной проблемой для вузов ре- 

гиона является слабое развитие научных 
исследований. В составе региональных 

университетов отсутствуют научно- 

исследовательские институты по 
направлениям инновационного образо- 

вания. 

Стратегия социально-экономическо- 

го развития Республики Башкортостан 
до 2030 года предполагает исследование 

одного из фундаментальных факторов 

развития человеческого потенциала – 
состояния и перспективы развития выс- 

шего образования в регионе. Она исхо- 

дит из того, что развитие страны со 
столь обширной территорией не может 

происходить только в столице. Деграда- 

ция огромных территорий, усугубляю- 

щееся материальное, образовательное и 
научно-инновационное неравенство ре- 

гионов могут, в конечном счете, приве- 

сти к дезинтеграции страны. 
Еще одним важным фактором акту- 

ализации проблемы подготовки кадров 

является демографическая проблема. В 

Республике Башкортостан рождаемость 
имеет тенденцию к спаду. 

В условиях реформирования рос- 

сийского высшего образования, необхо- 
димости повышения качества предо- 

ставляемых вузами услуг назревшей 

проблемой является разработка методи- 
ки и критериев оценки их деятельности, 

что в свою очередь, требует создания 

новой структуры, способов и методов 

построения определенной модели 
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современного регионального вуза. 
Все  вышеизложенное определяет 

актуальность темы исследования и ее 

практическую значимость. В своем ис- 
следовании региональный вуз мы будем 

рассматривать  как  социально- 

экономическое явление, которое харак- 

теризуется дуализмом проявления его 
деятельности. С экономической точки 

зрения университеты продолжают оста- 

ваться учреждениями, целевой функцией 
которых является производство образо- 

вательных продуктов (научных и обра- 

зовательных товаров и услуг). С соци- 
альной точки зрения эти  учреждения  

все более превращаются в субъекты со- 

циального и культурного развития реги- 

она, выступая центром генерации науч- 
но-производственно-образовательного 

потенциала региона. Они осуществляют 

непрерывное образование, обеспечивая 
необходимые условия для социально- 

экономического развития региона. Воз- 

можность не только ориентироваться на 

потребности, в первую очередь, регио- 
нальных предприятий и организаций, 

различных отраслей экономики, но и 

формировать спрос на подготовку спе- 
циалистов определенных направлений 

существует именно у региональных уни- 

верситетов, реализующих программы 
высшего и послевузовского профессио- 

нального образования, фундаменталь- 

ные и прикладные исследования по ши- 

рокому спектру наук. Региональные 
университеты постоянно находятся в 

поиске оптимального пути развития на 

перспективу и возможностей быть кон- 
курентоспособными в системе высшего 

образования региона. 

Разработка в регионе прорывных 

технологических инициатив в соответ- 
ствии с национальной программой, вы- 

двинутой Президентом РФ В.В. Пути- 

ным 4 сентября 2014 года в послании 

Федеральному собранию РФ, предпола- 

гает превращение университетов регио- 

на в центр развития мер по формирова- 
нию уникальных новых рынков и со- 

зданию условий для технологического 

прорыва во всех отраслях экономики 
республики. 

Научно-образовательная инфра- 

структура, качественное образование и 
современные высококвалифицирован- 

ные кадры должны стать основными ре- 

сурсами разработки и внедрения прио- 

ритетных технологических инициатив. В 
соответствии с этим университеты в бу- 

дущем должны стать научно- 

техническими корпорациями научно- 
технических инициатив ‒ университетов 

города будущего. 

Такой подход, без сомнения, обу- 

словливает важность исследуемой нами 
проблемы. 

Анализ процессов регионализации 

высшего образования рассматривается в 

ряде исследований (В.Б. Устьянцев, Н.В. 
Казакова, В.Р. Атоян, И.А. Германов, 

Е.Г. Евдокимова, В.В. Малетин, Г.Н. 

Петрова, Н.Н. Усатая, В.В. Хохлова). 

Концептуальное определение кри- 
териев оценки деятельности вуза в реги- 

онах исследовано в трудах Н.М. Расса- 

дина, В.В. Чекмарева, А.И. Субетто, Б.С. 
Гершунского, А.Л. Гаврикова, Е.С. Ба- 

разговой. 

В рамках реализации указа Прези- 
дента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализа- 

ции государственной политики в обла- 

сти образования и науки» и плана меро- 
приятий «Дорожной карты» началось 

создание многофункциональных цен- 

тров прикладных квалификаций. В соот- 
ветствии с распоряжением Правитель- 

ства Республики Башкортостан от 16 

августа 2013 года № 1027-р на базе мно- 

гоуровневого учебного заведения «Гос- 
ударственное бюджетное образователь- 

ное учреждение среднего профессио- 

consultantplus://offline/ref%3DC5C1E9342C7CDA86A142432E554372A03C9BA91B79F5E591396DE0A6EEq9NCL
consultantplus://offline/ref%3DC5C1E9342C7CDA86A1425D23432F2DA93D92FE1575FBEFC56D32BBFBB9953FA0q1NDL
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нального образования Нефтекамский 
машиностроительный колледж» открыт 

первый в республике многофункцио- 

нальный центр прикладных квалифика- 
ций, на формирование которого из бюд- 

жета республики в 2013 году выделено 

11 млн рублей. В ближайшие годы пла- 

нируется создание еще четырѐх таких 
отраслевых центров подготовки, пере- 

подготовки и повышения квалификации 

кадров Современные модели эффектив- 
ного сотрудничества реализуются сов- 

местно с такими предприятиями, как 

открытые акционерные общества 

«Уфимское моторостроительное произ- 
водственное объединение», «Акционер- 

ная компания «Востокнефтезаводмон- 

таж», «Уфимское агрегатное производ- 

ственное объединение», «Учалинский 
горно-обогатительный комбинат» и др. 

Принимаются меры по развитию 

системы социальной поддержки. Среди 

регионов Российской Федерации Рес- 
публике Башкортостан выделена самая 

большая квота на получение стипендий 

Правительства Российской Федерации 

для обучающихся в образовательных 
учреждениях НПО и СПО по специаль- 

ностям, обеспечивающим приоритетные 

направления модернизации и технологи- 
ческого развития отечественной эконо- 

мики (в 2012 году ‒ 326 стипендий на 

сумму 11 млн рублей, в 2013 году ‒ 335 

на аналогичную сумму). 
В то же время на функционирование 

и развитие системы профессионального 

образования республики продолжают 
оказывать воздействие внутренние ин- 

ституциональные факторы, требующие 

принятия определенных решений: 
- сеть учреждений профессиональ- 

ного образования, реализуемые учре- 

ждениями образовательные программы 

и качество подготовки выпускников до 
сих пор недостаточно соответствуют 

актуальным и перспективным потребно- 

стям экономики и рынка труда. Необхо- 

димы качественные изменения в органи- 
зации подготовки кадров для приори- 

тетных отраслей региональной экономи- 

ки; 

- недостаточное развитие инфра- 
структуры системы профессионального 

образования в значительной степени 

препятствует оптимизации бюджетных 

расходов, не позволяет рационально ис- 
пользовать имеющиеся ресурсы; 

- состояние материально-техни- 

ческой базы учреждений профессио- 
нального образования не всегда соответ- 

ствует современным требованиям (име- 

ется потребность учреждений в совре- 
менном учебном оборудовании, трена- 

жерах); 

- созданные в учреждениях профес- 

сионального образования органы госу- 
дарственно-общественного управления 

слабо участвуют в оценке качества обра- 

зовательных программ и подготовки вы- 
пускников, принятии управленческих 

решений, что не позволяет в полной ме- 

ре обеспечить повышение качества про- 
фессионального образования. 

Вместе с тем тенденции развития 

учебно-образовательной активности, 

особенно инвестиционной деятельности 

в условиях переходного периода, весьма 
противоречивы. Коммерциализация выс- 

шего образования, с одной стороны, со- 

здает больше перспектив для того, что- 
бы в образовательном процессе развива- 

лось инновационное направление, по- 

вышая инвестиционный климат и инве- 
стиционный потенциал вуза. В то же 

время погоня за прибылью, увлечение 

экономической стороной дела приводят 

к снижению качества образования, и, как 
следствие, происходит ухудшение всех 

остальных характеристик деятельности 

вуза. 

В высшем профессиональном обра- 
зовании наработан немалый опыт реали- 

зации направлений Болонского процес- 

са: вводится двухуровневая система под- 
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готовки специалистов, применяется си- 

стема зачетных единиц, действуют си- 
стемы обеспечения качества обучения, 

широко используются различные формы 

международного сотрудничества, начата 
выдача выпускникам европейских при- 

ложений к диплому. В ряде высших 

учебных заведений совместно с ино- 
странными партнерами реализуются 

учебные программы по отдельным 

направлениям подготовки бакалавров, 

общими усилиями проводятся научные 
исследования и готовятся публикации. 

Вузы участвуют в международных 

конференциях, симпозиумах, семинарах, 

образовательных и научных программах, 

практикуют стажировки преподавателей 
и научных сотрудников за границей. 

Профессорско-преподавательский со- 

став выезжает в зарубежные страны для 
чтения лекций в ведущих университетах. 

Башкирские студенты обучаются за пре- 

делами России, а республиканские вузы 
принимают иностранных граждан на 

обучение. В таблице 1,2 представлены 

образовательные организации высшего 

образования и профессиональные обра- 
зовательные организации, осуществля- 

ющие подготовку специалистов средне- 

го звена [4]. 
 

Таблица 1 
 

Образовательные организации высшего образования 

(на начало учебного года; единиц) 

 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Все образовательные организации высшего образования 

Число самостоя- 
15 

 
 

169 

15 

 
 

159,2 

13 

 
 

153 

11 

 
 

140,9 

11 

 
 

126,4 

11 

 
 

114,4 

тельных организа- 
ций Численность 

студентов – всего, 

тыс.человек 

Государственные образовательные организации высшего образования 

Число организаций 12 12 10 9 9 9 

Численность сту-       

дентов – всего,       

тыс.человек 148,1 141,0 136,5 123 112,9 101,7 

Частные образовательные организации высшего образования 

Число организаций 
3 

 

20,9 

3 

 

18,2 

3 

 

16,5 

2 

 

17,0 

2 

 

13,8 

2 

 

12,8 

Численность сту- 

дентов – всего, 

тыс.человек 
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Таблица 2 
 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку специа- 

листов среднего звена 1 (на начало учебного года) 

 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Все организации профессионального образования 

Число самостоя- 
15 

 
 

169 

15 

 
 

159,2 

13 

 
 

153 

11 

 
 

140,9 

11 

 
 

126,4 

11 

 
 

114,4 

тельных организа- 
ций Численность 

студентов – всего, 

тыс.человек 

Государственные организации профессионального образования 

Число организаций 12 12 10 9 9 9 

Численность сту-       

дентов – всего,       

тыс.человек 148,1 141,0 136,5 123 112,9 101,7 

Частные организации профессионального образования 

Число организаций 
3 

 

20,9 

3 

 

18,2 

3 

 

16,5 

2 

 

17,0 

2 

 

13,8 

2 

 

12,8 

Численность сту- 

дентов – всего, 

тыс.человек 
 

Как видно из таблицы 1,2, идет по- 

степенное сокращение численности ор- 

ганизации как высшего образования, так 
и профессионального. 

Существует в республике и такая 

проблема как оторванность научно- 

исследовательских учреждений от вузов 
и профильных организаций. Порой бы- 

вают ситуации, когда НИИ занимается 

исследованиями, о которых не имеют 
преставления в профильных вузах и ор- 

ганизациях РБ, или наоборот, вузы и да- 

же организации занимаются самостоя- 
тельно такими исследованиями, о кото- 

рых не имеют представления в НИИ. 

Такая ситуация в науке и в системе 

высшего образования не даѐт эффектив- 
но развивать наукоемкие отрасли в эко- 

номике страны. Для решения данной 

проблемы в рамках предлагаемой систе- 

мы на законодательной основе необхо- 
димо закрепить, что преподавательский 

состав ПТУ и вузов РБ одновременно 

должен работать в профильных НИИ и 
заниматься прикладной наукой. В случае 

присоединения к этим исследованиям 

других организаций государство должно 
финансировать приоритетные направле- 

ния науки за счет бюджетных средств. 

Объем такого финансирования должен 

составлять не менее 1% от ВВП РБ. 
Контролем и целевым расходованием 

этих средств должна заниматься Акаде- 

мия наук. Административные расходы 
самой АН в этом случае должны состав- 

лять не более 10% от всего ее бюджета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате такой организации 
научной деятельности будут решены 

многие проблемы, а именно: 

- ученики будут работать и учиться 

по одной специальности, оплачивать 
свою учебу и решать проблему послеву- 

зовского трудоустройства; 

- учителя вузов и ПТУ будут препо- 
давать и заниматься научной деятельно- 

стью, повышать свои профессиональные 

навыки; 

- организации и предприятия будут 
готовить для себя необходимое количе- 

ство нужных кадров и постоянно под- 

держивать контакты с профильными ву- 
зами и НИИ; 

- НИИ и Академия наук РБ будут 

заниматься приоритетными направлени- 
ями исследований в кооперации с вуза- 

ми и профильными предприятиями и 

организациями РБ. 

Для осуществления всех этих пред- 
ложений в части реформы системы 

среднего и высшего образования и дея- 

тельности научных учреждений не тре- 
буется колоссальных затрат. Всего- 

навсего необходимо грамотное осу- 

ществление всех этих идей и предложе- 
ний в течение 4-6 лет. 

Рассмотрим перспективы развития 

высшего образования на будущее в трех 

сценариях. Инновационный сценарий 
развития сферы образования предпола- 

гает увеличение расходов на образо- 

вание до 6,5 % ВВП к 2030 году, в том 
числе бюджетной системы до 5,2% ВВП 

(в 2011 году – 4,9% и 4,1% ВВП соот- 

ветственно). 

Это позволит обеспечить повыше- 
ние и поддержку ведущих универси- 

тетов, изменение структуры професси- 

онального образования (завершение 

перехода к обучению по программам 
прикладного бакалавриата и магистра- 

туры в вузах; выделение трехлетних 

программ прикладного бакалавриата, 
ориентированных на обучение приклад- 

ным квалификациям, реализуемое цен- 

трами прикладных квалификаций, на 

базе учреждений среднего профессио- 
нального образования. 

К 2020 году увеличится числен- 

ность воспитанников дошкольного и 
общего образования, одновременно с 

этим сократится численность обучаю- 

щихся в учреждениях профессиональ- 

ного образования. Демографическая 
ситуация, которая будет способство- 

вать росту численности воспитанников 

детских садов и школ в 2020 году, уве- 
личит численность обучающихся в 

учреждениях профессионального обра- 

зования к 2030 году [4]. 
Численность учащихся в общеоб- 

разовательных учреждениях увеличится 

на 12,3% с 13,7 млн человек до 15,4 млн 

человек в 2030 году. Численность 
обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования увели- 

чится в 1,9 раза, с 2,1 млн человек в 2011 
году до 4 млн человек в 2030 году. В то 

же время численность студентов 

учреждений высшего профессиональ- 
ного образования сократится на 13%, с 

6,5 млн человек до 5,6 млн человек к 

2030 году. 

Консервативный сценарий отлича- 
ется от инновационного изменениями, 

связанными с сокращением финанси- 

рования учреждений высшего профес- 
сионального образования и развитием 

системы среднего профессионального 

образования, предполагает рост числен- 

ности обучающихся в учреждениях 
среднего профессионального образова- 

ния по сравнению с численностью 

обучающихся в высших профессио- 
нальных учреждениях, обусловленный 

доступностью образовательных про- 

грамм среднего профессионального 
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образования. Число обучающихся в 
учреждениях среднего профессиональ- 

ного образования к 2030 году составит 

4,6 млн человек (рост в 2,2 раза), а чис- 
ленность студентов учреждений выс- 

шего профессионального образования 

сократится на 22% с 6,5  млн.  человек 

до 5 млн человек к 2030 году. Расходы 
на образование к 2030 году составят 

6,0% ВВП, в том числе бюджетной си- 

стемы – 5,1% ВВП. Форсированный 

сценарий предполагает увеличение 
расходов  на  образование  до  8,1%  

ВВП к 2030 году, в том числе бюд- 

жетной системы ‒ до 6,2% ВВП. Это 
позволит осуществить ключевые об- 

щесистемные изменения в отрасли, 

обеспечить внедрение современной 

модели образования и достижение по 
основным показателям средних значе- 

ний для стран ОЭСР. 
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Аннотация: в отечественной историографии существовало весьма жесткое методоло- 

гическое разграничение в изучении до- и послереволюционной истории. События, происшед- 

шие после 1917 года, рассматривались как своего рода разрыв в экономической и политиче- 

ской истории общества, как своеобразная политическая и экономическая антитеза, отрица- 

ющая все предыдущее развитие. 
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Абсолютизация подобного проти- 

вопоставления не позволяла, в частно- 
сти, увидеть, что успешное восстановле- 

ние и функционирование советской эко- 

номики в 20-30-е годы было возможным 
не только из-за ограбления крестьянства, 

использования дешевого лагерного тру- 

да и т.п., но и во многом благодаря пози- 
тивным результатам предшествующего 

дореволюционного экономического раз- 

вития, в котором влияние иностранного 

капитала играло далеко не последнюю 
роль. 

Безусловно, экономика дореволю- 

ционной России, ставшая базой инду- 

стриального развития СССР, характери- 
зовалась и рядом серьезных негативных 

тенденций, не позволивших государству 

преодолеть кризис в годы Первой миро- 

вой войны и революции. Тем не менее 
современным исследователям еще пред- 

стоит должным образом оценить значе- 

ние преемственности ряда ключевых 
черт советской и дореволюционной рос- 

сийской экономики и по-новому подой- 

ти к рассмотрению вопроса об уровне и 

специфике экономического развития 
России первой трети ХХ века. 

В частности, комплексный подход к 

анализу отечественной экономической 

истории этого периода дает возможность 
увидеть, как складывалась 

(в дореволюционное и в советское вре- 

мя) одна из важнейших составляющих 

российского экономического развития – 
система государственного управления, 

тяготеющая к концентрации управлен- 

ческих и контрольных функций в руках 
госаппарата. 

Традиционно приоритет в создании 

доктрины государственной экономики, 
включающей в качестве ключевого эле- 

мента управление ресурсными отрасля- 

ми (в том числе нефтяной промышлен- 

ностью), отдается большевикам. На са- 
мом же деле стремление к контролю и 

государственному регулированию 

нефтяной отрасли не было и специфиче- 
ски российской чертой; «применительно 

к первой половине XX века идею регу- 
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лируемого, сознательно организуемого 
хозяйства можно без преувеличения 

назвать центральной, определяющей ос- 

новные направления в развитии эконо- 
мической мысли многих стран» [1]. 

Идея участия государства в делах 

нефтяной отрасли прочно привилась в 

России, где имелись глубокие историче- 
ские корни этатизма, где государствен- 

ный фактор играл всегда большую роль 

в развитии экономики страны. Особую 
роль в усилении государственного влия- 

ния на отечественную нефтепромыш- 

ленность сыграла необходимость реше- 

ния задач поздней индустриализации 
конца XIX – начала XX вв. Отмечая 

необходимость вмешательства в хозяй- 

ственную жизнь страны этого времени, 
инициатор нового правительственного 

курса С.Ю. Витте говорил о том, что за- 

дачи индустриализации в тот период и 
не могли выполняться иначе как искус- 

ственными государственными методами 

[2, с.431]. 

К началу ХХ века в России опреде- 

лилось 2 группы сторонников моно- 
польного положения государства в 

нефтяной отрасли. Одна из них была 

представлена так называемыми «госу- 

дарственниками» – правыми политиками 
и экономистами. Наиболее яркими пред- 

ставителями этого направления были 

лидер правых в 3 и 4 Государственных 
думах Н.Е. Марков и редактор журнала 

«Новый экономист» П.П. Мигулин. 

В резком повышении цен на нефте- 

продукты они видели сговор крупных 
предпринимателей (прежде всего, пре- 

обладавших в нефтяной отрасли зару- 

бежных промышленников) и предлагали 
в качестве наиболее эффективного спо- 

соба борьбы с подобными явлениями 

установление прямого контроля госу- 

дарства за деятельностью стратегиче- 
ских ресурсных отраслей промышленно- 

сти, контроль за производством и цена- 

ми, а в дальнейшем, по мере появления 

технических возможностей, введение 
государственной монополии на торгов- 

лю или даже производство определен- 

ных видов продукции [3]. Сторонники 
этого направления имели широкую под- 

держку в обществе, о чем свидетель- 

ствует хотя бы факт возникновения в 

Государственной думе в 1910 г. доволь- 
но большого объединения депутатов, 

недовольных усилением позиций ино- 

странного предпринимательства в Рос- 
сии и дебатировавших вопрос о введе- 

нии государственного ограничения на 

его участие в российском народном хо- 

зяйстве [4]. 

Интересно, что аналогичные вы- 

ступления в этот период имели место и в 
законодательных собраниях других 

стран, в частности, в английском парла- 

менте. Сторонники преобладания госу- 
дарства в нефтяной промышленности, 

возглавляемые с 1911 года первым лор- 

дом адмиралтейства У. Черчиллем, при- 
няли в мае 1914 года законопроект, со- 

гласно которому правительство Велико- 

британии приобрело контрольный пакет 

(более 50 %) акций «Англо-Персидской 
нефтяной компании». В обосновании 

принятия этого решения У. Черчилль 

заявлял, что поскольку преобладавшие 
на британском нефтяном рынке корпо- 

рации («Стандарт ойл» и «РойялДатч 

Шелл») принадлежат иностранцам, они 

будут завышать цены и ставить свои 
коммерческие преимущества выше ан- 

глийских стратегических интересов [5]. 

Как мы видим, английский политик вы- 
двигал аргументы, сходные с высказы- 

ваниями российских «государственни- 

ков». 
Другая группа приверженцев уси- 

ления позиций государства в нефтяной 

отрасли возникла в рамках социалисти- 

ческой идеологии с ее требованиями 
обобществления. Российские сторонни- 

ки этого направления рассматривали 

проникновение иностранного капитала в 
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отечественную нефтяную отрасль как 

следствие острой конкурентной борьбы 
международных финансово-промыш- 

ленных монополий за источники сырья, 

сферы приложения капитала, рынки 
сбыта. При этом деятельность иностран- 

ных монополий вела, по их мнению, к 

хозяйственному закабалению страны и 
не отвечала интересам широких народ- 

ных масс. Число сторонников этой груп- 

пы особенно возросло во время массо- 

вых забастовок рабочих в 1903-1905 го- 
дах. В Бакинском регионе, где добыва- 

лось тогда более 93% всей российской 

нефти, революционное движение приоб- 
рело особый размах. Во время этих вы- 

ступлений профсоюзы, выдвинув требо- 

вания рабочего контроля и участия ра- 

бочих в управлении нефтяной отраслью, 
добились в декабре 1904 г. заключения 

первого в истории России коллективного 

договора. Весьма символично, что среди 
инициаторов знаменитых бакинских 

стачек был один из главных создателей 

советской государственной экономики 
Сталин, известный тогда под псевдони- 

мом «Коба», что по-турецки значит «не- 

укротимый»[6]1. Впоследствии, анали- 

зируя опыт введения рабочего контроля, 
лидер российских социал-демократов 

В.И. Ленин неоднократно характеризо- 

вал эту меру как первый шаг к социа- 
лизму, отмечая ее роль в подготовке 

национализации нефтяной и других от- 

раслей промышленности. 

Выделяя две группы сторонников 
обобществления нефтяной отрасли, 

нельзя не видеть принципиального раз- 

личия в основах их идейных программ. 
 

1 
В те годы Баку был центром революционного движе- 

ния юга России. Именно там находилось знаменитая подполь- 
ная типография «Нина», откуда расходились по всей стране 
революционные агитационные материалы, в том числе ленин- 
ская газета «Искра». Как точно подметил Д. Ергин, «система 
доставки нефти превратилась в прекрасное средство подполь- 
ного распространения пропаганды» [7]. С Баку, помимо Стали- 
на, были тесно связаны судьбы многих руководителей больше- 
виков: К. Ворошилова, М. Калинина, С. Кирова, И. Косиора, Л. 
Красина, А. Микояна, С. Орджоникидзе и многих других. 

Если экономисты-государственники, 

обосновывая необходимость вмешатель- 
ства государства в экономику, полагали, 

что это приводит к совершенствованию 

механизма существующей капиталисти- 
ческой системы, то социалисты расце- 

нивали экономическую деятельность 

государства как меру, ведущую к социа- 
лизму. 

Тем не менее, само по себе совпаде- 

ние этих двух столь разных течений по 

вопросу о контроле со стороны государ- 

ства ресурсных отраслей свидетельству- 
ет о положительном отношении широ- 

ких кругов российского общества к ме- 

рам по огосударствлению нефтяной от- 
расли и экономики в целом. 

Позиции сторонников монополии 

государства в нефтяной промышленно- 
сти чрезвычайно усилились в годы I ми- 

ровой войны, когда недостаток топлива 

привел к дезорганизации всей экономи- 

ки. Дороговизна и дефицит топлива 
ощущались уже в течение двух послед- 

них лет до войны, однако в военный пе- 

риод его нехватка стала особенно 
острой. 

Главной причиной этого стало зна- 

чительное увеличение спроса на топли- 
во. Несмотря на общее сокращение 

транспортной сети вследствие захвата 

германской армией польских дорог, рост 

железнодорожных перевозок повысил 
уровень топливного потребления по 

сравнению с довоенным 1913 г. на 5% в 

1914 г., на 19.5% в 1915 г., на 37.5% в 

1916 г. Нефть имела большое значение 
для топливного обеспечения – накануне 

войны потребность железных дорог в 

топливе на 34% покрывалась нефтепро- 
дуктами2. Кроме того, в этот период зна- 

чительно   возрос   спрос   и   со стороны 
 

 
2
См.: Обзор бакинской нефтяной промышлен- 

ности за 1913 г. Двумя другими крупными потребите- 

лями являлись фабрики и заводы – 46% и флот – 20% 
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прежде всего военной и металлургиче- 
ской промышленности. 

И вновь в обществе становятся все 

более популярными призывы к фикса- 
ции цен на нефть и даже к введению 

государственной монополии на ведение 

нефтяного дела. В правительство с по- 

добными требованиями обращаются 
представители казанского дворянства, 

председатели поволжских биржевых ко- 

митетов, технические специалисты и т.п. 
[8]. В 1915 г. с предложением выкупить 

государству акцизные отрасли промыш- 

ленности (прежде всего, нефтяную) вы- 

ступили М.И. Туган-Барановский, М.И. 
Фридман, А.И. Шингарев и др.[9]. 

В этих условиях создание прави- 

тельством в апреле 1915 г. комитета по 

регулированию топливного снабжения 
страны, поставившего фактически под 

контроль со стороны государства рас- 

пределение минерального топлива меж- 

ду потребителями, выглядело вполне 
естественной для военного времени эко- 

номической мерой. Деятельность этого 

комитета ограничивалась в основном 
распределительными функциями, не ре- 

шала задачи увеличения производства 

минерального сырья, а следовательно, не 

способствовала преодолению дефицита 
топлива. Более того, совмещение част- 

нопредпринимательского и государ- 

ственного механизмов перераспределе- 
ния продукции вело к росту коррупции, 

к дезорганизации экономики отрасли, к 

дальнейшему нарастанию затруднений с 
топливом. 

В 1916 году возникли серьезные 

трудности со снабжением промыслов 

необходимыми материалами и оборудо- 
ванием, что вело к дальнейшему паде- 

нию производства нефтепродуктов. Пра- 

вительство было вынуждено ввести в 
крупных промышленных центрах 

нормирование потребления керосина и 
сокращать потребление электрической 

энергии. В 1917 году нефтепромышлен- 

ники с согласия министра торговли Ша- 
ховского повысили цены на нефть. Эта 

мера не привела к улучшению положе- 

ния с топливом в стране. Тем не менее 

прибыльность в нефтяной промышлен- 
ности оставалась достаточно высокой, о 

чем, например, свидетельствует рост 

выручки т-ва «Бр.Нобель»: в 1914 г. – 
121,2 млн руб., в 1915 г. – 160,1 и в 1916 

г. – 228,7 млн руб. [10]. Об этом же го- 

ворит увеличение иностранных капита- 

ловложений в отрасль в 1914-1916 гг. 
[11]. Стоит отметить, что это повышение 

происходило на фоне общего понижа- 

тельного тренда зарубежных инвестиций 
в экономику России. 

Катастрофическое положение с 

топливом стало во многом результатом 

структурного кризиса российской энер- 
гетики, вызванного прежде всего со- 

здавшимся в России уже к 1900 г. 

«нефтяным перекосом», когда широкое 

использование нефти в качестве топлива 
приводило к подавлению развития 

угольной промышленности в районах 

местного значения и означало непомер- 

ную зависимость российской экономики 
от состояния дел в нефтяной отрасли. 

Оценивая последствия этого дисба- 

ланса, современный исследователь этого 
вопроса И.А. Дьяконова приводит слова 

одного зарубежного предпринимателя, 

до революции работавшего в российской 
горной промышленности, который гово- 

рил буквально следующее: «Не будет 

преувеличением сказать, что недостаток 

угля стал основной причиной крушения 
России в военном и прежде всего в эко- 

номическом отношении. Недостаток уг- 

ля поднял цены на него. Вследствие это- 
го все остальные цены автоматически 
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рванули вверх, поскольку жизнь 

современного хозяйственного организма 
основывается на угле и зависит от него» 

[12]. 

Февральская революция положила 

начало новому витку усиления государ- 
ственного контроля за деятельностью 

предприятий. Путь выхода из сложив- 

шегося тяжелого экономического поло- 
жения новая власть видела в дальнейшей 

централизации хозяйственного управле- 

ния. В частности, Временное правитель- 

ство сформировало Главный экономиче- 
ский комитет, сконцентрировавший ши- 

рокую сеть снабженческих органов (в 

том числе и по распределению мине- 
рального топлива) в руках государства. 

Несмотря на принятые меры, новое 

правительство показало неспособность 
справиться с топливным и продоволь- 

ственным кризисом. Характеризуя от- 

ношение иностранных предпринимате- 

лей к сложившейся ситуации, известный 
бакинский нефтепромышленник С.С. 

Тагианосов указывал: «Еще в конце лета 

1917 года …нарастающее настроение не 
в пользу Временного правительства ста- 

ло беспокоить промышленников, вслед- 

ствие чего представители и владельцы 
отдельных фирм на местах, а в Центре 

представители крупных банков стали 

переговариваться между собой о воз- 

можных переменах, устраивая совмест- 
ные совещания и ища выход из создав- 

шейся политической ситуации»[13]. На 

этих совещаниях были приняты решения 

«в случае  захвата  власти большевиками 

– вывести валюту и ценности за границу 
– и оставить на местах и в центре своих 
ответственных служащих, которые мог- 

ли бы принять ряд мер к возможному 

охранению имущества фирмы. Тогда же 
им за это охранение было намечено 

обещать выдачу вознаграждений после 

реставрации, так как считалось, что 

власть большевиков будет недолговеч- 

ной» [13]. 
Дальнейшее ухудшение экономиче- 

ской ситуации привело к тому, что в 

крупных промышленных центрах раз- 
вернулось мощное забастовочное дви- 

жение, возглавляемое лидерами рабочих 

организаций и большевиками. 
Так же как и в 1905 году логика 

стачечной борьбы способствовала вы- 

движению лозунгов рабочего контроля 

на производстве, что иногда  приводило 
к эксцессам. Так, характеризуя выступ- 

ления на бакинских промыслах в августе 

– сентябре 1917 г., один из руководите- 

лей стачечного комитета С.М. Тер- 
Габриэлян писал: «Всячески старались 

сузить роль управляющего, часто спус- 

кали их в шахту, оставляли там, отпус- 
кая им хлеб и воду. Рабочие, производя 

эту операцию, прибавляли: «Сиди там, 

сукин сын!» Замечалось большое дви- 

жение среди рабочих, большое количе- 
ство рабочих было уволено. Тогда мы 

провели коллективные договора и опре- 

деленное положение мы этими догово- 
рами декретировали». Далее, оценивая 

ситуацию в Баку в последующие два ме- 

сяца, он отмечал: «Алеша (П.А. Джапа- 
ридзе3. – В.К.) писал договора и решил 

их опубликовать. Это было в октябре 

или ноябре 1917 года. В этот момент мы 

не могли выдвинуть лозунг «национали- 
зация». Вместо этого был выдвинут ло- 

зунг «принудительное трестирование...» 

14]. 

Приход большевиков к власти озна- 
чал новый этап огосударствления в эко- 

номической политике. Еще в апреле 

1917 г. лидер РСДРП В.И. Ленин декла- 
рирует позицию партии в отношении 

высокоразвитых синдицированных от- 

раслей (нефтяной, сахарной и др.): 

 
3 

П.А. Джапаридзе – один из лидеров рабочего 

движения в Баку, впоследствии руководитель Бакин- 

ской Коммуны. 
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«…наше предложение должно быть 
непосредственно практическим: вот эти 

уже созревшие синдикаты должны быть 

переданы в собственность государству. 
Если Советы хотят брать власть, то 

только для таких целей. Больше ее не 

для чего им брать…» [15,с.357]. Этот 

тезис был включен в материалы про- 
граммы РСДРП [15,с.142,168-169]. 

Накануне революции В.И. Ленин 

вновь  подтверждает  это  требование.   

В вышедшей в сентябре 1917 года бро- 
шюре «Грозящая катастрофа и как с ней 

бороться» он пишет: «Национализация 

нефтяной промышленности возможна 
сразу и обязательна для революционно- 

демократического государства, особенно 

когда оно переживает величайший кри- 

зис, когда надо во что бы то ни стало 
сберегать народный труд и увеличивать 

производство топлива» [16, с.169]. 

В первые дни социалистической ре- 

волюции большевики приняли ряд мер в 
этом направлении. «Декрет о земле» 

уничтожил частную собственность на 

землю и ее недра, создав основу для 
дальнейшего обобществления. Однако 

от тезиса первоочередного огосударств- 

ления отрасли большевикам пришлось 

отказаться вследствие того, что центры 
нефтяной промышленности находились 

на окраинах и советская власть в них 

была установлена не сразу4. 

Обсуждение в ВСНХ вопроса наци- 
онализации показало эволюцию взгля- 

дов центрального большевистского ру- 

ководства в отношении сроков ее прове- 
дения. Ленин, полностью отказавшись  

от своего раннего тезиса об «обязатель- 

ной и быстрой» национализации, стал 

склоняться на сторону тех, кто говорил о 
ее несвоевременности, мотивируя это 

тем, что «эта мера не только восстано- 

вит, но и еще более разрушит нефтяную 
промышленность» [19]. 

Столкнувшись со значительными 

экономическими трудностями, с необхо- 

димостью бесперебойного топливного 
снабжения страны, большевистское ру- 

ководство стало склоняться к тому, что- 

бы, не форсируя национализацию, к делу 

восстановления отрасли привлечь ино- 
странный капитал [20]. 

Вместе с тем, на местах вопрос о 

национализации нефтяных предприятий 

(в том числе иностранных) считался де- 
лом решенным. Так, 16 марта конферен- 

ция большевиков в Баку выступила за ее 

скорейшее осуществление. Исходя из 

этого, образованный 25 апреля Бакин- 
ский СНК, опиравшийся на Централь- 

ный совет промыслово-заводских ко- 

миссий фирмы «Нобель» и Техническую 
комиссию для наблюдения за отраслью, 

определил в качестве важнейшей своей 

цели национализацию нефтяной про- 

 
 

4
Вместе с тем, уже в начале декабря 1917 года в 

ВСНХ готовились и обсуждались первые проекты 

национализации нефтяной промышленности. Столк- 

нувшись с реальными экономическими проблемами, с 

необходимостью бесперебойного топливного снабже- 

ния страны, большевистское руководство осознало 

необходимость значительной подготовительной работы 

для своих преобразований. В качестве меры по подго- 

товке кадров для управления нефтяным делом после 

национализации была выдвинута идея создания так 

называемых народных нефтепромыслов. В частности, 

предполагалось организовать разработку свободных 

нефтеносных земель в Бакинском и Грозненском райо- 

нах силами местных органов. 

Мнения отечественных исследователей относи- 

тельно того, была ли реализована эта идея на практике, 

разделились. Одни считают, что народные нефтепро- 

мыслы были действительно созданы, (см. напр.: [17]). 

Другие (и их большинство) высказывают мнение, что 

этот проект не был осуществлен из-за изменившихся 

условий. В подтверждение они ссылаются на отсутствие 

документов по этому вопросу в азербайджанских и 

московских архивах (см., напр.: [18]. Точка зрения по- 

следних в большей степени соответствует реальному 

положению вещей, поскольку из обсуждения в ВСНХ 

видно, что идея народных нефтепромыслов была остав - 

лена без должного финансового и материального обес- 

печения. СНК РСФСР предоставил местной инициативе 

возможность реализовать этот проект. Однако для осво- 

ения и эксплуатации месторождений инициативы орга- 

нов рабочего контроля на местах было явно недоста - 

точно, требовались значительные внешние капитало- 

вложения, централизованное материальное и техниче- 

ское снабжение и т.п. 
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мышленности, морского транспорта и 

т.п. 
Пытаясь преодолеть противоречия с 

центральной властью и желая обосно- 

вать необходимость скорейшей нацио- 
нализации, Бакинский СНК принимает 

решение послать в Москву одного из 

своих руководителей, Тер-Габриэляна. 
Представитель Баку, прибыв в столицу, 

долго и тщетно пытался убедить Ленина 

в ее необходимости: «Я ему все расска- 

зал, часа три я рассказывал о том, что у 
нас вообще происходит. Он мне задает 

вопрос: а что вы думаете делать? Я го- 

ворю, что нужно объявить национализа- 
цию нефтяной промышленности. «Спа- 

сибо, – говорит, – мы уже донационали- 

зировались. А кто у нас будет рабо- 

тать?... Бакинские рабочие. А кто руко- 
водить-то будет? ... Союз Бакинских ин- 

женеров. А кто именно? Да, разве вы 

знаете, – говорю, – их фамилии. Нет, – 
говорит, – этого нельзя». Зовет И.Э. Гу- 

ковского5... Но что – как вы думаете, 

Исидор Эммануилович, насчет национа- 
лизации... Боже упаси... А что... Невоз- 

можно... Без разрешения вопроса о 

национализации вернуться не могу... 

В.И. Ленин дал записку А.И. Рыкову, 
председателю ВСНХ – посмотрите, ка- 

кое настроение. Поехал я к Алексею 

Ивановичу. Нет, – говорит, – не можем, 
это значит погубить нефтяную промыш- 

ленность...» [21]. 

Тем временем в Баку происходит 

обострение экономической ситуации. 

Временные аресты нефтепромышленни- 
ков (Лесснера, Ландау, Гукасова и др.) с 

целью добиться выплат в кассу Бакин- 

ского СНХ не позволяют решить стоя- 
щих перед местной властью финансовых 

проблем. В городе возникает тяжелей- 

тинге 10 мая 1918 г. рабочие принимают 

резолюцию, что если в недельный срок в 
город не будет доставлен хлеб, то власти 

должны назначить перевыборы Совета и 

разрешить свободный выезд нефтяников 
из Баку6. 

Двумя днями позже Бакинский 

СНХ, заявив о саботаже нефтепромыш- 
ленников, виновных в возникновении 

кризиса, поставил перед собой «непо- 

средственную задачу» национализации 

нефтяной отрасли. В качестве первооче- 
редной меры он выдвинул осуществле- 

ние предварительного трестирования 

всех нефтяных предприятий. 22 мая Ба- 
кинский СНК поднимает цены на нефть, 

повышает зарплату нефтяникам «до 

норм питерских» и издает декрет о 

национализации нефтяных недр (с со- 
хранением аренды), опираясь на ленин- 

ский декрет о земле от 26 октября 1917 

года [22]. 

Очевидно, эти решения проистекали 
из предыдущих обещаний бакинской 

власти и не были согласованы с цен- 

тром, который призывал к тому, чтобы 
повременить с национализаций. Прави- 

тельство, исходя из негативного опыта 

предшествующих попыток обобществ- 
ления и опасаясь государственным вме- 

шательством нарушить налаженный вы- 

воз нефти в центральные районы России, 

выступало за сохранение позиций круп- 
ного отечественного и иностранного 

предпринимательства. 

Пытаясь не допустить несвоевре- 
менной национализации, руководство в 

Москве приняло ряд организационных и 

экономических мер, нацеленных на 

улучшение положения в этом крупней- 
шем нефтедобывающем регионе и 

укрепление влияния центра. 

ший продовольственный кризис. На  ми-    
6
Последнее требование было довольно типич- 

ным и отражало специфику формирования бакинского 
5 
И.Э. Гуковский – советский государственный 

партийный деятель. В 1918 г. нарком финансов, руково- 

дитель Нефтяного комиссариата. 

пролетариата, который в основной своей массе прихо- 

дил на промыслы из деревни и мог вернуться туда в 

период застоя или экономической депрессии. 
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17 мая 1918 года был упразднен 
Нефтяной комиссариат и учрежден 

Главный нефтяной комитет (ГНК), при- 

званный контролировать и регулировать 

«всю <частную> нефтяную промышлен- 
ность и торговлю нефтепродуктами». 

ГНК также получал право на управление 

нефтяными делами в общероссийском 

масштабе и должен был вести разработ- 
ку и осуществление мероприятий, свя- 

занных с организацией государственно- 

го нефтяного хозяйства[23]. 
Спустя три дня СНК РСФСР создал 

специальную Экономическую комиссию 

для помощи Баку [24], а 22 мая 1918 го- 
да на основании ее доклада постановил 

ассигновать 100 млн рублей для вывоза 

нефти из Баку и расчета с рабочими, а 

также принял решение немедленно от- 
править из Царицына в распоряжение 

Бакинского Совдепа 10 тыс. пудов хле- 

ба. Уже на следующий день информация 
об этом становится известной властям 

Баку, а 25 мая «Бакинский рабочий» пе- 

чатает материал, в котором сообщает о 
решениях Совнаркома [17, с.43]. 

Несмотря на эти действия центра, 

бакинские власти приняли решение о 

национализации нефтяной промышлен- 

ности. Нам приходится специально по- 
дробно останавливаться на этом эпизоде, 

поскольку в многочисленных исследо- 

ваниях, рассматривающих этот вопрос7, 

утвердилось мнение, что преждевремен- 
ность в проведении национализации 

нефтяной промышленности Баку во 

многом объясняется случайностью и 
непредвиденным стечением обстоятель- 

ств. Е.Д. Сафронов (его обобщения под- 

держиваются в большинстве работ) от- 

мечает: «...получилось так, что Бакин- 
ский Совнарком приступил к национа- 

лизации нефтяной промышленности не- 

сколько ранее, чем это намечалось Сов- 
наркомом РСФСР и ВСНХ. Это произо- 

шло в результате исключительной ото- 

рванности Баку от Москвы, неустойчи- 

вости телеграфной связи, которая осу- 
ществлялась через Царицын и Астра- 

хань. Вследствие всех этих обстоятель- 

ств подробная информация о положении 
дел поступала из Баку в Москву и об- 

ратно с большим опозданием». Далее, 

конкретизируя свои выводы, он пишет о 
недоразумении, связанном с телеграм- 

мой Сталина, отправленной из Царицы- 

на 28 мая 1918 года, в которой говори- 

лось, что национализация нефтяной 
промышленности утверждена централь- 

ным правительством8. «В телеграмме не 

указывалось, что национализация 
утверждена СНК РСФСР на ближайшее 

будущее и что декрета еще не издано. 

Приняв эту телеграмму за предписание, 
направленное в адрес Бакинского Сов- 

наркома, бакинские большевики присту- 

 
 

7 
В отечественной историографии изучение исто- 

рии национализации нефтяной промышленности нашло 

довольно полное освещение. Среди множества исследо- 

ваний необходимо выделить следующие: А.В. Венедик- 

тов. Организация государственной промышленности в 

СССР, 1917–1920. Т. 1. Л., 1957; Савицкая Р.М. Очерк 

государственной деятельности В.И. Ленина. М., 1969; 

Журавлев В.В. Из истории разработки декрета о нацио- 

нализации нефтяной промышленности (20 июня 

1918г.)// История СССР. 1978. N 5; Гулиев Г.Б. Нацио- 

нализация промышленности Азербайджана (окт. 1917 – 

весна 1922): автореф. дис канд. ист. наук. М., 1989. 

В этих работах вопросы, связанные с выработ- 

кой, обсуждением и принятием Декрета о национализа- 

ции нефтяной промышленности, изучены наиболее 

обстоятельно. Особое внимание в большинстве иссле- 

дований обращено на решающую роль В.И. Ленина в 

проведении курса на обобществление отечественной 

нефтепромышленности. Лишь Г.Б. Гулиев указал на 

происшедшую весной 1918 г. эволюцию политики В.И. 

Ленина в этом вопросе и отметил возникшие в связи с 

этим разногласия между центром и бакинской властью. 

В то же время, говоря о различия в подходах руковод- 

ства Москвы и Бакинской коммуны, автор мало внима- 

ния уделил рассмотрению действий Сталина, который, 

будучи представителем центрального правительства на 

Юге России, имел непосредственное отношение к наци- 

онализации нефтяной промышленности. 
8 
В этом телеграфном сообщении Сталина от- 

мечалось: «Совет Народных Комиссаров утвердил 

национализацию нефтяной промышленности. Подроб- 

ные инструкции везет с собой Тер-Габриелян…. Нефтя- 

ной комиссариат упразднен, все дело передано в руки 

Главного нефтяного комитета» ([25] 
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пили к подготовке национализации. 1 

июня 1918 г. Бакинский Совнарком из- 
дал декрет о национализации нефтяной 

промышленности»[17,с.45-46]. 

По нашему мнению, в основе разно- 

гласий между ГНК, выполнявшим ленин- 
ские распоряжения, и бакинским руко- 

водством, опиравшимся на поддержку 

И.В. Сталина, лежал не фактор случай- 
ности, не «конспиративный заговор, а 

серьезные разногласия внутри самой 

большевистской партии в оценке ситу- 

ации и, соответственно, в предложени- 
ях по выходу из кризиса. 

Руководители Бакинской коммуны 

и Сталин, руководствуясь, прежде всего, 
политическими интересами,  считали, 

что стабильность и эффективная работа 

советской власти в регионе возможны 
лишь в результате смены собственности, 

через огосударствление. На основании 

этого они ратовали за быстрейший пере- 

ход средств производства из частных 
рук в полное распоряжении советских 

органов. Предшествующее развитие ба- 

кинской нефтяной промышленности, 
тесно связанное с притоком иностранно- 

го капитала, они считали чем-то искус- 

ственным, лишенным реальной почвы. 
На Х съезде РКП (б) Сталин говорил: 

«Баку вырос не из недр Азербайджана, а 

надстроен сверху усилиями Нобеля, 

Ротшильда, Вишау и др. Что касается 
самого Азербайджана, то он является 

страной самых отсталых патриархально- 

феодальных отношений»[26]. Достаточ- 
но сравнить эту характеристику с более 

ранним высказыванием Ленина о том, 

что «развитие капитализма и общий 

уровень культуры нередко выше в «ино- 
родческих» окраинах, чем в центре гос- 

ударства»[27], чтобы понять различие 

этих политиков в оценке уровня разви- 
тия Азербайджана и, соответственно, 

влияния иностранного капитала на эко- 

номику этого региона. 

В случае с национализацией нефтя- 

ной промышленности точка зрения Ста- 
лина и бакинских руководителей одер- 

жала верх, результатом чего стало де- 

кретирование 20 июня 1918 года нацио- 
нализации российской нефтяной про- 

мышленности. 

В большинстве публикаций совет- 
ского периода говорилось о том, что уже 

в первый месяц после провозглашения 

национализации удалось приостановить 

спад добычи нефти. Согласно приведен- 
ным в них показателям, если в мае 1918 

года было добыто 180 тыс. т нефти, то в 

июне этого же года добыча уже состави- 
ла 293 тыс. т. [28; 17,с.52]9 

Эти данные во многом противоре- 

чат свидетельствам С.Г. Шаумяна, со- 

общавшем  9  июля  Ленину  и  Сталину: 
«Упадок добычи колоссальный. За июнь 

всего добыто 17 млн пудов нефтяных 

продуктов (9,1 тыс. т в день. – В.К.), в то 

время как за май (вследствие перехода 
со старого на новый стиль он считался 

только 18 дней) около 12 млн пудов 

(10,7 тыс. т в день. – В.К.) В ночь на 7 
июля в Бинагадах сгорело 19 вышек. 

Убытки чрезвычайно велики. Точные 

размеры их, причины пожара еще не 
установлены» [29]. Оценка 

С.Г. Шаумяна (мало заинтересованного 

в преуменьшении показателей) пред- 

ставляется достаточно объективной. 
Кроме того, его данные подтверждаются 

рядом исследований 20–30-х гг. [30;31] 

Очевидно, осуществление во многом 
неподготовленной национализации при- 

вело к упадку производства, о чем и 

предупреждал Совнарком. Повсеместно 

начался саботаж и противодействие со 
стороны технического персонала. Даже в 

использовании    предоставленной    цен- 
 
 

9 
См.: [28; 17,с.52] Из представленных цифр не- 

ясно, учитывался ли майский переход экономической 

статистики со старого стиля на новый, в результате чего 

май исчислялся бы 18 днями. 
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тром помощи в размере 50 млн руб. из 
предварительно выделенных 100 млн 

руб.     имелись     злоупотребления.  

С.М. Тер-Габриэлян иронически свиде- 
тельствовал: «Национализация заключа- 

лась в том, что все деньги, которые мы 

привезли и которые были переведены из 

ВСНХ, должны были распределяться. 

...Хищения тут происходили неимовер- 
ные – одному Аллаху известно. Масса 

фиктивных табелей. Несколько инжене- 

ров было арестовано. Но все было бес- 

полезно…» [32]. 
Тем не менее, считать, как это дела- 

ет       американский        исследователь 

Р. Пайпс, что проведение национализа- 
ции вызвало снижение заработной платы 

и стало одной главных причин падения 

Бакинской Коммуны в июле 1918 г.[33], 
также не совсем верно. Нельзя не ви- 

деть, что предоставление центром денег, 

хлеба, мануфактуры и т.д. приходилось 

как раз на время проведения национали- 
зации. Значительное увеличение вывоза 

нефти и нефтепродуктов в центральные 
районы страны, имевшее место в эти 

месяцы, во многом было достигнуто за 

счет привезенного из Царицына в Баку 
продовольствия. С.М. Тер-Габриэлян 

вспоминает: «...если бы не эти 12000 пу- 

дов хлеба, то вряд ли мы могли бы вы- 

везти и половину, а вывезли мы 78 млн 
пудов нефти. Рабочие были заинтересо- 

ваны» [34]. Большое значение имела 

также, несмотря на злоупотребления, 
выплата зарплаты рабочим из выделен- 

ных 50 млн руб. [34]. 

События, связанные с обобществле- 

нием нефтяной промышленности, оказа- 

ли влияние и на другие процессы, про- 
исходившие в политической жизни всей 

России. Не следует забывать, что реше- 

ние о социализации отечественной 
нефтяной отрасли в значительной степе- 

ни подтолкнуло правительство к приня- 

тию общего декрета о национализации 

всей крупной промышленности России, 
принятого 28 июня 1918года. 
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ANNOTATIONS 

 

A. Makarov 

 
ON THE DIGITAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRENDS AND THE 

SOURCES OF ECONOMIC GROWTH 

 
(REFLECTION OF THE CONCEPTUAL FEATURES OF THE EVOLUTION OF THE 

INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND CHALLENGES) 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the characteristics of the information econo- 

my, the transformation of the network market under the influence of digitalization. There are argu- 

ments about a fundamentally new configuration of the network market structure, conceptual founda- 

tions and myths of the digital economy, its risks and opportunities. An attempt has been made to use 

historical and evolutionary methods in the study of the history (background) of the institutions of the 

digital economy on the basis of considering questions about the dot-com crash as a fiasco of an ade- 

quate perception of the network market under the conditions of the laws of Metcalf and Moore, as 

well as the Dunbar number. 

 
Key words: Information economy, digitalization, network effect, network sector configuration, 

negative consequences, risks, opportunities, Metcalf's law, Moore's law, dot-com “bubble”, Dunbar 

number. 

 
G. Galiullina 

 
Annotation: analysis of scientific publications on the creation and functioning of territories of 

advanced socio-economic development revealed that most of the studies are fragmentary in nature 

and are devoted to individual issues of creation of territories of advanced socio-economic develop- 

ment. In this regard, articles whose authors consider conceptual issues, institutional constraints and 

the effectiveness of a new development institution deserve special attention. The article presents the 

author's interpretation of topical issues of the creation and functioning of territories of advanced so- 

cio-economic development, which require a systematic approach. 
 

Key words: territory of advanced socio-economic development, development institute, problem 

field. 
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A. Bikmullin 

 
DIGITAL ECONOMY AS A TOOL FOR THE SOCIAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN 

SOCIETY 

 
Abstract: the stages of the digital economy are highlighted, formulated definition of 

digital economy. The impact of the digital economy on the real economy and social sphere 

is revealed. 
 

Keywords: digital economy, information society, information technology, virtual 
goods and electronic money. 

 
S. Chirikhin 

 
ON THE POSITIVE ROLE OF THE IMPERFECTLY COMPETITIVE MARKETS IN 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

 
Abstract: In the article, on the basis of summarizing the results of a number of theoret- 

ical and practical studies, it is shown that a perfectly competitive market has generally less 

innovative potential compared to an imperfectly competitive market in modern economic 

conditions. The specifics of these conditions are determined primarily by the strengthening 

of innovation and globalization. At the same time, it is illustrated that the best development 

of innovations occurs in the markets with predominant signs of oligopoly. It is emphasized 

that in order to grow global champions of Russian origin, one should not generally fear con- 

solidation processes in national markets. Based on the results obtained, a conclusion is made 

about the need to change the approaches to the conduct of state competition policy. 

 
Keywords: competition, market concentration, perfectly competitive market, imper- 

fectly competitive market, structural approach to determining the degree of competition, 

innovations. 

 
A. Serbulov, 

E. Lobanova 

 
ACTUALIZATION OF ECONOMIC COLLABORATION AS A TYPE OF 

NETWORK INTERACTION OF ECONOMIC SUBJECTS 

 
Abstract: тhe article is given the review of modern trends of development of industrial and economic 

relations in conditions of strengthening of integration processes. A species classification of integra- 

tion forms is presented. Qualitative criteria for the application of various types of network integration 

are developed, for which a comparative analysis is carried out in order to assess the degree of ap- 

plicability of one or another type of network interaction. The expediency of economic collaborations 

within the framework of optimization of the sectoral structure of regional economies and the national 
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economy is substantiated. The advantages and disadvantages of economic collaborations have been 

revealed. Possible problems in the formation of economic collaborations and ways to overcome them 

are identified. 

 
Key words: network integration, horizontal integration, vertical integration, types, qualitative crite- 

ria, collaboration, conglomerate, cluster, strategic alliance, economic subjects. 

 
I. Gromov 

 
GOVERNMENT SERVICES IN THE SOCIAL SECTOR: CAUSES AND CONSEQUENCES 

OF THEIR REDUCTION 

 
Abstract: тhe article deals with the formation of the theory and practice of the welfare state in 

post-socialist Russia. Attention is drawn to the fact that the model of a social state with a market 

economy, the implementation of which was declared by modern Russia, should be more focused on 

the all-out development of the public sector, which not only serves as a damper in conditions of so- 

cial tension and economic crises, but also largely humanizes market economy, eliminating the so- 

called "market failures". It is proved that the social activity of the state (state financing of R & D and 

education, the creation of jobs, the preservation and development of culture, environmental protec- 

tion, etc.) as well as the social responsibility of business, create a socio-dynamic multiplier for eco- 

nomic growth. 

 
Keywords: social state, public sector, social sphere, social capital, social services, socio- 

dynamic multiplier. 

 
I. Blagikh 

 
CINEMA AS AN IDEOLOGICAL, ECONOMIC AND CULTURAL PHENOMENON 

 
Abstract: The article presents a brief analysis of the existing approaches to determin- 

ing the role of cinema in public life, using cultural, economic, propaganda and other cinema 
opportunities to solve political problems. The author believes that the crisis of cinema in 

modern Russia has both an objective and a subjective character. Objective reasons are relat- 

ed to the processes of globalization, the development of the Internet, and the technical re- 
equipment of the film industry, which requires significant investments. Subjective reasons 

are generated in modern Russia by the processes of privatization, which led the domestic 

film industry not to market competition, but to clan-group opposition, which is more spiritu- 

al than economic. This confrontation stirs up the political instability in the country, since the 
cinema has a special impact on the human emotional-emotional sphere. In the summarizing 

part, the author proposes measures to promote the search for a balance between politics and 

business in Russian cinema. 
 

Keywords: cinema, capital, politics, business, popular culture, clan confrontation. 



 

 

L. Bayguzina 

 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AS A FACTOR OF 

MODERNIZATION OF THE ECONOMY 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 

 

Аnnotation: аbstract in the article, important problems of higher education development are 

considered. A new approach to the development of regions in the Russian Federation puts at the heart 
of the problem of ensuring their competitiveness. Aligning their socio-economic development from 

the federal center on the basis of a planned rise in the productive forces, as it was before, today does 

not give the desired effect, but, on the contrary, it blocks local initiative work. Globalization and in- 

creased competition urgently require a radical change in the development strategy of the country and 

regional economies, the formation of new principles for the modernization of the economic mecha- 

nism at the macro and meso levels. Highlighting the reform of higher education as an important fac- 

tor in the accumulation of human capital makes it possible to set and solve the problem of identifying 

and describing the specifics, factors and main trends in the reorganization of university activities in 

the context of the strategy of deployment and interaction of two key factors: the accumulation of hu- 

man capital and the formation of a competitive economy. 

 

Keywords: systemic trip, the role of higher education, the accumulation of quality human capi- 

tal, the region. 

 

V. Kostornichenko 

 

NATIONALIZATION OF RUSSIA'S OIL INDUSTRY: THE HISTORY OF THE QUESTION 

 

Annotation. In Russian historiography there was a very rigid methodological distinction in the 

study of pre- and post-revolutionary history. The events that took place after 1917 were viewed as a 

kind of gap in the economic and political history of society, as a kind of political and economic an- 

tithesis that denied all previous development. 

 

Keywords: nationalization, oil industry, history, doctrine. 
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