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 Целью настоящего теоретического исследования является разработка основных положений теории 

структурной политики, которые могут быть применимы в рамках решения проблем экономического роста. 

Актуальность структурной политики во многих странах существенно возросла, особенно в период 

развернувшихся рецессионных явлений, замедления темпов роста. Однако на теоретическом уровне анализа 

вопросы связи структурной политики с другими видами политики, а также экономической динамикой, 

определяемой темпом роста валового внутреннего продукта, другими процессами в экономике – 

распределением инвестиций, технологическим обновлением – исследованы недостаточно, особенно с точки 

зрения связи макро- и микроуровня, происходящих экономических изменений. Предметом исследования 

является получение строгих аналитических соотношений, связывающих на макроэкономическом уровне 

экономический рост и структуру инвестиций и технологий, а также выделяющих режимы структурных 

изменений на микроэкономическом уровне в рамках структуры «заработная плата / прибыль». Методологию 

исследования составляют современные теории экономического роста неоклассического и эволюционного 

(шумпетеровского) направлений науки, которые не учитывают влияние структурных элементов экономики на 

её динамику, а также общий эконометрический подход проектирования экономических моделей. Применение 

указанных теоретических разработок с выявленными в них недостатками позволило получить новый 

результат – структурную модель оценки вклада инвестиций в новые и старые технологии в темп 

экономического роста, выделить режимы изменения технологичности экономики, состоящей из двух базовых 

секторов, при взаимном влиянии друг на друга. Новым результатом можно также считать полученное 

условие технологического обновления и переключения режимов «созидательного разрушения» и 

«комбинаторного наращения» в зависимости от соотношения скоростей отвлечения ресурсов от старых 

производств и создания ресурсов под новые производства. Кроме того, сформулирована теорема о 

соотношении затрат, определяющая в виде условия оптимальное соотношение производственных и 

трансакционных издержек в рамках любой экономической системы, где эти виды издержек можно выделить. 

Выделены режимы изменения структуры «заработная плата / прибыль», позволяющие установить 

единственный режим доминирования труда по динамике заработной платы, а также получена структурная 

формула, позволяющая выделить вклад элементов цены в ее повышение. Разработанные в ходе исследования 

положения позволяют, с одной стороны, обеспечить формирование общего контура теории структурной 

политики, с другой – составляют перспективу развития методов структурного анализа и могут быть 

применены для обоснования структурных изменений в экономике. В перспективе это позволит управлять 

переключением режимов технологического развития на макро- и микроуровне. 

Ключевые слова: экономическая структура, сектор, старые и новые технологии, инвестиции, 

заработная плата, прибыль, структурная политика, экономический рост. 
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 The purpose of this theoretical study is to develop the basic principles of the theory of structural policy 

which can be applicable to solving the issues of the economic growth. In many countries, structural policy has 

significantly become relevant, especially during the unfolding recessionary phenomena, the slowdown in growth. 

However, at the theoretical level of analysis, the relationship between structural policy and other policies, as well 

as the economic dynamics determined by the GDP growth rate, other processes in the economy – the distribution 

of investments, technological updates are understudied, especially in terms of the correlation between the macro 

and microlevels of the ongoing economic changes. The subject of the study is to obtain rigorous analytical 

correlations linking the economic growth and the structure of investments and technologies at the macroeconomic 

level, as well as identifying the modes of structural changes at the microeconomic level in “wage-profit” 

structure. The research methodology includes modern theories of economic growth in the neoclassical and 

evolutionary (Schumpeterian) areas of science, which do not account for the influence of structural elements of 

the economy on its dynamics, as well as the general econometric approach to economic model designs. These 

theoretical insights with their shortcomings were applied, which brought a new result – a structural model for 

evaluating the contribution of investments in new and old technologies to the rate of economic growth, the modes 

of technological changes in the economy with two basic sectors under their mutual influence were identified. The 

condition for technological updates and switching modes of “creative destruction” and “combinatorial build-up” 

depending on the correlation between the resource diversion rates in old industries and the creation of resources in 

new industries could be considered to be one more new result. In addition, a cost ratio theorem is formulated, 

which determines a prerequisite meaning the most suitable ratio of production and transaction costs within any 

economic system with the identifiable costs. The modes of changing the structure of “wages-profits” are 

highlighted, the modes establish the only mode of labor dominance in terms of wage dynamics, and a structural 

formula is obtained to highlight the contribution of price elements to its increase. The provisions developed 

within the study shape the general contour of the structural policy theory, are perceived to be promising for the 

development of the structural analysis methods and could be applied to justify the structural changes in the 

economy. In the future, this will manage the switching of the technological development modes at the macro and 

microlevel. 

Keywords: economic structure, sector, old and new technologies, investments, wages, profits, structural 

policy, economic growth. 

 

   

 

Введение 

кономическая наука признаёт 

структурные изменения до-

вольно сложным явлением. 

При этом авторитетные экономисты, такие 

как Й. Шумпетер и Д. Норт [1; 2], считали, 

что именно посредством изменения струк-

туры происходят фундаментальные изме-

нения в экономике, и они связаны с эконо-

мической динамикой – ростом [3–5]. Прав-

да, если согласно шумпетеровскому подхо-

ду [6–9], пропорции меняются под действи-

ем силы появления новых комбинаций (но-

ваций различных видов), то Дуглас Норт 

отмечал [1], что ценовые пропорции явля-

ются генератором институциональных из-

менений, что приводит к организационным 

трансформациям и смене экономических 

пропорций (структур). Конечно, цена яв-

ляется понуждающим институтом, так как 

калькулируется по жестким правилам. Бо-

лее того, структура цены отражает уже 

сложившиеся соотношения в экономике, 

по крайней мере в производстве того про-

дукта, цена на который рассматривается 

[6]. Цена уникальна тем, что содержит 

компоненту, отражающую организацию 

производства внутри фирмы, и компоненту 

(прибыль), которая показывает влияние 

рынка, т. е. действий иных агентов, их эф-

фективность и способность принимать те 

или иные решения в рамках рыночной 

конкуренции. Вместе с тем цена содержит 

налоговую компоненту, что является от-

ражением участия правительства в форми-

ровании этого института, причём данная 
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компонента диктуется ещё жестче, чем 

другие, которые можно изменить в теку-

щем режиме, например получив экономию 

каких-то затрат, найдя дешёвый труд, либо 

проявив активность в продажах и получив 

дополнительную прибыль. Поэтому соот-

ношение цен является как причиной, так и 

следствием изменения пропорций, струк-

туры экономики, выражением происходя-

щих изменений. 

Структурные изменения бывают 

разными – постепенными, охватывающи-

ми длительный период времени, либо до-

вольно скоростными, принимающими вид 

структурных сдвигов, иногда очень значи-

тельных по масштабу. Хотя масштабные 

изменения структуры всё-таки требуют 

длительного периода, но в современной 

экономике это правило уже не является 

незыблемым постулатом, так как возросли 

скорости изменений, увеличился их про-

странственный масштаб (в силу процессов 

глобализации). Структурные изменения 

происходят и на коротких интервалах вре-

мени [10; 11]. Это обстоятельство выдви-

гает требование к обоснованию структур-

ной политики, которая уже ориентируется 

не только на длительный, но и на относи-

тельно короткий период. При этом одной 

из её задач выступает определённый темп 

экономического роста [5; 12]. 

Структурная политика относится к 

одному из самых сложных видов полити-

ки. Причина не только в том, что трудно 

предсказать, как будет функционировать 

новая структура, а также каковы затраты 

на изменение сложившейся структуры, но 

и в том, что имеющаяся структура может 

сопротивляться воздействиям по её изме-

нению, обладать инерцией динамики и при 

недостаточной обоснованности и аналити-

ческой неточности предлагаемых мер не 

измениться [13]. В таком случае происхо-

дит обесценивание мероприятий структур-

ной политики, они оказываются нейтраль-

ными по отношению к сложившейся струк-

туре. Причина данной нейтральности мо-

жет быть не в том, что меры не сработали, а 

в том, что стандартные мероприятия мак-

роэкономической политики нейтрализова-

ли структурную политику.  

Иными словами, структурная поли-

тика, которую подают как особый тип воз-

действий на экономику, причём обычно 

долгосрочно ориентированных, оказывает-

ся зависимой от текущих мер макроэконо-

мической политики, влияющих на струк-

турную динамику. Кроме того, институци-

ональные коррекции, ставшие чуть ли не 

основополагающим методом современной 

политики правительств, обладают весо-

мым воздействием на структурную дина-

мику. Как видим, существенным является 

вопрос о разделении не только целей про-

водимой политики, но и инструментов. 

Например, меры по противодействию без-

работице и росту занятости обязательно 

повлияют на рынок труда [12], и, что важ-

но, – на его структуру, причём на различ-

ные аспекты этой структуры (возрастную, 

профессиональную, по видам деятельно-

сти, по доходам и т. д.). Совокупность этих 

«структурных моментов» создаст общий 

сдвиг в функционировании рынков труда, 

но он может охватить далеко не все отрас-

ли или виды деятельности, так как полити-

ка в области труда может быть дифферен-

цированной и касаться определённых ви-

дов экономической деятельности в боль-

шей степени, нежели иных. 

Чтобы разработать правительствен-

ные меры, влияющие на экономическую 

структуру, причём как на долю элемента в 

системе (статика), так и на его темп (дина-

мика), требуется применять аналитические 

подходы для выяснения того, как именно 

связаны элементы в системе, в чём состоят 

движущие силы их динамики, связь струк-

турных изменений и роста [14–17]. Вопрос 

технологической структуры и распределе-

ния инвестиций между различными видами 

технологий становится с этой точки зрения 

центральным, так как именно использова-

ние имеющегося ресурса позволяет освоить 

созданные новые технологии и вывести 

экономику на новые параметры производи-

тельности [14; 16]. Рассмотрим два уровня 

структурной политики. Во-первых, макро-

экономический, который реализуется по-

средством простой модели «старые/новые» 

технологии и инвестиции в них. Во-вторых, 

микроэкономический уровень в виде моде-
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ли двух секторов с изменяющимися затра-

тами, структуры «заработная плата / при-

быль», определяющей режим функциони-

рования экономических структур. 

Макроструктурный подход: техно-

логии и инвестиции 

менно технологическая ди-

намика определяет облик 

современных экономик-

лидеров. Однако связь структурной дина-

мики, технологических изменений и эко-

номического роста изучена весьма скром-

но [5; 6; 14]. В частности, неоклассические 

модели роста [3; 10], а также модели 

структурных сдвигов [16; 17] позволяют 

определить в лучшем случае вклад некото-

рых факторов в рост. Однако они не поз-

воляют получить вариантов развития (сце-

нариев), особенно в аспекте влияния техно-

логий или оценки связи риска, заданного 

институциональными характеристиками 

системы (перманентно изменяющимися), и 

перемещения ресурсов между секторами 

(внутри экономики). Иными словами, внут-

ренние структурные изменения остаются 

как бы безучастными к развитию, хотя со-

ставляют это развитие по содержанию. 

Пропорции становятся правилами, влияю-

щими на перемещения ресурсов, обеспечи-

вая возможности технологической модер-

низации. Эволюционные модели в отличие 

от неоклассических исследуют аспекты ре-

структуризации экономики, например в 

рамках неошумпетерианского направления 

за счёт появления новых комбинаций [6].  

Важно то, что секторальное разви-

тие в основополагающей степени опреде-

ляется состоянием располагаемых ресур-

сов. Если присутствуют ограничения по 

ресурсам, то развитие экономики только за 

счёт неких коррекций институтов или со-

здания стимулов будет явно ограничено. 

Ресурсы на развитие рассматриваемых 

секторов могут быть получены не только 

извне либо из резервов, но и от тех секто-

ров, развитие которых можно признать из-

быточным как раз по обеспечению ресур-

сами. Данный ресурс может быть отвлечён 

и использован на развитие от иных видов 

деятельности – это и составляет централь-

ное звено современной структурной поли-

тики, особенно в эпоху динамичных изме-

нений. Например, одни секторы высоко-

рентабельны и низкорискованны, другие, 

наоборот, низкорентабельны и высокорис-

кованны. Исправление такой «структурной 

вилки» представляет одну из задач теории 

структурной политики.  

В экономике присутствуют как ми-

нимум два больших типа технологий – но-

вые (недавно созданные, передовые) и уже 

используемые (применяемые) технологии. 

Инвестиции в рамках такой дихотомии 

также распределяются по данным двум ти-

пам технологий. Если имеются два сектора 

(обрабатывающий и трансакционно-

сырьевой), то в рамках каждого из них 

имеется дихотомия «новые/старые» техно-

логии. То есть продукт в секторах эконо-

мики можно представить производимым 

на новых (n) и старых (s) технологиях. То-

гда можно записать, что продукт каждого 

сектора представляет собой сумму продук-

тов, произведенных на новых и старых 

технологиях в этом секторе: Y1=Y1n+Y1s, 

Y2=Y2n+Y2s. Технологичность секторов, 

определяемая как отношение объёма про-

изводства на новых технологиях к объёму 

производства на старых технологиях для 

каждого сектора примет вид γ1=Y1n/Y1s, 

γ2=Y2n/Y2s (Y1n, Y2n – производство в 

каждом секторе на новых технологиях Y1s, 

Y2s – производство на старых технологи-

ях). Структурный коэффициент экономики 

K=Y1/Y2=d1/d2 примет следующий вид: 

K=(Y1n+Y1s)/(Y2n+Y2s), где d1, d2 – доля 

каждого сектора в общей величине созда-

ваемого продукта. 

Запишем структуру производства 

на старых технологиях по секторам в ви-

де коэффициента β=Y1s/Y2s. Тогда 

K=β(1+γ1)/(1+γ2). Также учтём, что 

структурный параметр экономики X=(1–

–K)d2=[1+γ2–β(1+γ1)]d2/(1+γ2). 

Найдём производную dK/dt и запи-

шем условие для структурных изменений 

dX/dt<0, dX/dt>0. 

Имеем: 
1

[ ],
dK d

K
dt dt





 

 

1
2[ ( )],

dX d
d s K s

dt dt





     

И 
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где 1 1 1 2
.

1 1 1 2

d d

dt dt

 


 
 

 
 

Откуда получаем условие структур-

ных изменений с учётом технологической 

структуры. Если условие без учёта этой 

структуры можно считать общим условием 

структурных изменений (реструктуриза-

ции экономики), то с учётом технологиче-

ской структуры его можно обозначить как 

специальное условие. Получаем: 

1) 0,
dX

dt
  

2) 
1

0,
d

s
dt





    

3) 
,

1

s
K

d
s

dt








 
                        (1) 

4) 
0,

dX

dt


 

5) 
1

0,
d

s
dt





    

6) 
.

1

s
K

d
s

dt








 

 

В случае, если знак выражения 2 и 

5 в формуле (1) станет противоположным, 

то и знак в неравенстве для K (цифры 3 и 

6 в формуле (1)) изменится на противопо-

ложный. 

Поскольку структурный параметр 

X=d2–d1, то при X>0 доминирует второй 

сектор, при X<0 преобладает первый сек-

тор. Доминирование определяется величи-

ной доли сектора в ВВП страны. Если X>0 

и увеличивается, то происходит структур-

ное изменение в пользу второго сектора, 

если X<0 и уменьшается – в пользу перво-

го сектора. 

Учтя, что d1>0, d2>0, β>0 и 

1+γ1>0, 1+γ2>0 заведомо больше нуля, 

несложно получить условие для одного и 

другого типа структурных изменений. 

Структурные изменения с домини-

рованием второго сектора X>0 требуют, 

чтобы γ1<(1–β)/β+γ2/β. Доминирование 

первого сектора X<0 и ограничение на 

уровень технологичности этого сектора 

изменяет знак, а именно γ1>γ2/β+(1–β)/β. 

Как показано выше, X=[1+γ2–––

––β(1+γ1)]d2/(1+γ2). Продифференцировав 

данное выражение dX/dt, рассмотрим усло-

вие dX/dt>0, т. е. рост доминирования вто-

рого сектора. Взяв производную и поло-

жив результат больше нуля, можно распи-

сать условие, когда достигается этот ре-

зультат, а именно (приняв gβ=(1/β)dβ/dt): 

.

,0))11(21(





 



g

s
                     (2) 

Откуда имеем два варианта: 

1) s 0, 

γ1<γ2/ +(1 −  )/  ,             (3) 

;g    

2) s  0,  

γ1γ2/ +(1 −  )/  ,             (4) 

.g    

Темп роста структуры производства 

на старых технологиях (gβ) должен быть 

меньше взвешенных изменений техноло-

гичности в первом и втором секторах. Это 

является одним из условий роста экономи-

ки, состоящей из двух секторов. 

Возможны ещё два варианта, обес-

печивающие dX/dt>0: 

3) s  0,  

γ1<γ2/ +(1 −  )/  ,             (5) 

;g    

4) s 0, 

γ1γ2/ +(1 −  )/  ,             (6) 

.g    

Аналогично можно получить вариан-

ты для ситуации, когда усиливается доми-

нирование первого сектора и dX/dt<0 (Эти 

варианты не приводятся, так как получить 

их не представляет больших трудностей.) 

В ситуации доминирования второго 

сектора X>0 (при β=1/2; 1; 2) получим 

графическое решение γ1<(1–β)/β+γ2/β 

(см. рис. 1). 

Условие выполняется соответ-

ственно для различных β по линиям, огра-

ничивающим технологичность γ1 сверху, – 

FF, OO, EE. Тем самым при данной техно-

логичности γ2* для каждой величины β 

технологичность γ1 будет ниже величины, 

задаваемой указанной линией, той точкой, 
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где данная линия пересекает перпендику-

ляр от точки γ2* (рис. 1). 

 

 

                                F 

      γ1             β=1/2 

       

                                                         O 

                                                      β=1 
 

                                                         β=2             E 
 F 

 

   0                E                                                          γ2 

 

 
Рис. 1. Графическое представление 

условия по технологичности первого 

сектора при доминировании второго 

сектора (γ1>0, γ2>0) 
 

Fig. 1. Diagram of the technological 

efficiency in the first sector, when the second 

sector dominates (γ1 > 0, γ2 > 0) 
 

Далее запишем условие экономиче-

ского роста, выраженное через темп роста 

первого и второго секторов, и получим 

ограничение на темп роста второго сектора 

при условии, что экономика растёт, какой 

бы ни был темп роста первого сектора. 

Используем исходные выражения, 

приведённые выше: K=Y1/Y2, X=(1–K)d2. 

Кроме того, было получено, что 

dK/dt=K(g1–g2), то есть gK=g1–g2 – темп 

изменения структурного коэффициента. 

Структурная формула позволяет записать: 

g=g1d1+g2d2. Экономический рост – g>0. 

Имеем g=gKd1+g2>0. Приняв во 

внимание, что gK=gβ+μ, получим 

.021)(  gdgg   

Откуда 

.2/1

,/21

,
2

21

11

11

1

,
21

2
2;

11

1
1

,1)12(2 12

ddK

Kgg

dt

d

dt

d

bb

dggbgbg






































           (7) 

Данное условие (7) экономического 

роста выражено через ограничение на темп 

роста второго сектора и представлено че-

рез разницу взвешенных темпов изменения 

технологичности за вычетом взвешенного 

темпа изменения структуры старых техно-

логий двух секторов (взвешивающие ко-

эффициенты соответственно b2d1, b1d1, 

d1). Темп роста первого сектора должен 

превосходить темп роста второго сектора, 

взвешенный на обратный структурный ко-

эффициент со знаком «минус». 

Инвестиции распределяются между 

секторами, но в границах секторов инве-

стируются новые и старые производства, 

новые и старые технологии. В общем 

смысле риск инвестирования новых и ста-

рых технологий должен отличаться, одна-

ко зачастую недостаточно статистических 

данных, чтобы так разделить риск. Для 

структурной динамики важно то, каким 

образом соотносится темп изменения со-

здаваемого дохода и темп роста риска. Это 

в существенной степени детерминирует 

выбор инвестиционных решений, что и 

сказывается на результате распределения 

инвестиций между уже существующими и 

вновь появляющимися возможностями. 

Иногда появление нового невозможно без 

инвестиций, агенты идут на значительный 

риск ради раскрытия эффекта новизны, 

чтобы затем в течение довольно длительно-

го времени использовать этот эффект для 

получения прибыли и иных дивидендов. 

Представим инвестиции в общем 

виде I=Is+In как сумму инвестиций в ста-

рые (Is) и новые (In) технологии. Пусть 

связь инвестиций и технологичности (γ) 

такова, что бóльшему уровню технологич-

ности (хотя бы для его поддержания) нуж-

на бóльшая величина инвестиций как в 

старые, так и в новые технологии. В связи 

с этим можно записать Is=a+bγ, In=c+dγ. 

Инвестиции в новые технологии обеспечи-

ваются за счёт некоторой доли (α) инве-

стиций, которые отвлекаются от инвести-

ций в старые технологии, плюс некая ве-

личина вновь созданного ресурса, который 

инвестируется в новые технологии (μ). 

Можно полагать, что α и μ независимы. 

Конечно, возможен вариант развития, ко-

гда доля отвлекаемого ресурса от старых 

технологий и доля вновь создаваемого ре-

сурса каким-то образом связаны. Отсюда 
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запишем In=αIs+μIn или In=αIs/(1–μ)=ηIs, 

где η=α/(1–μ). 

Теперь несложно выразить 

I=(a+bγ)(1+η), γ=(ηa–c)/(d–ηb). 

Найдём изменение (dγ/dt) (темп ро-

ста gγ=(1/γ)dγ/dt) технологичности в зави-

симости от параметров инвестиционной 

функции и структуры распределения ре-

сурсов, задаваемой отвлечением и созда-

нием инвестируемого ресурса. 

Тогда 

.
))((

,

bdca

cbad

dt

d
g

bd

ca





















                  (8) 

Инвестиции можно записать так: 

I=(a+bγ)(1+η), продукт Y=I/σ, где σ – нор-

ма инвестирования. Тогда g=gI–gσ>0 – для 

экономического роста системы. 

Введя Vα=dα/dt, Vμ=dμ/dt соответ-

ственно скорости отвлечения и создания 

инвестируемого ресурса (отвечают прин-

ципу «созидательного разрушения» и 

«комбинаторного наращения» [18]), взяв 

производную по времени – dη/dt, подста-

вив в gI, получим 

.0
)1)((

])[(

],[
)1)((


























g
bd

VVbd
g

VV
bd

bd
g I

     (9) 

Откуда имеется ограничение (фор-

мула (10)) на рост нормы инвестирования, 

чтобы был обеспечен экономический рост:  

.
)1)((

])[(







g

bd

VVbd





                  (10) 

Если норма инвестирования изме-

няется несущественно на каком-то интер-

вале времени, то gσ=0 и тогда темп роста 

будет 

.
)1)((

])[(



 






bd

VVbd
g  

Обозначим 

.
)1)((

)(

 




bd

bd
  

Тогда 

.0][   VVg                       (11) 

Теперь можно выделить два усло-

вия (выражение (12)) экономического ро-

ста, определяемого структурой распреде-

ления инвестиций в старые и новые техно-

логии с соответствующими скоростями 

отвлечения и создания инвестиционного 

ресурса: 

1) Ω>0, Vα>–ηVμ;                        (12) 

2) Ω<0, Vα<–ηVμ. 

В первом случае, чтобы наблюдался 

экономический рост, необходимо превы-

шение скорости отвлечения инвестицион-

ного ресурса от старых технологий над 

взвешенной скоростью создания ресурса 

под новые технологии. Правая часть нера-

венства 1 в выражении (12) взята со зна-

ком «минус», который обозначает разно-

направленность процесса отвлечения и со-

здания ресурса. Взвешивающий коэффи-

циент представляет соотношение долей 

отвлечения и создания ресурса [η=α/(1–μ)]. 

Во втором случае для экономиче-

ского роста требуется, чтобы скорость от-

влечения ресурса была меньше взвешен-

ной скорости создания ресурса со знаком 

«минус». 

Например, ситуация, когда Ω>0, то 

есть 0
)1)((

)(






bd

bd
, достигается 

при b>0 и α<d(1–μ)/b или при b<0 и d>b. 

Принимаем во внимание, что 1–μ+α>0 (за-

ведомо), η>0 (заведомо). Теоретически 

возможен вариант для Ω>0 при b>0 и d<–b 

и при b<0, α>d(1–μ)/b. Аналогично рас-

сматриваются условия для Ω<0, распро-

страняемые на параметры d, b, α, μ. 

Прилагая представленный алгоритм 

структурного анализ к каждому сектору 

отдельно, получим условия роста и струк-

турных изменений. Эти условия выражены 

через общую величину инвестиций в сек-

торы и в старые технологии в каждом сек-

торе. Именно инвестиции в старые техно-

логии определяют возможности изменений 

технологической структуры, а также гово-

рят о сложившемся режиме технологиче-

ского развития (насколько сильна зависи-

мость от существующей технологической 

базы и какова склонность к её изменению). 

Связь инвестиций в новые и старые 

технологии в первом и втором секторах 

представлена следующими соотношениями: 
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I1=In1+Is1; I2=Is2+In2, I=I1+I2, 

Y=I/σ, Y=Y1+Y2, K=Y1/Y2, Y=(1+K)Y2,  (13) 

g=gI–gσ>0, g=g1 d1+g2 d2, d1=Y1/Y, 

d2=Y2/Y, X=d2–d1=(1–K)d2, gK=g1–g2, 

I=η1 Is1+η2 Is2, gI=h1 u1+h2 u2, где h1=I1/I, 

h2=I2/I, u1=gη1+gIs1, u2=gη2+gIs2.  

Условие роста экономики g>0, от-

куда gσ<h1 u1+h2 u2. 

Если второй сектор растёт g2>0, 

возникает ограничение на темп роста 

структурного коэффициента K: 

.
1

2211

d

guhuh
gK




 
Изменение структуры задаётся 

dX/dt<0, dX/dt>0. 

Тем самым имеем 

X=(1–K)d2,  

dX/dt=–d2(dK/dt)+(1–K)dd2/dt. 

Полагая dXdt<0, получаем K>s/(g1––

–g2+s) при g1>g2–s, где s=(1/d2)dd2/dt. 

Если dX/dt>0, то K<s/(g1–g2+s), при 

g1>g2–s. 

Располагая выражениями для темпа 

роста экономики, несложно получить темп 

роста каждого сектора, установленный че-

рез темп роста инвестиций, который, в 

свою очередь, выражен через темп соотно-

шения долей отвлечения и создания ресурса 

и темп роста инвестиций в старые техноло-

гии в данном секторе. Тогда получим: 

g1=h1 u1+h2 u2–gσ+gK d2, 

g2=h1 u1+h2 u2–gσ–gKd1,           (14) 

При g>0, g1>gK d2, g2>–gK d1. 

Если располагать достоверной зави-

симостью продукта в секторе от инвести-

ций, то несложно с учётом полученных 

соотношений исследовать влияние на 

условие роста и структурных изменений 

распределения инвестиций в новые и ста-

рые технологии. 

Совмещённое условие роста и из-

менений структуры можно оформить сле-

дующим образом. 

Запишем продукт как Y=(1+K)Y2. 

Найдём производную dY/dt, подставив 

K=Y1/Y2, получим 

g=d2dK/dt+g2, 

dX/dt=g2–g+s(d2–d1).                  (15) 

Условие структурных изменений и 

роста 

1) dX/dt<0, g>0; 

2) dX/dt>0, g>0. 

Для двух случаев имеем g2>(d1–d2)s, 

чтобы экономика росла при происходящих 

структурных изменениях. Если нужны ка-

кие-то определённые изменения структуры, 

например, в пользу первого сектора, то 

dX/dt<0 и все выкладки, проведенные ранее, 

должны быть применены для этого случая. 

Экономический рост можно пред-

ставить по структурной формуле 

g=g1 d2+g2 d2>0, откуда g2>–g1 d1/d2. 

Следовательно, g1>d2(d2–d1)s/d1, 

рост первого сектора должен превышать 

величину справа, чтобы экономика росла и 

изменялась её структура. Для управления 

структурными изменениями необходима 

целевая функция формирования экономи-

ческой структуры, которую вводят в при-

водимые здесь выкладки. 

Динамика секторов зависит от их 

технологичности и потребляемых ресурсов. 

Однако, если представлять экономику в ви-

де некой системы секторов, взаимодей-

ствующих друг с другом, детерминация вы-

глядит сложнее, поскольку существуют ин-

ституциональные ограничения динамики, 

задающие цели изменения структуры либо 

ограничивающие структурное изменение в 

какую-либо сторону, – dX/dt>0 либо dX/dt<0. 

Возможен вариант структурной статики, ко-

гда экономическая структура длительно не 

изменяется dX/dt=0. В таком случае реле-

вантными являются выкладки, касающиеся 

обеспечения темпа роста. 

Инвестиции в новые и старые тех-

нологии детерминируют динамику рас-

сматриваемых двух секторов. В связи с 

этим можно записать, что I=I1+I2, I1/Y=i1, 

I2/Y=i2 – величина инвестиций каждого 

сектора в общем продукте экономики. В 

каждом секторе наблюдается процесс кон-

куренции старых и новых технологий и 

инвестиций в них. Причём он имеет свои 

характеристики, так как существует спе-

цифика производства в секторах. Поэтому, 

вводя долю отвлечения и создания ресурса 
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в каждом секторе соответственно α1, α2, μ1, 

μ2, можем записать, учитывая, что сумма 

инвестиций в новые и старые технологии в 

каждом секторе равна величине инвестиций 

этого сектора, I1=I1s+I1n, I2=I2s+I2n. На 

основе того, что I1n=α1 I1s/(1–μ1), 

I2n=α2 I2s/(1–μ2), получим 

.2]
2

21
1[2

,1]
1

11
1[1

nII

nII















                        (16) 

Инвестиции в секторах выражены 

через инвестиции в новые технологии в 

этих секторах, где параметры α1, α2, μ1, μ2 

соответственно доли отвлечения ресурса 

от существующих технологий и создания 

нового ресурса под новые технологии в 

первом и втором секторах. 

Пусть Vα1=dα1/dt, Vμ1=dμ1/dt, 

Vα2=dα2/dt, Vμ2=dμ2/dt. Тогда найдём 

dI1/dt и dI2/dt, получим темп роста инве-

стиций в секторы, выраженный через темп 

роста инвестиций в новые технологии в 

секторах и соотношение скоростей и долей 

отвлечения ресурса от существующих тех-

нологий и создания под новые технологии. 

Тогда 

.
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Обозначим для простоты записи 
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Далее преобразуем приводимую 

ранее структурную формулу для темпа 

экономического роста (исходя из 

Y=C+I+G+NX=C+I1+I2+G+NX). Диффе-

ренцируя по времени и преобразуя, полу-

чаем 11c Ig g c i g   22 I G NXi g g a g b  . 

Подставляя значение для темпа ро-

ста инвестиций в секторах, выраженное 

через темп инвестиций в новые техноло-

гии, получим оценку вклада развития но-

вых технологий (v1n, v2n) в темп экономи-

ческого роста. Это и представляет собой 

результат оценки структурной динамики 

через структуру инвестиций. 

Запишем структурную формулу в 

следующем виде: 

g  cg c +i1( 1I ng  1 )+i2( 2I ng  2 )+ 

+ Gg a + NXg b , 

1 11 ,n I nv i gv    

2 22n I nv i g .                                   (19) 

Если рассмотреть экономику в це-

лом, обозначив is=Is/Y, ω=In/Is, I=In+Is, то 

инвестиции представляют собой сумму 

инвестиций в новые и старые технологии, 

и несложно, используя структурный под-

ход, показать вклад инвестиций в новые и 

старые технологии в темп роста экономи-

ки. Учтём, что 

].[

,)1(

IsIn gg
dt

d

dt

dIs

dt

d
Is

dt

dI











                (20) 

Получим g=gc c+is ω gIn+is gIs+ 

+gG a+gNX b. 

Если ω<1, то есть In<Is – инвести-

ции в новые технологии меньше по вели-

чине, чем инвестиции в старые техноло-

гии, то при равном темпе роста инвести-

ций в новые и старые технологии их вклад 

в общий темп роста экономики будет явно 

меньше по величине. 

Вклад в общий темп роста эконо-

мики инвестиций в новые технологии бу-

дет больше вклада в темп роста инвести-

ций в старые при условии, что темп роста 

инвестиций в новые технологии будет пре-

восходить темп роста инвестиций в ста-

рые, взвешенный на величину, обратную 

отношению величин инвестиций в новые и 

старые технологии. А именно: gIn>gIs/ω. 

Тем самым получено точное условие по 

оценке вклада инвестиций в темп роста, 

которое можно применить, располагая ста-

тистикой по инвестициям в новые и старые 

технологии. Также можно сравнить вклад 

в темп роста в два сектора экономики в 

рамках двухсекторной модели. 
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Подводя некоторый итог, отметим, 

что вклад инвестиций в новые технологии 

в каждом секторе в общий темп роста эко-

номики определяется произведением доли 

инвестиций этого сектора в продукте на 

величину темпа роста инвестиций в новые 

технологии. 

Если темп роста инвестиций в новые 

технологии положительный, а, скажем, ве-

личина Ω1>0 и Ω2>0, то вклад всех инве-

стиций в сектор i1gI1+i2gI2 будет меньше 

на величину i1Ω1+i2Ω2, чем вклад инве-

стиций в новые технологии. Это вызвано 

эффектом распределения инвестиций меж-

ду старыми и новыми технологиями, соот-

ношением скоростей и долей отвлечения и 

создания инвестиционных ресурсов. 

Доли отвлечения и создания инве-

стиционных ресурсов под новые техноло-

гии, скорости изменения этих долей явля-

ются институциональными характеристи-

ками экономики и существенно влияют на 

вклад данных типов инвестиций в темп 

экономического роста. В свою очередь, 

соотношение долей, отражающих наличие 

эффекта «созидательного разрушения» и 

«комбинаторного наращения», может рас-

сматриваться как характеристика эконо-

мической структуры и как соотношение 

скоростей. Иными словами, можно ввести 

два структурных параметра s1=α/μ и 

s2=Vα/Vμ. Взяв производную параметра s1 

по времени ds1/dt, найдем  

.
11

2 





VV

dt

ds


 
Подставив Vα=s2Vμ, получим 

].12[
11

ssV
dt

ds
 

                        (21) 

При условии структурной статики 

ds1/dt=0, откуда s1=Vα/Vμ, то есть s1=s2, 

отношение долей отвлечения и создания 

ресурса равно отношению скоростей изме-

нения этих долей. 

Однако это неполное условие 

структурной статики, поскольку μ≠0, и ес-

ли доля создаваемого ресурса под новые 

технологии постоянна на рассматриваемом 

интервале времени, то Vμ=0, что отвечает 

ds1/dt=0. 

Для структурной динамики ds1/dt<0 

или ds1/dt>0 (конечно, динамика может 

сопровождаться и изменением скоростей и 

их отношений, что представляется отдель-

ным случаем для рассмотрения). 

При ds1/dt>0 имеем два варианта: 

1) Vμ>0, s2>s1: соотношение скоростей 

превышает соотношение долей отвлечения 

и создания инвестиционных ресурсов, 

причём скорость создания ресурса под но-

вые технологии – положительная; 2) Vμ<0, 

s2<s1: скорость создания ресурса отрица-

тельная и отношение скоростей меньше 

отношения долей. 

При ds1/dt<0 имеем также два вари-

анта: 1) Vμ>0, s2<s1: отношение скоростей 

меньше отношения долей; 2) Vμ<0, s2>s1: 

отношение скоростей превосходит отноше-

ний долей отвлечения и создания ресурса. 

При эволюции технологий и эконо-

мики происходит переход из одного режи-

ма структурной динамики в другой, что 

связано как с характеристиками техноло-

гий и их взаимодействием, так и с изменя-

емыми институтами, определяющими про-

цесс технологического обновления. 

Перемещение ресурсов между сек-

торами символизирует ситуацию следую-

щим образом: для сектора, из которого ре-

сурсы вытекают, это отвлечение, для сек-

тора, в который они притекают, это по-

ступление для него нового ресурса. Имен-

но эти два процесса диктуются текущей 

технологической структурой и действую-

щими правилами, определяющими разни-

цу в доходности (прибыльности) секторов 

и рисках ведения хозяйственной деятель-

ности. Причём эта разница выступает от-

носительно перемещения ресурсов и рас-

пределения инвестиций самостоятельным 

правилом. 

Стимулирование экономического 

роста за счёт решения подобных структур-

ных проблем видится на основе изменения 

соотношения по инвестициям в старые и 

новые технологии, что предполагает раз-

ветвлённую систему мер в целях техноло-

гического обновления и повышения про-

изводительности труда. В ряде авторских 

исследований было показано, что переме-

щение капитала между секторами можно 
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оценивать согласно модели, где переме-

щение ресурсов определяется в зависимо-

сти от отношения инвестиций в старые 

технологии к валовой добавленной стои-

мости, отношения рисков в секторах и 

рентабельностей, динамике труда между 

секторами [19–21]. 

Уровень технологичности
1
 может 

быть принят как некая функция, представ-

ляющая отношение инвестиций в новые и 

старые технологии, которые в секторах за-

висят от риска. Здесь можно применять 

показательные функции, связывающие ин-

вестиции и риск Такого рода модели и 

продемонстрированный здесь подход мо-

гут применяться в рамках подготовки сце-

нарных прогнозов и мер структурной поли-

тики. Более того, использование представ-

ленного подхода в рамках теории структур-

ной политики крайне необходимо с точки 

зрения формирования стратегии экономи-

ческого развития, ориентированной как на 

длительный, так и относительно короткий 

период. При этом необходимо учитывать 

влияние микроэкономических аспектов из-

менения экономической структуры. 

Микроэкономическое содержание 

структурной политики: затраты, прибыль 

и их влияние на изменение экономики 

труктура затрат, с одной сто-

роны, может быть характе-

ристикой экономического 

развития, с другой – является результатом 

сложившихся хозяйственных пропорций.  

Проблемы динамики затрат в эко-

номической науке изучены весьма непло-

хо, однако имеется соотношение между 

производственными и трансакционными 

затратами, которое является показатель-

ным при анализе функционирования раз-

личных экономик. Под производственны-

ми, или трансформационными, затратами 

понимаются все затраты, связанные с про-

изводством продуктов, под трансакцион-

ными – затраты заключения сделок, поиска 

информации, каналов сбыта, рекламы, об-

                                                 
1
 Технологичность можно представить как отношение 

объёмов производства на новых и старых технологиях. 

Новые – это недавно созданные передовые технологии. 

Старые – это уже используемые передовые технологии.  

служивания, оказания услуг, т. е. непроиз-

водственные затраты. 

Для отдельных секторов, например 

услуг, трансакционные затраты выступают 

в качестве общих затрат. Для производства 

характерны и производственные (транс-

формационные), и трансакционные затра-

ты, поскольку имеется целая инфраструк-

тура, обслуживающая производство про-

дуктов. В связи с этим, если рассматрива-

ется производственный сектор, то полные 

издержки включают и трансакционную 

часть издержек. Если рассматривается сек-

тор услуг, то для него полные издержки – 

это трансакционные издержки, тем самым 

они также на уровне бухгалтерии учиты-

ваются. В связи со сказанным противопо-

ставление данных двух типов затрат видит-

ся как некорректное. С точки зрения прове-

дения экономических исследований, в ко-

торых применяется структурный анализ 

затрат, необходимо ориентироваться на по-

казатель соотношения трансакционных и 

производственных (трансформационных) 

издержек KI=Tr/M, где Tr – трансакцион-

ные, M – трансформационные (производ-

ственные) затраты. Это актуально для эко-

номики, где присутствуют два вида издер-

жек, как и два сектора – обрабатывающий и 

трансакционный. Чем ниже трансакционные 

издержки на единицу производственных 

(трансформационных) издержек, тем эффек-

тивнее развивается данная экономика. 

Действительно, в экономике необ-

ходимая эффективность будет достигаться 

при условии, что коэффициент отношения 

затрат стремится к минимуму, когда про-

изводственные издержки не растут. Иными 

словами, минимизация коэффициента KI 

осуществляется не за счёт роста производ-

ственных издержек dM/dt≤0. Для поиска 

экстремума положим dKI/dt=0 при соот-

ветствующих изменениях функции KI, 

удовлетворяющих условию минимума. В 

точке экстремума темп роста трансакци-

онных издержек равен темпу роста произ-

водственных издержек. 

Снижение коэффициента К будет 

обеспечено dK/dt<0 при gTr<gM, когда темп 

роста трансакционных издержек меньше 

темпа роста производственных. 

С 
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Запишем ситуацию с прибылью в 

каждом из двух рассматриваемых секторов 

(r1, r2), составляющих экономику. Предста-

вим 

r1=Y1(N1)–M(Y1, N1)–Tr(Y1, N1), (22) 

r2=Y2(N2)–m(Y2, N2)–tr(Y2, N2), где 

Y1, Y2 – доход (продукт) каждого сектора, 

M, Tr – производственные и трансакцион-

ные издержки первого сектора, m, tr – про-

изводственные и трансакционные издержки 

второго сектора, зависящие от величины до-

хода и занятого в секторе персонала. 

В экономике создаётся продукт: 

Y=Y1+Y2. Пусть K=Y1/Y2=d1/d2, d1=Y1/Y, 

d2=Y2/Y, d1+d2=1, пусть M=aTr, m=btr – 

производственные издержки составляют 

некую долю от трансакционных. Величи-

на, обратная эффективности секторов: 

z1=(M+Tr)/Y1=(1+a)Tr/Y1, z2=(m+tr)/Y2= 

=(1+b)tr/Y2. Откуда 

r1=Y1(N1)–(1+a)Tr(Y1, N1),       (23) 

r2=Y2(N2)–(1+b)tr(Y2, N2). 

Структурные параметры для эконо-

мики из двух секторов примут вид 

.2)1(

,
)1(2

)1(1

dKX

trbr

Trar
K








                        (24) 

Если коэффициенты структуры за-

трат не изменяются a=M/Tr, b=m/tr и экс-

тремум прибыли достигается при dr1/dt=0, 

dr2/dt=0, тогда 

dY1/dTr=1+a, dY2/dtr=1+b. 

При изменяющихся коэффициентах 

затрат условие роста прибыли dr1/dt>0, 

dr2/dt>0, увеличения дохода dY1/dt>0, 

dY2/dt>0, получим 

.)1(
2

,)1(
1

dt

dtr
btr

dt

db

dt

dY

dt

dTr
aTr

dt

da

dt

dY





            (25) 

Откуда, учитывая, что секторы 

должны расти, запишем 

.
1

,
1

tr

Tr

g
b

db

g
a

da







                                    (26) 

Окончательно имеем, введя q1= 

=M/Zq2=m/z, доли материальных затрат в 

общих затратах сектора 

.
21
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MTr
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                                (27) 

Темп роста трансакционных издер-

жек в секторах должен быть ниже взвешен-

ного темпа роста производственных затрат 

в этих же секторах, чтобы росла прибыль и 

создаваемый в секторах продукт. 

Запишем Y=Y1+Y2=r1+(1+a)Tr+r2+ 

+(1+b)tr, продифференцировав по времени 

dY/dt и положив больше нуля, как условие 

роста экономики, получим (структура за-

трат не изменяется, прибыль экономики 

равна сумме прибыли двух секторов): 
1dY dr

dt dt
 

2
(1 )

dTr dr
a

dt dt
  + 

(1 ) 0,
dtr

b
dt

    

a,b – const, 

1 2.p r r                                     (28) 

Тогда для экономического роста 

необходимо, чтобы изменение прибыли 

превышало сумму взвешенных темпов ро-

ста трансакционных издержек в секторах 

(весовые коэффициенты k1, k2 представ-

ляют собой суммарные затраты в каждом 

секторе, то есть k1=M+Tr, k2=m+tr), взя-

тую со знаком «минус». Закономерно сни-

жение издержек и отрицательный темп ро-

ста обеспечивают необходимость положи-

тельного темпа роста прибыли. Положи-

тельная динамика (темп роста трансакци-

онных затрат) делает также необходимым 

условием превышение темпа роста прибы-

ли, но в таком случае этот темп может 

быть отрицательным (и даже равен нулю). 

Запишем данное условие: 

).21( trTr gkgk
dt

dp


                  (29) 

Конечно, динамика издержек в сек-

торах отличается: в одном может наблю-

даться снижение издержек (отрицательный 

темп), в другом – повышение (положи-

тельный темп), поэтому сумма взвешен-

ных темпов может давать отрицательную 
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или положительную величину (E), так что 

dp/dt>E (при E<0), и dp/dt>–E (при E>0). 

Графически ситуация представлена на 

рис. 2. 
                                

       I                  dp/dt 

 

 

 

                                        O 

 

                                                           E=k1gTr+k2gtr 

 

 

                                                        I 

 
Рис. 2. Графическое изображение 

условия роста по dp/dt 
 

Fig. 2. Diagram of dp/dt growth 

 

Зона роста экономики, исходя из 

рис. 2, простирается вправо от линии IOI 

для данного значения величины E, когда 

оно выше или ниже нуля. 

Ситуация существенно усложняет-

ся, если структура затрат перманентно из-

меняется: в условии роста появляется темп 

роста структуры затрат, взвешенных на 

величину материальных затрат в секторе, а 

именно 

( 1 2 ).(30)a b Tr tr

dp
Mg mg k g k g

dt
    

Записав прибыль секторов через их эффек-

тивность r1=(1–z1)Y1 и r2=(1–z2)Y2, по-

ложив условие роста прибыли gr1>0, 

gr2>0 и роста продукта секторов g1>0, 

g2>0, получим 

g1=gr1+(1–z1)dz1/dt, 

g2=gr2+(1–z2)dz2/dt, 

откуда  

g1>(1–z1)dz1/dt, g1>0, 

g2>(1–z2)dz2/dt, g2>0.                 (31) 

Поскольку, как было показано выше, 

gK=g1–g2 и согласно структурной формуле 

g=g1d1+g2d2, d1+d2=1, то g=gKd1+g2>0 

или gK>–g2/d1. При росте первого сектора 

g1>0 структурный коэффициент, чтобы 

экономика росла, должен превысить отно-

шение темпов (второго к первому сектору) 

со знаком «минус»: K>–g2/g1, g1>0. 

В точке экстремума прибыли gr1=0, 

gr2=0, откуда имеем 

.
1

2

21
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dz

dz

z

z
K






                           (32) 

Таким образом, структурный коэф-

фициент должен превзойти взвешенное 

изменение эффективности второго сектора 

по эффективности первого сектора (фор-

мально величины z1, z2 – обратные эффек-

тивности, чем они выше, тем ниже эффек-

тивность, чем ниже – тем выше экономи-

ческая эффективность). 

Используя Y=Y1+Y2 и K=Y1/Y2, по-

лучим Y1=KY/(1+K), Y2=Y/(1+K), тогда 

величины z1, z2 можно выразить так: 

z1=(1+a)Tr/Y1=(1+a)(1+K)Tr/(KY), 

z2=(1+b)tr/Y2=(1+b)(1+K)tr/Y. 

Далее представим условие, когда 

второй сектор менее эффективен, нежели 

первый z2>z1, и наоборот, когда второй 

более эффективен, чем первый z2<z1. 

В первом случае Tr/tr<(1+b)K/(1+a), 

отношение трансакционных издержек сек-

торов должно быть меньше правой части. 

Во втором случае получается об-

ратное неравенство Tr/tr>(1+b)K/(1+a). 

Тем самым трансакционные из-

держки первого сектора меньше взвешен-

ной величины трансакционных издержке 

второго сектора, когда второй сектор эко-

номически менее эффективен, и больше, 

когда второй сектор более эффективен, 

нежели первый. 

Представив прибыль в каждом сек-

торе r1=(1–z1)Y1 и r2=(1–z2)Y2, исследуем 

функцию прибыли на экстремум dr1/dt=0, 

dr2/dt=0 и получим 

.0)21(
2

2
22

,0)11(
1

1
11





z
dt

dY
Y

dt

dz

dt

dr

z
dt

dY
Y

dt

dz

dt

dr

 (33) 

Откуда можно записать 

dY1/Y1=dz1/(1–z1), dY2/Y2=dz2/(1–z2). 

Интегрируя эти выражения, получим 

Y1(1–z1)= exp(c1), Y2(1–z2)=exp(c2), 

где c1, c2 – константы интегрирования, 

c=c1–c2. 

Подставляя Y1=KY2 и деля первое 

на второе, получим 

K(1–z1)/(1–z2)=exp(c),                  (34) 

r1/r2=K(1–z1)/(1– z2). 
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Поэтому оптимальная прибыль пер-

вого сектора равна оптимальной прибыли 

второго, помноженной на экспоненту в 

степени константы интегрирования: 

r1*=r2*exp(c) (оптимальную прибыль обо-

значили r1*, r2* соответственно для пер-

вого и второго секторов). 

Учитывая r1>0, r2>0, принимая ва-

риант, что второй сектор доминирует по 

доле в продукте экономики, то есть X=d2–

–d1>0, получим условие изменения струк-

туры при таких исходных параметрах: 

.02

,02
)11(2

)21(1)11(2









d

d
zr

zrzr
X

      (35) 

Анализируя полученное выражение 

(35) для X, несложно прийти к следующе-

му заключению: 

при доминировании второго секто-

ра по доле в продукте 

r2/r1>(1–z2)/(1–z1), что равносильно 

K<1, 

при доминировании первого секто-

ра по доле в продукте 

r2/r1<(1–z2)/(1–z1), что равносильно 

K>1. 

Учитывая проделанные выкладки, 

сформулируем теорему соотношения за-

трат, описывающую условие минимизации 

трансакционных издержек на единицу ма-

териальных затрат в каждом секторе. 

Дадим общую формулировку. 

Предварительно введём следующие обо-

значения. Пусть эффективность в секторе 

Z1=Y1/(M+Tr), Z2=Y2/(m+tr). Целевые ко-

эффициенты K1=Tr/M, K2=tr/m стремятся 

к минимуму, при условии dM≤dTr, dm≤dtr. 

Величина выработки каждого сектора 

y1=Y1/N1, y2=Y2/N2, где N1, N2 – числен-

ность занятого персонала в секторе. 

Удельные издержки в каждом секторе на 

одного занятого: i11=M/N1, i12=Tr/N1, 

i21=m/N2, i22=tr/N2. 

Теорема соотношения затрат. Оп-

тимальная структура затрат (при dM≤dTr, 

dm≤dtr, т. е. достигаемая не за счёт роста 

материальной компоненты издержек) до-

стигается при условии, когда темп роста 

выработки равен сумме темпов роста эф-

фективности и трансакционных затрат на 

одного занятого. 

Доказательство. 

Запишем для секторов: 

y1=Z1(M+Tr)/N1=Z1(i11+i12);  

y2=Z2(i21+i22), 

K1=i12/i11=[y1/(Z1i12)–1]-1; 

K2=[y2/(Z2i22)–1]-1. 

Возьмём производные по времени 

К1 и К2, то есть dK1/dt=0, dK2/dt=0. 

Получим темпы роста соответству-

ющих обозначенных выше величин: 

gy1=gZ1+gi12, gy2=gZ2+gi22. 

Тем самым показано, что темп ро-

ста выработки равен сумме темпов роста 

эффективности и удельных трансакцион-

ных издержек на одного занятого. Обяза-

тельным условием выступает dK1/dt<0 и 

dK2/dt<0 при t<t0, dK1/dt>0 и dK2/dt>0 

при t>t0. 

Находя W1=gy1–gZ1–gi12 и W2=gy2–

–gZ2–gi22 и определяя, насколько эта вели-

чина отличается от нуля, можно говорить о 

том, как далека ситуация от оптимальной 

структуры затрат. На рис. 3 отражена графи-

ческая методика определения отклонения от 

оптимального соотношения затрат. 

 
   W 

 

               А 

                            B 

                                                                              H   

                               C 

                                               m     n 

                              k                                                    t 

                                             D        E       G 

 
Рис. 3. Динамика параметра W, 

характеризующего близость 

к оптимальному результату величиной 

отклонения от нуля 
 

Fig. 3. Trend for the W parameter 

which is closer to the optimal result 

by zero line divergence 

 

На рис. 3 показан вариант дискрет-

ного изменения параметра W по точкам A, 

B, C, D, E, G, H. Наиболее близкие значе-

ния к оси абсцисс (времени) в точках k, m, 
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n, причём самое близкое расстояние – nE. 

Именно для этой точки ситуация наиболее 

близка к оптимуму. Однако выбор зависит 

от того, как изменяется производная 

структурного параметра K, так как иссле-

дователя может интересовать как мини-

мум, так и максимум (а не оптимум вооб-

ще). Например, в одном случае ситуация 

может быть близка к режиму сырьевого, а 

в другом случае – несырьевого развития. 

По параметру W можно это установить с 

учётом изменения знака dK/dt в окрестно-

сти рассматриваемой оптимальной точки. 

Эта методика нашла апробацию в ряде 

предыдущих работ, а здесь представлена в 

общем виде, вытекающем из сформулиро-

ванной теоремы затрат [22–26].   

Конечно, эффективность сектора 

предусматривает оценку всех видов из-

держек, поэтому сформулированная тео-

рема не отвечает строгим признакам тео-

ремы, скорее всего, это аналитически по-

лученное условие, которое можно исполь-

зовать при оценке структуры затрат. Одна-

ко и теорема Коуза в подлинном смысле не 

отвечает «званию теоремы».  

Представленную теоретическую 

композицию полезно использовать при 

структурном анализе развития секторов и 

экономических систем, оценке структур-

ных сдвигов. Полученные соотношения 

представляют, если угодно, динамическую 

версию эффективности функционирования 

экономической системы, в данном случае – 

рассматриваемых секторов. 

Соотношение «заработная пла-

та / прибыль» выступает ещё одним реле-

вантным структурным параметром при ис-

следовании эффектов структурной поли-

тики на микроэкономическом уровне. 

Важно учитывать взнос динамики прибы-

ли, заработной платы и иных материаль-

ных затрат в общий рост цен – инфляцию, 

выстраивая макроэкономическую полити-

ку борьбы с инфляцией соразмерно взносу 

в её темп этих частей цены и дохода. Если 

представить структуру цены P=w+m+f+n, 

где w – заработная плата, m – материаль-

ные затраты, f – прибыль, n – налоги, то 

структурная формула изменения цены бу-

дет выглядеть так: 

,4321 nfmwp gdgdgdgdg 
    (36) 

где d1=w/p, d2=m/p, d3=f/p, d4=n/p – доли 

заработной платы, материальных затрат, 

прибыли и налогов в цене, gp, gw, gm, gf, 

gn – темп роста цены заработной платы, 

материальных затрат, прибыли и налогов. 

Как видим, чем выше доля налогов 

в цене, тем при прочих равных будет выше 

темп роста цены при положительном росте 

налогов. Если ввести рентабельность 

r=f/(w+m), несложно получить 

.4/3)1/1(3

,)1/1(

nrfp gdrgdrgdg

nfrP





   (37) 

Из выражения (37) видно, что чем 

выше темп роста рентабельности, тем ни-

же темп роста цены, чем выше падение 

рентабельности, тем выше темп роста це-

ны. Тем самым понижение эффективности 

способствует росту цены, т. е. рост цены 

может означать понижение экономической 

эффективности. Чем выше сама рента-

бельность, тем при прочих равных ниже 

темп роста цены. 

Введём обозначения: общие затраты 

Z=w+m, цена P=w+m+f (налоги не прини-

маем во внимание), величина прибыли – f. 

Кроме того, примем такие важные 

соотношения: K=w/m – структура затрат, 

показывающая долю заработной платы в 

затратах; норма прибыли u=f/Z (или доля 

прибыли в затратах); h=w/f – структура 

«заработная плата / прибыль». Это важ-

нейший структурный параметр, показыва-

ющий соотношение заработной платы и 

прибыли в экономике или доминирование 

труда или капитала, которое можно обо-

значить по увеличению заработной платы 

(gh>0, то есть gw>gf), когда темп роста 

заработной платы превосходит темп роста 

прибыли (это условно можно обозначить 

как доминирование труда), или по увели-

чению прибыли (gh<0, то есть gw<gf ), ко-

гда темп роста заработной платы меньше 

темпа роста прибыли. 

Темп роста цены определяется тем-

пом роста нормы прибыли, заработной пла-

ты и материальных затрат, а именно: 

.
11 K

Kgg
g

u

u
g wm

up








             (38) 



20

 

 

6 

О.С. Сухарев 

 

 

 

Увеличение нормы прибыли состав-

ляет интерес владельца капитала, поэтому 

gu>0. Располагая gK=gw–gm, gu=gf–gz, 

gZ=gw–gK/(1+K), получим условие для 

темпа роста прибыли, чтобы норма прибы-

ли увеличивалась: 

.
1 K

g
gg K

wf



                            (39) 

У наёмного работника, не владею-

щего капиталом, интерес сводится к уве-

личению заработной платы, то есть gw>0, 

заработная плата растет. Если её темп об-

гоняет темп роста прибыли, то структур-

ный коэффициент h будет возрастать gh>0, 

в обратном случае – понижаться gh<0. При 

этом в исходной точке данный параметр 

может быть больше или меньше единицы – 

важна динамика, изменение структуры, 

которое и показывает, как меняется содер-

жание экономических событий, какая 

группа агентов доминирует, стремясь к ре-

ализации своего интереса. 

Рассмотрим всех устраивающий 

случай, когда растут и заработная плата, и 

прибыль (gw>0, gf>0), важно лишь, как 

изменяется соотношение заработной платы 

к прибыли, т. е. величина h(t)=w/f. Вла-

дельца средств производства интересует 

норма прибыли, символизирующая отдачу, 

т. е. прибыль на единицу затрат (включая 

инвестированный капитал), а именно 

gu>0, откуда gf>gZ, gf>gw–gK/(1+K). 

Поскольку в правую часть неравен-

ства, определяющего условие роста нормы 

прибыли, входит структурный параметр K 

и темп его роста gK, постольку именно 

знак этого темпа определит дальнейшие 

соотношения, как представлено в таблице. 

 

Оценка динамики структуры затрат 

Trends in costs structure 
Структура затрат – 

K (gK), 

K>0 (заведомо) 

Структура «заработная 

плата / прибыль» – h(gh) 

Результат динамики с 

учётом условия роста 

нормы прибыли (gu>0) 

Оценка соотношения 

темпа роста заработной 

платы и прибыли 

gK>0, gw>gm 

Величина заработной 

платы в затратах 

увеличивается 

gh>0, gw>gf 

Заработная плата растёт быстрее 

прибыли, соотношение h увели-

чивается (доминирует труд) 

gf>gw–gK/(1+K), 

gf<gw, имеем 

gw>gf>gw–gK/(1+K) 

Доминирует труд, заработ-

ная плата растёт быстрее 

прибыли (норма прибыли 

тоже растёт) 

gh<0, gw<gf 

Заработная плата растёт медлен-

нее прибыли, соотношение h 

уменьшается (доминирует капи-

тал) 

gf>gw–gK/(1+K), 

gf>gw, имеем gf>gw 

Доминирует капитал, при-

быль растёт быстрее 

gK<0, gw<gm 

Величина заработной 

платы в затратах 

уменьшается 

gh>0, gw>gf 

Заработная плата растёт быстрее 

прибыли, соотношение h увели-

чивается (доминирует труд) 

gf>gw+gK/(1+K), так как 

gK<0, gf<gw 

Темп роста прибыли боль-

ше большей величины и 

меньше меньшей (пустое 

решение) 

gh<0, gw<gf 

Заработная плата растёт мед-

леннее прибыли, соотношение h 

уменьшается (доминирует капи-

тал) 

gf>gw+gK/(1+K), так как 

gK<0, gf>gw, имеем 

gf>gw+gK/(1+K) 

Доминирует капитал, при-

быль растёт быстрее зара-

ботной платы 

Из таблицы следует, что единствен-

ная ситуация, когда доминирует труд, 

складывается при условии, что растёт ве-

личина заработной платы в затратах, при 

этом темп роста заработной платы обгоня-

ет темп роста прибыли. Конечно, соб-

ственник производства может пойти на 

такое решение, зависящее целиком от него, 

только в том случае, если исходная вели-

чина заработной платы крайне низка, т. е. 

h много меньше единицы. Во всех иных 

случаях доминирует тот, от кого зависят 

решения в части найма персонала, кальку-

ляции затрат, управления производством – 

собственник (владелец средств производ-

ства) и т. д. 

Таким образом, мотивы структур-

ных изменений и технологического обнов-

ления заложены на микроэкономическом 

уровне не только соотношением заработ-
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ной платы и прибыли, но и базисными ин-

ститутами, определяющими темп измене-

ния этих релевантных параметров. 

Заключение 

 ходе проведенного теорети-

ческого исследования про-

блем обоснования структур-

ной политики получены условия, совме-

щающие такое изменение экономической 

структуры, которое сопровождается эко-

номическим ростом.  

Во-первых, определён вклад инве-

стиций в новые и старые технологии в темп 

экономического роста. Это позволяет раз-

вернуть дальнейшие меры воздействия в 

сфере стимулирования технологического 

обновления и управляемых изменений тех-

нологической структуры. 

Во-вторых, обозначено соотноше-

ние в рамках исследования структуры за-

трат, позволяющее применить графиче-

скую методику оценки отклонения от оп-

тимального уровня. Чем выше это откло-

нение, тем выше ограничения на измене-

ние соотношения производственных и 

трансакционных издержек в рамках прово-

димой структурной политики на микро-

экономическом уровне. 

Кроме того, выделены режимы ди-

намики структуры «заработная пла-

та / прибыль» на микроэкономическом 

уровне структурных изменений, позволяю-

щие определить тип доминирования капи-

тала или труда, что не может не повлиять на 

дальнейшие экономические изменения. 

Таким образом, разработан полез-

ный исходный теоретический аппарат, 

позволяющий на уровне простейших мо-

делей и соотношений по элементам оха-

рактеризовать экономическую динамику, 

что в дальнейшем позволит дифференци-

ровать методы экономической политики. 
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 В постиндустриальную эпоху, выводящую человеческий капитал в число доминантных факторов 

экономического роста, логично вырисовывается траектория перемещения локуса научных исследований 

территорий от проблематики пространственной концентрации бизнеса и трудовой активности к исследованию 

городов как мест размещения центров неформальной общественной, потребительской и гражданской 

активности. Подобный человеко-соразмерный масштаб организации городов закономерно вызывает 

переключение исследовательского внимания на функционирование общественных пространств, как третьих 

мест в иерархии потребления городского пространства микросубъектами. Подобная дихотомия микрооснований 

пространственного выбора индивида и институциональных условий, задающих макроэкономические рамки 

анализа, определила обращение к методам исследования, предполагающим инклюзию дополнительного 

мезоэкономического уровня иерархии в исследование городской среды. В статье представлено теоретическое 

обоснование использования иерархического подхода к организации городской среды, основанное на выделении 

трех уровней ее измерения в троичной системе координат [пространство, время, взаимодействие] с позиции 

транзитивных изменений в институтах производства и занятости в различные экономические эпохи. Новизна 

исследования состоит в том, что на основе развиваемого иерархического подхода предложено при 

проектировании городской среды интегрировать в нее иерархическую систему мест индивида «дом – работа – 

общественные пространства». Подобная трехуровневая таксономическая конструкция позволила осуществить 

симбиоз микроэкономических оснований принятия решений индивидами в отношении локационного выбора в 

системе мест и институционального анализа, определяющего специфику организации городской среды под 

влиянием институциональных изменений верхних уровней. В статье представлено исследование организации 

городской среды на трех уровнях иерархии – микроэкономическом, с позиции пространственно-временного 

выбора индивида; мезоэкономическом, отражающем взаиморефлексию институтов городской среды и порядка 

организации системы мест; макроэкономическом, интегрирующем воздействие институтов капитализма на 

локационный выбор индивида. Установлено, что система мест индивида организуется набором конфликтующих 

порядков, опирающихся на различные системы ценностей (домашние, рыночные, индустриальные, 

гражданские) и относительную ценность локационных активов. На основе данных микроэкономических 

обоснований предложена и развита концепция сопряженности порядков координации поведения индивида и 

порядка мест в его пространственной иерархии, определяющая территориальный выбор индивида и его 

пространственно-временное поведение в отношении использования городской среды и общественных 

пространств. Для выявления особенностей организации и векторов трансформации иерархической системы мест 

предложен многоступенчатый алгоритм исследования организации порядка мест. На основе предложенного 

алгоритма определены особенности организации порядка мест в городской среде и установлена релевантность 

данных порядков экономическому порядку и отношениям занятости в различные экономические эпохи. 

Показано, что новые институты капитализма вызвали изменение в соотношении порядков координации, что 

изменило территориальное поведение индивидов, заданное макроэкономическими и институциональными 

условиями, и обусловило трансформацию городской среды на мезоуровне, модифицировав соотношение между 

частным и коллективным пространством городов. Предложенный подход к согласованию поведения субъектов, 

действующих в рамках различных иерархий ценностей, позволяет взглянуть на проблему конфликта интересов 

девелоперов, населения, органов власти и обусловленные этим возможности трансформации городской среды с 

альтернативных методологических позиций. 

Ключевые слова: городская среда, общественные пространства, иерархический анализ, 

институциональная среда, иерархическая система мест, конфликт порядков мест, локационный выбор, 

пространственное поведение, эволюция городской среды, локационный портфель индивида. 
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 The postindustrial era with the human capital as a dominant factor of the economic growth is clearly 

visualizing the shift of the scientific locus from the business spatial concentrations and labor activity to the 

cities as the central locations of the social, consumer, and civic activities. This human-respective horizon of 

city organization logically shifts the academic focus to the functioning of the public space as the third place in 

the micro subject’s hierarchy of using the urban space. This dichotomy of the micro reasons for an individual 

spatial choice and institutional prerequisites which determine the macroeconomic framework for the analysis 

of the urbanized system defines the hierarchical methods of the study. The paper proposes the theoretical 

background for the hierarchical approach applied to the urban space organization: three measurement levels of 

the urban space are identified in a ternary coordinate system (space, time, interaction) in the context of the 

transitive changes of the production and employment institutes in different economic periods. The hierarchical 

approach determined by a need to include an additional mesoeconomic level of hierarchy into the analysis of 

the urban space has been methodologically justified. The novelty of the study is supported by the fact that our 

developed hierarchical approach is proposed to be applied to integrate an individual hierarchical set of places 

“home – work – public spaces” into the urban space at the design stage. This three-level taxonomic structure 

provides a symbiosis of the microeconomic reasons for an individual solution making as regards the choice in 

the hierarchical set of places and institutional analysis which determines the specific nature of the urban space 

organization under the impact of the institutional changes of the top levels. The paper examines the urban 

space organization at three levels of hierarchy – a microeconomic level as regards the individual spatial-time 

choice; a mesoeconomic level illustrating a mutual reflection of the urban space institutes and the order of 

places; macroeconomic level integrating an impact of the capitalism institutes on the individual location 

choice. Institutional and essential characteristics of hierarchical set of places “home – work – public spaces” 

are proposed as regards the types and purposes of interaction, disposition of the institutional individual roles, 

place arrangement institutes. The key characteristic of a place in a ternary location system “home – work – 

public spaces” is found to be a combination and a configuration of different individual behavior coordination 

orders, which determines alternative options for an individual spatial response to the stimuli caused by a place. 

A hypothesis that an individual set of places synthesizing different coordination orders wil l serve as a means to 

harmonize different ways for spatial behavior coordination and interaction of individuals in the urban space is 

proposed. The individual set of places has been found to be organized by a set of conflicting orders based on 

different values systems (domestic, market, industrial, civil) and relative values of the place assets. This paper 

develops a concept of relevancy of two types of orders: orders that coordinating spatial behavior and orders in 

hierarchical set of places. This concept determines individual location choice and the spatial-time behavior in 

urban space. A multi-step algorithm to analyze the hierarchical set of places is proposed to identify the 

peculiarities in its organization and its transformation trends. This proposed algorithm reveals the specific 

order of using the places “home – work – public spaces” in the urban space and finds the relevancy of this 

order to the economic regime and employment relationships in different economic periods. New capitalism 

institutes are shown to have caused the changes in orders proportions, which changes the individual spatial 

behavior defined by the macroeconomic and institutional prerequisites. This transforms the urban space at the 

meso-level by modifying the relation between the private and public space of the cities. The proposed approach 

to behavior coordination among the individuals acting within different hierarchies of values views the conflict 

of interests of the developers, citizens, government agencies with the derived possib ilities for transformations 

of the urban space from the alternative methodological perspectives. 

Keywords: urban space, public spaces, hierarchical analysis, institutional environment, hierarchical set 

of places, orders of places conflict, location choice, spatial behavior, evolution of urban space, individual 

portfolio of locations. 
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Введение 

о второй половине ХХ века в 

развитых странах произошли 

глубинные трансформации в 

системе общественного производства, обу-

словленные технологическими и институ-

циональными факторами. Кроме реализо-

ванных в развитых европейских странах 

реформ по децентрализации территори-

ального управления с расширением само-

стоятельности муниципальных образова-

ний, произошли преобразования в системе 

организации промышленного производ-

ства, отражающие изменения в институтах 

капитализма. Переход к новой модели ре-

гуляции вывел в число приоритетных но-

вые факторы экономического роста, такие 

как территории и конкретные местности 

[1]. В рамках подхода, где оптика научной 

проблематики смещена с предприятий на 

территории, объектами исследования ста-

ли разного рода локальные производ-

ственные системы (промышленные райо-

ны, дистрикты, технополисы, кластеры и 

пр.), основанные на горизонтальной орга-

низации взаимодействия. Большая часть 

спектра исследований российских ученых 

покрывает именно данные проблемные об-

ласти [2–5]. Однако подобная смена акцен-

тов коснулась не только производственных 

систем, но и включила в орбиту научных 

исследований ключевой ресурс урбанизи-

рованной территории – городскую среду. В 

научных трудах исследователей террито-

рий начинает утверждаться точка зрения о 

том, что социально-экономическим капи-

талом территорий выступает именно го-

родская среда, определяющая привлека-

тельность жизни и возможность выраже-

ния гражданской позиции для населения, 

удобство ведения бизнеса и использования 

агломерационного эффекта для компаний 

и разнообразие впечатлений для «внеш-

них» потребителей [6–10]. В этом ключе 

меняется ракурс городской политики, она 

приобретает сервисный, подчиненный ин-

тересам людей, характер. В условиях рас-

тущей мобильности труда и капитала му-

ниципальные администрации, чтобы 

удержать ресурсы на своей территории, 

должны удовлетворять асимметричные 

мультипотребности и интересы различных 

субъектов городской среды. С этой пози-

ции город представляется как «комплекс 

компетенций» [11, с. 168] по созданию ка-

чественной городской среды. Если иссле-

дователей городского развития конца ХХ – 

начала ХХI в. город интересует прежде 

всего как территория, концентрирующая 

места предпринимательской и трудовой 

активности [12; 13], то уже в первом деся-

тилетии ХХI в. исследовательский интерес 

постепенно поворачивается в сторону го-

рода как места аккомодации центров «доб-

ровольного посещения»
1
 – неформальной 

общественной, досуговой, потребитель-

ской, гражданской активности [14–16]. 

Горожан беспокоит не производ-

ственная база города как таковая, а «раз-

нообразный спектр профессиональных и 

социальных ролей» [17, c. 55], возможно-

стей и впечатлений, предоставляемых го-

родской средой, поэтому сведение терри-

ториальных интересов к сугубо производ-

ственным аспектам значительно обедняло 

бы научную проблематику локальных эко-

номических исследований. Как отмечает 

Г. Юдин, значительная часть современных 

исследований города затрагивает не столь-

ко управленческие или технократические 

аспекты, адресованные органам власти, 

сколько призвана вовлечь в орбиту науч-

ной дискуссии общественность, как субъ-

екта, выражающего готовность участво-

вать в процессах конструктивной транс-

формации городской среды с позиции соб-

ственного видения своего локального бу-

дущего [18, c. 115]. Принцип инклюзивно-

сти городской среды, возможность заявить 

свое право на город, вступить во взаимо-

действие с другими людьми для реализа-

ции общего блага, высокая плотность и 

разнообразие городской среды реализуют-

ся благодаря такому ее элементу, как об-

щественные пространства. Апелляция к 

успешной мировой практике междисци-

                                                 
1
 Москва: курс на полицентричность. Оценка эффектов 

градостроительных проектов на полицентрическое 

развитие Москвы // Краткое изложение результатов 

исследования для Московского урбанистического фо-

рума 2016 г. М.: НИУ ВШЭ. Высшая школа урбани-

стики им. А.А. Высоковского, 2016. 

В 
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плинарных исследований городской среды 

позволяет нам обнаружить множество эко-

номико-социологических исследований 

теории и практики функционирования об-

щественных пространств [19–25]. Переме-

стив дискурс научного интереса с террито-

риальных производственных отношений 

на исследование городской среды с пози-

ции человека, потребителя, жителя, актив-

ного преобразователя среды, локального 

сообщества, его повседневной экономиче-

ской и социальной жизнедеятельности, 

становится возможным актуализировать 

исследовательский интерес к функциони-

рованию общественных пространств, за-

нимающих свое устойчивое место в иерар-

хии использования городского простран-

ства. Сказанное означает, что правильно 

организованные разнообразные обще-

ственные пространства, притягивающие 

наиболее производительный человеческий 

капитал, маркируют и определяют сравни-

тельные преимущества конкретных горо-

дов и локаций в межтерриториальной кон-

куренции, становятся ключевым ресурсом 

городов, участвующих в состязании за 

привлечение инвестиций, бизнеса, населе-

ния, инноваций. В научной литературе 

представлено множество исследований, 

которые так или иначе коснулись вопросов 

развития городской среды в разных ее ас-

пектах. Однако идея о комплексном влия-

нии институциональной среды на развитие 

общественных пространств и городской 

среды в контексте выстраивания жизнен-

ной иерархии мест и гармонизации раз-

личных порядков координации поведения 

индивида в этой системе в научной лите-

ратуре не подвергалась тщательному тео-

ретическому и практическому осмысле-

нию, что, по нашему мнению, определяет 

ее глубокий исследовательский потенциал.  

Города возникали, существовали, 

приходили в упадок в разные эпохи разви-

тия человеческой цивилизации. Однако в 

каждую эпоху система организации горо-

дов и городской среды задавала принципи-

ально разные форматы взаимоотношений 

между людьми, восприятие и использование 

пространства и времени. В свою очередь, 

сами формы организации городской жизни, 

а именно пространственно-планировочная 

модель города, баланс между использовани-

ем частного и общественного пространства, 

между индивидуализмом и коллективными 

действиями, регулируется институциональ-

ной средой, институтами, организующими 

производственные и трудовые отношения, 

господствующей идеологией, технологиче-

ским укладом, иерархией властных отно-

шений, соотношением частных и публич-

ных ресурсов. Именно данный баланс в 

конечном итоге определяет распределение 

времени между первым (дом), вторым (ра-

бота) и третьим (общественные простран-

ства) местами, способы организации до-

ступа и использования общественных про-

странств, типы их сегрегации и их относи-

тельную значимость в жизненной цепочке 

локаций индивида. 

Жизнедеятельность индивида цир-

кулирует в иерархии мест «дом (1) – рабо-

та (2) – общественные пространства (3)». 

Данная система мест позиционирована в 

классической работе Р. Ольденбурга [19]. 

Именно в такой последовательности вы-

строена очередность потребления данных 

мест и их относительная приоритетность. 

Индивид стремится разместить свои ре-

сурсы (трудовые усилия, ресурс личного 

времени, ресурс здоровья) в тех точках го-

родского пространства (в тех локациях, 

соответствующих системе мест), где они 

обладают для него наивысшей ценностью. 

В основе ежедневного пространственного 

выбора индивида лежит комбинация внут-

ренних факторов (интроверсия/ экстравер-

сия индивида, определяющее предпочте-

ние к первым и третьим местам, семейное 

положение, склонность к одиночеству и 

пр.) и институциональных факторов, вли-

яющих на экономическую ценность мест. 

У индивида миграция между локациями 

определяется в значительной мере инсти-

туциональными факторами, влияющими 

на относительную ценность активов мест в 

системе «дом – работа – общественные 

пространства». Институциональная среда, 

как правила игры, рамочные условия, об-

рамляющие производственные и трудовые 

процессы, будет влиять на принципы орга-

низации городской среды и через нее, а 
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также напрямую – на иерархическую си-

стему мест (порядок потребления мест), 

определяя соподчиненность и взаимосвя-

занность ее уровней. Также она будет за-

давать пространственно-временные осо-

бенности восприятия и потребления эле-

ментов (мест) данной системы, их конфи-

гурацию (порядок) в жизненном укладе 

индивида в конкретную экономическую 

эпоху. Чтобы выявить способ формирова-

ния и трансформации системы мест в из-

меняющихся институциональных услови-

ях, необходимо перейти на микроуровень, 

то есть уровень отдельных индивидов, де-

лающих свой выбор в троичной системе 

первого-второго-третьего мест. Это озна-

чает, что индивид ежедневно осуществляет 

институционально обусловленный лока-

ционный (пространственный) выбор. Из 

этих единичных ежедневных выборов об-

разуются устойчивые мезоэкономические 

траектории конструирования городской 

среды, формирование ее структуры, то есть 

соотношения и значимости отдельных аре-

алов, концентрирующих основные локации 

из иерархической системы мест. Подобным 

образом индивидуальная система мест про-

ецируется в городскую среду. 

Данная логика взаимообусловлен-

ности и взаимовлияния различных уровней 

иерархии в организации городской среды и 

организации порядка мест в жизненной 

иерархии локаций индивида предопреде-

лила используемую методологию данного 

исследования.  

Теоретико-методологические  основы 

изучения проблемы исследования 

 данной статье предлагается 

иерархический подход к вы-

явлению основных форм и 

принципов организации городской среды и 

общественных пространств в логике тран-

зитивных изменений между экономически-

ми эпохами, основанный на выделении трех 

уровней ее измерения в системе координат 

[взаимодействие (связи), место (простран-

ство), время]: 

1) уровень взаимодействия между 

индивидами в городской среде, формиро-

вания преобладающего типа связей и орга-

низации сообществ (ресурс межуровневого 

взаимодействия и властный ресурс, соци-

альный капитал территории, ресурс кол-

лективных действий), сопряженный с раз-

личными форматами использования обще-

ственных пространств [взаимодействие 

(связи)];  

2)  уровень пространственно-плани- 

ровочной организации городской среды 

(эффекты близости), рассматриваемый с 

позиций системы жизненных мест индиви-

да «дом – работа – общественные про-

странства» и задающий вектор ее транс-

формации [место (пространство)]; 

3) уровень временного восприятия 

городской среды, в контексте иерархии 

мест, использования и социального кон-

струирования общественных пространств 

[время]. 

Данный иерархический подход 

принципиально отличается от существую-

щих тем, что в основу теоретического мо-

делирования городской среды, как мезо-

экономического уровня экономической 

системы, обладающей собственной много-

уровневой структурой, помещена иерархи-

ческая система жизненных мест индивида, 

что позволяет актуализировать и исследо-

вать роль общественных пространств как 

третьего места в качестве самостоятельно-

го фактора пространственного развития.  

Необходимость обращения к иерар-

хическому подходу была обусловлена сле-

дующими обстоятельствами. Исследовате-

ли отмечали, что закрепившаяся в эконо-

мической науке со времен кейнсианской 

революции «микро-макро» дихотомия су-

щественно сдерживала развитие экономи-

ческой теории, в связи с чем обосновыва-

лись требования выработать методологи-

ческие конвенции, закрепляющие новую 

таксономическую конструкцию экономи-

ческой системы, возможно, с включением 

дополнительных уровней экономической 

иерархии [26, c. 123–124]. Несопостави-

мость методологических приемов микро- и 

макроанализа препятствовала системному 

исследованию экономических процессов, а 

подобный одноуровневый подход затруд-

нял оценку влияния экономических реше-

ний на макроуровне на результаты функ-

ционирования микроагентов и их обратной 

В 
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реакции на подобные решения. По мнению 

ученых, разработка и появление иерархи-

ческого подхода к анализу экономических 

процессов в 90-х. ХХ века в отечественной 

науке как раз были обусловлены отсутстви-

ем единой методологии изучения взаимо-

действия различных уровней иерархии, поз-

воляющих рассматривать экономику как 

единую многоуровневую целостную систе-

му [27, c. 116]. Сказанное подчеркивает пре-

имущества и востребованность межуровне-

вого анализа экономических процессов, при-

званного заполнить методологические лаку-

ны при исследовании сложных саморазви-

вающихся иерархических систем, объекты и 

уровни которых не дискретны и атомизиро-

ваны, а пронизаны прямыми и обратными 

межуровневыми связями. 

Логика указанного иерархического 

подхода способна создать удобную методо-

логическую площадку для анализа процес-

сов институционального оформления и мо-

делирования институциональной среды го-

родов, а также общественных пространств, 

как структурных единиц в системе жизнен-

ных мест индивида, что составляет одно из 

перспективных направлений дальнейших 

исследований. В рамках иерархического 

подхода становится возможным исследо-

вать согласованность изменений институ-

тов различных уровней иерархии, степень 

отклика и институциональной инерции бо-

лее низких уровней системы (например, си-

стемы мест и общественных пространств) на 

импульсы, посылаемые институциональны-

ми изменениями верхних уровней. При этом 

базовые контуры институционального ана-

лиза городской среды и общественных про-

странств, базирующиеся на методологии 

институциональной теории, представлены в 

данной работе. В отношении новой инсти-

туциональной экономической теории также 

неоднократно высказывались претензии по 

поводу методологического крена в сторону 

доминирования микро- или макроэкономи-

ческих оснований теории. Например, отме-

чалось, что при установлении связей между 

институтами макроуровня и развитием эко-

номики упускается из виду анализ много-

численных институтов микроуровня [28, 

с. 551]. В рамках нашего поля исследований 

ставится попытка избежать данного мето-

дологического упущения путем включения 

в анализ микроэкономического уровня, 

представленного индивидами, функциони-

рующими и делающими выбор в собствен-

ной иерархии жизненных мест «дом – рабо-

та – общественные пространства».  

Это позволит нам осуществить сим-

биоз микроэкономических оснований при-

нятия решений индивидами в отношении 

пространственно-временного потребления 

мест в жизненной иерархии (предполага-

ющих возможность использования ин-

струментария теории конвенций, теории 

институциональной экономики, теории ра-

ционального выбора и пр.), иерархическо-

го анализа и институционального анализа, 

определяющего специфику развития го-

родской среды. Таким образом, мы избега-

ем «ловушек» методологического индиви-

дуализма, предполагающего исследование 

микроэкономических элементов и индиви-

дуальных решений в рамках иерархической 

системы мест изолированно, в отрыве от 

экономической и урбанистической систем, 

а также таксономического дуализма «мик-

ро-макро», вынуждающего «тяготеть» к 

одной из двух методологических концеп-

ций (индивидуализма или холизма), со 

всеми их ограничениями.  

Следовательно, релевантный анализ 

пространственно-временного поведения ин-

дивида в системе мест предполагает симби-

оз микроэкономических и макроэкономиче-

ских оснований экономического анализа, 

что определяет синтез различных методоло-

гических подходов. Обоснованность подоб-

ных исследовательских оснований связана с 

анализом функционирования городской 

среды на трех уровнях иерархии: микроэко-

номическом (индивидуальный выбор в си-

стеме мест), мезоэкономическом (взаиморе-

флексия системы мест и институтов город-

ской среды), макроэкономическом (влияние 

экономических институтов производства и 

занятости на экономические основания 

индивидуального выбора в системе мест). 

Изменения городской среды, как мезо-

уровня иерархии, есть функция макроэко-

номических и институциональных пере-

менных, динамика которых задается экзо-
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генно, вне рамок исследуемой системы, 

что требует использования методологии 

холизма. Пространственно-временное по-

ведение индивида (выбирающего жела-

тельную комбинацию «первого-второго-

третьего» мест) зиждется на микроэконо-

мических основаниях (сравнение относи-

тельных ценностей активов, доступных 

индивиду в системе мест), то есть опирает-

ся на методологию индивидуализма. Хотя 

методологический индивидуализм непри-

меним к анализу синергетических систем, 

мы не отказываемся от применения данной 

методологии, поскольку невозможно ис-

следовать жизненную систему мест инди-

вида вне рамок этого подхода, но приме-

няем ее в рамках синтеза с методологией 

иерархического, институционального и 

системного анализа. 

Интегрирование системы мест ин-

дивида в иерархическую систему город-

ской среды позволяет не только исследо-

вать различные элементы и уровни город-

ской среды в их взаимодействии и взаимо-

влиянии, но и построить систему взаимо-

связей (прямых, обратных, горизонталь-

ных, вертикальных и пр.) между ними. Та-

ким образом, городская среда, как соци-

ально-экономическая подсистема мезоэко-

номического уровня иерархии будет вклю-

чать в себя подсистему мест индивида, что 

предполагает учет нисходящих связей на 

систему мест, меняющих значимость от-

дельных локаций, последовательность по-

требления мест, композицию мест в иерар-

хии. А это означает, что наряду с межу-

ровневым анализом будет использоваться 

системный анализ, предполагающий изу-

чение всех уровней (институциональной 

среды, как макроуровня, индивида как 

микроуровня), влияющих на городскую 

среду и общественные пространства. С из-

менений в иерархии мест индивида, в от-

носительной значимости отдельных лока-

ций этой иерархии, будут начинаться 

трансформации и модификации городской 

среды, запросы к общественным простран-

ствам, а это восходящие связи. Так, реше-

ние индивида о перераспределении време-

ни в пользу первого места (дома), то есть 

об уходе в частную жизнь (на микро-

уровне), в основе которого лежат эконо-

мические основания, подкрепленные мак-

роэкономическими изменениями, создает 

импульс многоуровневых изменений во 

всей иерархической системе городской 

среды. Следовательно, мезоэкономические 

изменения городской среды есть результат 

выбора порядка потребления мест (микро-

уровень), либо коллективных действий 

агентов в общественных пространствах, 

влияющих на способы организации город-

ской среды. Городская среда в данном 

случае выступает как система, агрегирую-

щая действия индивидов, осуществляю-

щих выбор в иерархической системе мест. 

Таким образом, в рамках иерархи-

ческого (или мезоэкономического) подхо-

да, развитого в работах Г. Клейнера [29; 

30] и Ю. Перского [31; 32], мы дифферен-

цируем три уровня иерархии для анализа и 

исследования городской среды и обще-

ственных пространств: микроэкономиче-

ский (поведение индивидов в системе 

жизненных мест) – мезоэкономический 

(взаимовлияние городской среды и пове-

дения индивидов в рамках иерархической 

модели мест, а также влияние институцио-

нальной среды на организацию обще-

ственных пространств) – макроэкономиче-

ский (эволюция институтов организации 

производства и занятости и их влияние на 

организацию городской среды и системы 

мест в целом). Данная таксономия город-

ской среды построена в концептуальном 

ключе иерархической модели О. Уильям- 

сона, в которой выделяются индивидуаль-

ный, организационный и институциональ-

ный уровни экономического анализа [33]. 

Следует заметить, что трехуровневое изме-

рение социально-экономических систем 

подвергается трансформации в исследова-

ниях российских ученых путем расширения 

таксономических рамок межуровневого 

анализа и включения дополнительных 

уровней иерархии пространства. Так, 

Г. Клейнер вводит наноэкономический уро-

вень иерархии, отражающий поведение и 

взаимодействие индивидуальных агентов 

[34]. Базируя свое видение на термине, 

предложенном К. Эрроу [35, с. 734], 

Е. Попов ввел в экономическую терминоло-
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гию понятие «миниэкономика», призванное 

отразить уровень взаимодействия струк-

турных подразделений и агентов, ограни-

ченных рамками предприятия [36]. О. Ин- 

шаков расширяет иерархию экономическо-

го пространства до девяти уровней, выде-

ляя пять базовых уровней (нано-, мини-, 

микро-, макро-, мега-) и вводя четыре ме-

зоуровня, выступающих промежуточными 

между двумя основными, например, уро-

вень мезо-1 между нано- и микроуровнем и 

т. д. [37]. Д. Фролов отмечает высокую сте-

пень произвольности выделения, наимено-

вания уровней и интерпретации их содер-

жания и связывает это с неравномерностью 

эволюции экономического пространства, а 

также спецификой отдельных научных 

направлений, указывая на отсутствие в 

экономической науке единого метода так-

сономизации [26, c. 132–134]. Поскольку 

индивиды могут быть базовой единицей 

микроэкономического анализа в его широ-

кой интерпретации [38], мы в данной рабо-

те будем рассматривать уровень функцио-

нирования и взаимодействия индивида в 

системе мест как микроуровень.  

Причем включение мезоэкономиче-

ского уровня позволяет преодолеть мето-

дологическую дихотомию, свойственную 

отдельным направлениям экономической 

мысли (кейнсианское [39], неоклассиче-

ское [40], частично новая институциональ-

ная теория [41]), различающимся уровня-

ми анализа экономических процессов, ис-

пользуемыми методами, допущениями, 

предпосылками. Таким образом, выделяе-

мая трехуровневая система позволяет пре-

одолеть ограничение, накладываемое «ор-

тодоксальным доминированием» одного из 

двух уровней иерархии в экономическом 

анализе в рамках бинарной системы «мик-

ро - макро». Кроме того, как замечает 

Д. Фролов, глобализация все сильнее де-

формирует «жесткие» институциональные 

структуры, усиливая роль «мезоуровней», 

как «буферных» уровней, и пластичных, 

вариативных структур. Ученый указывает 

на размывание границ экономических си-

стем, отражая функциональную «разгруз-

ку» базовых микро- и макроуровней как 

следствие адаптации к турбулентности 

глобализирующейся среды [26, c.  38]. 

Исследуемая нами многоуровне-

вость городской среды методологически и 

структурно вписывается в институциональ-

ную концепцию К. Допфера, Дж. Фос- 

тера и Дж. Поттса, в которой базовой 

единицей иерархии хозяйственной систе-

мы выступает «правило» [42; 43]. Соглас-

но данной концепции, микроэкономиче-

ский уровень анализа будет связан с ин-

дивидами, как носителями правил, и орга-

низующей их системой мест; мезоэконо-

мический уровень, соответствующий 

уровню городской среды, может рассмат-

риваться и как процессы изменения пра-

вил, организующих пространственно-

временное поведение индивидов, мигри-

рующих в собственной системе мест 

(например, изменение правил планирова-

ния и застройки территорий), и как сфера 

коллективных действий и коллективного 

выбора, реализуемого в общественных 

пространствах, на что обращает внимание 

Д. Фролов [26, c. 126]. Макроэкономиче-

ский уровень будет соответствовать ин-

ституциональной структуре, определяю-

щей, прежде всего, влияние, оказываемое 

экономическими институтами производ-

ства и занятости, доминирующими в кон-

кретные исторические эпохи, на функци-

онирование городской среды, принципы 

ее организации и динамику ее трансфор-

мации, а также на ценность активов, до-

ступных индивиду в системе мест. Эко-

номические институты капитализма, ина-

че говоря, экономический порядок, в дан-

ном исследовании выступают основным 

детерминирующим фактором организации 

городской среды и порядка мест в троич-

ной системе «дом – работа – обществен-

ные пространства». Идея взаимовлияния 

порядка общества и экономического по-

рядка уходит корнями в методологию хо-

зяйственных порядков В. Ойкена [44]. 

Идея о влиянии принципов капита-

лизма на организацию труда и городское 

пространство высказана еще в трудах 

Р. Сеннета [45, c. 101]. Правовые и соци-

альные нормы, лежащие в основе произ-

водства, обмена и распределения опреде-



Организация и трансформация городской среды … 

 

 

 33 

ляют принципы пространственной орга-

низации городов, конфигурацию и кон-

стелляцию локаций, соответствующих 

«иерархической системе мест», основы и 

условия отношений занятости в городской 

среде (то есть потребление второго ме-

ста). Последние, в свою очередь, задают 

основы и особенности взаимодействия в 

сфере использования городской среды и 

публичных пространств (потребление 

третьего места). Представляется, что идея 

зависимости развития городской среды от 

институциональной логики социально-

экономической системы (макроэкономи-

ческий уровень анализа) выглядит вполне 

разумной, и она получила свое развитие в 

данной работе, в том числе с позиции ис-

следования общественных пространств 

как структурного элемента городской 

среды. Чтобы проследить необходимые 

динамические изменения, происходящие в 

организации экономических, планировоч-

ных, социальных порядков городов, пере-

осмыслить ключевые тенденции, векторы 

и факторы трансформации городской сре-

ды, задаваемые институциональными 

рамками, потребовалось обратиться к ис-

следованию городов в русле различных 

экономических эпох в связке с иерархиче-

ской системой жизненных мест. В данном 

исследовании прокладывается историко-

временная траектория развития городской 

среды и эволюции общественных про-

странств, детерминированные доминиру-

ющим экономическим порядком и инсти-

туциональными ограничениями.  

Таким образом, иерархический 

подход становится некой интегрирующей 

методологией, позволяющей синтезиро-

вать различные методы исследования от-

дельных систем (уровней), образующих 

синергетическую социально-экономичес- 

кую систему, в нашем случае – городскую 

среду. Подобный плюрализм методологи-

ческих оснований позволяет преодолеть 

«зацикленность на правилах», свойствен-

ную институциональному анализу [26, 

c. 126], а также системные недостатки 

других подходов. 

Анализ иерархической системы 

мест в пространственно-временном поле 

индивида 

ерархическая система мест 

включает три типа мест, 

каждому из которых соот-

ветствуют различные локации. Данные ме-

ста различаются целями взаимодействия 

индивидов, основными видам деятельно-

сти и ролями, выполняемыми субъектами, 

а также активами (ресурсами), доступными 

индивидам в связи с потреблением места 

(табл. 1). Первое место – дом – основыва-

ется на традиционных родственных и лич-

ных взаимосвязях, имеющих повторяю-

щийся характер и регулируемых институ-

тами семьи, гендерной власти [27, c. 112–

113], соседства, доверия и солидарности. В 

традиционном доиндустриальном обще-

стве в доме соединяются функции всех 

трех мест, а экономика привязана к до-

машнему хозяйству. Дом выделяется в ка-

честве трех основных вещей возникновения 

человеческого сообщества, дающий «ме-

стоположение и пространственную фикса-

цию человеческим отношениям» (цит. по: 

[46, с. 234]). В данной локации индивиды 

ориентированы на выполнение семейных 

обязанностей, ведение хозяйства и другие 

неформальные виды активности. В тради-

ционном порядке мест дом по значимости 

в жизненной системе мест индивида имеет 

наивысший ранг, который сохранялся в до-

индустриальную и индустриальную эпохи. 

В постиндустриальную эпоху в условиях 

глобализации и роста мобильности населе-

ния порядок мест деформируется. По мне-

нию У. Бека, «высокая мобильность озна-

чает, что люди, образно выражаясь, про-

странственно полигамны. Они вступают в 

брак со многими местами, принадлежащи-

ми разным мирам и культурам» [47, c. 33]. 

Это означает, что первое место становится 

пространственно подвижным, когда требо-

ваниям первого места начинают удовле-

творять множественные локации в разных 

точках географического пространства, в 

том числе разделенные национальными 

границами. В этих условиях следует избе-

гать заблуждений, когда «может создаться 

ложное впечатление, что каждый человек 

И 
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обладает равными возможностями мо-

бильности и включения в современные 

коммуникации и что транснациональность 

играет для всех людей одинаково осво-

бождающую роль» [47, c. 40]. Высокая мо-

бильность становится характеристикой не 

всех слоев населения, а только глобальных 

элит, мигрирующих по миру. Именно для 

этой категории населения «первое место» 

может смещаться вниз в иерархии мест. 

В городской среде, за пределами 

первого места, узы, связывающие индиви-

дов, не носят родственный характер, они в 

большинстве своем лишены эмоциональ-

ности и сентиментальности, чаще всего 

поверхностны и деперсонализированы. 

Это является следствием того, что еже-

дневно человек вынужден погружаться в 

разнообразные, часто чужеродные элемен-

ты городской среды (люди, здания, обще-

ственные пространства), к которым он 

формирует устойчивый иммунитет в фор-

ме замкнутости, «права на недоверие» [48, 

c. 91], холодной вежливости и отчужден-

ности. Как отмечает Л. Вирт относительно 

среды городов, «в сообществе, члены ко-

торого так разнятся по своему происхож-

дению и личной истории, узы родства и 

соседства, а также чувства, порождаемые 

совместной жизнью на протяжении многих 

поколений в условиях общей народной 

традиции, в лучшем случае относительно 

слабы, а скорее вовсе отсутствуют» [49, 

c. 23]. Подобная поверхностность, ано-

нимность и мимолетность связей позволя-

ют индивиду получить свободу от личного 

и эмоционального контроля со стороны 

близких групп. 

 

Таблица 1. Институциональная и содержательная характеристики иерархической 

системы мест «дом – рабочее место – общественные пространства» 
 

Table 1. Institutional and essential characteristics of the hierarchical set of places 

“home – work – public spaces” 

Признаки 
Ранг места 

Первое Второе Третье 

Тип места Дом  Рабочее место Общественные пространства 

Цель взаимодействий Совместное ведение 

домашнего хозяйства, 

воспитание детей 

Реализация трудовой функции, 

получение трудового дохода 

Досуг, отдых, социальные 

взаимодействия, реализация 

гражданской активности 

Основной вид 

деятельности 

Выполнение семейных 

обязанностей, отдых, 

досуг 

Профессиональная деятель-

ность 

Неформальная коммуни-

кационная активность 

Институциональные 

роли субъектов 

Отец, мать, муж, жена, 

опора семьи, кормилец, 

домохозяйка и пр. [27, 

c. 112] 

Руководитель, подчиненный, 

специалист, член профсоюза, 

наемный работник и пр. 

Пассивный потребитель 

пространств, активный пре-

образователь, выразитель 

гражданской позиции и пр. 

Диспозиция институ-

циональных ролей 

субъектов 

Гендерный разрыв 

между распределением 

ролей мужчин и 

женщин [27, c. 112–

113] или гендерное 

равенство 

Профессионально-должностная 

диспозиция, определяющая не-

равенство в статусе, полномочи-

ях, доходах, ответственности 

Институциональное равен-

ство; отношения власти 

между населением и деве-

лоперами 

Институты, регулиру-

ющие взаимодействие 

в системе мест 

Институт семьи, ген-

дерной власти, соли-

дарности, родства, со-

седства, доверия 

Профессиональные кодексы, 

корпоративная этика, меха-

низмы формального контроля, 

бюрократические иерархиче-

ские предписания, трудовое 

законодательство, социальная 

ответственность бизнеса, до-

верие 

Институт гражданской ак-

тивности, социальной от-

ветственности, коллектив-

ной солидарности, доверия, 

просоциальные нормы (аль-

труизм и сознательность) 
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Окончание табл. 1 

Признаки 
Ранг места 

Первое Второе Третье 

Порядок (механизм) 

координации поведе-

ния индивида в системе 

мест 

1. Домашний порядок 

координации (в осно-

ве лежит доверие). 

2. Рыночный порядок 

координации (в основе 

лежат институты ген-

дерной власти [27]) 

1. Индустриальный порядок 

(в основе: техническая компе-

тентность, профессиональная 

состоятельность, деловая ре-

путация). 

2. Рыночный порядок (в ос-

нове: ротация кадров, про-

фессиональная мобильность, 

рыночные цены и заработная 

плата). 

3. Домашний порядок (в ос-

нове: доверие, добросовест-

ность поведения, соблюдение 

этических принципов компа-

нии и пр.) 

1. Домашний порядок 

(в основе: доверие). 

2. Гражданский порядок 

(в основе: коллективные 

действия, гражданская и 

политическая активность, 

социальный капитал). 

3. Рыночный порядок 

(в основе: коммерческие 

интересы, прибыль, цены) 

Активы (ресурсы) ме-

ста, соответствующие 

различным порядкам 

координации 

Ресурс здоровья, ген-

дерной власти [27], 

имущество, наслед-

ство, ресурс воспита-

ния, приверженность 

семейным ценностям, 

патримониальный ук-

лад, любовь, преем-

ственность поколений 

Корпоративная культура, де-

ловая репутация, профессио-

нальная состоятельность, вза-

имоотношения с коллегами 

Сети взаимодействия (ре-

сурс взаимодействия), 

коллективные действия, 

социальный капитал, 

гражданская активность, 

местный патриотизм, пре-

емственность поколений, 

чувство общности 

 

Существенные различия между ме-

стами проистекают из характера и типа 

взаимосвязей, преобладающих в них, по-

скольку данные взаимодействия органи-

зуются различными институтами (табл. 2). 

В плотной и многоликой городской среде 

доминирует сила слабых связей. Местом 

аккомодации данных связей, наряду со 

вторым местом (в котором они носят ре-

гулярный характер), выступают обще-

ственные пространства. М. Грановеттер 

показал, что, хотя слабые связи в город-

ской среде и способствуют распростране-

нию отчуждения, как замечено в работах 

[48; 49], но парадоксально являются необ-

ходимым «условием формирования у ин-

дивидов возможностей, а также их инте-

грации в сообщества; а сильные связи, 

способствующие формированию спло-

ченности на локальном уровне, на макро-

уровне приводят к фрагментации» [50]. 

Люди склонны и генетически запрограм-

мированы на доверие и сотрудничество, 

несмотря на природную боязливость в 

общении с чужаками. Данные случайные 

связи формируют чувство принадлежно-

сти к сообществу. Как заметил 

Ч. Монтгомери, «существование мегапо-

лисов зависит от нашей способности вый-

ти за рамки семьи и «племени» и доверять 

людям, которые выглядят и действую 

иначе, чем мы» [51, c. 69]. Развитие навы-

ков «обрастания» слабыми связями спо-

собствует формированию доверия в го-

родской среде, добровольному «принуж-

дению» к исполнению обязательств, а 

также альтруистического мировоззрения, 

навыков и внутренней мотивации посту-

питься личными интересами ради общего 

блага.  

Очевидно, что каждый тип места 

будет определять специфический порядок 

(набор порядков) координации поведения 

индивидов в нем. Под порядком координа-

ции мы будем понимать набор правил, ор-

ганизующих поведение индивида в отно-

шении использования, потребления данно-

го места, участия в его трансформации. 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика типов связей в иерархической системе мест 
 

Table 2. Comparative characteristics of the relation types in the hierarchical set of places 

Признаки Дом (первое место) Работа (второе место) 
Общественные пространства 

(третье место) 

Типы контактов Первичные  Вторичные  Вторичные  

Характеристика силы 

связей в сети контактов 

Сильные Слабые Слабые 

Тип взаимосвязей Традиционные, род-

ственные, личные, 

регулярные 

Формальные, регулярные, 

властно-подчиненные 

Неформальные, регулярные 

или нерегулярные 

Характер взаимосвязей  Глубокие, эмоцио-

нальные, сентимен-

тальные  

Поверхностные, функцио-

нальные 

Поверхностные, случайные, 

дисперсные, сегментирован-

ные, деперсонализированные 

Категории связей в 

процессе взаимодей-

ствия с позиции «свой-

чужой» 

Связи, основанные на 

симпатии, личном 

доверии 

Связи, основанные на ти-

пизации, когда чужой вос-

принимается через при-

числение к одной социаль-

ной категории – коллега 

Связи, основанные на типиза-

ции, когда чужой воспринима-

ется через причисление к од-

ной из социальных категорий 

Типы сообществ, фор-

мируемых на основе 

места 

Соседские, родственные Профессиональные  По интересам; транслирую-

щие коллективные интересы 

органам власти 

Преобладающий тип 

социальной связанно-

сти 

Общность  Общество  Общество  

Информативность 

коммуникации 

Минимальная  Максимальная  Максимальная  

Фольклорная интер-

претация  

«Свои люди – сочтем-

ся», «Свой своему не 

враг», «Свой со своим 

считайся, а чужой не 

вступайся» 

«Ничего личного, только 

бизнес», «Москва слезам 

не верит» 

«В чужой беседе всяк ума 

купит», «Чужая сторона при-

бавит ума», «Чужой человек в 

доме колокол» 

 

Таким образом, система мест инди-

вида организуется набором порядков, часто 

конфликтующих между собой в зависимо-

сти от системы ценностей, на которые они 

опираются. Например, наиболее очевиден 

самый распространенный конфликт – между 

рыночными и нерыночными ценностями 

при использовании места. Так, при исполь-

зовании общественных пространств (улиц) 

самая типичная дилемма – между использо-

ванием частного и общественного транспор-

та (здесь частный транспорт отражает ры-

ночные ценности, а общественный – неры-

ночные). Представляется, что система мест 

индивида (дом – работа – общественные 

пространства), синтезирующая различные 

порядки координации, будет выступать 

средством гармонизации (установления 

компромисса) различных способов коорди-

нации поведения и взаимодействия индиви-

дов, осуществляемых в городской среде. 

Данный подход базируется на идеях 

представителя нового французского инсти-

туционализма Л. Тевено, предложившего 

подход к анализу фирмы (и других сложных 

хозяйственных организационных образова-

ний), которая понимается как средство до-

стижения компромисса между различными 

способами координации. Методология под-

хода Л. Тевено уходит корнями в теорию 

«экономики конвенций», выделяющую раз-

личные порядки обоснования ценностей 

(порядки координации) и указывающую на 

существование напряжений между данными 

порядками: рыночный порядок (где меха-

низм регулирования базируется на ценах), 

индустриальный порядок (основанный на 

технологиях, инвестициях, долгосрочном 

планировании), домашний порядок (постро-

енный на длительных отношениях, близо-

сти, авторитете), гражданский порядок (ба-

зирующийся на коллективных интересах) и 

пр. Ученый рассматривает понятие коорди-

нации как способ снижения неопределенно-

сти в хозяйственной системе, а не как воз-

можности обеспечить ее порядок и стабиль-
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ность, отмечая, что «попытки охарактеризо-

вать способы координации должны быть 

нацелены на анализ их динамики, а не на 

изучение проистекающего из них порядка» 

[52, c. 21]. Таким образом, в рамках системы 

(фирмы или любой другой хозяйственной 

системы) ставится вопрос о компромиссных 

соглашениях между исходно конфликтными 

механизмами координации: механизмом 

конкурентных рынков, основанных на со-

перничестве и состязательности, и механиз-

мом «внутренних рынков», построенных на 

доверии. Домашние, или «внутренние», 

рынки – это рынки сложноспецифицируе-

мых, уникальных активов, в которых меха-

низмами защиты от оппортунистического 

поведения выступает, согласно 

О. Уильямсону, доверие [33]. Домашний по-

рядок координации подходит для таких 

рынков, поскольку он регулирует взаимо-

действия, носящие регулярный, повторяю-

щийся характер.  

Комплексность (множественность) 

порядков координации в проекции мест 

«М1 – М2 – М3» (М1 – дом (первое место); 

М2 – работа (второе место); М3 – обще-

ственные пространства (третье место)) мо-

жет быть объяснена сосуществованием 

множества асимметричных интересов раз-

личных индивидов и наличием институцио-

нальных конфликтов (например, гендерный 

конфликт [27] в рамках первого места; кон-

фликт между ценностями долгосрочной за-

нятости (конструирование деловой репута-

ции, приверженность корпоративной куль-

туре, лояльность ценностям компании) и 

краткосрочными интересами (оппортуни-

стическое поведение с минимизацией тру-

довых затрат и отлыниванием от работы) в 

рамках второго места). Однако, как замечает 

Л. Тевено, хотя данный подход и продукти-

вен, он упускает из виду ключевую тенден-

цию современных обществ – множествен-

ность и ситуативность способов поведения 

индивида [52, c. 21]. Применительно к 

нашему предмету исследования это означает 

вовлеченность индивида в различные виды 

активностей и взаимодействий и потребле-

ние набора (комплекта) мест в городской 

среде. Подобная комбинированность мест в 

пространственно-временном поле индивида 

предполагает сочетание множества «лока-

ционных активов», доступ к которым от-

крывает система мест, а также множества 

вариантов поведения, выполняемых инди-

видом в соответствии со своими целями, 

диктуемыми местом, то есть множествен-

ность его диспозиций в городской среде. 

Согласно данному подходу, каждое 

место в иерархической системе мест «дом 

– работа – общественные пространства» 

может включать различные порядки коор-

динации поведения индивида и их сочета-

ние, определяющие альтернативность ва-

риантов реакции индивида на стимулы, 

генерируемые местом. Причем, порядок 

координации в «заданном месте» мы бу-

дем рассматривать с позиции индивида, 

потребляющего данное место (но не изо-

лированно, а в контексте системы мест), а 

не с позиции хозяйствующего субъекта, 

локализованного в данном месте (напри-

мер, домашнего хозяйства или фирмы). 

Оптика анализа порядка координации с 

позиции индивида означает рассмотрение 

порядка в контексте обладания и доступа 

индивида к активам данного места. При 

этом соотношение порядков в каждом ме-

сте будет зависеть от характера активов 

места (специфичности или стандартизиро-

ванности). Например, преобладающим по-

рядком координации в первом месте явля-

ется «домашний порядок», в основе кото-

рого лежит институт доверия, поскольку 

подавляющая часть активов места является 

высокоспецифичными нерыночными акти-

вами (любовь, уважение, отношения с 

детьми и пр.). Однако данное место может 

включать также элементы «рыночного по-

рядка», когда в основе взаимоотношений 

индивидов в семье лежит асимметрия в 

доступе к экономическим ресурсам между 

мужчинами и женщинами, поддерживае-

мая институтами гендерной власти [27]. В 

основе второго места (именно места, где 

индивид имеет доступ к различным акти-

вам, а не в основе фирмы как хозяйствую-

щего субъекта) лежит комбинация трех 

порядков координации поведения индиви-

да: «рыночный порядок» (регулирует 

краткосрочные поведенческие тактики ин-

дивида – ротация, участие в проектах с по-
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зиции денежных категорий «заработная 

плата», «премия»), «индустриальный по-

рядок» (регулирует долгосрочные страте-

гии индивида – завоевание деловой репу-

тации, расширение технической компе-

тенции, повышение профессиональной 

состоятельности с точки зрения нерыноч-

ных категорий «признания заслуг», «ува-

жения», «статуса» и пр.), «домашний по-

рядок» (установление доверительных вза-

имоотношений с коллегами, привержен-

ность корпоративной культуре, соблюде-

ние этических принципов компании, из-

бежание оппортунистического поведения 

и снижение издержек «моральной нагруз-

ки»). В основе третьего места лежит ком-

бинация трех порядков координации по-

ведения индивидов: «домашнего порядка» 

(доверие при взаимодействии в обще-

ственных пространствах), «гражданского 

порядка» (регулирует коллективные дей-

ствия, гражданскую активность, форми-

рование социального капитала в город-

ской среде), «рыночного порядка» (регу-

лирует коммерческое использование и за-

хват общественных пространств девело-

перами и застройщиками с позиции кате-

гории «прибыль»). Соотношение поряд-

ков координации в каждом месте будет 

зависеть, таким образом, от соотношения 

различных видов рыночных и нерыноч-

ных активов, «накопленных» индивидом в 

данном месте, и их относительной ценно-

сти и будет, в свою очередь, определять 

выбор индивидом порядка мест.  

Поскольку отношения в первом, 

втором, третьем местах вписаны в формат 

«отношений близости» [52, с. 33–34], по-

стольку все три места в иерархической 

системе включают «домашний порядок» 

координации поведения индивида, бази-

рующийся на доверии. В основе механиз-

ма формирования доверия Л. Тевено вы-

деляет три компонента – локальную бли-

зость, предшествующий опыт, иерархиче-

скую составляющую (авторитет) [52, 

c. 33], что согласуется с введенной нами 

троичной системой координат измерения 

городской среды [пространство, время, 

взаимодействие]. Причем в рамках коор-

динаты «взаимодействие» мы рассматри-

ваем не только сотрудничество, коммуни-

кацию в условиях равенства институцио-

нальных позиций индивидов (например, в 

локации «общественные пространства»), 

но и властные отношения в условиях ин-

ституционального неравенства (в рамках 

гендерных отношений в локации «дом», 

должностных диспозиций в локации «ра-

бота», властных отношений между насе-

лением и девелоперами в отношении 

«третьего места»). Компонент «автори-

тет» направляет отношения [52, c. 33], од-

нако у отношений в определенных обще-

ственных пространствах нет выраженной 

целевой направленности, поэтому власт-

ный ресурс там не нужен. Наличие ком-

понентов доверия в иерархической систе-

ме мест представлено в табл. 3, анализ ко-

торой свидетельствует о том, что поведе-

ние и взаимоотношения индивидов в рам-

ках «третьего места» основаны на ло-

кальной близости и добровольности кон-

тактов. 

 

Таблица 3. Включенность компонентов института доверия в структурные элементы 

системы мест «дом – работа – общественные пространства» 
 

Table 3. Inclusion of the trust institute elements into the structural units 

of the set of places “home – work – public spaces” 

Место в системе мест 

Компоненты института доверия 

Пространство 

(локальная 

близость) 

Время 

(предшествующий 

опыт) 

Взаимодействие 

(сотрудничество, 

общее принятие 

решений) 

Взаимодействие 

(отношения власти) 

Первое (дом) + + + + 

Второе (работа) + + + + 

Третье (общественные 

пространства) 
+ – + + 
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Таким образом, мы видим, что го-

родская среда – это сложная иерархически 

организованная система, в которой сосуще-

ствуют различные порядки координации и 

различные иерархии ценностей (рыночные, 

нерыночные, домашние и пр.), которые 

Л. Тевено называет «порядки обоснования 

ценностей» [52]. Троичный порядок жиз-

ненной иерархии мест в городской среде 

подразумевает наличие как минимум трех 

порядков координации поведения индиви-

дов. При этом каждое место в системе со-

всем не обязательно должно соответство-

вать определенному порядку координации 

и определенному порядку обоснования 

ценности (например, домашний порядок не 

обязательно соответствует только дому как 

первому месту, рыночный порядок – работе 

как второму месту, а гражданский порядок – 

общественным пространствам как третьему 

месту). Любое место интегрирует в себе не-

сколько порядков координации и иерархий 

ценностей (например, в рамках дома не 

обязательно должны присутствовать только 

ценности «домашнего порядка», но воз-

можно и включение ценностей «рыночного 

порядка»).  

Порядки координации хотя и кон-

фликтуют между собой, но их альтерна-

тивность и множественность предостав-

ляют возможность формирования ком-

промисса между ними, позволяющего со-

поставлять их во времени и в простран-

стве [52]. На пространственно-временной 

выбор в системе мест влияет макроэконо-

мический порядок (институты производ-

ства и занятости), институты городской 

среды (определяющие доступность и раз-

витость общественных пространств, функ-

циональную связанность города и пр.). Но 

также на выбор порядка потребления мест 

ключевое влияние оказывает соотношение 

различных порядков координации. Соот-

ношение отдельных видов активов и соот-

ветствующих им способов координации в 

общем наборе активов системы мест будет 

влиять на относительную ценность этих 

активов и выбор индивида.  

Приведем пример общества, в ко-

тором преобладает рыночный порядок ко-

ординации и обоснования ценности. Как 

заметил Э. Бэнфилд, в обществе, в кото-

ром доминирует индивидуализм в своих 

крайних формах (не «просвещенный эго-

изм», а «аморальный фамилизм»), исклю-

чающий возможность сотрудничества [53, 

c. 169–170], будет наблюдаться повсе-

местный уход в частную сферу (первое и 

второе места). Недаром ценности индиви-

дуализма индустриальной эпохи опреде-

лили центробежные тенденции в отноше-

нии общественных пространств. Обще-

ственные пространства стали невостребо-

ванными именно с точки зрения органи-

зации коллективных действий. Однако 

для развития неформальной обществен-

ной сферы («третьих мест») следует, со-

гласно рекомендации Э. Бэнфилда, хотя 

бы часть времени посвящать преследова-

нию «более высокой корысти» [53, c. 170] 

и тем самым получить выгоду в виде 

«удовлетворения от социальных взаимо-

действий, воспринимаемых как “игра”» 

(третье место), или «в виде хорошей репу-

тации» (второе место), или, например, 

«прослыв надежным деловым партнером» 

(второе место). Подобное частноориенти-

рованное поведение хорошо объясняется 

в рамках развитой нами методологии по-

рядков координации и предложенной 

концепции сопряженности порядков ко-

ординации и порядков мест. Как известно, 

в позднеиндустриальную (фордистскую) 

эпоху увеличилась доля стандартизиро-

ванных активов и сократилась доля спе-

цифических активов, доступных индивиду 

в системе мест (речь идет, прежде всего, о 

наборе стандартизированных навыков как 

активов второго места для выполнения 

профессиональных обязанностей). Это 

привело к тому, что относительная цен-

ность набора специфических активов вы-

росла, поскольку данный вид активов в 

«локационном портфеле» индивида стал 

относительно редок. Поскольку основной 

состав специфичных активов был сосре-

доточен в первом месте, постольку цен-

ность данного места для индивида повы-

силась, что определило его уход из обще-

ственной сферы (общественные простран-

ства) в частную сферу (дом). Данная тен-

денция усугубилась тем, что низкая граж-
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данская активность, отсутствие навыков 

коллективного действия для решения об-

щегородских задач, ощущения ответ-

ственности за общее благо, низкий уро-

вень местного патриотизма девальвирова-

ли ценность специфических активов тре-

тьего места, обусловив их дефицитность в 

системе мест. То есть в «атмосфере все-

общего недоверия и поиска личной выго-

ды» [53] наблюдался уход из третьих мест 

и поиск нерыночных ценностей в первом 

месте. 

Мы показали, что соотношение 

ценности ресурсов (активов) места, до-

ступных индивиду, через институты эко-

номической власти задает соотношение 

между порядками координации его пове-

дения в системе мест. В свою очередь, со-

отношение (компромисс) между порядка-

ми координации поведения индивидов 

определяет порядок потребления мест – 

композицию мест, их относительную зна-

чимость в системе, ранг мест, трансплан-

тацию функций между местами и т. д. Та-

ким образом, соотношение иерархий и 

порядков ценностей будет влиять на вы-

бор, осуществляемый в системе мест, и на 

порядок мест. 

Изучение направлений трансфор-

мации иерархической системы мест: 

теоретические предпосылки анализа 

ледовательно, нам необходи-

мо определить, что мы пони-

маем под порядком мест и 

какие трансформации возможны в данной 

иерархической системе. Для анализа осо-

бенностей организации порядка мест в 

жизненной иерархии мест индивида бу-

дем использовать следующий алгоритм: 

1. Определение композиции мест и 

рангов каждого места в системе мест «М1 

– М2 – М3» с выделением одного из типов 

системы: «стандартная» / «модифициро-

ванная». В стандартной системе сохраня-

ется традиционный порядок мест, в мо-

дифицированной – деформированный по-

рядок, когда номинальный ранг места не 

соответствует его фактическому месту в 

иерархии. 

2. Пространственная характери-

стика конфигурации мест в системе с вы-

делением одного из двух признаков «изо-

ляция места» / «сращивание мест». В ре-

зультате «сращивания» мест происходит 

физическое совпадение их локаций.  

3. Выявление форм транспланта-

ции функций других мест. Транзитив-

ность функций подразумевает наличие 

пространственной дистанцированности 

физических локаций, соответствующих 

местам, при которой, однако, какое-либо 

место принимает на себя выполнение од-

ной или нескольких функций соседнего в 

иерархии места. Совпадение физических 

локаций, как частный случай, также до-

пускается.  

4. Временная характеристика мест 

в системе, определяющая преобладание 

определенных локаций во временном кон-

тинууме индивида. Выделение типов ин-

версии мест, приводящих к отклонению 

номинального ранга места от фактическо-

го, представлена в табл. 4. 

5. Характеристика локаций, соот-

ветствующих потребляемым местам на 

основе одного из двух признаков – «ста-

ционарность» / «мобильность». 

6. Определение особенностей и по-

тенциала использования «третьего места», 

согласно установленным типам порядка 

мест (табл. 4). 

Таким образом, мы придерживаемся 

заданной в методологическом разделе ло-

гики исследования иерархии мест в тро-

ичной системе координат [пространство 

(место); время; связи (люди)]. 

  

С 
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Таблица 4. Типы временной инверсии мест в жизненной иерархии мест 

«дом – работа – общественные пространства»* 
 

Table 4. Types of time inversion of places in the life hierarchy of places 

“home – work – public spaces” 

Конфигурация 

рангов мест 
Тип порядка мест 

Преобладающий 

порядок координации 

Преобладающая 

экономическая 

модель 

Потенциал для 

развития 

«третьего места» 

М1 – М2 – М3 
Традиционный 

индивидуализм 
Домашний Доиндустриальная Средний 

М1 – М3 – М2 
Праздный 

индивидуализм 

Домашний, 

гражданский 
Любая Высокий 

М2 – М1 – М3 
Индивидуальный 

трудоцентризм 
Рыночный Индустриальная Низкий 

М2 – М3 – М1 
Коммуникативный 

трудоцентризм 
Рыночный Постиндустриальная Средний 

М3 – М1 – М2 
Праздный 

коммуникативизм 

Гражданский, 

домашний 
Любая Высокий 

М3 – М2 – М1 
Трудоцентричный 

коммуникативизм 

Индустриальный, 

рыночный 
Постиндустриальная Высокий 

* М1 – дом (первое место); М2 – работа (второе место); М3 – общественные пространства (третье место) 

Далее нам следует определить, как 

меняется порядок потребления мест в за-

висимости от соотношения между раз-

личными порядками координации. По-

скольку мы определили, что компромисс 

между порядками координации зависит от 

соотношения ценностей активов, предо-

ставляемых местом, нам требуется выяс-

нить, чем, в свою очередь, будет опреде-

ляться динамика ценности активов «до-

ма», «рабочего места», «общественных 

пространств». Представляется, что отно-

сительная ценность активов (ресурсов) 

места определяется экономическими ин-

ститутами производства и занятости (нис-

ходящие связи между макроуровнем и 

микроуровнем), то есть институциональ-

ной средой. Данная институциональная 

среда будет «диктовать» поведение инди-

вида в хозяйственной системе и выбор, 

транслируемый в систему мест, а оттуда – 

в городскую среду, определяя особенно-

сти ее потребления и использования. Та-

ким образом, мы постулируем принцип 

сопряженности порядка мест с различны-

ми экономическими укладами и отноше-

ниями занятости в экономических эпохах. 

Адекватность изменения экономического 

(хозяйственного) порядка и порядка мест 

представлена в табл. 5. 

Далее раскроем особенности фор-

мирования порядка мест в зависимости от 

специфики социально-экономического 

развития в контексте трансформации ин-

ституциональной среды. Логика наших 

рассуждений будет выдержана в ключе 

иерархического анализа, который позво-

лит нам исследовать: 

1) особенности влияния институ-

тов производства и занятости на относи-

тельную ценность активов в системе мест 

в рамках различных экономических эпох; 

2) соотношение порядков коор-

динации в системе мест и обусловленное 

этим влияние на порядок потребления и 

композицию мест в иерархической систе-

ме мест; 

3) влияние порядка потребления 

мест на организацию городской среды и 

общественных пространств в трех коор-

динатах [пространство, время, взаимодей-

ствия (связи)] в ключе институциональ-

ных изменений. 
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Таблица 5. Релевантность экономических отношений и отношений занятости 

порядку мест в различные экономические эпохи 
 

Table 5. Relevancy of the economic and employment relationships to the order 

of places in different economic periods 

Э
п

о
х

и
 Характеристика  

экономических и 

производственных 

отношений 

Характеристика 

труда и отношений 

занятости 

 

Характеристика 

порядка мест «дом – 

рабочее место – 

общественные 

пространства» 

Границы 

между 

местами 

Место, 

задающее 

круг связей 

Влияние 

институтов 

на трансплантацию 

функций мест 

в системе 

«М1 – М2 – М3» 

Д
о

и
н

д
у

ст
р

и
а

л
ь

н
а

я
 

1. Единство, целостность, 
внутренняя связанность 

производства (характер-

ны для сельского хозяй-
ства и ремесленного 

производства) 

1. Уровень разделения 

труда низкий. 
2. Выбор занятия, профес-

сии определяется касто-

выми, сословными огра-
ничениями 

 1. Общая локация дома, 

работы, общественных 
пространств (М1 = М2 =  

= М3) – совпадение рангов 

мест. Жесткий порядок 
мест (М1 – М2 – М3). 

2. Сращивание локаций 

мест. 

3. Перекрестная транс-

плантация функций мест. 

4. Инверсии мест нет. 
5. Стационарность мест 

из-за низкой мобильности 

населения. 
6. Потенциал третьего 

места – высокий 

Границ нет Дом 

(первое 

место) 

Добровольное сращи-
вание, перекрещива-

ние функций первого 

и третьего мест 

И
н

д
у

с
т
р

и
а
л

ь
н

а
я

 

1. Доминирование мел-
ких конкурентных ком-

паний в период раннего 

капитализма, крупных 
олигополий и монополий 

в период позднего капи-

тализма. 
2. Жесткая иерархичная, 

вертикальная организация 

производства и управле-
ния. 

3. Преобладание меж-

фирменной конкуренции 
(внешний рынок). 

4. Парцеллярное разде-

ление труда; раздроб-
ленность производ-

ственного процесса на 

мелкие операции. 
6. Эгалитарный тип 

потребления среди 
большинства населения 

1. Технологическое 
замещение ручного 

труда и сокращение 

рабочего класса [54, 
c. 64]. 

2. Превалируют жесткие 

формы занятости. 
3. Долгосрочная заня-

тость. 

4. Высокий уровень 
разделения труда. Уль-

траспециализация, кон-

центрация работников на 
узкой, строго заданной 

операции в течение дли-

тельного времени. 
5. Издержки модели 

занятости: концентрация 

на узкой операции огра-
ничивает возможности 

саморазвития и повыше-
ния квалификации 

 1. Синтез традиционного 
порядка мест (согласно 

модели традиционного 

индивидуализма: М1 – М2 

– М3) и деформированно-

го порядка мест (согласно 

модели индивидуального 
трудоцентризма: М2 – М1 – 

М3). 

2. Пространственный и 
временной разрыв и 

изоляция мест из-за дис-

кретности городского 
пространства. 

3. Передача функций 

третьего места первому 
из-за приватизации суще-

ствования; первого места 

второму в условиях тру-
доцентризма. 

4. Возможна инверсия 
между первым и вторым 

местами. 

5. Пространственный 
дрейф локаций мест. 

6. Циркуляция в систе-

ме«1–2», потребление 
третьего места часто 

выпадает из иерархии 

мест 

Простран-
ственная 

автономия 
ареалов мест 

Работа 

(второе 

место) 

Передача функций 
общественных про-

странств первому 
месту, уход в семей-

ную «приватную» 

жизнь в условиях 
дефицита обществен-

ной жизни и обще-

ственных пространств 
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Окончание табл. 5 
Э

п
о
х

и
 Характеристика 

экономических и 

производственных 

отношений 

Характеристика труда и 

отношений занятости 
 

Характеристика 

порядка мест «дом – 

рабочее место – 

общественные 

пространства» 

Границы 

между 

местами 

Место, 

задающее 

круг связей 

Влияние 

институтов на 

трансплантацию 

функций мест 

в системе 

«М1 – М2 – М3» 

П
о

с
т
и

н
д
у

с
т
р

и
а
л

ь
н

а
я

 

1. Снижение доли тради-

ционных секторов (про-

мышленности) и рост 
высокотехнологичных 

отраслей (информацион-

ного сектора). 
2. Гибкая сетевая, гори-

зонтальная организация 

производства и управле-
ния. 

3. Рост секторов высоко-

оплачиваемых и низко-
оплачиваемых мест, 

«схлопывание» среднего 

класса. 
4. Преобладание внут-

рифирменной конкурен-

ции (внутренний рынок) 

1. Технологическое 

замещение управленче-

ского труда и сокраще-
ние среднего класса, его 

нисходящая социальная 

мобильность. 
2. Необходимость посто-

янного образования и 

повышения квалифика-
ции. 

3. Превалируют гибкие 

формы занятости (про-
ектная). 

4. Занятость краткосроч-

ная, ограничена време-
нем реализации проекта. 

5. Высокий уровень 

разделения труда. Муль-
тиспециализация, смена 

операций и функций 

работника при смене 
проекта. 

6. Добровольно-

вынужденная смена 
работы. 

7. Возможные издержки 

модели занятости: отсут-
ствие приверженности к 

компании при проектной 

занятости, низкая произ-
водительность и отсут-

ствие стимулов к сохране-

нию корпоративных 
секретов. Поверхностное 

отношение к работе 

 1. Синтез стандартного 

(средние и низшие клас-

сы) и модифицированного 
порядка (глобальные 

элиты) мест. 

2. Совмещение функций 
двух и более мест в одной 

локации. 

3. Взаимная транспланта-
ция функций между 

местами. Преобладает 

передача функций второго 
места первому из-за 

развития информацион-

ных технологий, второго 
места третьему в форме 

коворкингов и коммуни-

кационных узлов. 
4. Институты проектной 

занятости выводят второе 

место в наивысший ранг 
(М2 – М1 – М3). 

5. Плавающие локации в 

системе мест из-за глоба-
лизации. 

6. Высокий потенциал 

развития общественных 
пространств 

Р
аз

м
ы

то
ст

ь 
гр

ан
и

ц
, 
в
за

и
м

о
п

р
о
н

и
к
н
о
ве

н
и

е 
м

ес
т.

 П
р
и

б
л
и

ж
ен

н
о
ст

ь 
тр

ет
ьи

х
 м

ес
т 

к
 п

ер
вы

м
 м

ес
та

м
 

Общественные 

пространства 
(третье место) 

Развитие экономики 

доверия, экономики 
совместного по-

требления (шерин-

га), экономики 
одиночества, пере-

ход к модифициру-

емым (гибким) 
офисам приводит к 

передаче функций 

между местами 

 

Генезис формирования и функци-

онирования городской среды и обще-

ственных пространств в методологиче-

ском ключе иерархического подхода 

оиндустриальная городская 

среда представляла собой по-

ле взаимодействия, регулиру-

емое одинаковым набором норм, а также 

правил доверия, стабильности, привычно-

сти, поддерживающих взаимную узнавае-

мость, долговременную устойчивость со-

циальных связей и ее преемственность. 

Организация городской среды отражала 

общественное устройство, идеологию го-

рода, иерархию властных потенциалов 

(табл. 6). Общественными пространствами, 

поддерживающими стабильность социаль-

ных коммуникаций, выступали рыночные 

площади, пространства перед соборами и 

ратушами, церковные помещения. Средне-

вековые храмы и площади перед ними вы-

ступали в качестве главного общественно-

го пространства города, несущего идею 

инклюзивности и выступающего связую-

щим местом между земным и духовным 

началами. Именно общественные про-

странства, а не дом, как первая точка в 

жизненной иерархии мест, еще со времен 

древнегреческой агоры и древнеримского 

форума выступали местами свободного 

волеизъявления жителей города. 

Ч. Монтгомери заметил, что «площадь 

сближала людей, замедляла темп их жиз-

ни, укачивала в своих ладонях», а Я. Гейл 

заключил, что «их изящная геометрия 

определяет поведения людей и призывает 

их проводить время вместе» [51, c. 171]. 

Второй важный вид общественного про-

странства – улица – выступала не просто 

как место пешеходного движения, но как 

социальная локация, реализующая функ-

цию взаимодействия. Через улицы рас-

Д 



44 

Ю.В. Одинцова 

 

 

 

пространялись новости, сплетни, запре-

щенные мысли. Ключевая социальная 

ценность улицы состоит в том, что она 

«вырывает людей из состояния изоляции 

и дефицита общения», выступает как 

«спонтанный театр, место игры без четких 

правил и тем более интересных, место 

встреч и многочисленных побуждений – 

материальных, культурных, духовных» 

[55, c. 24]. Кроме того, улица выступала 

локацией для распространения инноваций 

благодаря близости и коммуникации лю-

дей, перетоку идей. «Столетиями иннова-

ции распространялись от одного человека 

к другому через запруженные людьми 

улицы городов» [56, c. 22]. Взаимодей-

ствие в общественных пространствах вы-

полняло функцию укрепления и поддер-

жания социальных связей в ходе регуляр-

ных личных и торговых отношений (на 

рыночной площади) и ритуальных кон-

тактов (в храмах).  

 

Таблица 6. Сравнительная характеристика городской среды в рамках различных 

экономических эпох в координатах «пространство» – «время» 
 

Table 6. Comparative characteristics of the urban space within the framework 

of different economic periods in “space – time” coordinates 

Признаки 
Экономические эпохи 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

Качество городской 

среды 

Гомеостатическая, рутинная Функционально дифференци-

рованная, качественно унифи-

цированная 

Гетерогенная, смешанное 

использование пространства 

Восприятие 

пространства 

Растяжение пространства; 

разделенность долгими ча-

сами переездов и труда [57, 

c. 26] 

Сжатость пространства в 

условиях новых транспорт-

ных и коммуникационных 

технологий 

Пространство, соразмерное 

человеку 

Ключевая 

идеология города 

Пешеходный город Автомобильный город, тер-

ритория аккомодации про-

мышленных предприятий, 

жилых зон, транспортных 

артерий 

Потребительский город, 

развивающийся на основе 

взаимной близости людей и 

развития общественных 

пространств (театры, клубы, 

рестораны, музеи, выставки) 

Форма города, 

определяемая 

транспортными 

технологиями 

Компактные города, близкое 

взаимное расселение относи-

тельно водных и наземных 

торговых путей. Явное при-

сутствие центра вблизи порта 

или вокзала 

Рассредоточенный город, 

акцент на пригородном обра-

зе жизни (в ряде западных 

стран), отсутствие ярко вы-

раженного центра. Сетчатая 

система планирования, не 

предусматривающая обще-

ственные пространства 

Полицентрическая город-

ская агломерация, несущая 

наследие индустриального 

территориального планиро-

вания, но с акцентом на 

развитие нескольких цен-

тров на территории города 

Влияние простран-

ственных решений 

на городскую тор-

говлю 

Пешеходная доступность 

мест торговли 

Исчезновение торговых улиц 

из центров городов, размеще-

ние торговых центров за го-

родской чертой. Автомобиль-

ная доступность торговых 

центров 

Торговые улицы в центре 

города. Пешеходный стрит- 

трейд 

Преобладающая 

модель простран-

ственной конфигу-

рации города 

Компактная  Рассредоточенная  Полицентрическая, распре-

деленная (с выделением 

нескольких центров соци-

ально-экономической ак-

тивности) 

Точки (центры) 

притяжения город-

ской среды 

Места общественной актив-

ности (площади, храмы, рын-

ки) 

Места приложения труда 

и активности бизнеса 

Места «добровольного по-

сещения» – общественные 

пространства, центры об-

служивания населения  
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Продолжение табл. 6 

Признаки 
Экономические эпохи 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

Временной регла-

мент использования 

мест притяжения в 

городской среде 

В световое время (регулиру-

ется биологическими ритма-

ми человека) 

В рабочее время (регулирует-

ся ритмами конвейерного 

производства) 

Круглосуточно, непрерыв-

ный оборот посещаемости 

(не детерминировано ритма-

ми производства и биорит-

мами из-за постоянной сме-

ны посетителей) 

Преобладающая 

парадигма простран-

ственной конфигу-

рации 

Город – компактная, прони-

цаемая территория  

Город – мозаика сегрегиро-

ванных районов (богатый 

центр – бедные окраины или 

ветхий центр – богатые при-

городы). Градиент плотности 

населения мог как убывать 

(Европа), так и расти к окраи-

нам (США, города России) 

Город – сеть равно значи-

мых районов, связанных 

радиальными и рокадными 

дорогами (не только через 

центр) 

Социальный капитал 

городской среды 

Концентрированный  Размытый  Концентрированный 

Институциональные 

условия, определя-

ющие простран-

ственное развитие 

городов 

Обеспечение безопасности и 

выживания города за счет 

внешнего ограждения, что 

требовало соблюдения прин-

ципа компактности 

Жилищные программы, субси-

дировавшие разрастание горо-

дов, финансовые институты 

поддержки ипотечного жи-

лищного кредитования, изме-

нение правил землепользова-

ния, застройки и зонирования 

территорий; автомобильная 

идеология жизни; правила 

организации дорожного дви-

жения; сдерживание роста цен 

на недвижимость 

Принятие города в пределах 

текущих границ и комплекс-

ное (не точечное) развитие 

территорий во избежание 

появления зон «проседания» 

экономической активности. 

Распределение части функ-

ций слишком плотных круп-

ных метрополий более мел-

ким городам на периферию 

агломерации. Расщепление 

эффекта роста цен на недви-

жимость (из-за джентрифи-

кации районов с инвестици-

ями в общественные про-

странства) между несколь-

кими центрами города 

Институты, опреде-

ляющие развитие 

города в рамках 

преобладающей 

модели 

Институты семьи, соседства, 

доверия 

Институты ипотечного кре-

дитования и потребительско-

го (авто) кредитования. Ин-

ституты зонирования и за-

стройки территорий. Правила 

ассоциации домовладельцев 

Институты согласования 

асимметричных интересов 

субъектов городской среды; 

вовлечения населения в 

управление городом; коор-

динации муниципалитетов и 

межмуниципальной коопе-

рации 

Преобладающие 

транспортные тех-

нологии 

Гужевой транспорт, водные 

артерии 

Превалирование автомобиль-

ного транспорта, общественно-

го бензо- и электротранспорта, 

железнодорожного транспорта 

Превалирование каршерин-

га, беспилотного транспорта, 

общественного и индивиду-

ального колесного транс-

порта 

Модель территори-

ального поведения 

населения 

Центрическая. 

Стремление к компактному 

проживанию для пользования 

общими социальными и ин-

фраструктурными объектами 

Центробежная. 

Стремление к отгораживанию 

и «побегу» из социально не-

благополучных районов, 

освоению новых отдаленных 

районов 

Центростремительная. 

Возвращение в центры 

социально-экономической 

активности с доступом к 

развитым общественным 

пространствам 

Экологический след 

города 

Относительно низкий Высокий выброс углекислого 

газа из-за автомобильных 

передвижений  

Выброс углекислого газа 

меньше, чем в индустри-

альных городах 
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Окончание табл. 6 

Признаки 
Экономические эпохи 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

Нормативные векто-

ры пространствен-

ной конфигурации 

городов 

Уплотнение городов, ограни-

ченное крепостными соору-

жениями, несущими функ-

цию защиты 

Разрастание городов за счет 

освоения новых территорий; 

расположение городов вдоль 

автомагистралей; простран-

ственный разброс промышлен-

ных, жилых, общественных 

зон 

Сочетание высокой плотно-

сти населения, высокой 

плотности застройки и эко-

номической активности. 

Уплотнение городских цен-

тров, ограничение расшире-

ния границ города. Развитие 

периферийных районов с 

введением отсутствующих 

функций 

Типы сегрегации 

городской среды 

Кастовая, классовая Функциональная (расчленение 

городов на зоны – промыш-

ленную, жилую, обществен-

ную и пр.); автомобильная 

(автодороги отделены ограж-

дениями от пешеходных зон); 

имущественная; статусная; 

социальная
1
 

Сегрегация между локаль-

ными центрами по типу 

доступа к общественным 

пространствам и благам, 

транспортной доступности 

района 

Проницаемость 

городской среды 

Высокая  Низкая  Высокая, в пределах ло-

кальных мульти- центров, с 

возможными лакунами 

между ними 

Носители 

аутентичности 

Люди  Здания, вещи Полученный опыт 

Значение категории 

«свобода» 

Свобода от феодальных огра-

ничений, свобода для корпо-

ративной деятельности цеха, 

муниципалитета, ордена [58, 

c. 28] 

Свобода для частных инве-

стиций, накопления, выгоды 

[58, c. 28] 

Свобода самовыражения, 

коллективных действий, 

гражданской активности, 

преобразования города (т. е. 

свобода и формы ее прояв-

ления связаны именно с 

общественными простран-

ствами) 

 

Сама
1
 городская среда доиндустри-

альных городов накладывала на индивидов 

жесткие ограничения, связанные с переме-

щением, установлением контактов, приня-

тием самостоятельных решений. 

«Один гражданин надзирал за дру-

гим, а коллектив ревниво взирал на индиви-

да, чья частная жизнь была вследствие этого 

затеснена». Г. Зиммель отмечает, что жите-

ли были стеснены «всякими предрассудками 

и мелочными требованиями» [48, c. 96, 98]. 

В условиях рутинных практик взаимодей-

                                                 
1
 Взаимодействие разнотипных личностей в многоли-

кой, разнообразной, многоцветной городской среде 

обычно «разрушает жесткие кастовые барьеры и 

усложняет классовую систему, создавая… более раз-

ветвленную и дифференцированную структуру соци-

ального расслоения, чем та, которую мы видим в более 

интегрированных (доиндустриальных – прим. авт.) 

обществах» [49, с. 31]. 

ствия городское пространство представляло 

собой застойную среду, в которой не хвата-

ло свежих идей, разнообразия, вносимого 

«вечными» незнакомцами. В доиндустри-

альных городах «незнакомец», или «чужой», 

не мог долгое время оставаться в своем ис-

ходном статусе [59]. Взаимодействия в го-

родских сообществах переводили его в ста-

тус «своего» – одомашненного чужого, «по-

стороннего» или «врага» – изгнанного чужо-

го (табл. 7). Угроза для жителей города со 

стороны «чужаков» объясняла тесную спло-

ченность горожан. Возможность доместика-

ции и ассимиляции чужаков в городскую 

среду поддерживала неизменность и устой-

чивость структуры коммуникаций, вносила 

предсказуемость в паттерны взаимодей-

ствия, повышала потенциал разрешения 

конфликтов и реализацию принципов без-

опасности. Хотя, как отмечает Р. Штихве, 
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«в ролях чужих всегда присутствует мо-

мент инновации», они в то же время «ока-

зываются изолированными в статусных 

нишах от общественной среды, что умень-

шает исходящее от них преобразовательное 

давление» [59, с. 45].  

 

Таблица 7. Сопряженность системы мест и типов взаимодействия, 

социальных статусов в экономических системах 
 

Table 7. Relevancy the set of places to types of interaction, social statuses 

in the economic systems 

Признаки 
Экономическая эпоха 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

Тип организации общества 

(общественного порядка) 

Родовое, 

сословное 

Классовое  Современное, 

информационное 

Модель системы мест в про-

странственно-временном поле 

индивида 

Дом – общественные места 
Дом – рабочее место – общественные 

пространства 

Преобладающий тип взаимо-

действий 
Личные Безличные Виртуальные, безличные 

Соответствие статусов членов 

общества типам мест 

Родственный (домашний, свой) – 

чужой (враг) 

Родственный (домашний, свой) – чужой 

(коллега) – индифферентный чужой 

Доля «чужих» в структуре 

городского сообщества 
Меньшинство Большинство 

Преобладающая группа в кон-

тактах «чужих» в городской 

среде 

Чужие Чужие Распознаваемые чужие 

Преобладающая группа в кон-

тактах «своих» в городской 

среде 

Свои Чужие Распознаваемые чужие 

Преобладающий тип взаимо-

связей в общественных ме-

стах 

Свои – свои Чужие – чужие 

Роль «третьих мест» в транс-

формации институциональных 

статусов индивидов 

Возможность появления 

в качестве исключения 

третьего статуса – гостя; 

место трансформации статуса 

чужой (враг)→гость; 

место доместикации чужих: 

чужой→свой 

Место трансформации статуса 

индифферентность→социальное  

взаимодействие 

Значение «третьего места» Высокое  Высокое  

Общественные места, позволяющие 

человеку временно выйти за рамки ограни-

ченного пространства дома, были, по мне-

нию З. Баумана, «одновременно лекарством 

от незнакомства и профилактикой против 

отчуждения» [58, с. 27]. Хотя достаточно 

однородная рутинизированная среда и со-

здавала препятствия к распространению но-

вых идей и инноваций, даже в этих условиях 

общественные места были «колыбелью фи-

лософской и политической смуты», где со-

зревали идеи по переустройству обществен-

ной жизни и пересмотру основ мироздания. 

Доиндустриальный порядок органи-

зации городской среды позволял объединять 

различные виды деятельности в одном про-

странстве. Данный способ организации про-

странственных отношений – domus (дом, 

жилище) – предполагал взаимосвязанность, 

объединение, единство всех трех мест пре-

бывания человека: дом – работа (надомная 

либо ремесленный цех) – общественные 

пространства (церковные приходы, базар-

ные площади, муниципалитеты) (табл. 8). 

По мнению А. Лефевра, в живом спонтан-

ном историческом организме старого города 

функции представляли собой единое целое, 

используемые пространства были мно-

гофункциональны [55, c. 21], что позволяло 

говорить о сращивании функций первых, 

вторых и третьих мест. 



48 

Ю.В. Одинцова 

 

 

 

Таблица 8. Сравнительная характеристика системы мест в разные экономические эпохи 
 

Table 8. Comparative characteristics of the set of places as regards economic periods 

Признаки 
Экономическая эпоха 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

Соотношение первого-

второго-третьего мест 

Общая локация дома, 

работы, публичных и 

социальных пространств 

1. Дискретность, разорван-

ность городского простран-

ства. 

2. Разделение и автономия 

мест. 

3. Циркуляция в системе 

«М1–М2», потребление третье-

го места часто выпадает из 

иерархии мест 

Совмещение функций двух и 

более мест в одной локации; 

трансплантация функций 

соседних в иерархии мест; 

смена конфигурации элемен-

тов в системе мест 

Границы между местами Границ нет Пространственная изоляция 

ареалов мест 

Размытость границ, взаимо-

проникновение мест. При-

ближенность третьих мест к 

первым местам 

Временные рамки потреб-

ления мест 

Гибкие, двигаются между 

потреблением трех мест 

Жесткие;  

временные рамки потребле-

ния второго места фиксиро-

ваны (временной примат 

второго места); оставшийся 

временной бюджет распреде-

ляется между первым и тре-

тьим местами 

Гибкие, двигаются между 

потреблением трех мест 

Место, задающее круг 

связей 

Дом (первое место) Работа (второе место) Общественные простран-

ства (третье место) 

Пространственные харак-

теристики мест 

Места стационарны, при-

вязаны к определенным 

локациям 

Первое и второе места стацио-

нарны, изолированы, третьи 

места подвижны (локации 

меняются) 

Первое и второе места ста-

ционарны или подвижны, 

третье место подвижно 

Влияние институтов орга-

низации общественных 

пространств на трансплан-

тацию функций мест в 

системе «М1–М2–М3» 

Добровольное сращива-

ние, перекрещивание 

функций первого и тре-

тьего мест 

Передача функций обществен-

ных пространств первому ме-

сту, уход в семейную «приват-

ную» жизнь в условиях дефи-

цита общественной жизни и 

общественных пространств 

Развитие экономики дове-

рия, экономики шеринга, 

экономики одиночества 

приводит к обмену функций 

между местами 

В дальнейшем, по мере развития, 

происходило разрастание города и выход 

его за пределы исходных контуров за счет 

освоения новых земель, лежащих за старой 

границей города. Такое расползание города 

позволяло, по мнению З. Баумана, «найти 

участок земли, свободный от памяти, тради-

ции и общезначимых смыслов» [58]. Разрас-

тание городских территорий определялось 

логикой развития промышленных предприя-

тий, которые «стремились избежать навяз-

чивого внимания муниципалитетов и око-

паться вовне» [58], вне зоны регулирования 

нового индустриального порядка старыми 

этическими нормами и правилами. 

В индустриальную эпоху города 

привлекали низкообразованных рабочих из 

сельской местности, за счет чего наблюда-

лось существенное увеличение численно-

сти и плотности городского населения для 

развития фабричного производства. Благо-

даря достижениям научно-технического 

прогресса росла техникоемкость сельско-

хозяйственного производства, что снижало 

потребность в локализации там масштаб-

ных трудовых ресурсов. Как заметил Р. 

Маккензи, в этом качестве город выступа-

ет резервуаром, в который откачиваются 

излишки населения из окружающих его 

меньших сообществ [46, c. 241]. Углубля-

ющееся разделение труда привело к дроб-

лению производственных операций, по-

этому городские фабрики нуждались по 

большей мере в неквалифицированной ра-
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бочей силе, чтобы выполнять мелкие, од-

нообразные, рутинные операции. Как от-

мечает В. Куренной, разнообразие воз-

никших фабричных специальностей поз-

волило индивидам найти свое место в эко-

номике, «выйти из-под власти семьи как 

ойкоса и из-под власти общины, являю-

щейся залогом выживания в традиционном 

обществе» [60, c. 20].  

Переход к индустриальному обще-

ству, концентрирующемуся в городах, при-

водит к обезличиванию связей, поскольку 

большая численность населения исключает 

возможности личного знакомства и взаим-

ного узнавания, характерные для соседских, 

общинных отношений. Количество незна-

комых людей в городах, которых требова-

лось идентифицировать, доместифициро-

вать и перевести в статус «свой», превзо-

шло временные и когнитивные возможно-

сти человека. Это неизбежно приводит к 

изменению повседневных практик взаимо-

действия, нарушению структуры социаль-

ных связей, создает высокий уровень не-

определенности пребывания в обществен-

ных пространствах (положительных воз-

мущений, не обязательно угроз) (табл. 9). 

Люди начинают встречаться в обществен-

ных пространствах анонимно, а взаимо-

действие часто сводится к нахождению в 

одном месте. Р. Штихве отмечает, что «по-

чти все взаимодействия в контексте совре-

менного города – это взаимодействия с 

чужими» [59, c. 48]. Поэтому городская 

среда стала восприниматься как массовое 

скопление незнакомцев, что, однако, не 

ухудшило ее качества, а придало ей дина-

мичности и инновационности за счет при-

тока новых практик взаимодействия, навы-

ков, культур, идей, традиций.  

Многообразие жизни и высокая 

плотность хозяйственного обмена, по мне-

нию Г. Зиммеля, определяют «сугубо де-

ловой характер обхождения с людьми и 

вещами, при котором формальная спра-

ведливость часто сочетается с бесцере-

монной жестокостью», в городской среде 

превалируют «индифферентность и за-

мкнутость по отношению друг к другу» 

[48, c. 80, 98], «рассудочно-расчетливый 

эгоизм» [48, c. 81], «замкнутость с оберто-

ном стремления к избеганию» [48, c. 93], 

скрытность, равнодушие, скепсис. Данные 

издержки отчужденности, сформирован-

ные за счет массового притока незнаком-

цев, с позиций экономической перспекти-

вы способствовали накоплению критиче-

ской массы разнообразия в городской сре-

де. Города перешли от гомеостатической 

рутинной среды к гетерогенной среде, как 

источнику инноваций. Таким образом, ди-

стантность и взаимное безразличие боль-

ших городов в индустриальную эпоху поз-

волили преодолеть инерционность город-

ского развития традиционных обществ, 

направляемую «мертвой рукой традиций» 

[58, с. 28], которая препятствовала про-

грессивным изменениям, ограничивая 

предпринимательскую инициативу, при-

давленную «толстым слоем освященных 

веками взаимных уз и обязательств» [58, 

с. 28]. В окружении большого количества 

незнакомцев, сохраняя статус «инкогнито» 

люди освободились от диктата общины, 

особенно в плане выбора вида профессио-

нальной деятельности, социальных кон-

тактов, мест проведения досуга (обще-

ственных пространств). Каждый вращался 

на собственной орбите и становился сво-

боден от мнений, притязаний и требований 

окружающих. Ведь «чем уже тот круг, ко-

торый образует нашу жизненную среду… 

тем боязливее он следит за тем, что каж-

дый из нас делает, какой образ жизни ве-

дет, какой образ мыслей имеет» [48, c. 95]. 

Индивидуальная свобода становится клю-

чевым признаком городской среды, когда 

каждый, по мнению Г. Зиммеля, следует 

законам своей натуры, лишен «препят-

ствий для передвижения, предрассудков и 

мещанских ограничений», а особость и 

несравнимость каждой натуры отличаются 

от проявлений других натур [48, c. 101]. 
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Таблица 9. Координата измерения городской среды «взаимодействие (связи, люди)» 

в рамках различных экономических эпох 

Table 9. “Interaction (connections, people)” measurement coordinate of the urban 

environment within different economic periods 

Признаки 
Экономическая эпоха 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

Характер простран-

ственных отношений 

между людьми 

Личное, «шапочное» 

знакомство 

«Отсутствие специфического 

для общества соседей лично-

го знакомства друг с другом» 

[61, c. 9]. Вытеснение тради-

ционных связей, основанных 

на родстве, соседстве ано-

нимными контактами. Появ-

ление нового вида субъекта – 

«чужака» [48] 

Безличность, анонимность кон-

тактов. 

Увеличившаяся гетерогенность 

населения. Новые практики мо-

бильности населения 

Преобладающий тип 

связей 

Сильные (основанные на 

родстве) 

Слабые (основанные на кон-

куренции и механизмах фор-

мального контроля) [49, c. 23]). 

При переходе к рассредото-

ченному масштабу города в 

фордистскую эпоху возникает 

тенденция к сужению связей 

до «ближнего круга» 

Слабые, необходимые для инте-

грации, выражения гражданской 

активности 

Круг связей Общение в пределах 

местных сообществ (пер-

вого места) 

Общение в пределах профес-

сиональных сообществ, со-

седских сообществ, первого 

и второго мест 

Общение покрывает всю терри-

торию города, распределенные 

дисперсные связи (в пределах 

третьих мест) 

Статус «чужака», или 

«незнакомца» 

«Одомашненные» или 

«изгнанные» чужаки 

Постоянные чужаки, «вечные 

незнакомцы» [58]  

«Знакомые» и «распознаваемые 

незнакомцы» 

Структурные харак-

теристики городских 

сообществ 

Достаточно гомогенные 

по образу жизни, миро-

воззрениям, разделяе-

мым ценностям, эконо-

мическом укладу, кругу 

общения, но отмеченные 

кастовыми различиями 

Исчезновение сплоченных 

союзов, появление распылен-

ных сообществ с разнородным 

составом, пространственной 

разобщенностью, повышенной 

мобильностью 

Гетерогенные перекрывающиеся 

сообщества (включенность инди-

вида в разные сообщества). Осно-

вания для объединения в группы, 

ассоциации и прочие социальные 

сети – желание активно участво-

вать в процессах преобразования 

города 

Характер связей при 

коммуникации 

Узнаваемость, распозна-

ваемость, периодич-

ность, предсказуемость 

Анонимность, эпизодичность, 

спонтанность, непредсказуе-

мость 

Риск исчезновения анонимности. 

Пользователи мобильных 

устройств с подключенной функ-

цией геолокации являются «ходя-

чим курсором», оставляющим 

цифровые следы [62, с. 15] 

Угрозы для коммуни-

цирующих субъектов 

Рутинность практик взаи-

модействия; ограничение 

внутренней и творческой 

свободы и инициативы 

традициями, обычаями; 

ограниченность познания 

за счет дефицита свежих 

идей 

Обезличивание контактов, 

утрата культурных ориенти-

ров, отчуждение, замкнутость, 

духовная дистанция между 

индивидами, поверхностность 

и краткосрочность связей, 

отсутствие социального един-

ства, одиночество, потеря 

собственного «места» в город-

ской системе, подверженность 

средствам массового внуше-

ния [49, c. 33], «высокомерное 

равнодушие, вызванное пре-

сыщенностью» [48, c. 86] 

Вовлечение в неуправляемую, но 

извне организованную толпу 

(через социальные сети). Сложная 

организованность городской 

среды. Нахождение в среде веч-

ных незнакомцев лишает индиви-

да возможности осмыслить свое 

место в нем, осознать собствен-

ные интересы, что делает его 

легко поддающимся массовому 

психозу, манипуляциям с обще-

ственным мнением 
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Основной характеристикой обще-

ственных пространств индустриального 

города становится инклюзивность и демо-

кратичность (табл. 9). Незнакомцы, вовле-

ченные в городскую общность, могут со-

хранять свою инаковость и оставаться 

«чужими», но при этом границы общности 

остаются открытыми, а это несет в себе 

потенциал солидарности и разрешения 

конфликтов, потенциал обретения новой 

личной и творческой свободы. «Если чу-

жой остается чужим кому-то, то это его 

качество становится ожидаемым и нор-

мальным, перестает беспокоить» [59, 

с. 48]. Индустриальная эпоха – это точка 

отсчета на временной шкале, когда, по 

мнению И. Утехина, появляется именно 

такая историческая и культурная характе-

ристика общественных пространств, как 

место «зрелищ, увеселения и коммерции» 

[63, c. 32]. Общественные пространства 

городов индустриальной эпохи обеспечили 

инновационно необходимый градус разно-

образия городской среды за счет общедо-

ступности и инклюзивности общественных 

мест; множества общественных про-

странств (кафе, театры, галереи, музеи, 

парки и пр.); гарантии личной свободы без 

препятствий для самореализации. 

В составе индустриальной эпохи 

И. Джеймисон и Д. Харви выделяют две 

стадии: первая, до 1890-х гг., – свободное 

развитие рыночного капитализма; вторая, 

конец XIX в. – начало XX в., – монополи-

стический капитализм (фордизм) [64; 65]. 

Граница между первым и вторым этапами 

индустриальной эпохи «не опирается на 

некие временные ступени», не является 

жестким временным водоразделом, когда 

«все меняется в один момент, все старые 

отношения навсегда уходят в прошлое, а 

принципиально новые приходят им на 

смену» [47, c. 32].  

В рамках фордистской модели ре-

гуляции складывались «многослойные» 

компании с жестко иерархичными систе-

мами управления. Технологии передачи 

информации этапа монополистического 

капитализма, такие как телефон и теле-

граф, позволили пространственно сблизить 

факторы производства и привели к укруп-

нению размера фирм. Р. Коуз, в рамках 

теории трансакционных издержек, обосно-

вал прямую зависимость затрат фирм на 

организацию сделок и охват территории, 

определяющий количество и разнообразие 

трансакций, что является причиной паде-

ния эффективности с ростом размера фир-

мы [66]. Величина трансакционных издер-

жек, наряду с экономическим эффектом 

масштаба производства, обусловили доми-

нирование в экономике монополий и оли-

гополий, ориентированных на выпуск стан-

дартизированной продукции для массового 

потребителя – работников промышленных 

предприятий. Подобный эгалитарный тип 

потребления рабочего класса соответство-

вал задаче абсорбирования всех созданных 

в экономике товаров. Для формирования 

устойчивого спроса на типовую продук-

цию, создаваемую несколькими крупными 

компаниями, в течение ряда десятилетий в 

западных странах (например, США) были 

созданы институты, обеспечивающие мас-

совость потребления: программа «пять 

долларов за рабочий день», снижающая 

текучесть кадров, формирующая лояль-

ность компании, стабильные доходы и 

средний класс; внедрение трудовых дого-

воров с жесткой заработной платой; созда-

ние профсоюзов, защищающих интересы 

работников; кейнсианские рецепты стиму-

лирования совокупного спроса; государство 

всеобщего благосостояния, реализующее 

масштабные социальные программы. 

Снижение издержек производства 

за счет эффекта масштаба, вызвавшее мо-

нополизацию рынков несколькими круп-

ными компаниями, а, значит, вытеснение 

конкурентов, привело к снижению уровня 

разнообразия городской среды, в том чис-

ле предпринимательского, продуктового, 

идейного и досугового. Поскольку часто 

крупные предприятия выступали центрами 

притяжения рабочей силы, вокруг них ис-

кусственным образом формировались по-

селения или города. Такой город, как пра-

вило, монофункционален и решает задачу 

обеспечения градообразующего предприя-

тия трудовыми ресурсами. Искусственный 

город лишен органического разнообразия 

видов деятельности, местных сообществ, 
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общественных пространств, выступающих 

факторами привлечения, «перетягивания» 

новых ресурсов с других территорий. 

«Насыщенный интеллектуальный мир не-

зависимых городских предпринимателей 

уступил место нескольким крупным ком-

паниям» [56, c. 84].  

В фордистской модели жесткого 

капитализма практиковался принцип жест-

ко функционального, парцеллярного раз-

деления труда, когда каждый работник 

был сконцентрирован на выполнении уз-

коспециализированной операции и подчи-

нялся определенной инстанции (вышесто-

ящему руководителю). Все действия ра-

ботников, обслуживающих конвейерную 

линию, были четко выверены и подогнаны 

друг к другу. По данному поводу Э. Глейзер 

заметил, что «индустриальное разнообразие 

оказалось более верным путем к росту, чем 

промышленные монокультуры» [56, с. 74]. 

Жесткая ограниченность каждого работ-

ника своим участком работы и набором 

выполняемых функций не требовала высо-

кой квалификации и необходимости ее по-

вышения. Подобный работник мог без су-

щественных инвестиций в свой человече-

ский капитал, быть переброшен на другой 

производственный участок и в короткие 

сроки осуществить свою переквалифика-

цию на базе имеющегося опыта, образова-

ния, навыков. Таким образом, у работника, 

не нуждающегося в глубоких знаниях, 

снижалась потребность в городской среде, 

обеспечивающей пространственные эф-

фекты близости и способствующей рас-

пространению знаний, а также потреб-

ность в установлении длительных довери-

тельных взаимоотношений с коллегами по 

конвейерной линии, поскольку сама про-

изводственная технология отвергала взаи-

мозависимость между работниками.  

Как отмечает Д. Гартман, каждый 

способ производства меняет восприятие 

пространства и времени [57, c. 22]. Обще-

ственные конфликты, детерминируемые 

экономической организацией производ-

ства, неизбежно отражаются в способах 

организации городской среды, в частности 

общественных мест, что меняет восприя-

тие пространства городов.  

Новые модели массового производ-

ства были спроецированы на организацию 

городской среды, в основе которой начали 

доминировать принципы рационализации, 

унификации, а также функциональности. 

Парадоксально, что подобная градострои-

тельная политика, желающая улучшить 

среду обитания человека и само общество 

[17, с. 52] и базирующаяся на утопических 

идеях городов будущего (Город-сад 

Э. Говарда [67], Акрогород Ф. Райта [68], 

Лучезарный город Ле Корбюзье [69]), фак-

тически оказалась социально недружелюб-

ной, вытеснив человеко-соразмерную го-

родскую среду из промышленных городов. 

Для обеспечения дешевым, быстро возво-

димым жильем для работников промыш-

ленных производств был заимствован 

принцип конвейерного проектирования 

генеральных планов поселков и городов, а 

при строительстве типового массового жи-

лья использовалась стандартизированная 

продукция промышленности. Унификация 

планов застройки территорий и дешевые 

строительные материалы значительно со-

кращали себестоимость строительства 

квадратного метра жилья и сроки его воз-

ведения. По мнению Ле Корбюзье, пола-

гавшего что «дом – это просто “машина 

для жилья”», данная модель проектирова-

ния городской среды и обеспечения деше-

вым доступным жильем позволила снизить 

социальную напряженность и революци-

онные настроения в странах Западной Ев-

ропы и обеспечила однозначный выбор 

первой альтернативы в дилемме «архитек-

тура или революция» [57, c. 18].  

Геометрически рациональный под-

ход к проектированию городов, когда вре-

менем управляет план застройки террито-

рии, разбивает город на функциональные 

зоны и управляет ежедневной миграцией. 

Траектория развития городской среды по 

пути «пространственного освобождения» 

индивидов от «навязанной» скученности, 

тесноты и сплоченности городских цен-

тров вызвала новые формы сегрегации. Ба-

зовыми принципами подобной простран-

ственной трансформации городов стали 

«огораживание» и «удаление», соответ-

ствующие двум ключевым концепциям 



Организация и трансформация городской среды … 

 

 

 53 

индустриальной сегрегации. Прежде всего 

это функциональная сегрегация, поддер-

жанная новыми институтами капитализма, 

а также институтами территориального 

планирования и зонирования, разнесшая 

промышленные и жилые зоны, а также 

внутренняя сегрегации жилых кварталов, 

разделившая здания, кварталы, районы по 

их функциональному назначению (бизнес-

центр, торговая зона, досуговое простран-

ство, жилой район и пр.), что существенно 

снизило степень разнообразия городской 

среды, в том числе за счет ухода части жи-

телей в «технически достижимые» районы. 

Данный тип сегрегации базируется на кон-

цепции «сепарации», ставящей качество 

городской среды в зависимость от функ-

ционального обособления различных ча-

стей города, и в результате у горожанина 

появляется возможность оставить вне поля 

своих ежедневных маршрутов участки с 

неблагоприятной социальной историей. 

Автомобильный масштаб города 

вызвал сегрегацию по видам мобильности, 

когда пешее население без автомобилей 

было вытеснено в пешеходные подземные 

и наземные переходы, на тротуары, вытес-

нялось с улиц, как традиционных обще-

ственных пространств, путем огоражива-

ния трасс и возведения заборов. Это суще-

ственно трансформировало традиционные 

функции улиц, эклектика и запутанность 

которых, визуальная и навигационная слож-

ность, желанный беспорядок и хаотичность 

вели к случайным встречам, неожиданным 

знакомствам, необычным ощущениям и пе-

реживаниям. Улицы превратились в транс-

портные артерии, перестав выполнять свою 

базовую функцию – быть местом коммуни-

кации. С исчезновением магии «кружева 

пешеходных улиц и площадей» [51, 

c. 175], визуальной сложности и гибридно-

сти общественных пространств обостри-

лись проблемы психологического здоровья 

горожан. Персональная мобильность ока-

зала «эффект бульдозера» на городскую 

среду, сровняв сложность общественных 

пространств и сгладив разнообразие соци-

ального ландшафта. Следовательно, фор-

дистский способ организации производ-

ства привел к разрушению двух ключевых 

признаков городской среды и обществен-

ных пространств – разнообразия и комму-

никации. 

Таблица 10. Сравнительная характеристика общественных пространств в рамках 

различных экономических эпох 
 

Table 10. Comparative characteristics of the public spaces within different economic periods 

Признаки 
Экономическая эпоха 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

Значение обще-

ственных про-

странств как места 

встреч 

Встреча – «ожидаемый сюр-

приз» 

Встреча – «приятный, неожидан-

ный сюрприз» 

Встреча – «спланированный» 

или «отслеженный» сюрприз» 

Значение улицы 

как общественно-

го пространства 

Место социабельности, пеше-

ходного и уличного движе-

ния. Улица – пространство для 

взаимодействия, торговое 

место 

Транспортная артерия, проезд. 

Улица – пространство для авто-

мобилей. Улица как источник 

нервного напряжения 

Место коммуникации; смысло-

вые объекты в брендировании 

города; локация гражданской 

активности; место концентрации 

торговли и потока людей 

Форма улиц как 

общественных 

пространств  

Узкие, извилистые, с высокой 

плотностью объектов торгов-

ли, социальных площадок и 

объектов для коммуникаций 

(рынки, площади, лавки, кафе, 

почта) 

Широкие улицы, многополосные 

автострады, дефицит мелких и пе-

шеходных улиц, разноуровневость 

пешеходного и коммерческого про-

странства, вытеснение обществен-

ных пространств и коммуникацион-

ных локаций (кафе) в торговые 

центры 

Взаимосвязанная сеть улиц, 

акцент на пешеходной и комму-

никационной функции  
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Продолжение табл. 10 

Признаки 
Экономическая эпоха 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

Главное условие 

функционирования 

общественных про-

странств 

Ассимиляция и доместикация 

«чужаков» в городскую среду; 

инклюзивность идеологиче-

ских и символических про-

странств для единоверцев 

(храмы, соборные площади) 

Попадание в ежедневные 

маршруты трудовой мигра-

ции; обеспечение разнообра-

зия впечатлений и коммуни-

кации 

Инклюзивность пространств; 

сбалансирование асимметрич-

ных интересов субъектов город-

ской среды; предоставление 

возможности конструирования 

пространства 

Консолидирующие 

институциональные 

основания 

Общая культура, религиоз-

ный опыт, единый язык 

Характер долгосрочной заня-

тости на предприятиях; освое-

ние общего «языка» полит-

корректности и терпимости 

Новые возможности самовыра-

жения, вкрапление новых функ-

ций в общественные простран-

ства 

Идеология обще-

ственных пространств 

Пространство соединения 

материальных и духовных 

смыслов для городского 

сообщества 

Арена взаимодействия не-

знакомых людей 

Общественное пространство 

прямого участия, коллективного 

выбора, сотрудничества, согла-

сования интересов, трансформа-

ции городской среды 

Возможности обще-

ственных пространств 

Возможности безопасного, 

предсказуемого взаимодей-

ствия 

Обеспечение свободы от 

личного и эмоционального 

контроля со стороны окру-

жающих, альтернатив для 

обретения личной и культур-

ной свободы 

Трансплантация некоторых видов 

деятельности из первого и второго 

мест. 

Вступление в сообщества и груп-

пы. Спасение от одиночества. 

Возможность проявления граж-

данской активности 

Функции обществен-

ных пространств 
Укрепление и поддержание 

сложившейся структуры 

социальных связей; локус 

социального взаимодействия 

и коммуникации; диффузия 

информации; приглашение к 

участию в политической 

жизни и выражению граж-

данской активности 

Обеспечение среды для рас-

пространения новых идей, 

изобретений; локация для 

самовыражения, самоутвер-

ждения; освобождение от 

ограничений досовременных 

обществ на особость, свое-

образие, освобождение от 

взаимного надзора, притяза-

ний членов сообщества 

Акцептование части функций 

первого и второго мест; «визуаль-

ные магниты» города; обеспече-

ние роста качества городской 

среды; обеспечение разнообразия 

и инновационности городской 

среды; обеспечение реализации 

гражданской активности; форми-

рование сообществ 

Факторы организации 

и использования 

общественных про-

странств 

Кровные, соседские, религи-

озные связи, определяющие 

привлекательность обще-

ственной жизни и спрос 

на общественные простран-

ства 

Ограничение возможностей 

пространств (захват, опасность) 

из-за подчиненности города 

автомобильной идеологии. 

Разнообразные формы соци-

альной кооперации, согласовы-

вающей асимметричные инте-

ресы; потребность в нефор-

мальной жизни 

Брендинг города; наличие ин-

струментов плейсмэйкинга, 

организующих пространство; 

развитие шеринг-среды (про-

странств совместного использо-

вания); развитие platform eco-

nomics – самоорганизация граж-

дан через различные платформы 

Ограничения на ис-

пользование обще-

ственных пространств 

Распространение права до-

ступа на пользование «обще-

ственным» пространством 

Временные и территориаль-

ные ограничения (выпадение 

общественных пространств 

из ежедневных миграцион-

ных маршрутов); юридиче-

ские (возрастной ценз) и 

экономические ограничения 

(в оплачиваемых потреби-

тельских пространствах) 

Гибкая напряженная работа, «от-

тягивающая» время от нефор-

мальной жизни в «третьих» ме-

стах. Затухание функции граж-

данской активности 
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Окончание табл. 10 

Признаки 
Экономическая эпоха 

Доиндустриальная Индустриальная Постиндустриальная 

Факторы формирова-

ния новых контуров 

общественных про-

странств 

Открытость и доступность 

общественных пространств 

для различных слоев насе-

ления (еще до устранения 

сословных различий и по-

лучения права голоса всеми 

слоями населения: напри-

мер, рыночная площадь 

Пале-Рояль в Париже, пуб-

личные библиотеки, парки, 

музеи в Лондоне и Нью-

Йорке в XIX в.) 

Автомобильная идеология 

города; идеология приватиза-

ции существования 

1.  Смешанное использование 

общественных пространств. 

2.  Перераспределение обще-

ственного ресурса. 

3.  Создание реконфигурируе-

мых общественных пространств. 

4. Перевод неиспользуемых 

монофункциональных обще-

ственных пространств в статус 

многофункциональных, в новые 

формы использования. 

5. Распространение цифровых 

устройств и медиаплатформ, 

использование сервисов геоло-

кации 

Угрозы для развития 

общественных про-

странств 

Кастовая и классовая сегре-

гация, «закрытие» обще-

ственных пространств от 

проникновения незнаком-

цев 

Сегрегация, фрагментация, 

изоляция, приватизация обще-

ственных пространств за счет 

коммерциализации публичной 

сферы, уход в частную жизнь 

из публичной сферы; уход 

первых мест в пригороды и 

запустение общественных 

пространств; стандартизация и 

усреднение услуг обществен-

ных пространств и потеря их 

уникальности и разнообразия 

1. Исчезновение власти места в 

условиях краткосрочности отно-

шений, стандартизации городской 

среды, ухода в частную сферу. 

2. Безразличие к местам со сторо-

ны глобальных компаний. 

3. Ослабление гражданского уча-

стия населения. 

4. Развитие интернет-торговли с 

возможностью удовлетворения 

потребностей, традиционно по-

крываемых общественными про-

странствами, в пределах первого 

места. 

5. Цифровые угрозы под влияни-

ем новых форм контроля [62, 

c. 20].  

6. Приватизация общественных 

пространств и их трансформация 

в объект рыночных отношений 

 

Подобная «отчуждающая геометрия 

модернизма» [51, c. 142] существенно сни-

зила проницаемость городской среды. 

Данные виды сегрегации спровоцировали, 

в свою очередь, всплеск имущественной 

сегрегации, когда обеспеченные слои 

населения, благодаря доступности личного 

транспорта и поддавшись искушению «ав-

томобильной солидарности» начали осваи-

вать новые, социально более однородные и 

релевантные им, не «запятнанные» соци-

альными проблемами районы города и 

пригороды, тем самым инициировав про-

цессы «расползания» агломераций. Подоб-

ные градостроительные заблуждения при-

вели к ситуации, которую А. Новиков 

определяет как намеренное транслирова-

ние социального статуса в пространствен-

ную структуру» [17, c. 52]. Концепция 

«скорости», тожественная идее свободы, 

основывалась на возможности горожанина 

«убежать» от социальных искажений, та-

ких как бедность, районы трущоб, высокий 

уровень преступности, загрязнение окру-

жающей среды и пр. Подобные процессы 

атомизации и «геттоизации» городской сре-

ды сподвигли исследователей-урбанистов на 

создание множества утопических моделей 

городов, свободных от негативного соци-

ально-экономического следа [67–69]. Таким 

образом, крепкий доиндустриальный узел 

социальных практик, гетерогенных инди-

видов и сообществ, калейдоскопических 

форм взаимодействия в городской среде 

был раздавлен под колесами автомобилей. 

Эти тренды запустили процессы морально-

го износа общественной среды путем раз-
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рушения сложности и востребованного 

многообразия общественных пространств. 

В индустриальную эпоху предприя-

тия занимали центральные территории го-

рода, вытесняя старые общественные про-

странства и меняя функциональное назна-

чение центральных городских кварталов. 

Вокруг промышленных предприятий и в 

отдалении от них вырастали жилые квар-

талы для фабричных рабочих. По мнению 

Л. Вирта, место работы стало все больше 

отделяться от места жительства, поскольку 

«близость промышленных и коммерческих 

учреждений делает район нежелательным 

для проживания» [49, c. 29]. Новый капи-

талистический порядок общественного 

производства отделил пространство дома 

(первое место) от пространства работы 

(второе место) и от общественных про-

странств неформального общения. По 

наблюдению А. Лефевра, функции обмена, 

оборота, труда, культуры и досуга в город-

ской среде оказались дифференцирован-

ными и обособленными на всех уровнях 

иерархии (дома и жилища, соседского со-

общества, квартала, города), что привело к 

расслоению города [55, c. 21]. 

Кроме того, особенности организа-

ции трудовых отношений, меняют приори-

тетность мест в системе «дом – работа – 

общественные пространства». Время, 

направляемое работниками на потребление 

различных мест в жизненной иерархии, 

перестало подчиняться естественным рит-

мам человеческой природы, а начало син-

хронизироваться с тактами конвейерной 

линии, а у жителей отдаленных жилых 

районов – еще и со стуком железнодорож-

ных, автомобильных и трамвайных колес. 

По поводу подчинения биоритмов челове-

ка машинному производству Г. Зиммель 

замечает, что «техника жизни в большом 

городе вообще немыслима без того, чтобы 

все виды деятельности и все взаимоотно-

шения были самым пунктуальным образом 

подчинены твердому, надындивидуально-

му графику» [48, c. 84]. Жесткая временная 

регламентация использования второго ме-

ста – работы – сделало потребление не-

формальных общественных пространств 

фрагментарным и эпизодичным. Приори-

тетная последовательность потребления 

мест «дом – работа – третье место» дефор-

мируется. Во временном континууме начи-

нает доминировать рабочее место. Поэтому 

дефицит времени, отводимый дому, как 

первому месту, начинает восполняться за 

счет перераспределения времени от обще-

ственных пространств.  

Сказанное позволяет нам определить 

влияние, которое новые институты капита-

лизма оказали на ценность мест в жизнен-

ной иерархии, их порядок и микроэкономи-

ческий пространственный выбор индивида. 

Однообразие выполняемых функций на ра-

бочем месте стандартизировало навыки ин-

дивида, что обернулось для него стандарти-

зацией его активов «второго места». При 

этом резко сократился набор и потреб-

ность в таких высокоспецифичных акти-

вах, как социальный капитал, включаю-

щий связи на рабочем месте и репутацию. 

В итоге преобладающим способом коор-

динации во втором месте стал рыночный 

порядок. В организации городской среды 

также стали превалировать принципы 

стандартизации. Унифицированная город-

ская среда, в которой «множеству людей 

приходится сообща пользоваться техниче-

скими средствами и институтами» [49, 

c. 34], призвана обслуживать среднего жи-

теля, отвечая его массовым требованиям. 

Следовательно, услуги общественных про-

странств также усредняются, становятся 

более однообразными. Унифицированные 

«услуги» общественных пространств стали 

сводиться к исключительно рыночной их 

форме – торговым центрам, то есть рас-

сматриваться с точки зрения одного вида 

активности – потребления (исключив функ-

цию гражданской активности и пр.). Инди-

видуализм, поддержанный финансовыми 

институтами (кредиты на приобретение 

собственных домов, автомобилей) и ин-

ститутами планирования и застройки го-

родов (функциональная сегрегация города, 

строительство жилья на окраинах и опу-

стение центров), девальвировал ценность 

видов деятельности, осуществляемых в 

общественных пространствах (третьем ме-

сте). Это означало, что в третьих местах 

также стал преобладать рыночный порядок 
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координации поведения индивидов. По-

скольку в городской среде относительно 

возросло число видов деятельности, регу-

лируемых рыночным порядком, это приве-

ло к сжатию активностей, координируе-

мых домашним порядком. Следовательно, 

поменялось соотношение порядков в си-

стеме мест. Сокращение активов (их отно-

сительная редкость), регулируемых в рам-

ках «внутренних рынков», вызвало увели-

чение относительной ценности данных ак-

тивов, что определило массовый исход ин-

дивидов в «первое место», или частную 

жизнь. Поэтому в промышленно развитых 

странах начался массовый уход из третьих 

мест в сферу семейной жизни, что привело 

к опустошению и деградации обществен-

ных пространств и городской среды в це-

лом. Бегство в пригород, в сторону част-

ной жизни, привело к «выгоранию» цен-

тров городов, уходу разнообразия актив-

ностей и досуга из городской среды. Запу-

стение и упадок общественных про-

странств в городских центрах и перемеще-

ние жизни на окраины и в пригород опре-

делило развитие некоторых крупных евро-

пейских и американских городов по типу 

«эффекта бублика». Отсутствие необходи-

мых общественных площадок на окраинах 

рассредоточенных городов снизило уро-

вень гражданской активности и политиче-

ской инициативы индивидов. Следова-

тельно, в индустриальную (фордистскую) 

эпоху отсутствие «спонтанной и органич-

ной общественной жизни» и общественных 

пространств, реализующих функции не-

формального общения вне работы и дома, 

привело, по мнению А. Лефевра, к полной 

«приватизации» существования [55, c. 23].  

Трансформации, произошедшие в 

иерархической системе мест под влиянием 

нисходящих связей от институтов органи-

зации производства, транслировали восхо-

дящие импульсы на организацию город-

ской среды. В результате изменения в по-

треблении общественных пространств мож-

но объяснить следующими факторами. Во-

первых, процессы стандартизации произ-

водства, экстраполированные на организа-

цию городской среды, сделали обществен-

ные пространства однородными, скучными, 

что затерло ключевой элемент обществен-

ных пространств – новизну и разнообразие, 

помещающий третьи места в жизненную 

иерархию мест. «Пунктуальность, доступ-

ность расчету, точность, которых властно 

требуют от жизни горожанина сложность и 

пространственная протяженность большого 

города… способствуют удалению из нее тех 

иррациональных, инстинктивных, суверен-

ных, характерных черт и импульсов, кото-

рые по природе своей стремятся сами 

определять форму жизни» [48, c. 85].  

Во-вторых, необходимость разме-

щения производственных цехов на расши-

ренной территории пространственно изо-

лировала места проживания и рабочие ме-

ста, иногда значительно удалив их друг от 

друга. Подобная расчлененность городско-

го пространства, его фрагментирован-

ность, накладывали на ежедневную трудо-

вую миграцию работников дополнитель-

ные временные издержки, «покрываемые» 

за счет «отрицательного» потребления го-

родских пространств. Иными словами, ра-

ботники перераспределяли время от треть-

их мест в пользу дома. Если в доиндустри-

альную эпоху общее пространство дома и 

работы делало желанным и запланирован-

ным потребление неформальных про-

странств, то в индустриальную эпоху «раз-

веденность» первого и второго мест при-

водила к выпадению общественных про-

странств и неформальных контактов из ко-

ридоров ежедневных миграционных марш-

рутов как в плане территориального несов-

падения, так и во временном контексте, 

что снижало качество отношений и соци-

ального капитала. «Большие расстояния 

меняют геометрию дружеских связей» и 

«повышают цену каждого дружеского кон-

такта», оказывая на социальные связи лю-

дей, прежде всего слабые, «рассеивающий 

эффект», – заметил Ч. Монтгомери [51, 

с. 70]. На потребление третьих мест, как 

наименее значимых в иерархии, не остава-

лось ресурсов времени, поэтому произошло 

размывание их функций в городской среде.  

В-третьих, новая модель производ-

ства и потребления привела к переосмыс-

лению значения дома в иерархии мест. Вы-

сокий уровень психологического напряже-
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ния от однообразного, выматывающего 

труда и присутствия большого количества 

чужих людей, связанных «конвейерным» 

рабством, усилил значимость дома для 

восстановления физических и эмоцио-

нальных сил. В условиях «односторонней 

эффективности», отражающей узкую спе-

циализацию работников, индивид был 

«низведен до статуса пренебрежимо малой 

величины, пылинки перед лицом гигант-

ской организации вещей и сил» [48, 

c. 106]. Как отмечает Д. Гартман, дома, в 

кругу семьи, можно было укрыться, от-

влечься от чужеродности рабочего места, 

добровольно изолироваться от вынужден-

ного конвейерного соседства. Первое ме-

сто «поддерживало иллюзию автономно-

сти и самостоятельности личности», «ил-

люзию неприкосновенности частной жиз-

ни, сосредоточенности на самом себе и 

изолированности от внешнего мира в 

окружении семьи и имущества» [57, с. 27]. 

Возникновение подобной иллюзии было 

связано с тем, что «фрагментарность, при-

сущая рабочему месту, была отделена во 

времени и пространстве от целостности, 

свойственной домашней обстановке» [57, 

с. 27]. Плотная городская среда, наполнен-

ная большим количеством незнакомцев, 

также вызывала, по опасениям социологов, 

внутреннюю атомизацию человека, что 

выгодно оттеняло ценность первого места 

как локации, позволяющей избежать неже-

лательного, незапланированного контакта. 

Если бы, по мнению Г. Зиммеля, «на не-

прерывное внешнее соприкосновение с 

бесчисленными людьми должны были от-

вечать столь же многочисленные внутрен-

ние реакции… то это… приводило бы его 

(человека) в совершенно невообразимое 

душевное состояние» [48, c. 90–91]. Пре-

имущества городской среды состояли в 

том, что данный образ жизни позволял не 

отягощать себя мыслью, что вы часть со-

общества, и индивидуалистический образ 

жизни становился приемлемым. Данная 

индустриальная культура предполагает 

«мужество быть одиноким» [60, c. 22]. 

Первое место приобрело особый смысл как 

последнее прибежище автономности, неза-

висимости человека, обеспечивающее воз-

можность укрытия от навязчивой конвей-

ерной «сцепленности» с чужаками. В этих 

условиях обострилась проблема выгорания 

социального капитала города, созвучная 

бегству из общественных пространств, ко-

гда люди теряют связи с соседями, местны-

ми сообществами и случайными незнаком-

цами и утрачивают к ним доверие. Граница 

социальных связей индивида все ближе 

сдвигается к «ближнему кругу», когда че-

ловек замыкается на семье и близких людях 

(М3→М1). Проблема отмирания «слабых» 

связей в ежедневной системе контактов 

поднята в исследовании Р. Патнэма [70]. 

Пространственный дрейф локаций 

дома и работы, дистанцированность перво-

го и второго мест, неустойчивость индиви-

дуальной конфигурации мест затрудняли 

поддержание тесных и продолжительных 

знакомств. Подвижность локаций в иерар-

хии мест «М1 – М2 – М3» и продолжитель-

ные трудовые миграционные маршруты 

создавали временный характер среды оби-

тания, который девальвирует или исклю-

чает долгосрочные соседские привязанно-

сти, в основании которых лежит общая ис-

тория, родословная, традиции, образ жиз-

ни. Сообщества теряли свой локальный 

характер, привязку к «первому» месту, 

начинали «мигрировать», рассеиваться по 

городу. В индустриальной городской среде 

начали превалировать сообщества, органи-

зующиеся по различным основаниям и 

складывающиеся на основе «второго» и 

«третьего» мест, с которыми индивид иден-

тифицировал себя. При этом, как замечает 

М. Алексеевский, в крупных городах обще-

городская идентификация теряет смысл, по-

скольку разнородный крупный город не со-

ответствует человеко-соразмерному уровню 

идентичности [71, c. 99]. Люди самоопреде-

ляются через вовлечения в разные активно-

сти, коммуникации, реализуемые в обще-

ственных пространствах. Поэтому обще-

ственные пространства могут использо-

ваться для идентификации индивидов и 

групп, формирования сообществ и их 

«размещения». В индустриальную эпоху 

актуализировалась значимость обществен-

ных пространств как локаций самооргани-
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зации индивидов по интересам и сферам 

деятельности.  

В индустриальную эпоху мы наблю-

даем деформацию системы связей на мик-

роуровне. Рассредоточение городов приве-

ло к переключению индивида на «ближ-

ние» связи, поскольку ежедневная трудовая 

миграция «съедала» слишком много време-

ни и сил, ограничивая возможности инди-

вида установить дружественные отношения 

с соседями, поддерживать связи в местном 

сообществе или проявлять гражданскую 

активность. В числе объяснений подобного 

ухода от общественной жизни можно 

назвать завышенные ожидания от первого 

места, в которое сделаны существенные 

инвестиции («мой дом – моя крепость»); 

выбор формата индивидуального домовла-

дения менее социабельными индивидами; 

дефицит общественных площадок для раз-

вития слабых связей вне городских цен-

тров; особенности организации городской 

среды, когда человек, измотанный еже-

дневной дорогой «дом – работа – дом», 

эпизодично, «наскоками» потребляет фраг-

ментарные порции общественной инфор-

мации, связей, событий, проектов, не имея 

времени «погрузиться» в продуктивное оч-

ное взаимодействие лицом к лицу. При 

этом из сферы повседневных контактов 

выпадал определенный спектр взаимоот-

ношений: это не взаимодействия с близки-

ми (первое место), но и не абсолютные не-

знакомцы, которых мы встречаем в ходе 

постоянной миграции по городу. Это вза-

имоотношения, доступные только в обще-

ственных пространствах. 

В период поздней индустриальной 

эпохи (вторая половина ХХ в.) новые тех-

нологии в сфере транспорта снизили необ-

ходимость размещения промышленных 

предприятий вблизи рынков сбыта, что 

привело к миграции производства из го-

родских центров на территории с более 

благоприятным налоговым климатом, тру-

довым законодательством, дешевой рабо-

чей силой и менее активным профсоюзным 

движением (как правило, в развивающиеся 

страны). Процессы интернационализации 

мировой экономики, усилившиеся во вто-

рой половине ХХ в., также оказали влия-

ние на трансплантацию функций соседних 

в иерархии мест. Речь идет о гендерных 

аспектах сращивания функций первого и 

второго мест в условиях, когда женская 

занятость в домашнем хозяйстве субсиди-

ровала развитие экспортоориентированных 

сельскохозяйственных отраслей экономик, 

включающихся в мировые глобализацион-

ные процессы. Политика поддержания кон-

курентоспособности стратегически значи-

мых экспортных сельскохозяйственных и 

добывающих отраслей на основе низких 

издержек (низкой заработной платы муж-

чин) обеспечивалась «бесплатной» расши-

ренной занятостью женщин в домашнем и 

подсобном хозяйстве, что фактически опре-

делило для них возврат к доиндустриальной 

модели совмещения системы мест в одной 

локации. Данные гендерные аспекты суб-

сидирования экспортного потенциала стра-

ны подняты в исследованиях Е. Боузрап, 

С. Сассен и др. [72; 73].  

По-иному образцу шло развитие го-

родской среды на бывшем советском про-

странстве, специфика которой задавалась 

особенностями советской модели мест и 

соотношением типов координации в этой 

системе. В СССР рыночный порядок коор-

динации был заменен на плановый поря-

док, который, однако, также сосущество-

вал с домашним порядком. В первом месте 

доминировал домашний порядок, но мно-

гие домашние обязанности (особенно по 

воспитанию детей) были переданы коллек-

тивным институтам – детским садам, шко-

лам, летним лагерям и т. д. На рабочем ме-

сте превалировал квазииндустриальный 

порядок координации – кумовство, пар-

тийная рекомендация, служебная «друж-

ба», патронажное покровительство, проти-

вопоставленные профессиональной состо-

ятельности и деловой репутации. Поэтому 

даже при неразвитых общественных про-

странствах (третьих местах) не было суще-

ственного перевеса ценности активов пер-

вого и второго мест против ценности тре-

тьих мест, и этого было достаточно для 

поддержания активной неформальной (хо-

тя и аполитичной и гражданственно 

нейтральной) общественной жизни.  
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Хотя порядок мест соответствовал 

традиционной модели «М1 – М2 – М3», 

присутствовала круговая трансплантация 

функций мест (М1→М2→М3→М1). Урав-

нительный принцип в распределении ре-

сурсов и доходов устранял мотивацию к 

повышению производительности труда, 

обусловливая оппортунистическое поведе-

ние на рабочем месте, когда традиционные 

домашние функции часто выполнялись в 

рабочее время (М1→М2: сбегать в магазин 

за продуктами, связать свитер, забрать де-

тей из детсада и пр.). То есть «второе ме-

сто» принимало на себя функции «первого 

места». Функцию «третьих мест» часто 

выполняло подсобное и дачное хозяйство, 

то есть индивид переносил свое нефор-

мальное общение в локацию дома 

(М3→М1). Как отмечает Е. Базуева, совет-

ской модели труда была свойственна 

тройная занятость – на работе, дома, в 

подсобном хозяйстве [27, c. 64], когда ин-

дивид экономил трудовые усилия на рабо-

чем месте, перенося трудовую функцию в 

дачно-огородное хозяйство, выполнявшее 

роль «третьего места» (М2→М3).  

Крупные советские промышленные 

предприятия также реализовали принципы 

фордизма в организации производственной 

деятельности. По мнению В. Гуаярта, 

«здесь города выполняли вспомогатель-

ную функцию для подвига человека в тру-

де, для экономических целей и рабочего 

процесса»
1
. Крупные производственные 

компании обеспечивали продолжитель-

ную, часто пожизненную занятость, вы-

ступали центрами притяжения рабочей си-

лы, вокруг которых искусственным обра-

зом формировались поселения или города. 

Коллеги «по цеху» часто становились со-

седями по микрорайону, поскольку про-

живание работников завода часто было ло-

кализовано в одном рабочем районе, по-

строенном либо вблизи производственных 

цехов, либо в отдельном пространственно 

                                                 
1
 Краузова Е. Висенте Гуаярт, архитектор Барселоны: 

«Мы должны думать о смене парадигмы развития го-

родских пространств». 15.06.2017. URL: https://www. 

forbes.ru/tehnologii/346247-visente-guayart-arhitektor-

barselony-my-dolzhny-zadumatsya-o-smene-samoy-

paradigmy (дата обращения: 17.01.2020). 

удаленном спальном микрорайоне. Н. Зубар- 

евич считает, что настоящей городской сре-

ды в этих городах не было и поселения, об-

разованные вокруг фабрик и заводов, более 

точно описываются термином «слободиза-

ция», введенным В. Глазычевым [74, c. 32]. 

Городская среда и культура, городской об-

раз жизни предполагают ответственность 

живущих людей за среду своего обитания, 

когда люди получают «прививку город-

ской политической культуры» [75, c. 39], 

руководствуются в своей повседневной 

жизнедеятельности не только личной, но и 

общественной выгодой, разделяют просо-

циальные ценности, учитывают обще-

ственные последствия своих индивидуаль-

ных действий и проявляют готовность 

объединиться для решения общих задач. 

При этом, чтобы быть хозяевами в городе, 

не обязательно активно участвовать в по-

литической жизни сообщества и города, 

достаточно просто чувствовать свою от-

ветственность за состояние городской сре-

ды, поддерживать порядок на собственной 

территории (содержание в чистоте подъез-

дов и дворов, поддержание целостности 

общедомового имущества и пр.), улучша-

ющий повседневную среду обитания, до-

говариваясь и самоорганизовываясь с дру-

гими людьми. Именно отсутствие возмож-

ностей для самообъединения, когда идео-

логическая пропаганда подавляла любые 

проявления гражданской инициативы, и 

отсутствие личной мотивации для коллек-

тивного решения реальных общегородских 

задач и определили «трагедию общин» в 

советских городах. 

В отличие от западных моделей жи-

лой застройки, ориентирующейся на по-

требителя-индивидуалиста, высоко ценя-

щего личные свободы и автономность 

приватной жизни, развитие городской сре-

ды в советских городах не пошло по об-

разцу «бегства» жилых кварталов в приго-

род на основе принципов индивидуального 

домостроения. Немаловажное значение 

здесь сыграла коммунарная идеология, а 

также низкий уровень материального до-

статка работников и ограниченность ре-

сурсов для личного потребления в услови-

ях примата развития военной промышлен-
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ности. В планировке центров городов с 

широкими улицами и бульварами, прямы-

ми геометрическими формами, большими 

открытыми и пустыми пространствами и 

площадями заложен посыл о доминирова-

нии государственного над индивидуаль-

ным (частным), подавляющий человека 

своими масштабами, свидетельствующий о 

централизации и авторитаризме власти. 

Подобные архитектурные формы, по мне-

нию И. Утехина, демонстрируют «власт-

ные устремления организовывать и кон-

тролировать верноподданнические толпы» 

[63, c. 34]. 

Доступность и массовость жилья 

была обеспечена строительством много-

квартирных зданий в жилых спальных 

микрорайонах, а также в центрах городов 

вблизи мест приложения труда. Как отме-

чает Т. Михайлова, отсутствие рынка жи-

лья и категории «рыночной стоимости жи-

лья» вызывало искажения в использовании 

городской территории, когда самые луч-

шие земли в центрах городов занимали 

промышленные предприятия [76, c. 45]. 

Данные планировочные решения до сих 

пор влияют на ежедневные трудовые ми-

грационные потоки современных городов 

благодаря институциональной инерции. 

Люди вынуждены преодолевать значи-

тельные расстояния между отнесенным в 

спальные районы местом жительства и ме-

стом приложения труда, которое может 

располагаться в центре города. Следова-

тельно, плотность населения может расти 

при движении от центра к окраинам, 

нарушая принцип центробежного «убыва-

ющего градиента плотности». Хотя функ-

циональная сегрегация коснулась плани-

ровочных решений советских городов, го-

родскую среду практически обошла иму-

щественная и социальная сегрегация, по-

тому что жилая среда находилась в сме-

шанном использовании различных социаль-

ных страт. Благодаря низкому уровню соци-

альной дифференциации населения в про-

странстве современных городов не образо-

вались зоны изоляции и «гетто» [76, c. 48]. 

При строительстве спальных райо-

нов были реализованы типовые схемы 

планирования застройки, т. е. процесс гра-

достроительного проектирования обеспе-

чивался поточно-конвейерным способом. 

Как отмечает М. Меерович, новый способ 

индустриального домостроения обеспечи-

вал резкое снижение стоимости квадратно-

го метра жилья, равноценность условий 

обитания для фабричных рабочих путем 

предоставления каждой жилой ячейке рав-

но удовлетворительных условий освеще-

ния, доступа к зеленым насаждениям, 

средствам передвижения, сокращение сро-

ков строительства [77, с. 206]. Проживание 

в пределах одного жилого района предпо-

лагало пользование одними общественны-

ми пространствами (рынки, дворцы куль-

туры и площади перед ними, парки куль-

туры и отдыха, места общественного пита-

ния и т. д.) и схожесть моделей досуга. 

Следовательно, у работников советской 

модели массового производства набор ло-

каций в цепочке «дом – работа – третье 

место» был примерно одинаковым. Это 

обусловливало совпадение ежедневных 

траекторий и ритмов трудовой миграции, 

основанное на схожем образе жизни и 

уровне благосостояния, общий набор кол-

лективных интересов, задаваемых пропа-

гандой. У советского человека, по мнению 

Е. Шульман, навыки совместного действия 

и публичного высказывания были успешно 

уничтожены, а общество атомизировано 

[75, c. 44], поэтому общественные про-

странства создавали видимость объедине-

ния на идеологической почве (например, 

во время демонстраций, парадов), несли 

функцию предложения «публичных пер-

сонажей» в лице партийной номенклатуры 

(во время агитаций и организованных ми-

тингов). Кроме этого, общественные про-

странства выполняли традиционные функ-

ции, такие как создание среды взаимоузна-

ваемости, ассимиляция чужаков, форум 

для обсуждения повседневных вопросов. 

Понимание общности интересов и внешне 

разделяемых ценностей способствовало 

формированию институтов доверия на 

производстве и в городских сообществах. 

Неформальный институт доверия, в свою 

очередь, способствовал появлению инсти-

тута профсоюзного объединения. Инду-

стриальный порядок жизни и подчинен-
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ность человеческих ритмов ритмам произ-

водства определил всю систему советского 

школьного и дошкольного образования и 

присмотра за детьми (ясли – сад – школа – 

продленка – секция в доме творчества или 

дворце пионеров), когда родители целый 

день находятся на работе и в дороге. 

В постиндустриальную эпоху «в 

обществе широко разворачивается теле-

коммуникационная революция, меняющая 

экономическую сферу и всю сферу труда в 

широком смысле слова» [73, c. 16]. Изме-

нение структуры экономики в эпоху ин-

формационализма в пользу высокотехно-

логичных отраслей и снижение доли тра-

диционных секторов меняют требования, 

предъявляемые к рабочей силе, и дефор-

мируют структуру спроса на нее. Постоян-

ный рост уровня знаний и появление но-

вых технологий требуют от рабочей силы 

непрерывного образования и повышения 

квалификации. Высокотехнологичные ком-

пании осуществляют рекрутинг из пула 

наиболее образованной и квалифицирован-

ной рабочей силы, которая является 

наиболее высокооплачиваемым сегментом 

рынка труда. Потенциальные работники со 

средним уровнем квалификации, испыты-

вающие трудности с трудоустройством в 

традиционных секторах вследствие огра-

ниченного спроса на рабочую силу, стал-

киваются с перспективой нисходящей со-

циальной мобильности, поскольку их ква-

лификация не соответствует требованиям, 

предъявляемым в новых информационных 

секторах. Р. Коллинз связывает ситуацию, 

когда «под нож попадают рабочие места 

для среднего и верхнего среднего класса», 

с действием следующих факторов: усили-

вающаяся глобальная конкуренция между 

претендентами на квалифицированную ра-

боту в условиях информатизации эконо-

мики и перехода к работе удаленным спо-

собом; повышение мобильности рабочей 

силы и глобальная миграция компетенций; 

гомогенизация рабочей силы верхнего 

среднего класса, ведущая к снижению 

управленческих расходов и замещению 

технократического труда [54, c. 71–72].  

Трансформация и реструктурирова-

ние прежнего экономического уклада не 

означало мгновенного разрушения преж-

них форм организации производства и за-

нятости. Как отмечает М. Ильченко, за-

труднительно провести жесткую раздели-

тельную линию между двумя эпохами, 

«прошлое» продолжает присутствовать в 

настоящем, приобретая новые формы и 

характер существования. «Перестраива-

лась система рыночных взаимодействий, 

трудовых отношений, видоизменялись го-

родская среда и механизмы коммуникации 

в ней, менялись жизненные ритмы челове-

ка, его привычки, модели поведения, спо-

собы восприятия окружающего простран-

ства» [78, c. 6]. Современные города явля-

ются вместилищем разнообразных спосо-

бов организации производства, трудовых 

практик, разнообразных акторов, моделей 

взаимодействия в общественных простран-

ствах и выстраивания социального диалога. 

Элементы прежнего и нового экономиче-

ского уклада «тесно переплетаются в си-

стеме единых механизмов и практик», ком-

плементируют друг друга, «мир значитель-

но усложняется, дифференцируется, сег-

ментируется» [78, c. 7, 9]. Подобный сим-

биоз форм и практик организации произ-

водственных и трудовых отношений неиз-

бежно трансформирует, гибридизирует тра-

диционные функции домашнего, рабочего, 

общественного пространства, что меняет 

декомпозицию и значимость мест в иерар-

хии жизненного уклада индивида.  

Реорганизация производственных 

процессов привела к созданию более гиб-

ких форм занятости и изменила характер 

труда. Сразу следует оговориться, что дан-

ные формы занятости и организации про-

изводства еще не стали преобладающими 

не только в большинстве стран мира, но и 

в большинстве традиционных отраслей. 

Как точно заметил В. Мартьянов, «широ-

кое внедрение информационных техноло-

гий сформировало новую отрасль весьма 

прибыльной глобальной экономики, свя-

занной с компьютерами, программным 

обеспечением, Интернетом, электронными 

коммуникациями, развлекательными масс-

медиа, но почти не сказалось на реальной 

производительности труда для подавляю-

щего большинства других секторов эконо-
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мики» [79, c. 59]. И, добавим, не только на 

производительности, но и на организации 

труда. Р. Сеннет также отмечает, что подоб-

ные институциональные изменения на рын-

ке труда, скорее, «стоят на переднем краю 

изменений, показывая, каким должен стать 

бизнес» [45, c. 100]. Поэтому говорить об 

устойчивости и повсеместном превалиро-

вании институтов гибкого капитализма в 

данный отрезок времени слишком рано. 

Однако попытаемся осуществить некую 

теоретическую экстраполяцию трендов, 

доминирующих в глобальных информаци-

онных отраслях экономики, как пионерах 

институциональных трансформаций, на 

будущую структуру производства и заня-

тости городов и территорий (табл. 11). 

 

Таблица 11. Сравнительная характеристика форм организации производства и занятости 

и их влияние на восприятие места и территории 
Table 11. Comparative characteristics of the production and employment organization forms 

and their impact on the space and territory conceptions 

Признаки различий 
Фордистская модель регуляции 

(жесткий капитализм) 

Постфордистская модель регуляции 

(гибкий капитализм) 

Тип подхода  Отраслевой Территориальный 

Значение территории Базис для размещения предприятий, 

отраслей. Структурно однородный 

анклав 

Активная единица, производственная 

система с локальным ресурсом взаимо-

действия 

Первичный источник концен-

трации экономической активно-

сти, динамики развития 

Предприятие, вокруг которого вы-

растает город 

Территория, притягивающая компании и 

бизнес 

Тип города, сопряженный 

с концентрацией активности 

Искусственный город Эволюционный город 

Объекты исследования Предприятия, комплексы Территории: дистрикты (промышленные 

районы) и локальные производственные 

системы 

Функциональное наполнение 

объекта исследования 

Монофункциональность Мультифункциональность 

Приоритетная форма предприя-

тий 

Крупные Мелкие, средние, крупные 

Тип компаний Локальные компании Глобальные корпорации 

Тип организации производства Жесткая вертикальная Гибкая горизонтальная, сетевая 

Локализация конкуренции Межфирменная (внешний рынок) Внутрифирменная (внутренний рынок), 

между командами, реализующими оди-

наковые проекты 

Влияние институтов организа-

ции труда на мобильность ло-

кации «второго места» 

Существует привязка к месту. 

Жесткий стационарный офис 

Отсутствует привязка к месту. Модифи-

цируемый офис гибкой формы 

Характер использования места Присутствует власть места над по-

требителем городского пространства 

«Единоразовое» потребление, психология 

присвоения благ места по максимуму 

Степень географической мобиль-

ности потребителей городской 

среды 

Низкая  Высокая; высокая склонность к мигра-

ции; феномен географического непосто-

янства 

Степень привязанности к месту Высокая, обусловленная привязкой 

ко «второму месту», стационарно-

стью компаний и рабочих мест 

Низкая; возможно отсутствие точек при-

тяжения в городской среде; стандартизи-

рованность потребления; нейтрализация 

общественных мест; потеря коллективной 

памяти и местных смыслов 
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Потребность в создании компаний, 

способных трансформироваться в ответ на 

постоянно меняющиеся внешние рыночные 

условия при глобализации потоков капита-

ла, финансов, рабочей силы, определила 

новые формы организации труда. Внутри 

компаний иерархия бюрократического 

управления заменена на принцип рыночной 

конкуренции, когда для решения каждой 

новой производственной задачи создаются 

команды, конкурирующие между собой при 

реализации нового проекта. Это означает, 

что при исследовании иерархических эко-

номических систем акценты переносятся с 

базовых уровней объектов (наноуровень – 

работники, микроуровень – фирмы) на бо-

лее гибкие, промежуточные мезоуровни 

(команды и командные игроки). По мнению 

Э. Дюркгейма, современное разделение 

труда станет фактором «органического со-

единения граждан». Более того, сама орга-

низационная и производственная культура 

организована в рамках коллективных про-

ектных действий. Относительно «идеи но-

вого группового мышления», высказанной 

С. Кейн, историк архитектуры А. Ланж за-

мечает, что современным процессам твор-

ческого созидания и интеллектуальных по-

исков благоприятствуют «до странности 

стадные условия», когда одинокие гении 

оказываются вне игры, «в моде сотрудни-

чество» [80, c. 41]. Проектная командная 

работа начинает занимать неизменное при-

оритетное место в организации рабочего 

процесса, чему в немалой степени призвана 

содействовать открытая планировка совре-

менных офисов с гибкими перегородками и 

прозрачными стенами.  

Как подчеркивает Р. Сеннет, чтобы 

определить влияние, которое новая форма 

производственных отношений и новая фор-

ма организации труда оказывает на город-

ское пространство, необходимо выделить 

временное измерение данной гибкости [45, 

с. 100]. Л. Тевено, указывая на исходно кон-

фликтный характер отношений между раз-

личными порядками координации, отмечает, 

что «самый простой путь проанализировать 

конфликтные отношения между рыночной и 

индустриальной формами координации – 

это обратить внимание на последствия вве-

дения в анализ категории времени» [52, 

c. 30]. В рамках нашего исследования, 

наиболее явно данный конфликт проявляет-

ся в условиях второго места (работы), что 

можно проследить, проанализировав вре-

менный характер отношений занятости в 

постиндустриальную эпоху, влияющий на 

выбор, осуществляемый индивидом в си-

стеме мест.  

В авангарде институциональных из-

менений на рынке труда стоит переход от 

долгосрочной, локализованной занятости к 

краткосрочной, миграционной занятости, 

которую У. Бек обозначил как «культуру 

беспрестанных кочевок» [47, c. 39]. Пере-

ход к занятости, ориентированной на вы-

полнение специфических задач в кратко-

срочных проектах, предполагает окончание 

работы в связи с решением задачи в ходе 

проекта, что особенно характерно для высо-

котехнологичных и креативных отраслей. 

Работодатели отказываются от принятия на 

себя «долгоиграющих» обязательств найма, 

даже в отношении наиболее ценных работ-

ников. Проектная занятость предполагает 

краткосрочную работу и условно добро-

вольную смену рабочего места, зачастую 

сопровождающуюся сменой локации и ме-

ста проживания. Происходит переход от мо-

дели выстраивания долгосрочных траекто-

рий занятости в одной компании и прожива-

ния в одной локации к модели гибкой заня-

тости. В городской среде начинает форми-

роваться слой прекариата – людей, не 

обремененных постоянными трудовыми 

отношениями и собственностью, не укоре-

ненных в городской среде, которые стано-

вятся основными потребителями шеринг-

пространства [75, c. 40]. Кроме очевидных 

индивидуальных преимуществ совместного 

потребления в виде свободы выбора, роста 

физической активности, снижения затрат на 

содержание собственных активов (напри-

мер, большинство автомобилей значитель-

ную часть срока эксплуатации простаивают 

у дома, офиса или торгового центра, а вла-

делец платит за парковку, страховку, амор-

тизацию, налоги) или необходимости инве-

стиций в собственное жилье, шеринг-среда 

открывает хорошие перспективы для разви-

тия общественных пространств. Автомоби-
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ли в совместном пользовании уменьшают 

интенсивность трафика и делают более без-

опасными улицы, высвобождают парковоч-

ное пространство. По оценкам исследова-

телей, до 40% городских территорий занято 

автомобилями, и при развитии шеринг-

пространства в городской среде появляется 

больше площадок для организации обще-

ственных мест [51]. Проведенные исследо-

вания свидетельствуют, что один автомо-

биль, находящийся в системе совместного 

использования, позволяет освободить город 

от 15 личных автомобилей [17, c. 62].  

Институты краткосрочной занятости 

и их неустойчивость задают своеобразные 

«кодексы поведения» работников, в основе 

которых лежат новые нормы и правила, ор-

ганизующие их повседневное поведение и 

взаимодействие в трудовой и неформаль-

ной (городской) сферах жизнедеятельности. 

Институты гибкой организации труда ко-

ординируют связи в системе «задача – ко-

манда», а постоянная ротация коллег по 

проекту отвергает долговременную привя-

занность и лояльность работника к компа-

нии. Временные ограничения в формирова-

нии приверженности к ценностям компании 

и преданности работников снижают произ-

водительность труда и заинтересованность 

в сохранении корпоративной тайны. Это 

обусловлено следующими обстоятельства-

ми. Краткосрочная занятость в незнакомых 

командах, во-первых, сопровождается вы-

соким уровнем стресса, затрудняющим 

быструю концентрацию на выполняемой 

задаче и включенность в командную рабо-

ту, что сказывается на производительности 

труда. Во-вторых, конкуренция между ко-

мандами, реализующими один и тот же 

проект, неизменно в итоге предполагает 

аутсайдеров и взаимные претензии в про-

игравшей команде. В-третьих, отсутствие 

перспектив дальнейшего сотрудничества 

может привести к оппортунистическому 

поведению и наложить на участников из-

держки отлынивания. В-четвертых, отсут-

ствие доверительных и долгосрочных от-

ношений препятствует диффузии иннова-

ций, поскольку распространение новых 

идей требует тесных, доверительных, дли-

тельных отношений между участниками 

взаимодействия. Следовательно, новый хо-

зяйственный порядок может создавать 

ограничения в формировании и поддержа-

нии инновационной среды. Можно заклю-

чить, что институты гибкой занятости пре-

пятствуют созданию институтов «второго 

места» и формированию института доверия. 

Здесь мы опять фиксируем конфликт 

между рыночным порядком координации 

поведения (нацеленность на краткосрочную 

занятость и выполнение проекта, постоян-

ная ротация, стремление к оппортунистиче-

скому поведению и отлынивание) и инду-

стриальным порядком координации (фор-

мирование приверженности к ценностям 

компании и преданности работников, со-

хранение корпоративной тайны) (табл. 12). 

 

Таблица 12. Влияние конфликта рыночного и индустриального порядков координации 

поведения на порядок в иерархической системе мест индивида 
 

Table 12. Impact of a conflict between the market and industrial regulation orders 

on the order in the individual hierarchical set of places 

Характеристики порядков Индустриальная эпоха Постиндустриальная эпоха 

Преобладающие институты 

производства и занятости 

Долгосрочная «конвейерная» заня-

тость в крупных компаниях 

Краткосрочная проектная занятость 

Особенности рыночного по-

рядка координации  

1. Постоянная занятость работника. 

2. Пониженная текучесть кадров. 

3. Однообразный, выматывающий 

труд. 

4. Узкая специализация на выпол-

няемой операции. 

5. Присутствие большого количе-

ства связанных конвейером людей. 

6. Гарантированный заработок 

1. Постоянная ротация работника. 

2. Краткосрочная занятость в незнако-

мых командах. 

3. Возможность оппортунистического 

поведения. 

4. Высокая конкуренция между коман-

дами 
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Окончание табл. 12 

Характеристики порядков Индустриальная эпоха Постиндустриальная эпоха 

Влияние рыночного порядка 

на направления изменения 

(девальвации или ревальва-

ции) индустриального обосно-

вания ценности  

1. Формирование лояльности ком-

пании. 

2. Вступление в профсоюзное дви-

жение. 

3. Отсутствие желания и необходи-

мости выстраивать взаимодействие с 

коллегами 

1. Отсутствие перспектив дальнейшего 

сотрудничества.  

2. Снижение преданности и лояльности 

работника компании. 

3. Отсутствие заинтересованности в со-

хранении корпоративных секретов 

Экономические и социальные 

издержки конфликта порядков 

координации 

1. Высокий уровень психологиче-

ского напряжения от монотонного 

труда. 

2. Моральное подавление работни-

ка масштабом организации и ни-

чтожностью выполняемой операции. 

3. Отсутствие необходимости по-

вышения квалификации. 

4. Отсутствие необходимости вза-

имодействия, коллективных дей-

ствий, сотрудничества 

1. Снижение производительности труда. 

2. Издержки «моральной нагрузки» (не-

добросовестное поведение). 

3. Высокий уровень стресса. 

4. Конфликты между командами, реали-

зующими один проект. 

5. Снижение уровня доверия между кол-

легами. 

6. Выхолащивание инновационной сре-

ды для обмена идеями 

Влияние конфликта порядков 

на систему мест 

1. Доминирование второго места 

в иерархии мест. 

2. Перераспределение времени от 

третьего места к первому 

1. Доминирование второго места в иерар-

хии мест.  

2. Перераспределение времени от третье-

го места к первому  

Влияние конфликта порядков 

на городскую среду 

Бегство из промышленной среды 

городов в ареалы проживания. Отказ 

от потребления общественных про-

странств и участия в коллективном 

действии 

Снижение привязанности к месту и заин-

тересованности в его улучшении. Повы-

шенная готовность тронуться с места, 

низкий уровень вовлеченности и участия 

в решении местных вопросов данного 

города 

 

Новые экономические институты 

определяют, в свою очередь, новые модели 

поведения и формы взаимодействий в обще-

ственных пространствах, т. е. новый обще-

ственный порядок.  

В постиндустриальную эпоху в усло-

виях изменения институтов производства и 

занятости, места, в которых локализуется 

повседневная жизнедеятельность человека, 

становятся взаимопроникаемыми, взаимоза-

висимыми, начинают брать на себя выпол-

нение ранее несвойственных им функций 

соседних в иерархии мест, нарушая ранг 

мест. Поверхностные, краткосрочные рабо-

чие отношения постиндустриальной эпохи 

создают свою проекцию на неформальные 

отношения в городской среде. В работе 

Р. Сеннета данное влияние представлено в 

трех формах – физическая связь с городом; 

стандартизация городской среды; отноше-

ния между семьей и работой в городе [45, 

с. 101]. Мы используем данный подход для 

исследования модификации системы мест и 

общественных пространств. 

Первый аспект влияния состоит в 

изменении характера локаций, соответ-

ствующих системе мест. В условиях дей-

ствия новых экономических институтов 

люди больше не ориентированы на долго-

срочную занятость в компании, предпола-

гающую жесткую привязку к месту жи-

тельства, поэтому значимость локации 

«дом» для их повседневной жизни снижа-

ется. При частой смене места жительства 

отсутствует власть места над потребите-

лем, что делает людей менее чувствитель-

ными к качеству среды обитания. Локация, 

соответствующая первому месту, стано-

вится очень подвижной. Эластичность 

спроса на качественное городское про-

странство зависит, в числе прочего, от 

наличия у человека собственного жилья, 

которое капитализирует качество окружа-

ющей городской среды. Краткосрочный 

характер участия в проектах и отсутствие 

постоянной занятости определяют высо-

кий уровень мобильности рабочей силы. 

Отсутствие возможности и необходимости 
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«пустить корни» в данной местности ори-

ентирует людей на краткосрочные аренд-

ные отношения, а не на приобретение соб-

ственного жилья и обрастание соседскими 

связями. Постоянно сменяемые при пере-

ездах локации окрестили в социальных 

науках «районами ограниченной ответ-

ственности» [81], которые предполагают 

временное, поверхностное знакомство жи-

телей между собой, отсутствие взаимного 

интереса, привязанностей и обязательств. 

Это существенно влияет на эрозию соци-

ального капитала территории. Данные об-

стоятельства негативно сказываются на 

экономическом развитии территории, что 

подтверждают исследования, согласно ко-

торым гордость людей за свой город, при-

вязанность к нему, ощущение своего места 

удерживают их от частой смены работы и 

повышают производительность труда, что 

вызывает рост локального валового внут-

реннего продукта [51, c. 311]. 

Траектория краткосрочной занято-

сти предполагает постепенную смену 

жестких офисов компаний, преобладаю-

щих в индустриальной модели, на гибкие 

модифицируемые офисы, быстро пере-

страиваемые для целей реализации новых 

проектов, что повышает уровень мобиль-

ности второго места. Нейтральный харак-

тер новых зданий с однообразными визу-

альными образами и рядами рабочих мест 

также снижает привязку к определенным 

местам в городе, делает городскую среду 

более однообразной и повторяемой со сре-

дой других городов. Это связано с тем, что 

привязанность человека к месту создается 

не экономическими перспективами, заня-

тостью и безопасностью, а удобством 

проживания в окружении красивых, хоро-

шо организованных общественных про-

странств, возможностью общения, добро-

желательностью местных сообществ и ин-

клюзивностью мест.  

Вторая форма влияния экономиче-

ских институтов на городскую среду про-

является во влиянии глобализации на 

стандартизированность городской среды и 

общественных пространств, когда «визу-

альная экономика современного города 

создает новые препятствия для опыта 

сложности на улицах города» [45, с. 103]. 

Ш. Зукин, исследовавшая общественные 

пространства, пришла к выводу, что они 

«перепланируются и гомогенизируются до 

потери своей самобытности» [20, с. 14]. 

Сегодня большинство центральных райо-

нов города, ключевых пешеходных проме-

надов и центральных площадей обрамля-

ются магазинами и пунктами обществен-

ного питания, входящими в глобальные 

сети (Zara, H&M, Starbucks, Burger King и 

т. д.), предлагающие однородные товары и 

услуги в любой урбанизированной точке 

мира. С одной стороны, узнаваемость ви-

зуальных образов упорядочивает и органи-

зует городскую среду для приезжих потре-

бителей города и туристов, способствует 

более быстрой их интеграции и преодоле-

нию чувства отчужденности в незнакомой 

среде. С другой – стандартизированное 

общественное потребление и стандартизи-

рованная городская среда приводят к поте-

ре местных смыслов и стирают коллектив-

ную память в общественных простран-

ствах. Как заметил Р. Сеннет, «простран-

ство общественного потребления наступа-

ет на местные значения точно так же, как 

новые формы занятости наступают на об-

щие истории работников» [45, с. 103]. По-

этому стратегический вектор изменения и 

развития институтов городской среды 

направлен на выстраивание диалога между 

стремлением к аутентичным истокам и 

корням, сохранению оригинальных, при-

вычных черт городской среды, покрываю-

щих поле памяти всех укорененных в го-

роде пересекающихся поколений, и «новы-

ми началами» [82], преобразованием среды 

согласно экономическим и эстетическим 

запросам новых поколений. Здесь аутен-

тичность выступает «культурной формой 

власти над какой-либо территорией» [20, 

c. 16], т. е. это разновидность института 

пространственной власти. 

Ценности краткосрочности отноше-

ний, отсутствие длительных и глубоких 

привязанностей мигрируют из экономиче-

ской сферы и начинают превалировать в 

неформальной общественной и семейной 

жизни. Это нарушает традиционный поря-

док в организации системы мест. Форми-
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рование краткосрочного характера найма 

парадоксально приводит к превалирова-

нию ценности работы (второго места) в 

жизненной цепочке мест, меняя компози-

цию мест в сторону модифицированной 

структуры «М2 – М1 – М3». Люди начина-

ют прилагать более интенсивные трудовые 

усилия, чтобы утвердиться на рабочем ме-

сте, завоевать положительную репутацию 

и статус «незаменимости» в надежде на 

продление трудовых контрактов. Такое 

поведение особенно характерно для моло-

дых, амбициозных и честолюбивых одино-

чек, не обремененных семейными обяза-

тельствами. Подобная категория людей 

выбирает работу как доминанту в иерар-

хии мест для высвобождения времени от 

первого места (дома) в «работе над собой» 

и чтобы «произвести впечатление» на ра-

боте. Исследовательская компания Eu-

romonitor International приводит статисти-

ку, свидетельствующую о росте числа 

одиноких людей за десятилетний период 

(1996–2006 гг.) на 33% [83]. Подобная 

стратегия выстраивания жизненной траек-

тории определяет рост масштабов «эконо-

мики одиночества»
1
. В развитых странах 

показатели материального благополучия и 

социального обеспечения достигли такого 

уровня, что, по выражению Е. Шульман, 

семья перестала быть экономически необ-

ходимой, т. е. для выживания не нужно 

совместно вести хозяйство [75, c. 40]. Од-

нако экономическая доступность одиноче-

ства не позволяет в полной мере объяснить 

причины этого явления. Процессы урбани-

зации и концентрации населения в городах 

изменили форму мышления общества, в 

котором стал доминировать, по выраже-

нию Э. Дюркгейма, «культ индивида», 

обусловив переход к состоянию, которое 

Й. Шумпетер определил как «комфорт, 

свободу от забот и возможность насла-

ждаться выбором и радостью разнообра-

зия». Город в данной идеологии представ-

                                                 
1
 До 28% домохозяйств в США являются одинокими, 

30% в Японии, 40% в Скандинавских странах [85, 

с. 16–17]. В Японии придумали специальный термин 

для обозначения людей, выбравших модель отшельни-

чества, жизни в полной изоляции без общения с внеш-

ним миром – хикикомори. 

ляет собой, по мнению В. Куренного, де-

иерархизированную массу одиноких рас-

судочных индивидов [60, c. 19]. Социолог 

С. Бингли использует термин «срывание с 

цепи» для обозначения индивидуальной 

заботы о личной аутентичности, освобож-

дении от «моральной нагрузки» социаль-

ного статуса, ценностей «общества по-

требления» [84]. Хотя идеология индиви-

дуализма возникла еще в XIX в., расцвет 

культуры «эгоистичных одиночек» начал-

ся со второй половины ХХ в. И это было 

обусловлено группой факторов – ростом 

средней продолжительности жизни с 

удлинением периодов взросления и появ-

лением переходного периода ко «взрослой 

жизни» – «второй юности»; революцией в 

средствах коммуникации (технологии, 

обеспечивающие возможность постоянно-

го общения и поддержания социальных 

связей без необходимости совместного 

проживания); усилением роли женщин 

(увеличивается доля занятых женщин и 

женщин, получающих высшее образова-

ние); процессами урбанизации (когда 

именно города способствуют развитию 

субкультуры одиноких людей и поддер-

живают «индивидуальные экстравагант-

ности» и эксперименты с образом жизни) 

[85, c. 20, 28]. Благодаря постиндустри-

альной многофункциональной городской 

среде с развитыми общественными про-

странствами и многоквартирными холо-

стяцкими лофтами [86] молодые люди мо-

гут позволить себе роскошь одиночества. 

Как замечает Э. Кляйненберг, к концу 

ХХ в. центры крупных городов преврати-

лись в «игровые площадки для взрослых», 

позволяющие «не киснуть дома, а выхо-

дить в свет и общаться», компенсируя 

свое одинокое состояние повышенной со-

циальной активностью [85, c. 28]. Хотя 

общественная среда крупных городов 

благоприятствует формированию и под-

держанию моноцентричного образа жиз-

ни, подобные «сольные» жизненные стра-

тегии, в свою очередь, создают огромный 

потенциал для развития общественных 

пространств. В числе видов активностей, 

доступных одиноким домохозяйствам в 

связи с перераспределением времени от 
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дома и семьи (М1→М3), можно назвать 

приобретение новых способностей и ком-

петенций, овладение новыми досуговыми 

практиками, раскрытие своего творческо-

го и коммуникативного потенциала, пуб-

личную демонстрацию широкого круга 

интересов, удовлетворение познаватель-

ного интереса, формирование сети лич-

ных и профессиональных контактов, кон-

струирование собственного имиджа. Та-

кое насыщенное социальное существова-

ние и потребность в личностном и про-

фессиональном росте создают спрос на 

развитые общественные пространства. С 

помощью публичных пространств люди 

ведут активную неформальную жизнь, 

формируя тем самым общественную сре-

ду, необходимую для коммуникаций, вза-

имодействий и взаимной поддержки, что 

приводит, по мнению И. Уоттерса, к со-

зданию «городских племен», являющихся 

суррогатом семьи [87]. Таким образом, 

институт одиночества предъявляет запрос 

на общественные места в урбанизирован-

ной среде. 

Интенсивная работа, отличающая-

ся постоянной задействованностью в раз-

личных проектах, оказывает влияние и на 

«партнерские домохозяйства», поскольку 

требует от человека постоянного напря-

жения сил, как умственных, так и физиче-

ских, связанных с нахождением в состоя-

нии перманентной готовности к межго-

родской миграции. Подобные чрезмерные 

усилия на рабочем месте и краткосрочные 

ценности вносят разлад в семейные отно-

шения, обусловливая нехватку времени на 

общение с семьей. Человек начинает пе-

рераспределять ресурсы в пользу работы 

– «второго места» и в пользу дома – «пер-

вого места», отказываясь от участия в не-

формальной общественной жизни 

(М3→М1, М3→М2), чтобы укрепить се-

мейные ценности и связи в сообществах. 

В результате ухода из сферы неформаль-

ной жизни и бегства из общественных 

пространств, люди пренебрегают реали-

зацией своей гражданской активности, 

что девальвирует ценность публичных 

пространств города. Гражданская актив-

ность подразумевает не только участие в 

политических и выборных процессах, но 

также включенность в разработку, экс-

пертизу и реализацию общегородских 

проектов, улучшающих качество жизни в 

городе. Боязнь вовлеченности и граждан-

ской заинтересованности в решении об-

щегородских вопросов, передача инициа-

тивы в трансформации города официаль-

ным лицам, облеченным властью, жертво-

вание сложностью и многообразием го-

родской среды во имя упрощенных реше-

ний, игнорирующих интересы локальных 

сообществ в угоду доминирующей идео-

логии пространственного развития, 

Р. Сеннет обозначил как «огромный, не-

рациональный страх проявить себя» [45]. 

Таким образом, экономические институты 

и кодексы поведения на рабочем месте в 

условиях краткосрочной занятости, до-

полненные искажениями в организации 

городской среды, полученными в наслед-

ство от предыдущих территориально-

планировочных идеологий и решений, 

влияют на систему мест и через механиз-

мы координации территориального пове-

дения вызывают сжатие социального ка-

питала современных городов. 

С другой стороны, идеология орга-

низации городского пространства, сни-

жающая спрос, потребление и «индивиду-

альное моделирование»
1
 общественных 

мест, обусловливающая неразвитые об-

щественные пространства и их дефицит, 

обостряет требования и перераспределяет 

ожидания экономических субъектов от 

общественных мест к «первому» и «вто-

рому» местам. Формирование структуры 

рассредоточенного города в эпоху фор-

дизма привело к поглощению дефицитно-

го ресурса времени ежедневной миграци-

ей и, тем самым, к ухудшению социально-

го ландшафта городов. Швейцарские уче-

ные оценили, что более 45 минут в день, 

затраченных на дорогу, оборачиваются 

повышением вероятности разводов на 

                                                 
1
 Современные исследователи урбанизма склоняются к 

использованию термина «плеймэйкинг», а вместо тер-

мина «потребители» используют дефиницию преобра-

зователи, трансформаторы общественных пространств 

и городской среды, подразумевая, что все акторы 

участвуют в создании и моделировании своего города. 
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40% [51, c. 68]. К числу дополнительных 

угроз для первого места от подобной 

«приватизации» существования в услови-

ях несбалансированной организации го-

родской среды А. Лефевр добавляет демо-

графическую структуру и большое коли-

чество детей, звукопроницаемость стен и 

перекрытий, негативный шумовой фон из-

за неумеренного потребления масс-медиа, 

что приводит «к исчезновению интимно-

сти из домашней жизни, семейная жизнь 

«вязнет в потоке шумов и поверхностной 

информации» [55, c. 23]. Напряженность 

ожиданий и повышенные требования к 

частной жизни ввиду нехватки публичной 

активности также усиливают конфликты в 

семье и на рабочем месте. А ведь обще-

ственные пространства способны принять 

на себя часть нагрузки «эффекта толпы» 

от первого места, если оно является гу-

стонаселенным и многолюдным. Само-

чувствие людей, живущих в переполнен-

ных домах и квартирах, может быть суще-

ственно улучшено, если они могут 

скрыться в спокойном общественном ме-

сте. Когда, по мнению Р. Ольденбурга, 

проблема «третьего» места решена, т. е. 

решена проблема неформальной обще-

ственной жизни в городе, тогда повсе-

дневная жизнь человека «прочно стоит на 

треноге из дома, места работы и еще ка-

кой-нибудь точки» неформальной пуб-

личной жизни, где человек активно про-

водит свой досуг [19, с. 56].  

Таким образом, среди ключевых 

современных тенденций, которые в бли-

жайшем будущем будут определять орга-

низацию, потребление и развитие обще-

ственных пространств следует выделить: 

уплотнение городской среды и стремле-

ние к компактности города; переход к 

функционально несегрегированному ха-

рактеру городской среды, опосредован-

ный институциональной инерцией; инвер-

сия в жизненной иерархии мест индивида; 

рост масштабов экономики одиночества; 

редевелопмент старых промышленных 

зон; развитие шеринг-среды; развитие 

коллективных форм активности.  

Траектории развития города в 

постиндустриальной экономической си-

стеме: проблемы и перспективы 

 постиндустриальную эпоху 

преобладающей планиро-

вочной структурой должен 

стать компактный или полицентрический 

город, развивающийся на основе взаимной 

близости людей, плотности застройки, 

экономической активности и обществен-

ных пространств. В реализации градо-

строительной политики современных го-

родов следует стремиться к идеологии 

пространственного развития урбанизиро-

ванной среды, стимулирующей переход к 

планировочным решениям, поощряющим 

пешеходный масштаб города. Один из 

факторов, определяющих преимущества 

компактных решений в современных 

условиях – это соотношение транспорт-

ных затрат на перевозку людей и грузов. 

Инновации в транспортных технологиях 

за последние сто лет существенно сокра-

тили удельные затраты на перевозку гру-

зов, тогда как стоимость перевозки людей 

остается высокой [17, c. 56]. Автомобили 

являются поглотителями пространства, 

поэтому затраты на содержание инфра-

структуры на единицу личного автотранс-

порта постоянно растут. Данные свиде-

тельствуют, что если в движении пешеход 

занимает лишь 1,9 кв. м территории, вело-

сипедист – 4 кв. м, а пассажирский авто-

бус на 40–60 пассажиров – 7 кв. м, то ин-

дивидуальный автомобиль, движущийся 

со скоростью 50 км в час, – уже 139 кв. м 

[51, c. 254–255]. Это означает, что более 

компактный город позволит снизить дан-

ные издержки, стимулируя переход к пе-

шеходному масштабу или доминанте об-

щественного транспорта. В условиях вы-

сокой плотности городской среды (насе-

ления, застройки, экономической актив-

ности) сокращаются средние расстояния, 

покрываемые на общественном транспор-

те или пешком. При этом перемещения на 

автомобиле становятся экономически не-

целесообразны и неудобны из-за проблем 

с парковками, пробками и временными 

затратами на маневрирование в плотной 

среде. Важным преимуществом пешеход-

В 
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ных перемещений является стимулирова-

ние развития малого и среднего бизнеса в 

ареалах охвата пешеходным движением. 

Структура потребляемой городской 

среды будет становиться все более слож-

ной, многокомпонентной, будет расти 

число степеней свободы в выборе комби-

наций потребляемых пространств, в том 

числе за счет перехода к мультифункцио-

нальности пространств и за счет взаимно-

го функционального «переопыления» 

мест. Методом конструирования нового 

облика городов станет перераспределение 

общественного ресурса, которое может 

носить постоянный или временный харак-

тер. При перманентном использовании 

осуществляется вынесение скоростных 

трасс из центров городов, замена автомо-

бильного пространства пешеходными и 

велосипедными зонами, зонами обще-

ственного транспорта, тогда как при тем-

поральном использовании допускается 

смешанное использование общественных 

пространств в зависимости от времени 

суток, дня недели или сезона. Скоростной 

автотранспорт оказывает негативное вли-

яние на общественные пространства, по-

скольку скорость разрушает социальные 

контакты, нарушает размеренность и со-

зерцательность улицы, вносит чувство 

незащищенности, неопределенности, 

наполняет улицу шумом. Поэтому вытес-

нение автомобилей из центров городов – 

это не только решение экологической 

проблемы, но и реставрация плотной со-

циальной среды. Так, в Гамбурге, благо-

даря реализации проекта «Зеленая сеть» 

пешеходная сеть охватит до 40% города; в 

Мадриде въезд автомобилям закрыт на 

многие центральные улицы, и в ближай-

шие годы планируется освободить от ав-

томобилей весь центр; в Хельсинки в цен-

тре города в ближайшие годы оставят 

только общественный транспорт, а все 

автомобильное движение будет перенесе-

но в пригороды, в Милане владельцам ав-

томобилей, которые оставляют их дома, 

раздают ваучеры на бесплатный проезд в 

общественном транспорте
1
. Эффективным 

решением по возрождению общественных 

пространств может быть и интеримарная 

передача дорог и трасс под общественное 

использование. Например, в будние дни 

улицы выполняют роль автотрассы, а в 

выходные – прогулочной пешеходной 

улицы. Так, в Париже в одни дни запре-

щен въезд в город автомобилям с четны-

ми номерами, в другие дни – с нечетны-

ми, жителям центральных улиц запреще-

но пользоваться автомобилями по выход-

ным, позднее планируется разрешить 

въезд только электромобилям, а в августе 

каждого года реализуется проект «Пляж», 

когда автомагистраль Pompidou Express-

way становится пешеходной, ее засыпают 

песком, размещают кафе и площадки для 

игры; в Боготе реализуется проект Ciclo-

via, когда в выходные дни автодороги пе-

рекрываются и превращаются в пешеход-

ные и велодорожки [51, c. 295–296]. 

Следует заметить, что поликомпо-

нентная структура городского простран-

ства, комбинирующая и сочетающая в се-

бе элементы, механизмы и практики од-

новременно индустриальной (фордист-

ской) и постиндустриальной (постфор-

дистской) систем усложняет процесс ин-

ституциональных изменений городской 

среды. Институты задают планировку го-

рода, практики землепользования, осо-

бенности взаимодействия населения и де-

велоперов при организации и трансфор-

мации городской среды, а, значит, образ 

жизни и стиль взаимодействия в городе, 

его пространственно-временное восприя-

тие населением. Как замечает 

Т. Михайлова, «города, как и все объекты 

экономической географии, очень инерци-

онные структуры» [76, c. 50]. Организа-

ция городского пространства подвержена 

влиянию институциональной инерции, 

когда прежние нормы и правила, регули-

рующие землепользование и застройку 

городов, а также модели, образцы и прак-

                                                 
1
 8 красивейших городов, где постепенно отказываются 

от автомобилей. URL: https://www.adme.ru/tvorchestvo-

dizajn/8-krasivejshih-gorodov-gde-postepenno-

otkazyvayutsya-ot-avtomobilej-1208060/ (дата обраще-

ния: 17.12.2019). 

https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/8-krasivejshih-gorodov-gde-postepenno-otkazyvayutsya-ot-avtomobilej-1208060/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/8-krasivejshih-gorodov-gde-postepenno-otkazyvayutsya-ot-avtomobilej-1208060/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/8-krasivejshih-gorodov-gde-postepenno-otkazyvayutsya-ot-avtomobilej-1208060/
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тики территориального поведения населе-

ния переносятся на организацию и исполь-

зование среды постиндустриальных горо-

дов. Например, А. Новиков считает, что 

планировка «спальных» районов в россий-

ских городах, уходящая корнями в совет-

скую планировочную политику, наряду с 

коррупцией и административными барье-

рами, ответственна за низкий уровень 

предпринимательской активности и низ-

кую долю малого бизнеса в России, явля-

ющихся порождением именно городской 

среды [17, c. 57]. Планировочные решения 

индустриального прошлого, как, например, 

отсутствие торговых улиц в спальных рай-

онах, пешеходных улиц в центрах городов, 

широкая проезжая часть и узкие тротуары, 

демотивирующие к коммуникации между 

горожанами, накладывают ограничения на 

будущее экономическое развитие (прежде 

всего плотность уличной экономической 

активности), а также на перспективы соци-

ального взаимодействия, инициативность 

горожан и возможности коллективного 

решения местных вопросов. Как заметил в 

отношении инерционности городского 

развития Ч. Монтгомери, «при ограничен-

ном бюджете градостроителям проще по-

вторить то, что когда-то сработало. Их 

привычки постепенно оформились в своды 

правил строительства и зонирования, ко-

торые начали диктовать, как обустраивать 

новые районы» [51, c. 90]. При этом мно-

гие инновации, реализованные в наиболее 

успешных с точки зрения организации го-

родской среды территориях, и современ-

ные взгляды на обустройство городов, до-

минирующие в науке, невозможно прило-

жить и воспроизвести в формате других 

городов не только по причине ограничен-

ности финансовых ресурсов, которыми 

располагают территории. Институциональ-

ная колея в организации городского про-

странства подпитывается архитектурным 

индустриальным наследием, поскольку 

основные объекты недвижимости, их кон-

фигурация задают тон городской плани-

ровке на много лет вперед, т. е. «физиче-

ские» аспекты тянут город в прошлое [51, 

c. 270]. Институциональная колея присут-

ствует и в отношении влияния социальных 

институтов на организацию городской 

среды, определяющих способы взаимодей-

ствия и сосуществования людей, а значит, 

закрепляющих определенные модели со-

циального устройства города. Например, 

доминирование идеологии экономического 

эгоцентризма и низкий уровень социаль-

ного капитала могут препятствовать соли-

дарному решению общегородских вопро-

сов, осознанию личной ответственности 

горожанина за положение дел в городе и 

необходимости ограничить собственные 

интересы ради качества городской среды 

(например, ограничить пользование лич-

ным транспортом). Данные планировоч-

ные «архаизмы» индустриальной эпохи 

вошли в конфликт с образом жизни горо-

жан постиндустриального общества. Уни-

фицированная, единообразная городская 

среда, несущая память индустриальной 

эпохи, входит в противоречие с идеологи-

ей индивидуализма, начавшей доминиро-

вать в современном городе. Повышение 

уровня жизни населения, как результат 

технологического прогресса, привело к 

изменению ключевой идеологии города: 

он стал восприниматься не как место ак-

комодации функционально сегрегирован-

ных зон и выполняемых функций, а как 

место для жизни, потребительский город, 

место, где возможно удовлетворить свои 

потребности благодаря разнообразию 

предоставляемых товаров, услуг, обще-

ственных пространств, форм человеческой 

ассоциации. Однако, в современных усло-

виях только потребительской идеологии 

городу явно недостаточно. Город должен 

предоставить людям качественную город-

скую среду, возможность коллективного 

участия в общественных делах и город-

ском управлении. В развитых обществен-

ных пространствах способность людей к 

совместным, коллективным действиям, по 

выражению Э. Бэнфилда, «не подвергается 

чрезмерному испытанию» [53, c. 177], так 

как носит добровольный, необязательный, 

нерегулярный характер. 

Люди стали более свободны в своих 

временных ограничениях, больше ценят 

свою автономность и независимость, воз-

можности саморазвития, что объясняется 
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рядом обстоятельств. Во-первых, распро-

странение культуры «эгоистичных одино-

чек» [85, c. 73] делает людей менее зави-

симыми от семейных обязанностей, ухода 

за детьми, что высвобождает ресурс вре-

мени для самовыражения и самопрезента-

ции окружающим. Во-вторых, информа-

ционная эпоха увеличивает долю креа-

тивных индустрий и число творческих 

видов деятельности, представители кото-

рых предъявляют запрос на гибкий рабо-

чий день и часто находятся в состоянии 

погруженности в город. В-третьих, новые 

институты капитализма и гибкая заня-

тость предполагают высокую мобиль-

ность рабочей силы и частые перемеще-

ния по городу. Дискуссии о переходе к 

четырехдневной рабочей неделе ведутся 

не только в русле технологического за-

мещения рабочих мест среднего класса и 

защиты рабочих мест от сокращения [54, 

c. 80], но и в русле подобных изменений в 

восприятии свободного времени.  

В силу доминирования институци-

ональных ограничений инновационные 

пространственные решения наталкивают-

ся на существующие правила землеполь-

зования и застройки, действующие на 

данной территории, что определяет ирра-

циональные, не отвечающие потребно-

стям постиндустриального общества, со-

временным институтам капитализма, за-

нятости и неформальной жизни, решения 

в сфере городского планирования. Таким 

образом, институциональные ограничения 

могут вызывать к жизни пространствен-

ные решения, уничтожающие соразмер-

ность построек и планировок человече-

скому восприятию и ограничивающие 

жизнь локальных сообществ. 

С другой стороны, сформированная 

пространственная организация города 

обеспечивает дополнительные выгоды 

наиболее многочисленной группе субъек-

тов городской среды, интересы которых 

наименее представлены и защищены в 

условиях асимметричного доступа к ре-

сурсам города и реализации властного по-

тенциала   отдельными   его   субъектами. 

Речь идет о ситуации, когда экономиче-

ские интересы инвесторов, девелоперов и 

часто муниципальных властей в освоении 

и застройке городского пространства (как 

правило, торговыми и офисными объек-

тами) входят в противоречие с интереса-

ми проживающего населения, для которо-

го коммерчески привлекательное про-

странство выступает локацией привычной 

жизни и местных смыслов. В данном кон-

тексте сложившиеся пространственные 

формы города выступают дополнитель-

ным ресурсом власти местных сообществ 

(наряду с ресурсом сопротивления и кол-

лективных действий), используемым при 

реализации механизма согласования и 

сбалансирования асимметричных интере-

сов субъектов городской среды. 

Отличительной особенностью 

транзитивного периода между индустри-

альной и постиндустриальной эпохами 

стал массовый уход промышленных про-

изводств из городов в пригороды или 

страны догоняющего развития. Освобож-

дающиеся производственные зоны обра-

зовали лакуны в ткани городской среды, 

нарушающие связность территорий и 

проницаемость пространства. Для обеспе-

чения непрерывности и цельности город-

ской среды осуществляется редеве-

лопмент бывших промышленных зон, что 

закладывает огромный потенциал для 

формирования востребованных обще-

ственных пространств на реновируемых 

территориях бывших заводов и фабрик: 

здесь создаются арт-пространства и му-

зеи, устраиваются экспозиции, проводятся 

конференции, открываются культурные 

центры (например, выставочный ком-

плекс «Дизайн-завод “Флакон”» на месте 

бывшего стекольного завода, культурный 

центр ЗИЛ, центр современного искусства 

Винзавод, арт-кластер «Красный октябрь» 

на месте шоколадной фабрики в Москве, 

социокультурное пространство «Завод 

Шпагина» в Перми, арт-пространство 

«Фабрика Восход» на месте бывшей 

швейной фабрики в Нижнем Новгороде, 

арт-территория «Открытая сцена» на базе 
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завода «Арсенал» в Санкт-Петербурге и 

пр.)
1
. 

В постиндустриальной городской 

среде, по словам У. Гибсона, «приватность 

будет по средствам далеко не всем» [88], 

поскольку усовершенствование методов 

контроля за мобильностью людей усили-

вает процессы слежения за их перемеще-

нием в масштабах всего городского про-

странства на основе технологий умного 

города. Городская среда и общественные 

пространства, оборудованные и пронизан-

ные датчиками и приборами смарт-

технологий, предоставляющими методы 

распознавания личности, а также возмож-

ности «проводить мониторинг и оценку по-

ведения и высказываний… предсказывать 

будущие закономерности передвижений и 

собраний» [89, с. 68], рискуют потерять 

важнейшие качества анонимности, спон-

танности, непредсказуемости, определяю-

щие шарм и своеобразие городов. С разви-

тием систем мониторинга и геолокации 

роль общественных пространств транс-

формируется из места, где встреча являет-

ся «приятным сюрпризом» в место, где 

встреча – это «отслеженный» с помощью 

системы поиска и идентификации лично-

сти «погугленный» сюрприз [62]. Возмож-

ность идентифицировать личность по био-

метрическим параметрам, а также отсле-

живание личных страниц в социальных 

сетях превращают чужака в «распознавае-

мого» или «знакомого незнакомца», а воз-

можности слежения за передвижением 

людей превращают их в незнакомцев с 

идентифицируемым цифровым следом. А, 

как верно подмечает З. Бауман, именно 

«обилие незнакомцев, постоянных незна-

комцев, «вечных незнакомцев» делает го-

рода благоприятной средой для изобрете-

                                                 
1
 Лучшие креативные кластеры Москвы: топ-9 мест. 

URL: https://www.fiesta.ru/msk/places/luchshie-

kreativnye-klastery-moskvy-top-10-mest/ (дата обраще-

ния: 28.11.2019); Социокультурное пространство в ис-

торическом центре Перми. URL: https://zshpagina.ru/ 

(дата обращения: 28.11.2019); Архитектурные мета-

морфозы: 4 новых арт-пространства на месте бывших 

заводов. 06.05.2019. URL: http://www.berlogos.ru/article/ 

arhitekturnye-metamorfozy-4-novyh-art-prostranstva-na-

meste-byvshih-zavodov/ (дата обращения: 28.11.2019). 

ний и нововведений, рефлексивности и са-

мокритики, неудовлетворенности, несо-

гласия и стремления к лучшему» [58, 

с. 27]. То есть городская среда черпает 

свой творческий и инновационный потен-

циал именно в разнообразных, незаплани-

рованных и непредсказуемых объединениях 

людей в группы и сообщества. В условиях 

повсеместности и непрерывности слежения 

контролируется сама городская среда, пред-

ставляющая «вероятность непредсказуемой, 

алеаторной встречи» [90, с. 251–252].  

Таким образом, постиндустриаль-

ная городская среда формируется под воз-

действием нескольких параллельно разво-

рачивающихся процессов: развитие эконо-

мики совместного потребления, экономики 

одиночества, перехода к краткосрочной 

проектной занятости. Все это предъявляет 

новые запросы к организации обществен-

ных пространств, призванных обеспечить 

высокую плотность неформальной обще-

ственной активности, инклюзивность уча-

стия в решении городских вопросов и по-

лицентричность развития городов.   

Заключение 

 данной работе мы показали, 

что процессы организации и 

трансформации городской 

среды, как сложной многоуровневой си-

стемы, обусловлены изменениями инсти-

тутов на макроуровне, вызывающими со-

ответствующие сдвиги в иерархической 

системе мест «дом – работа – обществен-

ные пространства». 

В рамках предложенной концепции 

сопряженности порядков координации по-

ведения индивида и порядка мест в его 

пространственной иерархии установлено, 

что конфликт рыночного и индустриально-

го порядков координации поведения инди-

видов, поддержанный институтами произ-

водства и занятости, меняет относитель-

ную ценность активов, привязанных к раз-

ным локациям в городской среде, и приво-

дит к изменению порядка в иерархической 

системе мест. Как в индустриальную, так и 

постиндустриальную эпохи новые инсти-

туты капитализма вызвали «сужение» кру-

га активов, регулируемых «внутренними» 

рынками, что привело к вытеснению до-

В 

https://www.fiesta.ru/msk/places/luchshie-kreativnye-klastery-moskvy-top-10-mest/
https://www.fiesta.ru/msk/places/luchshie-kreativnye-klastery-moskvy-top-10-mest/
https://zshpagina.ru/
http://www.berlogos.ru/article/%20arhitekturnye-metamorfozy-4-novyh-art-prostranstva-na-meste-byvshih-zavodov/
http://www.berlogos.ru/article/%20arhitekturnye-metamorfozy-4-novyh-art-prostranstva-na-meste-byvshih-zavodov/
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машнего и индустриального порядка ры-

ночным порядком обоснования ценности. 

Подобное изменение в соотношении по-

рядков координации привело к изменению 

пространственного выбора индивидов в 

системе «дом – работа – общественные 

пространства». Изменение территориаль-

ного поведения микросубъектов обуслови-

ло трансформации городской среды в 

направлении унификации, опустения и ис-

чезновения общественных пространств.  

В качестве перспективного направ-

ления применения предложенного подхода 

к согласованию различных способов коор-

динации поведения индивидов в городской 

среде можно назвать анализ асимметрии и 

конфликта интересов различных субъектов 

городской среды, действующих в рамках 

различных иерархий (порядков) ценно-

стей, в отношении доступа и использова-

ния общественных пространств. При этом 

возможно исследование нескольких кате-

горий конфликтов, например, между по-

тенциальными субъектами трансформации 

городской среды (населением, девелопе-

рами, бизнесом, муниципальными органа-

ми власти, общественными организациями). 

Используемый в работе мезоэкономический 

подход, предполагающий возможность уче-

та и моделирования множества взаимозави-

симостей между уровнями иерархии город-

ского пространства, методологически впи-

сывается в данную задачу, предполагающую 

необходимость гармонизации множества 

асимметричных интересов.  

Использование методологии иерар-

хического анализа также открывает пер-

спективные направления дальнейших иссле-

дований в рамках выбранного предметного 

поля, например, анализ условий, факторов 

возникновения и особенностей проявления 

экономической власти субъектов городской 

среды, воспроизводимых институциональ-

ной инерцией пространственно-планиро- 

вочных и социально-экономических струк-

тур города; исследование особенностей и 

направлений трансплантации функций мест 

в иерархической системе мест.  
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 За последние годы информационно-аналитические системы управления кластерным 

пространственным развитием регионов, создание которых инициировано учеными Гарвардской школы бизнеса 

в 2000 г., стали играть определяющую роль в решении задач стратегического проектирования социально-

экономического пространства регионов как мест локализации территориальных кластеров. Актуализация 

потребности в данных системах в зарубежной и отечественной практике управления кластерами со стороны 

разных групп пользователей обусловливает необходимость комплексного обзора их спецификаций. Анализ 

спецификаций информационно-аналитических систем управления кластерным пространственным развитием 

регионов нацелен на описание функциональных состояний, устройства и строения систем управления, 

характеристику их ключевых составляющих и интерактивных возможностей. В связи с этим целью статьи 

является оценка состояния информационно-аналитического обеспечения кластерного пространственного 

развития в России и определение приоритетов совершенствования систем управления региональными 

кластерами на основе анализа зарубежного опыта. Методическую основу исследования составили 

общенаучные методы и компаративный анализ, направленный на выявление сходств и различий открытых 

информационно-аналитических систем управления региональными кластерами, среди которых объектами 

анализа выступили Картирование кластеров США, Европейская платформа сотрудничества кластеров, 

Российская кластерная обсерватория и Геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и 

кластеров РФ. Новизна исследования состоит в обосновании стратегических ориентиров совершенствования 

информационно-аналитического инструментария управления кластерным пространственным развитием 

регионов на основе методологии картирования кластеров и современных Internet-технологий интерактивного 

статистического анализа. В частности, предложен подход к анализу устройства и структурных особенностей 

информационно-аналитических систем управления кластерным пространственным развитием регионов, 

позволяющий сформировать расширенное целостное представление о специфике зарубежных и отечественных 

систем управления кластерами через призму сравнительного анализа их спецификаций. Проанализированы 

семь спецификаций систем управления кластерами, которые комплементарно решают задачи управления 

кластерным пространственным развитием. Охарактеризованы ограничения информационно-аналитического 

обеспечения управления региональными кластерами в России, касающиеся кластерного анализа и 

инструментария картографической спецификации. Систематизированы компаративные возможности и 

идентифицированы приоритеты развития систем управления кластерным пространственным развитием 

регионов, которые акцентируют внимание на необходимости функционального и содержательного синтеза 

спецификаций управления кластерами и регионами в рамках единой интерактивной платформы картирования. 

Перспективы исследования лежат в области проектирования спецификаций отечественной информационно-

аналитической системы управления кластерным пространственным развитием регионов, удовлетворяющей 

требования пользователей в области обоснования и разработки политико-управленческих решений. 

Ключевые слова: кластеры, кластерное пространственное развитие, кластерная политика, системы 

управления, спецификации системы управления, картирование кластеров, анализ кластеров, картирование 

кластеров США, картирование кластеров в странах Европейского союза, картирование кластеров России, 

стратегическое управление, регионы. 
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 In recent years, information and analytical systems for managing the cluster spatial development of 

regions, creation of which was initiated by the scientists of the Harvard Business School in 2000, started to 

play a defining role in strategic planning problems solving for social and economic space of regions as 

territorial clusters localization places. Actual demand for these systems in foreign and domestic cluster 

management practices from various groups of users (specialized cluster organizations, enterprises – 

participants of clusters, their partners, research, educational institutions,  research and development centers, 

public bodies) necessitates a comprehensive review of their specifications. Analysis of information and 

analytical management systems specifications for cluster spatial regions development is aimed at the 

description of functional conditions, setup and structure of management systems, characteristics of their key 

components and interactive capacities. Therefore, the article is aimed at evaluation of information and 

analytical support status for the cluster spatial development in Russia and to define priorities for improving 

regional cluster management systems based on the analysis of foreign experience. The study is 

methodologically based on the general academic methods and comparative analysis aimed to identify the 

similarities and differences of the available regional clusters information and analytical management systems, 

including the US Cluster Mapping, European Cluster Cooperation Platform, Russian Cluster Observatory and 

Geo-information system of industrial parks, science parks and clusters of the Russian Federation. The novelty 

of this study is rationale of strategic guidelines for improving the information and analytical tools of managing 

cluster spatial development of regions based on the cluster mapping methodology and modern Internet 

technologies for interactive statistical analysis. In particular, an approach to the analysis of setup and structural 

features of information-analytical systems for managing cluster spatial development of regions is proposed, 

which allows to form an expanded holistic view of the specifics of foreign and domestic cluster management 

systems through the prism of their specifications comparative analysis. Seven specifications of cluster 

management systems are analyzed, which complementarily solve the tasks of managing the cluster spatial 

development of regional social and economic systems: basic system specification; information specification; 

identification and efficiency evaluation specifications; regional efficiency evaluation specification; mapping 

visualization specification; specification of the stakeholders and their communications; specification of 

methodological explanations.  The limitations of information-analytical support for regional clusters 

management in Russia regarding cluster analysis and cartographic specification tools are described. 

Comparative capabilities of foreign and domestic open information and analytical systems for cluster spatial 

development management are systematized based on the results of an analysis of the management system 

specifications and hierarchical approach methodology. The priorities of the elaboration of cluster spatial 

management systems of regions development have been identified, which focus on the need for a functional 

and content-related synthesis of cluster and region management specifications within the frames of a single 

interactive mapping platform that secures effective strategic management, promotion of the partnership 

development of cluster interaction entities on micro, meso, macro and mega levels of economic hierarchy, as 

well as has capability to become a center of communication of all its users. The theoretical and practical 

significance of the study is to formulate suggestions for improving information and analytical support for 

clusters management in Russia. The study prospects lie in the area of designing specifications for the domestic 

information-analytical management system for cluster spatial regions development that meets users’ 

requirements in the area of justification and development of political and managerial decisions. 

Keywords: clusters, cluster spatial development, cluster policy, management systems, management 

system specifications, cluster mapping, cluster analysis, the US Cluster Mapping, cluster mapping in the EU 

countries, cluster mapping in Russia, strategic management, regions. 
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Введение 

 современных условиях уси-

ливаются тенденции коопе-

рации и коллаборации хо-

зяйствующих субъектов региональных со-

циально-экономических систем на основе 

кластерных форм взаимодействия. Так, по 

данным Российской кластерной обсервато-

рии, в РФ действуют 118 кластеров, из ко-

торых 87 – сравнительно молодые кла-

стерные структуры с начальным уровнем 

организационного развития
1
. Количество 

организаций – участников отечественных 

кластеров стремится к 4000, а общая чис-

ленность занятых в кластерах превышает 

1,5 млн чел. При этом кластерные инициа-

тивы имеют поддержку как минимум в 48 

субъектах РФ, а на федеральном уровне 

существуют два направления содействия 

развитию кластеров – программа поддерж-

ки пилотных инновационных территори-

альных кластеров Министерства экономи-

ческого развития и программа поддержки 

промышленных кластеров Министерства 

промышленности и торговли. 

Вместе с тем, несмотря на то, что 

формирование кластеров в отечественной 

практике признано значимым инструмен-

том пространственного развития террито-

рий, до настоящего времени в России не 

создано комплексной информационно-

аналитической системы, аккумулирующей 

данные о функционировании кластеров и 

региональных закономерностях их форми-

рования и развития, на которые можно бы-

ло бы опираться в принятии управленче-

ских решений. На сегодняшний день ин-

формация о кластерном развитии регионов 

в аналитических ресурсах является разроз-

ненной и качественно неоднородной. Это 

не позволяет провести целостный анализ 

кластеров на базе современных количе-

ственных и качественных методов, опреде-

лить их вклад в экономику регионов, оце-

нить эффективность кластеров с позиции 

экономического, социального и экологиче-

ского эффектов, сформировать комплекс-

                                                 
1
 Карта кластеров России. Российская кластерная об-

серватория. URL: https://map.cluster.hse.ru/list (дата об-

ращения: 15.01.2020). 

ное представление о тенденциях и законо-

мерностях кластерного развития террито-

рий, предложить и обосновать решения в 

области управления кластерами. Кроме то-

го, верифицированные и достоверные дан-

ные о кластерах необходимы органам госу-

дарственной власти для идентификации и 

осуществления мер поддержки перспек-

тивных кластеров и кластерных проектов и 

совершенствования национальной и реги-

ональной кластерной политики. 

В связи с вышесказанным целью 

исследования является оценка состояния 

информационно-аналитического обеспече-

ния кластерного пространственного разви-

тия в России и определение приоритетов 

совершенствования систем управления ре-

гиональными кластерами. Чтобы рассмат-

риваемая проблема не выглядела ограни-

ченной рамками отечественной практики, в 

качестве базовых зарубежных примеров 

систем управления кластерным простран-

ственным развитием используются плат-

формы «Картирование кластеров США» 

(Mapping a nation of regional clusters
2
) и 

«Европейская платформа сотрудничества 

кластеров» (European Cluster Collaboration 

Platform
3
), объединяющая усилия с Кла-

стерной обсерваторией Центра стратегии и 

конкурентоспособности со штаб-квартирой 

в Стокгольме (The Cluster Observatory of 

The Center for Strategy and Competitiveness, 

Stockholm
4
). При этом настоящее исследо-

вание информационно-аналитических си-

стем управления кластерным простран-

ственным развитием регионов нацелено на 

определение их ключевых спецификаций, 

что позволяет описать функциональные 

состояния, устройство и строение систем 

управления, т. е. идентифицировать их 

определяющие составляющие и техниче-

ские возможности интерактивного кла-

стерного анализа. Вместе с тем в работе не 

                                                 
2
 Cluster Mapping. Mapping a nation of regional clusters. 

URL: https://www.clustermapping.us/ (дата обращения: 

15.01.2020). 
3
 European Cluster Collaboration Platform. URL: 

https://www.clustercollaboration.eu/ (дата обращения: 

15.01.2020). 
4
 The Cluster Observatory. URL: http://www. clusterobser-

vatory.eu/ (дата обращения: 15.01.2020). 
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только дано сравнительное описание ин-

формационно-аналитических ресурсов, ха-

рактеризующих региональное кластерное 

пространство, но и на основании результатов 

сравнительного анализа установлены прио-

ритеты в отношении вектора кластерной мо-

дернизации экономики субъектов РФ на ос-

нове развития информационно-аналити- 

ческого инструментария управления класте-

рами и его интеграции с современными In-

ternet-технологиями. 

По нашему мнению, обсуждение 

обозначенного вопроса следует начать с 

пояснения позиции зарубежных и отече-

ственных ученых в отношении значимости 

информационно-аналитических систем в 

решении задач диагностики и управления 

региональным кластерным развитием. 

Информационно-аналитические 

системы управления кластерным про-

странственным развитием регионов через 

призму научного дискурса 

роведенный нами обзор ли-

тературных источников пока-

зывает, что качество инфор-

мационно-аналитической составляющей 

управления кластерами на уровне регио-

нальных социально-экономических систем 

обсуждается в ограниченном количестве 

научных публикаций, в то время как изуче-

ние кластеров ведется довольно активно. 

Традиционно в исследованиях по 

кластерной проблематике зарубежные и 

отечественные ученые используют данные 

статистики, публикуемые государственной 

статистической службой, министерствами 

и ведомствами. Эмпирические работы, 

ориентирующиеся на официальную стати-

стику, разнообразны и представлены в 

большом количестве. 

Так, например, D.B. Audretsch, 

E.E. Lehmann и M. Menter провели исследо-

вание влияния государственной кластерной 

политики на региональную предпринима-

тельскую активность, аккумулировав стати-

стику рынков труда 150 регионов Германии 

[1]. В работе S. Bakhtiari, R. Breunig на ос-

нове эконометрического анализа данных 

Министерства промышленности и иннова-

ций Австралии о расходах фирм на НИОКР 

дана оценка спилловер-эффектов иннова-

ций с учетом географической близости 

фирм и процессов кластеризации в про-

мышленности [2]. E. Feser, H. Renski, J. Koo 

предложили дополнить региональный от-

раслевой кластерный анализ бенчмаркин-

гом [3], составляющим, как указывает 

E. Feser в другом своем более позднем ис-

следовании, альтернативную методологию 

выявления цепочек создания добавленной 

стоимости на базе данных North American 

Industry Classification System
1
, свидетель-

ствующих о функционировании кластеров в 

регионе [4]. 

Методологические основания иден-

тификации и анализа территориальных 

кластеров посредством всестороннего ана-

лиза региональной экономики в разрезе 

отраслевой статистики и ее модификаций
2
 

заложены M.E. Porter [6–8], E.M. Bergman, 

E.J. Feser [5; 9], M. Enright [10; 11]. В свою 

очередь, M.E. Porter указывает на необхо-

димость совершенствования системы ин-

формационно-аналитического обеспечения 

кластерных исследований, поскольку «си-

стема промышленных классификационных 

стандартов (Standard Industrial Classifica-

tion System) плохо согласуется с кластера-

ми и реальным характером конкуренции», 

в то время как «кластеры предлагают пра-

вительству иной путь сбора и организации 

информации» [12, с. 322]. Этот «иной 

путь» был выработан исследовательской 

группой M.E. Porter, которая создала клас-

сификацию, переводящую все отрасли 

Standard Industrial Classification и Standard 

International Trade Classification в кластеры 

для целей их последующего анализа [12, 

с. 345]. Данная классификация положена в 

основу процедуры картирования регио-

                                                 
1
 В статье название иностранных классификаторов и 

статистических баз данных приводятся на английском 

языке. 
2
 В качестве дополнения отметим, что преимущества 

кластерного анализа на мезоуровне в сравнении с ана-

лизом кластеров на основе микроданных подробно 

разбираются в исследовании E.M. Bergman и E.J. Feser, 

в котором они также предлагают 6 методов его реали-

зации: 1) оценка локализации; 2) таблицы «затраты-

выпуск» для торгуемых отраслей; 3) таблицы «затраты-

выпуск» для инновационной продукции; 4) сетевой 

анализ; 5) экспертные опросы; 6) опросы участников 

кластеров [5]. 
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нальных кластеров в американском откры-

том проекте Cluster Mapping. Mapping a 

nation of regional clusters, а также приме-

нялась при проведении эмпирических ис-

следований (см., например, [13; 14]). 

В практике отечественного регио-

нального кластерного анализа ученые опи-

раются на Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности (далее 

– ОКВЭД), согласно которому в РФ обоб-

щается отраслевая статистика. 

В частности, статистические изме-

рения различных локальных эффектов с це-

лью идентификации кластерных групп и 

анализа кластеров на базе ОКВЭД проводи-

лись Т.П. Данько, Е.С. Куценко [15], 

С.Н. Раствоцевой, Н.А. Череповской, К.В. Пав- 

ловым [16; 17], Т.В. Карлиной [18], Т.Ю. Ко- 

валевой [19], Ю.В. Вертаковой, И.Е. Риси- 

ным, Ю.И. Трещевским [20]. Полученные в 

данных исследованиях результаты имеют 

практическую значимость и научную цен-

ность, поскольку предлагают алгоритмизи-

рованные подходы обработки отраслевой 

статистики на базе верифицированных 

данных. Вместе с тем область решаемых с 

их помощью задач в известной степени 

ограничена как недостатками самого ста-

тистического анализа [15, с. 248–249], так 

и отсутствием возможности на основе ме-

зоэкономической статистики раскрыть ха-

рактер и природу причинно-следственных 

связей в кластерах [16; с. 129], определить 

перспективные с точки зрения кластериза-

ции отрасли и потенциальных участников 

цепочек добавленных стоимостей кластер-

ных образований. 

Для идентификации перспективных 

отраслей, составляющих основу кластер-

ного пространственного развития регио-

нов, данные государственной статистики о 

количестве фирм, их выручке, производи-

тельности и занятости следует группиро-

вать по видам экономической деятельности 

в соответствии со специализацией класте-

ров. Наиболее полно такая работа проде-

лана коллективом ученых Института при-

кладных экономических исследований 

НИУ ВШЭ и РАНХиГС Е.С. Куценко, 

С.П. Земцовым, В.А. Бариновой, Д.В. Буко- 

вым, Е.А. Исланкиной и др. [21–24]
1
, кото-

рые указывают, что сегодня статистиче-

ской информации в разрезе видов эконо-

мической деятельности недостаточно для 

решения задачи отбора отраслевых направ-

лений с высоким потенциалом развития 

кластеров. Проведенные ими исследования 

потребовали как разработки специального 

алгоритма оценивания условий образова-

ния кластеров в отраслевой и региональ-

ной перспективе, основанного на принци-

пах методологии Европейской кластерной 

обсерватории, так и обращения к специа-

лизированным платным базам данных 

СПАРК и RUSLANA [22, с. 36]. 

Е.Э. Колчинская, Л.Э. Лимонов и 

Е.С. Степанова также считают, что отсут-

ствие полной базы данных кластеров Рос-

сии является определяющей сложностью в 

проведении кластерных исследований и 

затрудняет разработку кластерной полити-

ки [25, с. 1]. Они приходят к такому выводу 

после перекрестного анализа баз кластеров 

Российской кластерной обсерватории, Ми-

нистерства промышленности и торговли 

РФ, а также аналитических материалов, 

собранных Т.П. Данько, Е.С. Куценко, 

С.П. Земцовым, В.А. Бариновой, А.С. Панк- 

ратовым и Д.В. Буковым [15; 22; 23]. Для 

сравнения используются признаки: коли-

чество кластеров или регионов в базе дан-

ных; классификация кластеров; специали-

зация; обоснование включения в базу [25, 

с. 3]. Составленная ими авторская база 

включает 191 кластер, из которых 73 не 

представлены в базах Российской кластер-

ной обсерватории и Министерства про-

мышленности и торговли РФ. Как указы-

вают авторы, кластеры идентифицирова-

лись по критерию самоопределения (т. е. в 

базу включались те кластеры, которые ка-

ким-то образом заявляли о себе как о кла-

стерах) на основе информации с сайтов 

центров кластерного развития, постанов-

лений Правительства РФ и региональных 

органов власти [25, с. 4 и 5].  

                                                 
1
 Полученные результаты используются в проекте 

«Карта кластеров России» Российской кластерной об-

серватории Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ. 
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База кластеров Е.Э. Колчинской, 

Л.Э. Лимонова и Е.С. Степановой не мо-

жет быть использована для глубокого ана-

лиза кластеров и эффектов от их присут-

ствия в регионе, так как она не содержит 

развернутой информации. Полученная база 

включает данные об общем числе класте-

ров в субъектах РФ, отраслевом делении 

кластеров (туристические, инновационные, 

промышленные (производственные), обра-

зовательные, природоохранные (экологи-

ческие), транспортно-логистические), ме-

сте расположения, координатах кластера, 

источнике информации. На ее основе уче-

ными был проведен регрессионный анализ 

влияния присутствия кластеров в регионах 

на ВРП, а также предпринята попытка 

оценить эффекты от федеральной финан-

совой поддержки регионов в рамках кла-

стерной политики. 

По нашему мнению, несмотря на 

полученный в исследовании отрицатель-

ный результат, характеризующий отсут-

ствие четкой взаимосвязи между показате-

лями социально-экономического развития 

регионов и наличием кластеров, исследо-

вателями сделан важный вывод, касаю-

щийся в том числе направлений совершен-

ствования информационно-аналитического 

обеспечения управления кластерами и раз-

работки кластерной политики. А именно, 

объектом исследования влияния кластеров 

не всегда должна являться экономика всего 

региона: для оценки роли кластеров и кла-

стерной политики в развитии региона 

необходима аналитическая информация об 

экономике отдельной его части (например, 

муниципалитета) или экономике предпри-

ятия [25, с. 7].  

Нетривиальный подход к система-

тизации статистической информации для 

выявления товарного и географического 

разнообразия экспорта российских регио-

нов и идентификации экспортоориентиро-

ванных кластеров несырьевых отраслей в 

субъектах РФ применили С.М. Кадочников 

и А.А. Федюнина [26]. Составленная ими 

аналитическая база данных, бесспорно, 

уникальна, поскольку статистика динами-

ки структуры экспорта в отраслевом и гео-

графическом разрезах агрегирована на ос-

нове анализа электронных копий грузовых 

таможенных деклараций Федеральной та-

моженной службы РФ, что, несомненно, 

является весьма трудоемкой задачей. В 

итоге в выборку были включены данные 

по экспортным потокам 33 российских ре-

гионов в 215 странах по 1251 отрасли то-

варной номенклатуры внешнеэкономиче-

ской деятельности России за период 2002–

2010 гг. [26, с. 137]. Анализ интенсивности 

и качественного состава товарного и гео-

графического разнообразия экспортных 

потоков позволил авторам выявить пять 

кластеров, имеющих большой потенциал 

расширения несырьевого экспорта россий-

ской экономики. Это кластеры отраслей 

производства электротехнического обору-

дования и механизмов, а также их частей; 

производства и обработки черных метал-

лов; производства химической продукции, в 

том числе производство пластмассы, каучу-

ка, резины и изделий из них; производства 

оптических, измерительных, медицинских 

и прочих инструментов и аппаратов; произ-

водства продуктов неорганической химии и 

органических химических соединений (по-

дробнее см. [26, с. 141–143]). 

По нашему мнению, полученный 

С.М. Кадочниковым и А.А. Федюниной 

научный результат во многом обусловлен 

кропотливой научной работой по сбору и 

систематизации статистических данных в 

разрезе отраслей и регионов РФ. Именно 

сформированная авторами уникальная база 

данных позволила подтвердить ряд ориги-

нальных научных гипотез о закономерно-

стях динамики товарного и географическо-

го разнообразия экспортных потоков рос-

сийских регионов. 

Кроме того, не вызывает сомнений 

тот факт, что авторские аналитические базы 

данных, которые составлены Е.С. Куценко с 

коллегами, Е.Э. Колчинской, Л.Э. Лимо- 

новым, Е.С. Степановой, С.М. Кадоч- 

никовым и А.А. Федюниной, являются цен-

ным источником информации для ученых и 

представителей органов государственной 

власти и могут использоваться как для 

дальнейших научных изысканий, так и для 

принятия политико-управленческих реше-

ний. Однако они не публикуются в откры-
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том доступе, поскольку в российской 

научной периодике до настоящего времени 

не сформировалась практика представле-

ния составленных авторами баз статисти-

ческих данных в виде онлайн-приложений 

к опубликованной статье, как это принято в 

рейтинговых зарубежных журналах. Более 

того, в отечественном научном сообществе, 

к сожалению, укоренилось представление о 

том, что авторская база данных – это закры-

тый для общественности материал, при-

надлежащий только автору (авторам) ис-

следования, что противоречит междуна-

родным этическим стандартам
1
. 

Заслуживает внимания мнение 

Ю.В. Дубровской с соавторами о важности 

использования специализированных гео-

информационных систем и интерактивных 

инструментов автоматизации обработки 

аналитических данных в решении ком-

плекса задач корпоративного управления, 

регионального стратегирования и плани-

рования [27; 28]. 

В частности, для целей подготовки, 

реализации и мониторинга инновационных 

стратегий развития территорий Ю.В. Дуб- 

ровская, М.Р. Кудрявцева, Е.В. Козоногова 

предлагают разработать интерактивный ин-

струмент «умного» бенчмаркингового ана-

лиза, синтезирующий статистические дан-

ные о регионах и обеспечивающий иденти-

фикацию структурно схожих территорий 

посредством расчёта индексов структурных 

расстояний и построения матрицы расстоя-

ний субъектов РФ. Это, в свою очередь, 

выступает базой для определения приори-

тетов пространственного развития на ос-

нове заимствования успешного опыта ре-

гионов – лидеров в практике управления 

                                                 
1
 Этический стандарт «Честность» гласит: «Исследова-

тели должны стремиться описывать свои методы и 

представлять свои открытия ясно и однозначно. Иссле-

дователи должны следовать применимым правилам 

изложения научных работ. Публикации должны 

предоставлять достаточную информацию для того, 

чтобы другие исследователи могли повторить прове-

денные эксперименты». Источник: Подготовка и из-

дание научного журнала. Международная практика по 

этике редактирования, рецензирования, издания и ав-

торства научных публикаций: сб. переводов / сост. О.В. 

Кириллова. М.: Финансовый университет, 2013. С. 79. 

«идентичными регионами» [27, с. 103–

114]. 

Процедура «умного» бенчмаркинга в 

виде автоматизированной и алгоритмизиро-

ванной базы данных и web-приложения 

http://ruclusters.ru была реализована Ю.В. Дуб- 

ровской, Е.В. Козоноговой, А.В. Молодчик на 

примере межрегиональных кластеров
2
 Рос-

сии. Разработанный ими алгоритм иденти-

фикации предприятий – потенциальных 

участников межрегиональных кластеров 

позволяет автоматизировать процесс страте-

гирования регионального развития в части 

определения приоритетных направлений 

кооперации хозяйствующих субъектов в 

рамках перспективных отраслей экономиче-

ской специализации региона и картировать 

полученные результаты алгоритмизирован-

ного анализа [28, с. 68–71]. 

Вместе с тем в ходе сравнительного 

анализа авторского web-приложения с дру-

гими геоинформационными системами 

(Yandex карты, Google карты, Карта класте-

ров России, Геоинформационная система 

индустриальных парков, технопарков и 

кластеров РФ, Государственная информа-

ционная система промышленности) авто-

рами определяется область применения 

web-приложения, которая не включает 

сформированные в отечественных регионах 

кластерные объединения [28, с. 71]. Поэто-

му преимущества данной интерактивной 

информационной системы могут быть реа-

лизованы только для проектирования воз-

можных цепочек добавленной стоимости 

без учета фактически сложившихся коопе-

рационных связей уже действующих в ре-

гионах России кластеров, а также зарожда-

ющихся объединений предприятий. 

Идея управления кластерным разви-

тием с применением ГИС-технологий корот-

ко обосновывается на примере транспортно-

го кластера в работе И.Ю. Квятковской, 

О.О. Еременко [30]. По их мнению, геоин-

формационная система транспортного кла-

                                                 
2
 Под межрегиональным кластером понимается сово-

купность субъектов деятельности в сфере промышлен-

ности, связанных отношениями в указанной сфере 

вследствие функциональной зависимости и размещен-

ных на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации [29, c. 38]. 

http://ruclusters.ru/
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стера «должна предоставлять своим пользо-

вателям актуальную, достоверную и ком-

плексную информацию для оперативного 

всестороннего исследования, оценки и обос-

нования управленческих решений» [30, 

с. 106]. Такая ГИС, связывающая базы дан-

ных единой системой управления, разраба-

тывается как часть общего информационно-

аналитического пространства региона. Это 

позволяет эффективно осуществлять как 

сбор сведений с территорий для глубокого 

ретроспективного анализа ситуации, так и 

более оперативно и обосновано осуществ-

лять мониторинг, прогнозирование и плани-

рование деятельности кластера. Следует от-

метить, что И.Ю. Квятковская и О.О. Ере- 

менко спроектировали ГИС транспортного 

кластера в форме атрибутивной базы данных 

[29, с. 107], однако в интерактивном виде 

для Internet эта ГИС до сих пор не реализо-

вана государственными структурами Астра-

ханской области. 

Подводя итог, отметим, что в области 

кластерной аналитической информации 

наметился новый ракурс научного дискурса, 

актуализирующий проблему необходимости 

построения комплексной информационно-

аналитической системы управления кла-

стерным пространственным развитием тер-

риторий. Во-первых, для решения задач кла-

стерного анализа ученые составляют соб-

ственные базы данных, используя методоло-

гию и аналитические материалы различных 

информационных и нормативно-правовых 

ресурсов и общедоступных систем, разраба-

тывают интерактивные web-приложения, 

применяют методы картирования. Во-

вторых, в современных исследованиях дела-

ется акцент на значимости ГИС-технологий 

в управлении региональным кластерным 

развитием, эффективность внедрения и ис-

пользования которых определяется, в 

первую очередь, качеством структурирова-

ния аналитической информации и географи-

ческих данных, их актуальностью и полно-

той. Все это свидетельствует о нарастании 

потребности проведения комплексного ана-

лиза спецификаций имеющихся информаци-

онно-аналитических систем управления кла-

стерным пространственным развитием на 

уровне региональных социально-экономи- 

ческих систем с открытым доступом к дан-

ным. Для решения этой задачи обратимся к 

характеристике зарубежных и российских 

открытых систем управления, в которых 

публикуется информация и систематизиру-

ются данные о региональных кластерах и 

кластерных проектах. 

Сравнительный анализ специфи-

каций информационно-аналитических 

систем управления региональными кла-

стерами: зарубежный опыт и российская 

практика 

ервым общенациональным 

проектом идентификации и 

картирования кластеров яв-

ляется U.S. Cluster Mapping Project (далее – 

Картирование кластеров США), реализован-

ный в 2000 г. группой американских ученых 

под руководством М. Портера. В Европей-

ском союзе первая интерактивная платформа 

кластерного картирования European Cluster 

Observatory была создана в 2003 г. Центром 

стратегии и конкурентоспособности Сток-

гольмской школы экономики на основе 

адаптации американского подхода кластер-

ного анализа к особенностям статистическо-

го учета в странах Европейского союза. Се-

годня картирование европейских кластеров 

реализовано в системе European Cluster 

Collaboration Platform (далее – Европейская 

платформа сотрудничества кластеров), кото-

рая была создана по инициативе Европей-

ской комиссии в 2016 г. 

В настоящий момент, учитывая эво-

люцию методологии сбора и анализа данных 

о региональных кластерах в США и Евро-

пе
1
, Картирование кластеров США и Евро-

пейская платформа сотрудничества класте-

ров полноценно специфицируют решающие 

для выявления и диагностики кластеров ха-

рактеристики и выполняют функции инфор-

мационно-аналитических систем управления 

кластерным пространственным развитием. 

Данный вывод проистекает из проведенного 

нами анализа их спецификаций, результаты 

которого обобщены в табл. 1.  

                                                 
1
 Подробнее об этом см. в источниках: Ketels C., 

Protsiv S. Methodology and findings report for a cluster 

mapping of related sectors. European Cluster Observatory 

Report. Stockholm School of Economics, 2014. 41 p. и [31]. 

П 
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Таблица 1. Особенности спецификаций зарубежных открытых информационно-

аналитических систем управления региональными кластерами 
 

Table 1. Specifications of the available international information analytical management 

systems for the regional clusters 
Картирование кластеров США Европейская платформа сотрудничества кластеров 

Базовая спецификация системы 

Национальная экономическая инициатива картирования 

кластеров в США, охватывающая более 50 млн 

открытых статистических данных, характеризующих в 

рамках специально созданного web-интерфейса 

кластеры (панель управления кластерами) и их 

региональную бизнес-среду (панель управления 

регионами)
1*

 

Информационная, аналитическая сетевая платформа, 

объединяющая более 1000 профильных кластерных 

организаций и созданная в целях содействия 

сотрудничеству кластеров на европейском и глобальном 

уровне
14

 

Меню web-интерфейса является англоязычным и 

включает 5 разделов: общая информация; панель 

управления кластерами; панель управления регионами; 

сообщества; приветствие
2
 

Меню web-интерфейса является англоязычным и 

включает 9 разделов: общая информация; кластерные 

организации; кластерное партнерство; события; 

международная кооперация; поиск партнеров; 

европейские кластерные инициативы; кластерные сети; 

достижения
14

 

Спецификация информационной составляющей 

Систематизация справочной информации о 51 торгуемом 

и 16 местных кластерах и их кластерных инициативах
3
 

Систематизация справочной информации о кластерах и 

кластерных инициативах в разрезе регионов стран ЕС
15

 

Сортировка справочной информации о кластерах по 

6 основным признакам: взаимосвязи отраслей; 

занятость; заработная плата; создание рабочих мест; 

специализация; инновации
4
 

Сортировка справочной информации о кластерах по 8 

характеристикам: общие сведения; отраслевая и 

промышленная специализация; участники кластера; 

стратегия кластера; услуги кластера; сотрудничество; 

программы развития; продвижение кластера
16

 

Составление реестра предприятий и организаций, 

являющихся участниками кластеров, ведение реестра 

кластерных инициатив
5
 

Составление реестра кластерных организаций, 

деятельность которых связана с управлением кластерами 

и установлением отношений стратегического 

партнерства между кластерами; ведение реестра 

предприятий и организаций, являющихся участниками 

кластеров; систематизация сведений о кластерных 

инициативах в ЕС
 16

 

Конструирование справочной информации о кластерах 

по запросу пользователя
4
 

Конструирование справочной информации о кластерах 

и кластерных организациях по запросу пользователя
16

 

Спецификация идентификации и оценки эффективности кластеров 

Систематизация и визуализация показателей иденти-

фикации кластеров, включающих анализ географиче-

ской концентрации (коэффициенты локализации), 

пространственной близости (коэффициенты корреля-

ции для выявления хозяйственных агломераций с 

устойчивыми отраслевыми связями), межотраслевых 

связей, а также применение качественных методов 

выявления кластерных групп
4
 

Систематизация и визуализация результатов 

идентификации кластеров на основе трех критериев – 

размер, специализация, концентрация, позволяющих 

измерить критическую массу кластера и присвоить 

ему 0, 1, 2 или 3 звезды в зависимости от достижения 

им определенной критической массы
15

 

Систематизация и визуализация данных о 13 

экономических показателях оценки эффективности 

кластеров, анализ их структуры (состав субкластеров 

и отраслей) за период 1998–2016 гг., кросс-

отраслевых связей и связей между отдельными 

предприятиями
3
 

Систематизация и визуализация данных о 6 

экономических показателях оценки эффективности 

кластеров, рассчитанных Европейской кластерной 

обсерваторией в 2013 г. на основе «звездного подхода»
15

 

Сравнительный анализ и возможность рейтингования 

кластеров по ключевым экономическим показателям
6
 

Сравнительный анализ и возможность рейтингования 

кластеров по количеству звезд и др. показателям
15

 

Спецификация оценки эффективности регионов 

Панель управления регионами – целевой инструмент 

систематизации, маркирования и визуализации 

данных о социально-экономических показателях и 

кластерном составе регионов
7
 

Маркирование и визуализация данных об общем коли-

честве звезд, присвоенных кластерам, в регионах 

стран ЕС: чем больше звезд, тем выше эффективность 

кластерной пространственной организации регио-

нальной экономики
15
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Окончание табл. 1 
Картирование кластеров США Европейская платформа сотрудничества кластеров 

Оценка эффективности регионов США по 3 ключе-

вым индикаторам: производительность (включает 22 

показателя); бизнес среда (22 показателя); демогра-

фия и география (19 показателей)
7
 

Оценка эффективности регионов стран ЕС, имеющих 

кластеры, по секторам и показателям конкурентоспо-

собности промышленности и инноваций на базе 20 

показателей
15, 16

 

Сравнительный анализ регионов по показателям 

ключевых индикаторов
8
 

Сравнительный анализ регионов по количеству звезд, 

которые присвоены их кластерам, а также по количе-

ству кластерных организаций с учетом 13 их призна-

ков и характеристик (например, отраслевая принад-

лежность, численность персонала, число участников и 

др.) и 20 показателей оценки конкурентоспособности 

и инноваций
15, 16

 

Спецификация картографической визуализации 

Картографическая визуализация экономической гео-

графии торгуемых и местных кластеров
4
 

Картографическая визуализация данных Европейской 

кластерной обсерватории
15

 

Представление картографического кластерного порт-

фолио регионов, сравнительный анализ регионов
9
 

Представление картографического кластерного порт-

фолио каждого региона стран ЕС, сравнительный ана-

лиз регионов
15

 

Картирование организаций и институтов сотрудниче-

ства по типам (например, федеральные агентства, фе-

деральные лаборатории, университеты, фонды содей-

ствия инновациям и предпринимательству и др.)
10

 

Картирование кластерных организаций, зарегистриро-

ванных на платформе, география их распространения 

по 13 фильтрам кластерных организаций
15

 

Конструирование картографической информации по 

запросу пользователя
4, 7

 

Конструирование картографической информации по 

запросу пользователя
15

 

Спецификация субъектного состава пользователей и их коммуникаций 

Ориентация на широкий субъектный состав профес-

сиональных пользователей: предприниматели, поли-

тики, кластерные организации, исследователи, мест-

ное сообщество. Возможность коммуникаций поль-

зователей на базе сайта
11

 

Основные профильные субъекты – кластерные органи-

зации и их партнеры на региональном, национальном и 

международном уровнях, а также европейские органи-

зации – координаторы кластерных инициатив. Возмож-

ность коммуникаций пользователей на базе сайта
17, 18, 19

 

Систематизация опыта использования инструментов 

картирования кластеров при разработке управленче-

ских, политических решений со стороны бизнес-

сообщества, государственной власти, местных граж-

данских сообществ, в решении исследовательских и 

образовательных задач. Публикация отзывов кон-

кретных пользователей на сайте
12

 

Инструмент поиска партнеров, обеспечивающий воз-

можность кластерным организациям обмениваться 

предложениями и запросами посредством сайта
20

 

Спецификация методологических пояснений 

Подробная характеристика методологии картирова-

ния кластеров, ее научное обоснование (статьи 

M. Delgado, M. Porter, S. Stern [8; 14])
13

 

Краткая информация о картировании кластеров со 

ссылкой на методологию Европейской кластерной об-

серватории, исследование M. Delgado, M. Porter, 

S. Stern [14] и руководство по кластерной политике 

«Smart Guide to Cluster Policy» (2016)
21

 
1
 https://clustermapping.us/about; 

2
 https://clustermapping.us/; 

3
 https://clustermapping.us/cluster#clusters-list; 

4
 https://clustermapping.us/cluster; 

5
 https://clustermapping.us/organization-type/cluster-organizations-and-initiatives; 

6
 https://clustermapping.us/content/faq#nationalcomparison; 

7
 https://clustermapping.us/region; 

8
 https://clustermapping.us/blog/2015/01/08/us-cluster-mapping-portal-announces-soft-launch-regional-comparison-

tool; 
9
 https://clustermapping.us/cluster/water_transportation/top-regions; 

10
 https://clustermapping.us/organizations; 

11
 https://clustermapping.us/community; 

12
 https://clustermapping.us/content/user-personas#persona2; 

13
 https://www.clustermapping.us/content/cluster-mapping-methodology; 

14
 https://www.clustercollaboration.eu/; 

15
 https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping; 

16
 https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list; 

17
 https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships; 

18
 https://www.clustercollaboration.eu/cluster-networks; 

19
 https://www.clustercollaboration.eu/international-cooperation; 

20
 https://www.clustercollaboration.eu/partner-search; 

21
 https://www.clustercollaboration.eu/cluster-definitions. 

* Для удобства работы и использования материалов сравнительных таблиц 1 и 2 в заключительной 

строке для всех спецификаций приведены Internet-ссылки. 

 

https://clustermapping.us/about
https://clustermapping.us/
https://clustermapping.us/cluster#clusters-list
https://clustermapping.us/cluster
https://clustermapping.us/organization-type/cluster-organizations-and-initiatives
https://clustermapping.us/content/faq#nationalcomparison
https://clustermapping.us/region
https://clustermapping.us/blog/2015/01/08/us-cluster-mapping-portal-announces-soft-launch-regional-comparison-tool
https://clustermapping.us/blog/2015/01/08/us-cluster-mapping-portal-announces-soft-launch-regional-comparison-tool
https://clustermapping.us/cluster/water_transportation/top-regions
https://clustermapping.us/organizations
https://clustermapping.us/community
https://clustermapping.us/content/user-personas#persona2
https://www.clustermapping.us/content/cluster-mapping-methodology
https://www.clustercollaboration.eu/
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list
https://www.clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-networks
https://www.clustercollaboration.eu/international-cooperation
https://www.clustercollaboration.eu/partner-search
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-definitions


94 

Т.Ю. Ковалева 

 

 

 

Согласно табл. 1 инструментарий 

картирования кластеров США охватывает 

широкий диапазон задач кластерного про-

странственного развития в проекции управ-

ленческих, политических, общественных, 

исследовательских, образовательных, кон-

салтинговых направлений деятельности. В 

качестве дополнения к таблице проиллю-

стрируем некоторые важные спецификации 

данной системы конкретными примерами. 

Методология картирования класте-

ров США
1
 позволяет охватить все отрасли 

американской экономики, классифициро-

ванные согласно North American Industry 

Classification System, идентифицировать 

кластеры как «сконцентрированные по 

географическому признаку группы взаимо-

связанных компаний…», применять стан-

дартизированный подход к анализу класте-

ров и их стратегических позиций, сравни-

вать регионы и их кластеры по экономиче-

ским показателям, оценивать эффектив-

ность кластерного пространственного раз-

вития. Особое значение имеет специфика-

ция визуализации кластерных связей в от-

раслевом разрезе, приведенная на рис. 1 

для торгуемых кластеров США, и геогра-

фической проекции, пример которой в от-

ношении IT-кластера дан на рис. 2.  

 
Рис.

1
1. Торгуемые кластеры США и их связи в интерактивной панели управления 

кластерами на платформе «Картирование кластеров США» 
 

Fig. 1. US trading clusters and their links in the interactive panel of cluster management on 

the US Cluster Mapping platform 
Источник: Full Portfolio View of Related Clusters. URL: https://www.clustermapping.us/cluster#related-

clusters (дата обращения: 15.01.2020). 

                                                 
1
 Подробнее о методологии см.: Cluster Mapping Methodology. URL: https://www.clustermapping.us/content/cluster-

mapping-methodology (дата обращения: 15.11.2020). 

https://www.clustermapping.us/cluster#related-clusters
https://www.clustermapping.us/cluster#related-clusters
https://www.clustermapping.us/content/cluster-mapping-methodology
https://www.clustermapping.us/content/cluster-mapping-methodology
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Рис. 2. Интерактивное картирование IT-кластера по показателю занятости 

на платформе «Картирование кластеров США» 
 

Fig. 2. Employment-related interactive mapping for the IT cluster 

on the US Cluster Mapping platform 
Источник: Information Technology and Analytical Instruments Cluster. URL: https://clustermapping.us/ 

cluster/information_technology_and_analytical_instruments#related-clusters (дата обращения: 15.01.2020). 

 

Отраслевые и географические про-

екции, показанные на рис. 1 и 2, являются 

динамическими интерактивными моделя-

ми, позволяющими визуализировать суще-

ственные для идентификации и оценки 

кластеров данные. Так, интерактивное 

портфолио каждого кластера включает: 

1) географию кластера в виде карто-

графических моделей динамических рядов 

13 экономических показателей:  

 специализация; 

 занятость; 

 темпы роста занятости; 

 создание рабочих мест; 

 уровень средней заработной платы; 

 темпы роста средней заработной 

платы; 

 коэффициенты локализации; 

 динамика коэффициентов лока-

лизации; 

 количество организаций; 

 темпы роста количества органи-

заций; 

 создание организаций; 

 количество патентов; 

 темпы роста патентования; 

2) топ-регионов, являющихся лиде-

рами кластера; 

3) картографирование структуры 

кластера, экономическую характеристику 

субкластеров данного кластера; 

4) визуализацию связей кластера с 

другими кластерами, оценку тесноты связей. 

Резюмируя вышеизложенное, отме-

тим, что платформа «Картирование класте-

ров США», включающая две панели 

управления кластерным пространственным 

развитием – панель управления кластерами 

и панель управления регионами – элими-

нирует необходимость формирования соб-

ственных баз данных или обращения к 

другим информационным ресурсам для 

исследования кластеров и разработки 

управленческих решений. Спецификация 

данной информационно-аналитической 

системы управления региональными кла-

стерами позволяет картографировать кла-

стерный ареал для анализа экономико-

географических закономерностей развития 

кластеров, идентифицировать их регио-

нальные конкурентные позиции, сравни-

вать и измерять эффективность кластерно-

https://clustermapping.us/%20cluster/information_technology_and_analytical_instruments#related-clusters
https://clustermapping.us/%20cluster/information_technology_and_analytical_instruments#related-clusters
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го пространственного развития регионов 

США в целом. Более того, на платформе 

ведется обширный реестр организаций, 

нацеленный на формирование и укрепле-

ние кластерных связей, предоставляющий 

пользователям возможность делиться и об-

суждать лучшие практики в области эко-

номического развития, политики и иннова-

ций на основе кластерного подхода. 

Что касается Европейской платфор-

мы сотрудничества кластеров, то, как вид-

но из табл. 1, ее модель спецификации от-

личается от американской. Во-первых, в 

основе ее предназначения лежит развитие 

кластерного сотрудничества на региональ-

ном, национальном и международном 

уровнях, содействие появлению новых це-

почек создания добавленной стоимости 

посредством межотраслевого сотрудниче-

ства, а также внедрение умной специали-

зации
1
. Во-вторых, решающая роль отво-

дится информационной поддержке реали-

зации кластерной политики в Европейском 

союзе, которая осуществляется в разнооб-

разных формах (ведение специализирован-

ных страниц организаций, фондов и парт-

нерств, финансирующих кластерные ини-

циативы; публикация новостей и ежене-

дельных дайджестов; сообщения о встре-

чах, мероприятиях и т. д.). И, в-третьих, 

фокус инструментов европейской плат-

формы составляет, в первую очередь, кар-

тирование кластерных организаций как 

специализированных управляющих компа-

ний, которых на момент исследования 

насчитывалось на платформе 1109, – 

Cluster Organisations Mapping, а не самих 

кластеров и их связей, как предусматрива-

ет аналитический функционал американ-

ской системы U.S. Cluster Mapping. Для 

сравнения профилей анализируемых от-

крытых систем управления кластерами на 

рис. 3 показана исходная позиция карто-

графической модели Европейской плат-

формы сотрудничества кластеров. 

 

 
Рис.

1
3. Интерактивное картирование кластерных организаций Европейской 

платформы сотрудничества кластеров 
 

Fig. 3. Interactive cluster organizations mapping of the European Cluster 

Collaboration Platform 
Источник: Cluster organisations mapping. European Cluster Collaboration Platform. 

URL: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping (дата обращения: 20.01.2020). 

                                                 
1
 Умная специализация – это инновационный стратегический подход, направленный на стимулирование роста конку-

рентоспособности и рабочих мест, позволяющий регионам выявлять и развивать свои конкурентные преимущества на 

основе партнерства и объединения усилий местных органов власти, научного сообщества, предпринимательства и 

гражданского общества. Подробнее см.: What is Smart specialisation? URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-

specialisation- (дата обращения: 20.01.2020). Для содействия развитию умной специализации в странах Европы Евро-

пейской комиссией создана платформа SMART SPECIALISATION PLATFORM (https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/). 

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation-
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation-
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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Вместе с тем, подобно американ-

скому подходу, инструменты картирова-

ния Европейской платформы сотрудниче-

ства кластеров позволяют проводить 

сравнительный анализ кластерной специ-

ализации регионов, оценивать интенсив-

ность процессов пространственной кла-

стеризации и концентрации деятельности 

хозяйствующих субъектов по отраслям 

экономики на основе отраслевого и меж-

отраслевого статистического региональ-

ного анализа (фильтры и цветовое марки-

рование на рис. 3). Следовательно, кла-

стерное картирование выполняет задачи 

фактологического обеспечения исследо-

ваний конкурентоспособности регионов 

стран ЕС, имеющих кластеры, и разработ-

ки кластерной экономической политики. 

Все вышесказанное позволяет 

утверждать, что Картирование кластеров 

США и Европейская платформа сотруд-

ничества кластеров отвечают потребно-

стям управления кластерами, а их совре-

менные web-сайты содержат разнообраз-

ный контент, который представляет цен-

ность как для профильных участников 

кластеров, так и для их потенциальных 

партнеров, органов государственной вла-

сти, научных и образовательных учрежде-

ний, организаций и институтов, заинтере-

сованных в партнерстве, нетворкинге и 

кооперации. 

Далее представим результаты срав-

нительного описания спецификаций оте-

чественных открытых информационно-

аналитических систем управления регио-

нальными кластерами, основу которых 

составляет не идентификация территори-

альных закономерностей расположения 

отраслей на территории РФ, а сформиро-

ванные на принципах заявительного по-

рядка реестры кластеров. Это обусловли-

вает нецелесообразность объединения ре-

зультатов компаративного исследования 

зарубежных и отечественных систем 

управления кластерным пространствен-

ным развитием в формате перекрестного 

анализа их спецификаций.  

Открытую информацию о регио-

нальных кластерах в России сегодня 

предоставляют две основные информаци-

онно-аналитические системы – Россий-

ская кластерная обсерватория Института 

статистических исследований и экономи-

ки знаний НИУ ВШЭ и Геоинформацион-

ная система индустриальных парков, тех-

нопарков и кластеров РФ Министерства 

промышленности и торговли РФ. Органи-

зации – разработчики данных систем яв-

ляются партнерами, оказывая друг другу 

информационную поддержку, однако, как 

показано в исследовании Е.Э. Колчинской, 

Л.Э. Лимонова и Е.С. Степановой [25, 

с. 2], данные о кластерах в них не совпа-

дают. 

Как показал проведенный нами 

анализ, с точки зрения содержания специ-

фикации данных систем в основном схожи 

(табл. 2). Так, с позиции пользователя рас-

сматриваемые открытые информационно-

аналитические системы, позиционирую-

щие себя как инструменты управления 

региональными кластерами, имеют две 

основные функциональные специфика-

ции: 

1) информационная – предназна-

чена для просмотра справочной информа-

ции о кластерах и их кластерных органи-

зациях с использованием картографиче-

ского, табличного и шаблонного подходов 

с возможностью импорта и анализа раз-

личных локальных документов кластеров 

(например, соглашения о формировании 

кластеров, программы (стратегии) разви-

тия кластеров, презентации кластерных 

проектов и др.); 

2) картографическая визуализа-

ция, иллюстрирующая в интерактивной 

специально созданной web-среде данные 

о территориальном размещении кластеров 

в России. 
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Таблица 2. Особенности спецификаций отечественных открытых информационно-

аналитических систем управления региональными кластерами 
 

Table 2. Specifications of the available national information analytical management 

systems for the regional clusters 

Российская кластерная обсерватория 
Геоинформационная система индустриальных 

парков, технопарков и кластеров РФ 

Базовая спецификация системы 

Национальный научно-методический и аналитический 

портал о кластерах и кластерной политике в РФ
1
 

Полноценная государственная система ввода, хранения, 

систематизации, анализа и графической визуализации на 

карте-схеме пространственных данных и связанной с 

ними информации о промышленных кластерах РФ
6
 

Меню web-интерфейса является русскоязычным и 

включает 7 разделов: кластерная политика в РФ; 

инновационные кластеры-лидеры; промышленные 

кластеры; пилотные инновационные кластеры; центры 

кластерного развития; другие кластеры; карта кластеров 

России
1
 

Меню web-интерфейса является многоязычным (русский, 

английский, испанский, китайский языки) и включает 4 

раздела – парки; кластеры; инфраструктура; статистика
7
 

Спецификация информационной составляющей 

Систематизация справочной информации о 118 

кластерах промышленности и сферы услуг 27 

специализаций (реестр кластеров)
2
 

Систематизация справочной информации о 75 кластерах 

23 специализаций (реестр кластеров)
8
 

Сортировка справочной информации о кластерах по 7 

основным признакам реестра: субъект РФ; ключевая 

специализация; число участников; численность 

работников; год создания; уровень организационного 

развития; статус
2
 

Сортировка справочной информации о кластерах по 9 

основным признакам реестра: субъект РФ; специализация; 

число участников; совокупная численность работников; 

год создания; уровень организационного развития; статус; 

присутствие в реестре промышленных кластеров 

Министерства промышленности и торговли РФ; совместные 

проекты; зарубежные партнеры
8
 

Формирование портфолио каждого кластера реестра, 

включающего документы, презентационные материалы 

и следующие основные сведения: 1) общая 

информация (ключевая специализация; сопутствующие 

специализации; статус кластера; краткое описание 

основной продукции; цель объединения участников 

кластера; приоритеты развития); 2) органы управления 

кластера (сведения об управляющей компании; набор 

сервисов управляющей компании; структура 

финансирования); 3) участники кластера (число 

участников; численность работников организаций – 

участников кластера; список участников); 4) партнеры 

кластера – российские и зарубежные; 5) проекты 

кластера – реализуемые; планируемые к реализации; 

реализованные; 6) инвестиционные и кооперационные 

предложения – для крупных инвесторов; венчурных 

инвесторов; предложения малых и средних компаний – 

участников кластера для крупных компаний
3
 

Формирование портфолио каждого кластера реестра, 

включающего документы, презентационные материалы и 

основные сведения аналогично сведениям Российской 

кластерной обсерватории
9
 

Спецификация картографической визуализации 

Картирование кластеров на основе сервиса «Яндекс. 

Карты»
4
 

Картирование кластеров, зарегистрированных в системе
8
 

Конструирование карт посредством 4 фильтров 

(специализация кластеров; уровень организационного 

развития; число участников; статус) по запросу 

пользователя
4
 

Конструирование карт по запросу пользователя 

посредством основных и дополнительных фильтров 

(основные – уровень организационного развития и субъект 

РФ; дополнительные – статус, специализация, год создания, 

число участников, численность работников, совместные 

проекты, зарубежные партнеры), а также с учетом 

экономико-географических характеристик региона (раздел 

«Статистика» предоставляет данные о 5 показателях 

региональной экономики: объем обрабатывающего 

производства; доля обрабатывающего производства; 

производительность труда; средняя заработная плата; 

индекс потребительских цен)
8
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Окончание табл. 2 

Российская кластерная обсерватория 
Геоинформационная система индустриальных 

парков, технопарков и кластеров РФ 

Спецификация субъектного состава пользователей и их коммуникаций 

Основные профильные субъекты – кластерные 

организации и их отечественные партнеры
1
 

Основные профильные субъекты – кластерные организации 

и их отечественные и зарубежные партнеры (в первую 

очередь инвесторы)
6
 

Публикация дайджеста новостей «Территориальные 

кластеры», а также новостей самих кластеров и 

анонсов событий
1, 5

 

Публикация новостей и анонсов событий
7
 

1
 https://cluster.hse.ru/; 

2
 https://map.cluster.hse.ru/list; 

3
 https://map.cluster.hse.ru/cluster/331; 

4
 https://map.cluster.hse.ru/; 

5
 https://cluster.hse.ru/digest; 

6
 https://www.gisip.ru/#!ru/about/ 

7
 https://www.gisip.ru/; 

8
 https://www.gisip.ru/#!ru/clusters/; 

9
 https://www.gisip.ru/#!ru/clusters/140/ 

При этом, как видно из табл. 2, ха-

рактеристики Российской кластерной об-

серватории и Геоинформационной системы 

индустриальных парков, технопарков и 

кластеров РФ имеют определенные отли-

чия, которые касаются преимущественно 

базовой спецификации и особенностей 

формирования реестра кластеров. Соответ-

ственно первая система в большей степени 

отвечает научно-исследовательским и кон-

салтинговым задачам в области кластерно-

го пространственного развития террито-

рий, содержит нормативно-правовые до-

кументы, методические и аналитические 

материалы о реализации кластерной поли-

тики в России, в то время как вторая при-

звана упростить инвестору поиск партне-

ров для реализации кластерных проектов, 

подбор площадки для наиболее эффектив-

ного размещения производств. 

Отличие их спецификаций также 

демонстрируют модели картирования. По-

ясним сказанное примерами картографи-

ческих иллюстраций, которые приведены 

на рис. 4 и 5. 

 

 
Рис. 4. Интерактивное картирование кластеров Российской кластерной обсерваторией 

 

Fig. 4. Interactive cluster mapping in the Russian Cluster Observatory  
Источник: Карта кластеров России. URL: http://map.cluster.hse.ru/ (дата обращения: 20.01.2020). 

https://cluster.hse.ru/
https://map.cluster.hse.ru/list
https://map.cluster.hse.ru/cluster/331
https://map.cluster.hse.ru/
https://cluster.hse.ru/digest
https://www.gisip.ru/#!ru/about/
https://www.gisip.ru/
https://www.gisip.ru/#!ru/clusters/
https://www.gisip.ru/#!ru/clusters/140/
http://map.cluster.hse.ru/
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Рис. 5. Интерактивное картирование кластеров в Геоинформационной системе 

индустриальных парков, технопарков и кластеров РФ 
 

Fig. 5. Interactive cluster mapping in the Geo-information system of the industrial parks, 

science parks and clusters of the Russian Federation 
Источник: Геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и кластеров РФ. 

URL: https://www.gisip.ru/#!ru/stats/ (дата обращения: 20.01.2020). 

 

Как видно на рис. 4 и 5, в отличие 

от картирования кластеров Российской 

кластерной обсерватории в Геоинформа-

ционной системе существует возможность 

формировать интерактивную карту с уче-

том 5 показателей региональной статисти-

ки: объем обрабатывающего производства; 

доля обрабатывающего производства; про-

изводительность труда; средняя заработная 

плата; индекс потребительских цен. В 

частности, на рис. 5 карта кластеров мар-

кирована по показателю средней заработ-

ной платы в субъектах РФ за 2017 г. 

Бесспорно, это свидетельствует о 

более широких функциональных возмож-

ностях Геоинформационной системы ин-

дустриальных парков, технопарков и кла-

стеров РФ. Однако инструмент визуализа-

ции данных региональной статистики нуж-

дается в дальнейшем совершенствовании 

как с позиции разнообразия социально-

экономических показателей для сравни-

тельного анализа регионов (в системе «Кар-

тирование кластеров США» применяются 

63 показателя), так и с технической точки 

зрения, когда пользователь имеет доступ к 

интерактивному профилю каждого регио-

на, как это реализовано в американской и 

европейской системе управления кластер-

ным пространственным развитием. 

Поскольку отечественные системы 

управления кластерами создавались по 

примеру рассмотренных зарубежных ана-

логов, для определения приоритетов их 

совершенствования интерес представляет 

оценка возможностей использования спе-

цификаций отечественных и зарубежных 

систем в решении разнообразных при-

кладных управленческих задач в области 

кластерного развития территорий. 

Оценка возможностей произведена 

на основе результатов проведенного анали-

за спецификаций функционала и содержа-

ния web-сайтов зарубежных и отечествен-

ных платформ картирования кластеров 

(табл. 1 и 2) в соответствии с иерархиче-

ским подходом
1
 к определению основных 

субъектов кластерной системы взаимоот-

                                                 
1
 Иерархия субъектов кластерных взаимоотношений 

предложена на основе методологии иерархического 

анализа социально-экономических систем, которая 

разработана профессором Ю.К. Перским, его ученика-

ми и коллегами в рамках научной школы «Конкурен-

тоспособность и управление развитием социально-

экономических систем: синтез иерархического и инсти-

туционального моделирования социально-экономических 

систем». Подробнее см. в [32]. 

https://www.gisip.ru/#!ru/stats/
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ношений в рамках базовой модели 

О. Солвелла [33, с. 13]. Так, мы считаем 

необходимым выделить 4 уровня иерархии, 

к которым относятся субъекты – пользова-

тели систем управления кластерным про-

странственным развитием: 

 микроуровень (специализиро-

ванные кластерные организации, фирмы и 

организации, являющиеся участниками 

кластеров, а также их потенциальные 

партнеры); 

 мезоуровень (субъекты регио-

нального уровня государственной власти, 

региональные и отраслевые объединения и 

союзы и др.); 

 макроуровень (субъекты нацио-

нального уровня государственной власти, 

национальные кластерные объединения, 

союзы, фонды поддержки кластерных 

инициатив и пр.); 

 мегауровень (международные 

кластерные и другие профильные органи-

зации, ассоциации, союзы, профессио-

нальные объединения экспертов и т. д.). 

Кроме того, для целей сравнитель-

ного анализа был проведен более глубокий 

анализ тех разделов web-сайтов платформ, 

которые конкретизируют их политику, це-

ли и задачи, а также обобщают опыт поль-

зователей. 

В соответствии с иерархией субъек- 

тов кластерных взаимоотношений в табл. 3 

приведены возможности использования 

спецификаций отечественных и зарубеж-

ных систем управления кластерным про-

странственным развитием регионов. Дру-

гими словами, составленная таблица де-

монстрирует научную и практическую цен-

ность развития информационно-аналити- 

ических систем управления кластерами с 

применением современных картографиче-

ских, геоинформационных технологий для 

различных ее пользователей – хозяйству-

ющих субъектов, инвесторов, органов гос-

ударственной власти, институтов содей-

ствия развитию регионального, нацио-

нального, международного партнерства и 

пр. Результаты сравнительного анализа со-

гласуются с трактованием кластерной по-

литики как цикличного процесса, характе-

ризующего взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность трех ключевых элементов систе-

мы управления кластерами – от анализа к 

стратегии, от стратегии к действиям, от 

действий обратно к анализу
1 
– и фиксируют 

приоритеты в направлении совершенство-

вания инструментария систем управления 

кластерным пространственным развитием.  

 

Таблица
1
3. Сравнительный анализ возможностей зарубежных и отечественных 

открытых информационно-аналитических систем управления кластерным 

пространственным развитием регионов 
 

Table 3. Comparative capacity analysis for the international and national available 

information analytical management systems of the cluster spatial development in regions 

Возможности системы по уровням иерархии пользователей – 

субъектов кластерных взаимоотношений 

Системы управления кластерным 

пространственным развитием* 

U.S. CM ECCP РКО ГИСИП 

Субъекты микроуровня 

Изучение лучших практик развития кластеров, оценка эффективности 

их деятельности 
    

Разработка специализированными организациями стратегий и программ 

развития кластеров 
    

Идентификация перспективных направлений и формирование стратегий 

развития компаний и организаций, корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности на базе кластерного подхода 

    

Поиск партнеров для реализации кластерных проектов     

 

  

                                                 
1
 Smart Guide to Cluster Policy. How to support SME Policy from Structural Funds. European Commission, 2016. P. 26–35. 
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Окончание табл. 3 

Возможности системы по уровням иерархии пользователей – 

субъектов кластерных взаимоотношений 

Системы управления кластерным 

пространственным развитием* 

U.S. CM ECCP РКО ГИСИП 

Субъекты мезоуровня 

Проведение интерактивного кластерного анализа в разрезе регионов и 

отраслевых специализаций кластеров 
  –  

Реализация бенчмаркинга кластерного развития территорий   – – 

Разработка и оценка эффективности реализации региональной 

кластерной политики 
   – 

Разработка кластерных стратегий повышения конкурентоспособности 

регионов и отраслей, программ развития межрегионального кластерного 

сотрудничества 

   – 

Определение направлений развития региональных рынков товаров и 

услуг, рынков труда с учетом закономерностей развития кластерных 

процессов в экономике региона и отраслевых тенденций 

  – – 

Разработка программ содействия появлению новых отраслей и новых 

цепочек создания стоимости посредством активизации межотраслевого 

сотрудничества в регионах 

  – – 

Субъекты макроуровня 

Проведение интерактивного кластерного анализа на уровне 

национальной экономики 
    

Разработка стратегических решений в области управления кластерным 

пространственным развитием экономики страны, формирование и 

оценка эффективности реализации национальной кластерной политики 

во взаимосвязи с национальными проектами, в реализации которых 

принимают участие кластеры 

  – – 

Субъекты мегауровня 

Разработка международных программ кластерного сотрудничества и 

кооперации, оценка эффективности их реализации 
–  – – 

Разработка и оценка эффективности стратегий интернационализации 

кластеров 
–  – – 

Разработка программ содействия укреплению международных 

кластерных связей 
–  – – 

Поиск партнеров для реализации международных кластерных проектов   –  

* Для обозначения систем управления используются следующие сокращения: U.S. CM – Картирование 

кластеров США, ECCP – Европейская платформа сотрудничества кластеров, РКО – Российская кластерная 

обсерватория, ГИСИП – Геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и кластеров РФ.

 

Поясним, что в табл. 3 сравнение 

возможностей зарубежных и отечественных 

открытых информационно-аналитических 

систем управления кластерным простран-

ственным развитием регионов реализовано 

по эталонному признаку, т. е. маркер «» 

означает лучшие возможности для пользо-

вателей в области использования функцио-

нала системы для анализа и разработки 

управленческих практико-ориентированных 

решений по сравнению с маркером «» или 

«–», когда спецификации системы, по 

нашему мнению, не позволяют субъектам 

на соответствующих уровнях иерархии 

применять статистические данные, анали-

тические материалы и инструменты плат-

формы в практике управления кластерами 

преимущественно по причине их отсут-

ствия. Так, например, наилучшие возмож-

ности в проведении регионального кла-

стерного анализа среди анализируемых 

платформ имеет Картирование кластеров 

США, поскольку панель управления реги-

онами в данной системе позволяет полу-

чить данные по трем группам индикаторов 

для 63 показателей и сформировать интер-

активные карты за период 1998–2016 гг. В 

то же время на Европейской платформе 

сотрудничества кластеров предложена 

фильтрация только для 20 социально-

экономических показателей за 2013 г., при 

этом данные по некоторым из них не до-

ступны пользователям. Отечественные си-

стемы также не позволяют эффективно 
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решать задачи кластерного анализа регио-

нов, так как их web-сайты не интегрирова-

ны с базами региональной статистики, ис-

пользование которых позволяет формиро-

вать профили конкурентоспособности ре-

гионов в интерактивном режиме и иссле-

довать региональные условия функциони-

рования кластеров. В связи с этим целесо-

образно сделать вывод о том, что широкое 

использование данных статистики повы-

шает аналитическую востребованность си-

стем управления кластерным простран-

ственным развитием и расширяет их воз-

можности в области разработки и обосно-

вания управленческих решений субъекта-

ми кластерного взаимодействия на всех 

уровнях экономической иерархии. Поэтому 

императивными ориентирами совершен-

ствования систем управления кластерами 

выступают приоритеты, касающиеся каче-

ства информационно-аналитической и кар-

тографической спецификаций, инструмен-

тарий и функционал которых является ос-

новой эффективного стратегического про-

ектирования регионального кластерного 

пространства. 

В дополнение к сказанному, анали-

зируя данные табл. 3, отметим, что специ-

фикации рассмотренных систем решают во 

многом родственные задачи, связанные с 

потребностями их пользователей разраба-

тывать кластерные стратегии развития ре-

гионов, отраслей или организаций, прини-

мать обоснованные управленческие реше-

ния в области государственной экономиче-

ской политики, которые должны содей-

ствовать развитию кластеров и росту кон-

курентоспособности территорий. Не мень-

шее значение имеет приоритет формирова-

ния долгосрочных устойчивых коллабора-

ций, развитие партнерства и разнообраз-

ных форм коммуникаций, институциона-

лизация которых может быть реализована 

на web-платформе системы управления 

кластерным пространственным развитием 

посредством внедрения передовых цифро-

вых технологий (например, онлайн-

конференции, тематические встречи, со-

вещания, семинары, Internet-сообщества). 

Резюмируя изложенное, подчерк-

нем, что накопленный в отечественной 

практике опыт кластерных исследований с 

применением технологий картирования, 

согласно зарубежным моделям визуализа-

ции данных, позволяет развивать информа-

ционно-аналитическое обеспечение кла-

стерного пространственного развития в 

России. Мы полагаем, что приоритетом в 

проектировании отечественной информа-

ционно-аналитической системы управления 

кластерами обладает Российская кластерная 

обсерватория, отличительным преимуще-

ством которой является формирование еди-

ного банка аналитической информации (или 

базы данных) о развитии российских кла-

стеров в рамках проекта «Карта кластеров в 

России». Кроме того, потенциал данной ор-

ганизации в решении обозначенной задачи 

заключается в следующем: 

 Российская кластерная обсерва-

тория специализируется на проведении ис-

следований в области кластерной политики 

и управления кластерами; 

 поддерживает контакты с пред-

ставителями официально зарегистриро-

ванных кластеров и имеет доступ к их ана-

литическим материалам; 

 аккумулирует статистику, харак-

теризующую развитие кластеров в России, 

и ведет открытую интерактивную базу 

данных региональных кластеров; 

 проводит всесторонний анализ 

отечественной кластерной политики; 

 сотрудничает с ведущими зару-

бежными учеными, занимающимися кла-

стерными исследованиями, и международ-

ными организациями, специализирующи-

мися на кластерной политике (в 2012 г. 

Высшая школа экономики стала членом 

Международной ассоциации кластеров TCI 

Network, председателем консультативного 

совета которой является К. Кетелс
1
). 

В свою очередь, функционал и тех-

нические возможности Геоинформацион-

ной системы индустриальных парков, тех-

нопарков и кластеров РФ как ведущего 

партнера Российской кластерной обсерва-

тории могут быть использованы для карто-

                                                 
1
 Подробнее см. в источнике: Дайджест новостей «Тер-

риториальные кластеры». Вып. 2. Февраль 2020 г. URL: 

https://cluster.hse.ru/digest (дата обращения: 01.03.2020). 

https://cluster.hse.ru/digest
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графической визуализации данных регио-

нальной статистики в целях повышения 

эффективности применения кластерного 

подхода в управлении отечественной эко-

номикой. В совокупности это позволит 

сформировать функциональные панели 

управления кластерами и регионами по 

аналогии с американской системой, кото-

рой мы отдаем предпочтение. 

Можно также предположить, что 

формированию информационно-аналити- 

ческой системы управления кластерным 

пространственным развитием должны спо-

собствовать как организация системы ста-

тистического учета деятельности регио-

нальных кластеров, так и принятие закона 

о кластерной политики в РФ. 

Развитие обозначенных в исследова-

нии положений, направленных на иденти-

фикацию приоритетов совершенствования 

информационно-аналитического обеспече-

ния кластерного пространственного разви-

тия регионов России на основе проведен-

ного анализа, видится в необходимости де-

тального проектирования спецификации 

отечественной информационно-аналити- 

ческой системы управления кластерами. 

Заключение 

одводя итоги проведенного 

исследования, можно сде-

лать ряд выводов. 

Во-первых, для того чтобы класте-

ры стали точками роста конкурентоспо-

собности региональных социально-эконо- 

мических систем, необходим инструмента-

рий управления кластерным простран-

ственным развитием. Зарубежный опыт 

управления кластерным пространственным 

развитием, исследованный на примере 

платформ «Картирование кластеров США» 

и «Европейская платформа сотрудничества 

кластеров», основан на разработке методо-

логии картирования кластеров, комплекс-

ном анализе эффективности их функцио-

нирования, исследовании межотраслевых 

связей и структуры кластеров. Методы и 

модели кластерной картографии позволяют 

выявить кластеры в регионе, определить 

их конкурентные преимущества, оценить 

условия и факторы формирования и разви-

тия кластеров в региональной экономике.  

Во-вторых, для управления про-

странственным развитием региональных 

кластеров в России на основе адаптиро-

ванной зарубежной методологии также 

применяются инструменты картирования, 

результаты которых публикуются на пор-

тале «Российская кластерная обсервато-

рия» и в Геоинформационной системе ин-

дустриальных парков, технопарков и кла-

стеров РФ. Однако, как показал анализ, 

возможности использования данных си-

стем управления кластерным простран-

ственным развитием для целей стратегиче-

ского проектирования региональных соци-

ально-экономических систем на основе 

кластерного подхода в сравнении с зару-

бежными аналогами ограничены их ин-

формационно-аналитическими характери-

стиками и функционалом. 

В-третьих, предложенный подход к 

анализу устройства и структурных особен-

ностей информационно-аналитических си-

стем управления кластерным простран-

ственным развитием регионов позволил 

сформировать расширенное целостное пред-

ставление специфики зарубежных и отече-

ственных систем управления кластерами 

через призму их спецификаций, среди кото-

рых рекомендовано выделять следующие 

виды спецификации: 1) базовую специфика-

цию системы; 2) информационной состав-

ляющей; 3) идентификации и оценки эффек-

тивности кластеров; 4) оценки эффективно-

сти регионов; 5) картографической визуали-

зации; 6) субъектного состава пользователей 

и их коммуникаций; 7) методологических 

пояснений. 

В-четвертых, опираясь на результа-

ты сравнительного анализа в соответствии 

с иерархией субъектов кластерного взаи-

модействия, согласованной с базовой мо-

делью О. Солвелла, и с учетом жизненного 

цикла кластерной политики как системы 

мер и механизмов поддержки кластеров и 

кластерных инициатив, систематизирова-

ны компаративные возможности зарубеж-

ных и отечественных открытых информа-

ционно-аналитических систем управления 

кластерным пространственным развитием. 

Это позволило выявить приоритеты разви-

тия систем управления, фокусом которых 

П 
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должен стать синтез спецификаций управ-

ления кластерами и регионами в рамках 

единой интерактивной платформы картиро-

вания кластеров, функционал которой поз-

воляет осуществлять эффективное страте-

гическое управление и содействовать раз-

витию партнерства субъектов кластерного 

взаимодействия на микро-, мезо-, макро- и 

мегауровнях экономической иерархии. 

Считаем, что выводы и результаты 

проведенного исследования представляют 

научный интерес, поскольку могут служить 

основанием последующего проектирования 

спецификаций отечественной информаци-

онно-аналитической системы управления 

региональными кластерами. 
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 Рассматриваются проблемы внешнеэкономической деятельности регионального лесопромышленного 

комплекса в контексте формирования в обрабатывающей промышленности России конкурентоспособных 

несырьевых секторов. Цель исследования состоит в выявлении проблем и тенденций развития 

внешнеэкономической деятельности предприятий лесопромышленного комплекса в экономике региона (на 

примере Архангельской области). Методологической основой исследования является комплексный подход к 

выявлению проблем экспорта товаров лесопромышленного комплекса, использование методов структурно-

динамического анализа, сдвиг-составляющих, коэффициентов локализации. Новизна исследования 

заключается в следующем: на основе оценки коэффициентов локализации идентифицированы 

перспективные специализации экономики Архангельской области, к которым отнесены лесопромышленные 

производства; модифицирована классификация видов экономической деятельности по степени 

специализации в экономике региона; проанализирован экспортный потенциал регионального 

лесопромышленного комплекса и определены направления развития внешнеэкономической деятельности 

предприятий – производителей лесной продукции, основу которых составляют меры, направленные на 

увеличение доли товаров с высокой степенью переработки в структуре экспорта. В ходе исследования 

обоснованы ключевые направления экспортной деятельности регионального лесопромышленного комплекса 

в разрезе товарной структуры и географии внешнеэкономических связей; методом структурных сдвигов 

проанализировано влияние различных групп факторов (национальных, региональных, отраслевых) на 

формирование экспортной политики регионального лесопромышленного комплекса. Установлено, что на 

эффективность внешнеэкономической деятельности регионального лесопромышленного комплекса 

оказывают влияние особенности и методы управления на предприятиях комплекса, лесное законодательство, 

политика государства в сфере использования лесных ресурсов, наличие в регионе условий для развития 

малого и среднего бизнеса, открытость экономики региона для внешнеэкономической деятельности, 

региональная инвестиционная политика. Результаты исследования могут быть использованы региональными 

органами государственного управления для совершенствования стратегии развития лесопромышленного 

комплекса, а также представлять интерес для высшего менеджмента предприятий – производителей лесной 

продукции при определении перспективных направлений развития внешнеэкономической деятельности. 

Дальнейшие исследования связаны с разработкой проблемы сбалансированной структуры экспорта 

продукции регионального лесопромышленного комплекса. 
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 The article considers the issues of international trade of the regional forestry as regards the development 

of competitive non-primary sectors in the manufacturing industry of Russia. The purpose of the study is to 

identify the issues and development trends in the international trade of the forestry enterprises in the region’s 

economy (in the case study of the Arkhangelsk region). Research methodology includes a comprehensive 

approach to identifying the forestry products export issues, structural and dynamic analysis, a shift-share analysis, 

and the localization coefficients. The novelty of the study is supported by the fact that the analysis of the 

localization coefficients revealed the promising economic specializations of the Arkhangelsk region, including 

timber production. Specialization-based classification of the economic activity types has been improved for the 

region’s economy. Export capacity of the regional forestry has been analyzed, and the development areas of the 

enterprises’ international trade have been defined, the enterprises being the forest products manufacturers. These 

areas are based on the measures aimed to increase the share of the highly processed products in the export 

structure. The study justifies the key export areas for the regional forestry in terms of product structure and 

geography of the international business ties. Structural shift method has been applied to analyze the impact of 

different groups of factors (national, regional, industry) on the development of the export policy in the regional 

forestry. Enterprises’ management features and methods, forestry legislation, public policy in forest resource 

management, availability of the conditions for the medium- and small-sized companies in the region, openness of 

the region’s economy to the international trade, regional investment strategy are found to have an impact on the 

efficiency of the international trade in the regional forestry. The study’s findings can be used by the regional 

public bodies to improve the forestry development strategy. They can also be of interest to the top management of 

the forest products manufacturers to identify the promising development areas for the international trade. Further 

research will focus on defining the balanced export structure for the regional forestry products.  

Keywords: forestry, wood cutting industry, woodworking industry, paper and pulp industry, forest 

resources, forestry products, forestry policy, development strategy, export structure, region’s economy, economy 

specialization, localization coefficient. 

 

   

Введение 

 настоящее время возрастает 

актуальность активизации 

экономического роста в реги-

онах РФ на основе развития несырьевого 

экспорта, в частности экспорта товаров ле-

сопромышленного комплекса (далее – ЛПК) 

высокой степени переработки. Отечествен-

ные и зарубежные экономические исследо-

вания подтверждают значимость ЛПК как 

одной из важных экономических систем, ба-

зирующихся на воспроизводимом природ-

ном ресурсе – лесе. Сегодня торговля това-

рами ЛПК приобрела глобальный характер, 

региональный и мировой рынки – это сооб-

щающиеся сосуды единого экономического 

организма. В данном контексте оценка вкла-

да конкретного лесного региона в междуна-

родную торговлю товарами ЛПК представ-

ляет практический и научный интерес. 

В соответствии со Стратегией про-

странственного развития Российской Феде-

рации на период до 2025 г. одной из приори-

тетных задач является обеспечение форми-

рования в обрабатывающей промышленно-

сти России глобальных конкурентоспособ-

ных несырьевых секторов, к которым отно-

сится лесная промышленность. Одним из 

В 
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целевых показателей реализации нацио-

нального проекта «Международная ко-

операция и экспорт» и федерального про-

екта «Промышленный экспорт» является 

показатель «Объем экспорта лесопро-

мышленного комплекса»
1
. Одним из ос-

новных направлений реализации приори-

тетов пространственного развития России 

является повышение конкурентоспособ-

ности экономики субъектов РФ посред-

ством развития перспективных экономи-

ческих специализаций, в качестве которых 

для Архангельской области представлены 

лесопромышленные производства (лесо-

водство и лесозаготовки, обработка древе-

сины и производство изделий из дерева, 

производство бумаги и бумажных изде-

лий). При этом одним из приоритетов гос-

ударственной поддержки развития пер-

спективных экономических специализа-

ций субъектов РФ является поддержка 

экспортно-ориентированных производств, 

что обусловливает актуальность исследо-

вания проблемы внешнеэкономической 

деятельности регионального ЛПК. 

Основой внешнеэкономических от-

ношений регионального ЛПК выступает 

международная торговля лесными това-

рами, которая позволяет преодолеть огра-

ниченность ресурсов и узость внутренне-

го рынка, обусловливает возможность 

экономического роста на основе рацио-

нального использования лесных ресурсов. 

Это позволяет сделать вывод, что наличие 

внешнеэкономических связей, поддержка 

экспорта лесопродукции – важное условие 

эффективного функционирования регио-

нального ЛПК. 

Изучение как отечественного, так и 

зарубежного опыта показывает, что разви-

тие внешнеэкономических отношений в 

региональном ЛПК требует государствен-

ного регулирования товарной и географи-

ческой структуры экспорта. Одной из 

проблем российских регионов является 

увеличение объемов экспорта продукции 

ЛПК без изменения номенклатуры това-

                                                 
1
 О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 г.: 

указ президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204. 

ров, отраслевой и географической струк-

туры экспорта, что затрудняет развитие 

конкурентоспособных несырьевых сек-

торов. 

Известно, что торговые отношения 

на мировых рынках продукции ЛПК стро-

ятся на основе добровольных договорных 

отношений между потребителями и по-

ставщиками, основанных на законах 

спроса и предложения, что обусловливает 

невозможность изолированного анализа 

экономики лесного хозяйства отдельно 

взятой страны или региона. Эффектив-

ность торговых отношений на рынках 

продукции ЛПК зависит от особенностей 

лесного законодательства, государствен-

ной политики управления ЛПК, определя-

емых нормами конституционного и лесно-

го права, а также сложившимися институ-

циональными особенностями деловой 

практики и глобальными вызовами, таки-

ми как глобальные изменения климата, 

ухудшение мировой экологии. 

Несмотря на то что развитие ЛПК 

каждой страны в целом и отдельных реги-

онов в частности индивидуально, имеются 

основания для выбора и анализа экономи-

ческих и политических факторов, оказы-

вающих влияние на экспортную деятель-

ность комплекса. Оценка влияния различ-

ных групп факторов на рынки лесных то-

варов нашла отражение в документах ор-

ганизаций, определяющих интернацио-

нальную лесную политику. В частности, 

реализация плана действий ЕС «Право-

применение, управление и торговля в лес-

ном секторе» (ПУТЛС), как подтвержда-

ют данные оценки Европейской комиссии 

за 2003–2014 гг., повысила эффективность 

управления лесами во всем мире, способ-

ствовала сокращению импорта незакон-

ных лесоматериалов в Европе
2
. Важной 

частью политики ЕС по борьбе с незакон-

ными рубками и торговлей является по-

становление ЕС по древесине (ПЕСД), 

следствием реализации которого являют-

ся изменения в подходах к торговле

                                                 
2
 Forest Products Annual Market Review, 2017-2018. URL: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/ 

FPAMR2018.pdf (дата обращения: 26.04.2019). 
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 лесными товарами
1
. Подчеркнем, что лес-

ное хозяйство является единственной от-

раслью, включенной в Парижское согла-

шение по итогам XXI сессии конференции 

стран Рамочной конвенции ООН об изме-

нении климата (РКИК ООН)
2
, чем обу-

словлено повышение политической значи-

мости управления развитием лесного хо-

зяйства. Обеспечение сохранения, восста-

новления и рационального использования 

лесов является одной из целей устойчивого 

развития лесного сектора, утвержденных 

Генеральной Ассамблеей ООН (сентябрь 

2015 г.)
3
. 

Восстановление темпов экономиче-

ского роста после мирового финансового 

кризиса идет недостаточными темпами, что 

не могло не сказаться на состоянии между-

народной торговли товарами ЛПК. Разли-

чия в темпах экономического роста стран – 

участников мирового рынка лесных това-

ров обусловлено, в первую очередь, паде-

нием почти на 50% в 2015 г. цен на нефть, 

которое по-разному отразилось на эконо-

мике стран – экспортеров и импортеров 

энергоресурсов. Следует отметить негатив-

ное влияние снижения цен на нефть на ка-

питаловложения в энергетический сектор 

ряда стран, в том числе России. 

Определенное влияние на торговлю 

товарами ЛПК оказывает состояние рынка 

труда, в частности такие характеристики, 

как темпы создания рабочих мест, рост за-

работной платы. Уровень безработицы пре-

вышает уровень, имевшийся перед финан-

совым кризисом 2008–2009 гг., при этом 

рост занятости обусловлен ростом рабочих 

                                                 
1
 Regulation (EU) № 995/2010 of the European Parliament 

and of the Council of 20 October 2010 laying down the 

obligations of operators who place timber and timber prod-

ucts on the market Text with EEA relevance. URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 

CELEX:32010R0995 (дата обращения: 10.04.2019). 
2
 Рамочная конвенция Организации Объединенных 

Наций об изменении климата. URL: http://unfccc.int/ 

resource/docs/convkp/convru.pdf (дата обращения: 

09.04.2019). 
3
 Преобразование нашего мира: повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.: резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей 25 сент. 2015 г. 

URL: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ 

ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 09.04.2019). 

мест, преимущественно требующих низкой 

квалификации. 

Следует отметить такой фактор, 

влияющий на состояние рынка товаров 

ЛПК (прежде всего экспорт и жилищное 

строительство), как проведение противоре-

чивой кредитно-денежной политики. Ожи-

дание изменений направления кредитно-

денежной политики привело к изменениям 

динамики обмена курсов, что ухудшило 

состояние реальных доходов населения (и, 

как следствие, снизило инвестиции в жи-

лищное строительство), а значительный 

рост курса доллара США в 2014 г. вызвал 

сокращение экспорта товаров ЛПК. 

Следует учитывать ряд факторов, 

влияющих на экспорт лесных товаров, ко-

торые должны быть отнесены к рискам, – 

сохраняющаяся геополитическая напря-

женность в странах СНГ; напряженность в 

некоторых европейских странах, обуслов-

ленная кризисом, связанным с беженцами; 

неопределенность, связанная с решением 

Соединенного Королевства выйти из Ев-

ропейского Союза. 

На экспорт товаров ЛПК через ме-

ханизм рыночного ценообразования оказы-

вают влияние изменения, происходящие в 

лесной торговой политике, связанные с 

ужесточением мер по охране лесов, внедре-

нием программ сертификации. 

В связи с вышеизложенным, выяв-

ление тенденций развития внешнеэкономи-

ческих отношений в региональном ЛПК, 

формируемых под воздействием системы 

экономических, административных и поли-

тических факторов, является своевременным 

и актуальным. В статье исследована роль в 

развитии регионального ЛПК националь-

ных, региональных, отраслевых факторов. 

Вышесказанное подтверждает необ-

ходимость изучения как отечественного, 

так и зарубежного опыта регулирования 

экспорта товаров ЛПК для разработки ре-

комендаций по дальнейшему совершен-

ствованию регулятивных инструментов 

управления внешнеэкономической дея-

тельностью на уровне субъектов РФ. 

Отметим, что исследование дея-

тельности ЛПК имеет длительную исто-

рию и осуществляется в различных 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=%20CELEX:32010R0995
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=%20CELEX:32010R0995
http://unfccc.int/
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convru.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/
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направлениях: изучение лесов как слож-

ного географического и экономического 

явления (Н.А. Моисеев, В.В. Страхов, А.Т. Бо- 

лотов, В.Н. Сукачев и др.) [1–4], эколого-

экономическая оценка лесов (Е.П. Смоло- 

ногов, П.Т. Воронков, Н.И. Кожухов, Н.П. Ану- 

чин и др.) [5–9], экономические и правовые 

проблемы лесного сектора (В.Н. Петров) 

[10], исследование состояния лесного сек-

тора (А.П. Петров, С.В. Починков, Н.А. Мои- 

сеев, Т.С. Лобовиков, Н.П. Чупров и др.) [11–

15]. Также в публикациях зарубежных и 

отечественных авторов рассматривается 

широкий спектр вопросов, касающихся экс-

порта лесопродукции. Значительное коли-

чество зарубежных исследований посвяще-

но причинно-следственным взаимосвязям 

между экспортом лесных товаров и эконо-

мическим ростом [16–19], проблемам меж-

дународной торговли в лесном секторе [20–

23], анализу преимуществ и недостатков 

инструментов для исследования мировых 

рынков лесопродукции [24–26]. Так, 

например, осуществлена оценка влияния и 

вклада экспорта продукции ЛПК в ВВП, но 

при этом не исследуется региональный эф-

фект, который также является значитель-

ным и позитивным [16]. Исследованы раз-

личия в воздействии международной тор-

говли товарами ЛПК на производство, по-

требление и цены на лесопродукцию в раз-

витых и развивающихся странах, связан-

ные как с увеличением добавленной стои-

мости в лесной промышленности, так и с 

положительным влиянием на прибыль 

производителей, при этом недостаточно 

уделено внимание проблемам инвестиро-

вания средств в сохранение лесов [21]. 

Анализируются преимущества и недостат-

ки баз данных о торговых потоках лесных 

товаров как инструмента для исследования 

международной торговли лесными това-

рами. Авторы уделяют должное внимание 

экологической функции лесов, вкладу лес-

ного сектора в биоэкономику [26]. Недо-

статком предложенного метода является 

его трудоемкость и, как следствие, необ-

ходимость значительных финансовых ре-

сурсов для его практического использова-

ния. Оценка состояния международной 

торговли товарами ЛПК отражена в отче-

тах международных организаций
1
. При 

этом проблема экспорта товаров ЛПК ис-

следуется преимущественно на междуна-

родном или национальном уровне. Тем не 

менее существует спектр исследований, 

анализирующих внешнеэкономическую 

деятельность региона в целом, без акцента 

на отраслевую специфику экспортируемой 

продукции. Анализируются внешнеторго-

вые связи как фактор регионального раз-

вития, разработан механизм регулирования 

внешнеторговой деятельности региона, 

направленной на повышение сбалансиро-

ванности структуры экспорта региона и 

его интеграцию в мировое хозяйство [27]. 

Однако при этом не уточнены особенности 

сбалансированной структуры экспорта, а 

также не рассмотрена роль рыночных ме-

ханизмов в формировании структуры экс-

порта. Проблема стимулирования несырь-

евого экспорта на национальном и регио-

нальном уровнях рассмотрена в [28]. На 

этой основе авторами разработана ком-

плексная система мер государственной 

поддержки предприятий-экспортеров в со-

ответствии с жизненным циклом товаров. 

В качестве недостатка, на наш взгляд, сле-

дует указать игнорирование роли инвести-

ций в поддержке несырьевого экспорта. 

В соответствии с вышесказанным 

мы будем исследовать экспорт товаров 

ЛПК, его внешнеэкономические связи как 

фактор развития региональной экономики. 

Перспективные экономические 

специализации производств лесопромыш-

ленного комплекса Архангельской обла-

сти: методика и результаты исследования 

сновой методологии иссле-

дования является комплекс-

ный подход к проблемам 

внешнеэкономической деятельности реги-

онального ЛПК. При исследовании ис-

пользованы методы структурно-динами- 

ческого анализа, коэффициентов локали-

зации, метод сдвиг-составляющих. 

Для структурно-динамического ана-

лиза численности занятых в различных ви-

                                                 
1
 Forest Products Annual Market Review, 2017–2018. URL: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/ 

FPAMR2018.pdf (дата обращения: 26.04.2019). 

О 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/
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дах экономической деятельности, состав-

ляющих отраслевую структуру Архангель-

ской области, использован метод сдвиг-

составляющих, предложенный в [29]. 

Расчеты произведены на основе 

следующих формул: 

,                                 (1) 

,                 (2)
 

,                (3)
 

где – характеризует региональный 

фактор,  – национальный фактор, 

– отраслевой фактор;  – числен-

ность занятых в i-м виде экономической 

деятельности;  – темп изменения чис-

ленности занятых в экономике России; 

 – темп изменения численности за-

нятых в i-м виде экономической деятельно-

сти в России;  – темп изменения чис-

ленности занятых в i-м виде экономической 

деятельности в Архангельской области. 

На основе метода сдвиг-состав- 

ляющих авторами осуществлена оценка 

степени влияния национального, отрасле-

вого, регионального факторов на развитие 

производств ЛПК Архангельской области и 

определены ключевые направления экс-

портной политики. 

Экспортный потенциал Архангель-

ской области исследован с позиции роли 

ЛПК с применением метода коэффициен-

тов локализации, который дает возмож-

ность оценить уровень концентрации в эко-

номике области различных видов экономи-

ческой деятельности и определить перспек-

тивные экономические специализации: 

)()( EEeeK iiL  ,                           (4) 

где 
ie  – численность занятых в i-м виде 

экономической деятельности в регионе; e  – 

численность занятых в экономике региона;

iE  – численность занятых в i-м виде эко-

номической деятельности в России; E  – 

численность занятых в экономике России. 

В качестве информационно-эмпири- 

ческой базы исследования использованы 

данные Федеральной таможенной службы 

РФ, Федеральной службы государственной 

статистики РФ, Продовольственной и сель-

скохозяйственной организации ФАО ООН, 

Лесной кодекс РФ
1
, региональные норма-

тивные документы, регламентирующие де-

ятельность ЛПК Архангельской области. 

Для определения перспективных 

экономических специализаций необходи-

мо оценить относительную концентрацию 

видов экономической деятельности в эко-

номике области (в качестве индикатора 

используется коэффициент локализации, 

рассчитанный по формуле (4)), а затем на 

основе метода сдвиг-составляющих вы-

явить приоритетность влияния на развитие 

отрасли (в частности, на сокращение числа 

занятых в отрасли) национального, отрас-

левого, регионального факторов (расчеты 

по формулам (1) – (3)) для определения 

инвестиционной политики по отношению 

к каждому из видов экономической дея-

тельности (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1. Динамика коэффициентов локализации по видам экономической 

деятельности Архангельской области, 2010–2017
1
гг.* 

 

Table 1. Trade-based localization coefficients for the Arkhangelsk Region, 2010–2017 

Виды экономической деятельности 

Оценка экспортного потенциала видов экономической деятельности 

на основе коэффициентов локализации 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; рыболовство, рыбоводство 
0,83 0,83 0,84 0,85 0,86 0,71 0,79 0,71 

Добыча полезных ископаемых 0,84 0,82 0,89 0,97 1,03 1,22 1,38 1,42 

Обрабатывающие производства 1,19 1,19 1,21 1,22 1,24 1,19 1,18 1,18 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
1,20 1,20 1,21 1,23 1,25 1,27 1,26 1,34 

                                                 
1
 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 дек. 2006 г. № 200-ФЗ. 

iН i НЗ З Ч  

 
i iОтр i Отр НЗ З Ч Ч   

 
i i iРег i Рег ОтрЗ З Ч Ч   

iРегЗ

iНЗ

iОтрЗ
iЗ

НЧ

iОтрЧ

iРегЧ
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Окончание табл. 1 

Виды экономической деятельности 

Оценка экспортного потенциала видов экономической деятельности 

на основе коэффициентов локализации 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Строительство 0,65 0,64 0,63 0,62 0,63 0,68 0,66 0,78 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

0,82 0,81 0,80 0,80 0,78 0,86 0,85 0,61 

Гостиницы и рестораны 0,87 0,84 0,83 0,82 0,82 1,03 0,91 0,89 

Транспорт и связь 1,39 1,38 1,36 1,36 1,36 1,23 1,15 1,17 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг  

0,74 0,72 0,70 0,70 0,70 0,73 0,71 0,74 

Образование 1,18 1,21 1,23 1,25 1,26 1,28 1,30 0,93 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,31 1,31 1,27 

Предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных 

услуг 

0,85 0,85 0,85 0,87 0,87 0,80 0,70 1,31 

Другие виды деятельности 1,17 1,19 1,19 1,14 1,13 1,20 1,32 0,96 

* Табл. 1 и 2 составлены и рассчитаны авторами на основе данных государственной статистики. 

 

Таблица 2. Оценка структурных сдвигов по видам экономической деятельности 

Архангельской области, 2010-2017 гг. 
 

Table 2. Trade-based evaluation of structural shifts in the Arkhangelsk region, 2010–2017 

Виды экономической деятельности 

Оценка влияния национального, отраслевого, регионального 

факторов на изменения в структуре занятости, чел. 

Национальная 

составляющая 

Отраслевая 

составляющая 

Региональная 

составляющая 

Величина 

общего 

изменения 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; рыболовство, рыбовод-

ство 

405,25 –1401,30 –1204,74 –2200,79 

Добыча полезных ископаемых 80,09 –36,20 271,21 315,10 

Обрабатывающие производства 752,33 –716,50 –1491,89 –1456,07 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
145,29 –97,15 –181,33 –133,19 

Строительство 467,89 722,95 –785,57 405,27 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

999,93 826,68 –1533,15 293,46 

Гостиницы и рестораны 118,81 492,94 17,64 629,38 

Транспорт и связь 435,93 267,71 –1623,51 –919,88 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

524,41 1883,89 –1420,50 987,80 

Образование 407,28 –712,49 –378,18 –683,40 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
337,95 –329,84 –423,64 –415,53 

Предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональ-

ных услуг 

229,74 542,39 –772,14 0,00 

Другие виды деятельности 387,28 –154,27 –696,89 –463,88 

 

  



Тенденции развития внешнеэкономических связей … 

 

 

 
117 

Результаты расчетов коэффициен-

тов локализации стали основанием для 

классификации видов экономической дея-

тельности по степени специализации в 

экономике области (табл. 3). Пороговое 

значение определено на основе среднего 

значения коэффициентов локализации, 

превышающих единицу (значение коэф-

фициента локализации, равного 1, означает 

равенство долей численности занятых в i-м 

виде экономической деятельности в реги-

оне и России). 

Виды экономической деятельности, 

относящиеся к базовым (осуществляющие 

экспорт товаров и услуг за пределы обла-

сти) и местным отраслям (производящим 

товары и услуги в объемах, достаточных 

для удовлетворения потребностей населе-

ния области), могут быть отнесены к пер-

спективным экономическим специализа-

циям региона. 

 

Таблица 3. Классификация видов экономической деятельности по степени специализации* 
 

Table 3. Specialization-based classification of trades 
Значение 

коэффициента 

локализации 

Наименование 

группы 

Виды экономической 

деятельности, включенные в группу 

Степень 

специализации 

КЛ>1,25: 

высокий уровень 

концентрации 

Базовые отрасли  Целлюлозно-бумажное производство, 

обработка древесины и производство из-

делий из древесины, рыболовство, транс-

порт и связь 

Осуществляют экспорт 

товаров и услуг за пре-

делы области 

0,75≤КЛ≤1,25: 

средний уровень 

концентрации 

Местные отрасли Лесное хозяйство, производство 

электроэнергии, газа и воды, добыча 

топливно-энергетических полезных 

ископаемых, оптовая и розничная 

торговля, гостиницы и рестораны, 

текстильное и швейное производство 

Обслуживают пре-

имущественно потреб-

ности регионального 

рынка 

КЛ<0,75: 

низкий уровень 

концентрации 

Импортозамещение 

или первоначальная 

стадия развития 

Сельское хозяйство, строительство, про-

изводство пищевых продуктов, электро-

оборудования, машин и оборудования, 

электронного и оптического оборудования 

Не могут быть отнесе-

ны к группе отраслей 

специализации 

* Использовано сокращение «КЛ» – коэффициент локализации. 

 

Как показывают результаты иссле-

дования, все производства ЛПК относятся 

к первой группе базовых отраслей (обра-

ботка древесины и производство изделий 

из древесины, целлюлозно-бумажное про-

изводство) или ко второй группе местных 

отраслей (лесное хозяйство), которые 

имеют высокий и средний уровень кон-

центрации и могут рассматриваться как 

перспективные экономические специали-

зации
1
 Архангельской области. 

Анализ данных, полученных на ос-

нове метода сдвиг-составляющих, позволил 

сделать следующие выводы: для сельского 

и лесного хозяйства самым значительным 

является отрицательное действие отрасле-

                                                 
1
 Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 г.: утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 февр. 

2019 г. № 207-р. 

вого фактора (–1401,30), сопровождаемое 

отрицательным воздействием регионально-

го фактора (–1204,74) которое не компен-

сируется положительным действием наци-

онального (+405,25) фактора; в итоге это 

привело к сокращению численности заня-

тых в ЛПК Архангельской области. К от-

раслям, на развитие которых национальный 

фактор оказывает менее значительное вли-

яние, чем региональный, отнесены также 

обрабатывающие производства (включая 

деревообрабатывающее и целлюлозно-

бумажное). 

Полученные данные позволяют сде-

лать вывод о недостаточной эффективности 

региональной лесной политики, так как ре-

гиональный и отраслевой факторы подда-

ются корректировке в рамках региональной 

инвестиционной политики. Необходима 

поддержка и развитие производств ЛПК на 
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региональном уровне. Региональная инве-

стиционная политика должна быть направ-

лена на их сохранение и развитие. 

С целью конкретизации данных 

управленческих воздействий определим 

далее основные проблемы развития внеш-

неэкономической деятельности ЛПК Ар-

хангельской области. 

Анализ внешнеэкономической 

деятельности регионального лесопро-

мышленного комплекса Архангельской 

области  

нализ данных государствен-

ной статистики за 2015–

2017 гг. показывает, что Ар-

хангельск является одним из важнейших 

лесоэкспортирующих портов России (доля 

валютной выручки от лесного экспорта 

Архангельской области составляет свыше 

7% в экономике РФ
1
). В 2017 г. доля про-

дукции ЛПК в объеме экспорта Архан-

гельской области составила 55%, в объеме 

отгрузки обрабатывающих отраслей – 62%, 

по основным видам лесопродукции доля 

вклада в лесной сектор Российской Феде-

рации составляет от 8% (пиломатериалы) 

до 31% (картон) и сохраняется примерно на 

одном уровне, рост по топливным гранулам 

составил 7% по сравнению с 2015 г. 

Архангельская область считается ле-

содостаточным регионом, имеющим высо-

кий потенциал развития, что подтвержда-

ется характеристикой состояния лесного 

фонда Архангельской области: в 2017 г. об-

щая площадь земель лесного фонда состави-

ла 29 215 тыс. га, из них 21,8 млн га покрыто 

лесом, лесистость составляет 54,1%; 80% от 

общей площади лесов составляют ель и сос-

на
2
; расчетная лесосека Архангельской об-

                                                 
1
 Регионы России. Социально-экономические показа-

тели. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 

main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623

506156 (дата обращения: 26.04.2019). 
2
 Об утверждении отчета о реализации в 2018 г. госу-

дарственной программы Архангельской области «Раз-

витие лесного комплекса Архангельской области 

(2014–2024 годы)». URL: http://www.aosd.ru/baselois/ 

budget/2019/БЮДЖЕТ/06.%20«Отчет%20об%20испол-

нении%20областного%20бюджета%20за%202018% 

20год»%20(на%209-ю%20сессию)/doc/утвержденные 

%20отчеты%20по%20госпрограммам/программа%2015-

ласти составляет 25,5 млн м
3
, фактическая 

рубка превышает 50% расчетной лесосеки, 

что позволяет сделать вывод об удовлетво-

рительной эффективности управления леса-

ми в Архангельской области
3
. 

Возникает вопрос, можно ли на ос-

нове общих характеристик составить объ-

ективное представление о лесных ресурсах 

Архангельской области. В. Ф. Цветков от-

мечает снижение в 2 раза с середины про-

шлого века запаса древостоев в Архан-

гельской области, предназначенных для 

рубки [30]. Зарубежные исследователи в 

области лесопользования [31] при оценке 

лесного сектора России различают объем 

лесных ресурсов и количество лесов, так 

как породная и товарная структура древо-

стоев значительно меняется к возрасту 

спелости. Основными проблемами ЛПК 

Архангельской области c экономической 

точки зрения являются дисбаланс между 

лесным потенциалом (площадью покры-

тых лесом земель, запасом древесины и 

т. п.) и уровнем его использования, а также 

процессом лесовосстановления. Можно 

утверждать, что наличие значительного 

лесного потенциала, безусловно, является 

основой развития лесопромышленных про-

изводств. При этом эффективность ЛПК 

определяется региональной лесной полити-

кой, соответствующей балансу интересов 

заинтересованных сторон (государственные 

органы управления, население, бизнес) и 

направленной на повышение инвестицион-

ной привлекательности ЛПК. 

Проанализируем ключевые рыноч-

ные сегменты продукции ЛПК Архангель-

ской области. 

Древесное сырье. В 2016 г. общий 

объем использования древесного сырья до-

стиг уровня 2007 г. (самого высокого уров-

ня почти за десять лет), что было вызвано 

повышением спроса на древесину. Хотя 

первичная обработка древесины в Архан-

                                                                            
развитие%20лесного%20комплекса/Р-221-рп%20от% 

%2028.05.2019-1.pdf (дата обращения: 16.01.2020). 
3
 Об утверждении государственной программы Архан-

гельской области «Развитие лесного комплекса Архан-

гельской области (2014–2024 гг.)» (с изм. на 11 окт. 

2018 г.). URL: http://docs.cntd.ru/document/462604782 

(дата обращения: 16.01.2020). 

А 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
http://www.aosd.ru/baselois/
http://docs.cntd.ru/document/
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гельской области в 2016 г. увеличилась по 

сравнению с 2015 г. всего на 2,1%, долго-

срочная динамика этого показателя являет-

ся более ярко выраженной, поскольку в 

2016 г. данный показатель почти на 20% 

превысил показатель 2010 г. В течение 

большей части 2015 г. и в начале 2016 г. 

затраты лесной промышленности на дре-

весное сырье имели тенденцию к сниже-

нию, при этом цены на пиловочник и ба-

лансовую древесину (в долларах США) до-

стигли в первом квартале 2016 г. своего са-

мого низкого уровня с 2010 г. Затраты на 

древесину, которые составляют приблизи-

тельно 60% издержек производства в цел-

люлозной промышленности, на протяжении 

последних пяти лет неуклонно снижаются. 

Негативное влияние на экспорт 

круглого леса, балансовой древесины, не-

обрезных продольно распиленных пилома-

териалов оказывают ограничительные та-

моженные пошлины и квоты на экспорт 

круглого леса. Эти меры оцениваются ру-

ководителями предприятий ЛПК неодно-

значно. Введение квот направлено на под-

держку российских перерабатывающих 

комбинатов. При этом существует угроза 

снижения доходов заготовителей древеси-

ны, что обусловлено разницей цен на экс-

портную продукцию и продукцию для 

внутреннего потребления. 

Пиломатериалы. В 2015 г. движу-

щими силами роста производства пиломате-

риалов в России стали Иркутская и Архан-

гельская области, прирост объема производ-

ства которых в 2015 г. составил 4% и 8% со-

ответственно. На долю данных регионов в 

2015 г. приходилось 26% общего объема 

производства пиломатериалов хвойных по-

род в России. При этом экспорт древеси-

ны и целлюлозно-бумажных изделий (в 

миллионах долларов США) в 2016 г. сни-

зился по сравнению с 2015 г. на 12%, по 

сравнению с 2010 г. – на 6%, что отчасти 

объясняется снижением мировых цен на 

ключевых экспортных рынках пиломате-

риалов хвойных пород. 

Бумага, картон и целлюлоза. В 

мировой экономике сохраняется тенденция 

к уменьшению мощностей по выпуску бу-

маги для печати и письма в результате 

расширения масштабов использования 

электронных средств передачи информа-

ции и связи. Избыток мощностей в секторе 

целлюлозы, бумаги и картона в 2015 г. и в 

первой половине 2016 г. привел к закры-

тию предприятий и консолидации отрасли, 

однако ряд стратегических инвестиций, 

осуществленных в последние годы, глав-

ным образом в производство гигиениче-

ских сортов бумаги, упаковочных матери-

алов специального назначения и целлюло-

зы для химической переработки, дали им-

пульс к развитию данной отрасли. Так, в 

Архангельской области производство дре-

весной целлюлозы возросло благодаря но-

вым инвестициям в мощности по выпуску 

товарной целлюлозы, в 2015 г. были вве-

дены в действие производственные мощ-

ности по варке целлюлозы 365,0 тыс. т. В 

2016 г. объем инвестиций в целлюлозно-

бумажное производство Архангельской 

области в 1,9 раза превысил уровень инве-

стиций в 2015 г., при этом составил 84% от 

уровня 2012 г. Заметим, что доля инвести-

ций в целлюлозно-бумажное производство 

в структуре инвестиций в основной капи-

тал Архангельской области в 2017 г. со-

ставляет 8,2% (рост по сравнению с 2014 г. 

составляет 1,2%). 

Процесс реконструкции и реструкту-

ризации целлюлозно-бумажной промыш-

ленности России продолжается, чему спо-

собствуют расширение экспортных воз-

можностей и ослабление рубля, которое 

стимулировало инвестиции в проекты, 

направленные на удовлетворение внутрен-

него спроса. 

Энергоносители на базе древесины. 

Межгодовая динамика потребления энер-

гоносителей на базе древесины весьма из-

менчива, что связано с колебаниями по-

годных условий и усилением конкуренции 

со стороны других энергоресурсов. Ожи-

дания в отношении будущего спроса на 

топливные древесные гранулы продолжа-

ют стимулировать рост объема установ-

ленных мощностей по их производству. 

Оборудование большинства район-

ных отопительных котельных в Архан-

гельской области является устаревшим и 

неэффективным. При этом местные власти 
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заинтересованы в модернизации отопи-

тельных установок и снижении затрат на 

энергоносители на базе древесины. Напри-

мер, ряд котельных в Архангельской обла-

сти с целью экономии затрат уже перешли с 

угля или мазута на топливные древесные 

гранулы и щепу; стоимость имеющегося на 

местах в субрегионе древесного топлива (в 

расчете на единицу произведенной энер-

гии) на 23% ниже стоимости угля и мазута 

(при том, что последний приходится заво-

зить из других регионов РФ). В 2015 г. 

местные власти в Архангельской области 

субсидировали сбор древесных отходов, 

которые подлежали утилизации, в целях 

расширения масштабов их использования и 

сокращения числа незаконных свалок. За-

метим, что по нашим расчетам в Архан-

гельской области древесное топливо может 

конкурировать по цене с углем и мазутом, 

если расстояние транспортировки по же-

лезным дорогам составляет до 100 км. 

В целом спрос на энергоносители 

на базе древесины (включая топливные 

древесные гранулы, брикеты и щепу) бу-

дет расти, а снижение курса российского 

рубля может расширить возможности для 

наращивания экспорта. 

Лесные товары с добавленной 

стоимостью. Ситуация на рынках лесных 

товаров с добавленной стоимостью в зна-

чительной степени зависит от объема рас-

ходов на жилищное строительство, а также 

на ремонт и реконструкцию зданий. 

С 2014 г. в Архангельской области 

наблюдается тенденция к спаду физиче-

ского объема продаж мебели: в 2014 г. фи-

зический объем продажи мебели (в сопо-

ставимых ценах) составил 95,9% к преды-

дущему году, в 2015 г. – 84,4%, в 2016 г. – 

96,5%. При этом производство основных 

видов мебели в Архангельской области 

снизилось в пределах от 80% до 60% (в за-

висимости от вида продукции). Доля по-

требительских расходов домашних хо-

зяйств по приобретению мебели сократи-

лась в 2016 г. на 0,6% по сравнению с 

2015 г. и на 2% по сравнению с 2012 г. За 

последние десятилетия в мебельной про-

мышленности произошли существенные из-

менения, поскольку производители, стре-

мясь сохранить конкурентоспособность и 

долю на рынке, принимают меры в целях 

более эффективного обслуживания рынка 

посредством повышения качества, изготов-

ления мебели по техническим требованиям 

заказчика и быстрой доставки продукции. 

Перспективным является производ-

ство поддонов и деревянной тары, которые 

играют важную роль в перемещении и 

хранении товаров во всем мире.  

Жилищное строительство. В 

2015–2016 гг. объемы жилищного строи-

тельства в Российской Федерации, в том 

числе в Архангельской области, практиче-

ски не изменились. Сектор жилищного 

строительства не в полной мере преодолел 

последствия глобального финансового 

кризиса. Темпы жилищного строительства 

определяются конъюнктурой на рынках 

труда и условиями финансирования. Эти 

факторы обусловливают рост цен на жилье 

и увеличение объемов капиталовложений в 

жилищное строительство. В 2016 г. в Ар-

хангельской области общая жилая пло-

щадь построенных жилых единиц состави-

ла 342584 м
2
, что на 4,5% меньше, чем в 

2015 г., но превышает на 27% данный по-

казатель 2012 г. При этом доля потреби-

тельских расходов домашних хозяйств на 

строительные материалы увеличилась в 

2016 г. на 0,1% по сравнению с уровнем 

2015 г. и составила 1,2%. 

Далее проанализируем динамику 

экспорта продукции ЛПК Архангельской 

области. 

В общем объеме экспорта продук-

ции ЛПК (в стоимостном выражении) из 

Архангельской области доля товарной 

группы «Древесина и изделия их нее; дре-

весный уголь» в 2017 г. составила 39,7%, 

экспорт товарной группы «Масса из древе-

сины или из других волокнистых целлю-

лозных материалов; регенерируемые бума-

га или картон (макулатура и отходы)» – 

18,3%, экспорт товарной группы «Бумага и 

картон; изделия из бумажной массы, бума-

ги или картона» – 42%. Отрицательная ди-

намика доли древесины и целлюлозно-

бумажных изделий в товарной структуре 

экспорта Архангельской области наблюда-



Тенденции развития внешнеэкономических связей … 

 

 

 
121 

ется с 2012 г., при этом данный показатель 

остается на высоком уровне (рис. 1). 

В 2016 г. объем экспорта в стои-

мостном выражении снизился на 12% по 

сравнению с предыдущим годом, в 2015 г. 

– на 7%, что отчасти объясняется снижени-

ем цен на пиломатериалы хвойных пород 

на ключевых экспортных рынках. В 2017 г. 

отмечена положительная динамика: экс-

порт лесных товаров увеличился на 7,6% по 

сравнению с предыдущим годом, при этом 

экспорт древесины увеличился на 16%. 

 
Рис. 1. Динамика экспорта продукции ЛПК Архангельской области в разрезе 

основных товарных групп за 2015–2017 гг. (в стоимостном выражении)* 
 

Fig. 1. Export of forestry products from the Arkhangelsk region by the key product groups 

for 2015–2017 (In value terms) 
* Рис. 1–7 составлены на основе данных первичной отчетности Федеральной таможенной службы Рос-

сии. URL: http://sztu.customs.ru (дата обращения: 10.04.2019). 

 

Экспорт основных видов продукции 

ЛПК во многих случаях позволяет компен-

сировать отрицательную динамику внут-

реннего спроса и стимулировать рост про-

изводства в регионе. 

С целью определения перспектив 

развития ключевых сегментов рынка про-

дукции ЛПК Архангельской области осу-

ществлен структурно-динамический ана-

лиз экспорта.  

Основными контрагентами из стран 

дальнего зарубежья для Архангельской об-

ласти являются Китай (доля в общем объе-

ме экспорта древесины составляет 25,18%), 

Соединенное Королевство (13,64%), Фран-

ция (12,36%), Нидерланды (12,97%), Египет 

(8,92%), Германия (4,8%), Бельгия (4,61%), 

Дания (1,86%), Финляндия (1,76%), Эсто-

ния (1,22%), Иран (0,98%), Ирландия 

(0,92%), из стран СНГ – Азербайджан 

(4,12%). Доля других стран в экспорте дре-

весины составляет от 0,63% до 0,01%. 

В 2017 г. отмечено увеличение об-

щего объема экспорта лесопродукции по 

сравнению с предыдущим годом в следу-

ющие страны: Бельгия (в 1,9 раза), Китай 

(1,5 раза), Ирландия (на 66%), Литва (на 

37%), Латвия (на 25%), Польша (на 24%), 

Азербайджан (на 17,5%), Египет (на 16%), 

Иран (на 17%), Финляндия (на 14%), Гер-

мания (на 9%). Уменьшился объем экспор-

та по сравнению с предыдущим годом в 

следующие страны: Белоруссия (в 2,3 ра-

за), Республика Молдова (на 65%), Эсто-

ния (на 42%), Дания (на 14%), США (на 

4%), Франция (на 1,5%). 

Основными странами – партнерами 

Архангельской области по товарной груп-

пе «Древесина и изделия их нее; древес-

ный уголь» являются следующие (рис. 2): 

Китай, Соединенное Королевство, Фран-

ция, Нидерланды, Египет, Германия (здесь 

и далее ранжирование осуществлено в по-

рядке убывания). 

http://sztu.customs.ru/
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Рис. 2. Структура экспорта Архангельской области по товарной группе 

«Древесина и изделия из нее; древесный уголь» в разрезе основных стран-партнеров, 2017 г. 
 

Fig. 2. Export structure for a product group “Timber and timber products; charcoal” 

in the Arkhangelsk region by the main countries-partners, 2017 

 

Основные страны – партнеры Ар-

хангельской области по товарной группе 

«Масса из древесины или из других волок-

нистых целлюлозных материалов; регене-

рируемые бумага или картон (макулатура 

и отходы)»: Польша, Германия, Республи-

ка Корея, Украина, Малайзия, Китай, 

Бельгия, Тайвань (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура экспорта Архангельской области по товарной группе «Масса из 

древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые 

бумага или картон (макулатура и отходы)» в разрезе основных стран-партнеров, 2017 г. 
 

Fig. 3. Export structure of a product group “Wood pulp or other cellulose fibres; 

regenerated paper or cardboard (waste paper and wastes)” in the Arkhangelsk region 

by the main countries-partners, 2017 
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Основные потоки экспорта по то-

варной группе «Бумага и картон; изделия 

из бумажной массы, бумаги или картона» 

направляются в Италию, Украину, Тур-

цию, Германию, Румынию, Соединенное 

Королевство, Филиппины, Азербайджан, 

Узбекистан, Египет (рис. 4). 

 
Рис. 4. Структура экспорта Архангельской области по товарной группе 

«Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона» в разрезе основных 

стран-партнеров, 2017 г. 
 

Fig. 4. Export structure of a product group “Paper and cardboard; articles from paper pulp, 

paper or cardboard” by the main countries-partners, 2017 
 

Проанализируем динамику экспорта 

лесопродукции Архангельской области по 

товарным группам в разрезе основных 

стран-партнеров за период 2015–2017 гг. 

По товарной группе «Древесина и 

изделия из нее; древесный уголь» в 2017 г. 

по сравнению с 2015 г. увеличилась доля 

экспорта в Китай (2,5 раза), Нидерланды 

(на 1,06 п.п.), Бельгию (0,95 п.п.), Финлян-

дию (0,16 п.п.). Уменьшилась доля экспорта 

по данному направлению в Соединенное 

Королевство (на 4,04 п.п., что привело к 

перемещению Соединенного Королевства с 

первого в 2015 г. на второе место в 2017 г. в 

составе стран-экспортеров), Францию 

(0,19 п.п.), Египет (3,07 п.п.), Германию 

(0,71 п.п.), Азербайджан (0,8 п.п.), Данию 

(1,27 п.п.). При этом состав основных стран-

контрагентов по данной товарной группе 

остается постоянным. Исключение состав-

ляют США, доля которых в экспорте 

уменьшилась с 4,83% до 1,45% (рис. 5). 

По товарной группе «Масса из дре-

весины или из других волокнистых цел-

люлозных материалов; регенерируемые 

бумага или картон (макулатура и отхо-

ды)»: в 2017 г. по сравнению с 2015 г. уве-

личилась доля экспорта в Германию (в 2,2 

раза), Республику Корея (на 2,77 п.п.), 

Украину (3,11 п.п.); уменьшилась доля 

экспорта по данной товарной группе в 

Польшу (на 6,23 п.п., хотя Польша по-

прежнему остается лидером в данной 

группе стран-партнеров), Малайзию (на 

0,2 п.п.); изменился состав основных 

стран-партнеров: снижение доли Ирана (с 

3,38% до 0,98%) и Беларуси (с 3,94% до 

0,22%) привело к тому, что данные страны 

не смогли войти в перечень десяти стран-

лидеров и их место заняли Венгрия 

(3,08%) и Узбекистан (2,58%) (рис. 6). 
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Рис. 5. Динамика экспорта Архангельской области по товарной группе «Древесина и 

изделия из нее; древесный уголь» в разрезе основных стран-партнеров, 2015–2017 гг. 

(в стоимостном выражении, тыс. долл.) 
 

Fig. 5. Export trends for a product group “Timber and timber articles; charcoal” 

in the Arkhangelsk region by the main countries-partners, 2015–2017  

(In value terms, thousand dollars) 
 

 

 
Рис. 6. Динамика экспорта Архангельской области по товарной группе «Масса из 

древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые 

бумага или картон (макулатура и отходы)» в разрезе основных стран-партнеров, 

2015–2017 гг. (в стоимостном выражении, тыс. долл.) 
 

Fig. 6. Export trends for a product group “Wood pulp or other cellulose fibres; regenerated 

paper or cardboard (waste paper and wastes)” in the Arkhangelsk region by the main 

countries-partners, 2015–2017 (In value terms, thousand dollars) 
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По товарной группе «Бумага и кар-

тон; изделия из бумажной массы, бумаги 

или картона»: за период 2015–2017 гг. уве-

личилась доля экспорта для Украины (на 

3,8 п.п.), Германии (0,72 п.п.), Румынии 

(1,91 п.п.), Соединенного Королевства 

(0,06 п.п.), Филиппин (0,21 п.п.); уменьши-

лась доля экспорта в Италию (на 3,06 п.п., 

при этом доля экспорта осталась макси-

мальной для данной группы стран), Турцию 

(0,33 п.п.), Египет (0,64 п.п.); уменьшение 

доли Казахстана (с 6% до 2,96%) и Беларуси 

(с 3,14% до 2,28%) привело к тому, что ме-

сто этих стран в основной группе контр-

агентов заняли Азербайджан (3,86%) и Уз-

бекистан (3,83%) (рис. 7). 

 

Рис. 7. Динамика экспорта Архангельской области по товарной группе «Бумага и 

картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона» в разрезе основных 

стран-партнеров, 2015–2017 гг. (в стоимостном выражении, тыс. долл.) 
 

Fig. 7. Export trends for a product group “Paper and cardboard; articles from paper pulp, 

paper or cardboard” in the Arkhangelsk region by the main countries-partners, 2015–2017 

(In value terms, thousand dollars) 
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чения доли инновационных товаров, рас-

ширения географии экспорта и повышения 

инвестиционной привлекательности экс-

портоориентированных предприятий. Для 

стимулирования роста экспорта лесных то-

варов также необходима реализация госу-

дарственной политики по обеспечению 

поддержки предприятий – экспортеров лес-

ной продукции. 

Для повышения роли экспорта про-

дукции ЛПК необходимо создать меха-

низмы, привлекающие инвестиции, прежде 

всего на производственные предприятия, 

которые создают продукцию с высокой 

добавленной стоимостью (целлюлозно-

бумажное, деревообрабатывающее произ-

водства). Кроме того, необходима перво-

очередная финансовая поддержка инве-

стиционных проектов в сфере освоения 

лесов и лесовосстановления (восстановле-

ние и содержание лесов более эластично к 

финансированию, чем заготовка древеси-

ны, так как является более трудоемким и 

длительным во времени [10]). 

Рост эффективности ЛПК на основе 

развития внешнеэкономической деятель-

ности может представлять интерес не 

только с позиций обеспечения устойчивого 

функционирования лесного сектора, но и с 

точки зрения повышения инвестиционной 

активности в смежных отраслях экономи-

ки, взаимосвязанных с ЛПК через произ-

водство конечной продукции. Это является 

предпосылкой рассмотрения ЛПК в каче-

стве ведущего сектора экономического ро-

ста региона. 

Обосновано отнесение производств 

ЛПК (целлюлозно-бумажного производ-

ства, обработки древесины и производства 

изделий из древесины, лесного хозяйства) 

к перспективным экономическим специа-

лизациям Архангельской области в соот-

ветствии со значимостью производств в 

экономической структуре региона. На ос-

нове исследования влияния национального, 

регионального, отраслевого факторов на 

развитие производств ЛПК Архангельской 

области определены основные направления 

региональной инвестиционной политики по 

поддержке развития данных производств.  

Выявлены закономерности и тен-

денции развития внешнеэкономических от-

ношений в региональном ЛПК, определяе-

мые спросом, предложением и регулятив-

ными инструментами государства – эконо-

мическими, административными, полити-

ческими. 

Охарактеризована роль ЛПК лесно-

го региона (на примере Архангельской об-

ласти) в структуре экспорта России, осу-

ществлена оценка экспортного потенциала 

Архангельской области в контексте разви-

тия производств ЛПК. На основе анализа 

ключевых рыночных сегментов продукции 

ЛПК Архангельской области определены 

перспективные направления развития экс-

портной деятельности, в частности повы-

шение в структуре экспорта ЛПК доли то-

варов высокой степени переработки. 

Результаты исследования могут 

быть использованы государственными ор-

ганами управления для разработки предло-

жений по формированию экспортной поли-

тики регионального ЛПК. 

Исследования могут быть продол-

жены в направлении совершенствования 

регулятивных инструментов по повыше-

нию сбалансированности структуры экс-

порта продукции ЛПК. 
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 Эффективность работы промышленного предприятия с информацией имеет огромное значение для 

его конкурентоспособности. Цель статьи – предложить систему кодирования информации промышленного 

предприятия в зависимости от иерархических уровней его организационной структуры, определяющую 

характер и результативность взаимодействия с внешними и внутренними субъектами. Методологической 

основой исследования является концепция всеобщей организационной науки А.А. Богданова, в соответствии 

с которой предложена авторская трактовка информации как сигналов социального организованного 

комплекса, которые распознаны и расшифрованы как самим этим комплексом, так и другими социальными 

комплексами, позволяя им изменять соответствующим образом свою активность. Новизну исследования 

составляет разработанный автором теоретико-методологический подход к изучению экономической 

информации промышленного предприятия. С точки зрения используемой на промышленном предприятии 

информации выделены четыре уровня ее кодирования – проектно-технологический, экономический, 

распределительный и физический. Продемонстрировано, что по мере передачи информации от физического 

уровня к проектно-технологическому информация агрегируется и кодируется во все более абстрактную, 

символическую форму. Констатируется, что в типичном промышленном предприятии на проектно-

технологическом уровне сконцентрированы права, а на физическом – обязанности, что приводит к 

асимметрии информации и необоснованным управленческим решениям. Для уменьшения такого перекоса 

предложено перераспределить права и обязанности между проектно-технологическим и физическим 

уровнями, что может стать основой системной трансформации иерархической структуры предприятия, 

позволяющей ограничивать объективную склонность экономического и распределительного уровней к 

иждивенчеству. В результате непосредственные производители готового материального продукта получают 

часть прав максимально высокого порядка, что позволит им более взвешенно оценивать состояние внешней 

среды и оперативно приспосабливать производство продукта к текущим нуждам рынка. Предполагается, что 

это повысит чувствительность предприятия к информации, увеличит гибкость производственных процессов, 

а также будет содействовать внедрению методов бережливого производства. В соответствии с 

предложенными гипотезами представлена модель эффективного циркулирования информации на 

промышленном предприятии. Рассмотрено долгосрочное взаимодействие промышленного предприятия с 

другими организованными комплексами (прежде всего поставщиками и подрядчиками), которое может 

представлять интерес при стимулировании разделения труда на данном предприятии с соответствующим 

извлечением выгоды от положительного эффекта масштаба. Охарактеризована роль информации при 

отношениях обмена и купли-продажи двух организационных комплексов, а также их объединения. 

Результаты исследования могут быть применены в практике управления промышленным предприятием, а 

также междисциплинарных научных изысканиях. Перспективы исследования связаны с оптимизацией 

формальных и неформальных потоков информации промышленного предприятия с учетом наложения 

структуры слоев информации на организационную структуру предприятия. 

Ключевые слова: информация, экономическая информация, сигнал, кодирование, символ, права, 

обязанности, иерархия, иерархическая структура, асимметрия информации, промышленное предприятие, 

бережливое производство, организованные комплексы, функции. 
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 Enterprise competitiveness is determined by its efficient approach to information management. The 

purpose of the article is to propose an information coding system for an industrial enterprise with regard to its 

hierarchical organizational levels defining the nature and the efficiency of the interaction with the in -house 

units and outside agents. A.A. Bogdanov’s theory of the general organizational science is the methodological 

basis of the study. With this in mind, the author interprets the information as signals of the social organizational 

body which are identified and decoded by this body and by other social units, and this helps them change their 

activity accordingly. The novelty of the study is supported by author’s theoretical and methodological approach 

to the economic information of an industrial enterprise. The information used in an industrial enterprise reveals 

four information coding levels: design and engineering, economic, distribution, and physical ones. The article 

demonstrates that the information is aggregated and encoded into more abstract, symbolic forms on its way 

from the physical to design and engineering levels. The article states that the design and engineering level in a 

typical industrial enterprise focuses on the rights, while the physical level concentrates on the duties, this 

results in information asymmetry and unjustified managerial decisions. To reduce this asymmetry, the author 

suggests redistributing the rights and duties between the design and engineering and physical levels, which 

could be the main substantial transformation in the enterprise’s hierarchical structure to prevent an intrinsic 

tendency of the economic and distribution levels to dependency. This could provide the manufacturers of a 

ready-to-use tangible product with some rights of the highest level, which could enable them to be well 

informed and evaluate the environment and to adjust the product manufacturing process to the current market 

needs in an efficient manner. This is supposed to increase the enterprise sensitivity to the information, to make 

the manufacturing processes more adjustable, and to contribute into implementation of the lean manufacturing 

methods. The proposed hypotheses derive the model of an efficient information circulation in an industrial 

enterprise. The article looks at a long-term cooperation of an industrial enterprise with other organizational 

bodies (including suppliers and contractors), which could be of interest to promote the labour specialization in 

this enterprise and to benefit from the positive effect of this measure. The article characterizes the role of the 

information in exchange and sale of two organizational bodies, as well as their merger. The results of the study 

could be applied in the management practices of an industrial enterprise, as well as in the inter -disciplinary 

scientific research. The study is promising as regards the streamlining of the official and non-official 

information flows in an industrial enterprise when the information layer structure overlaps the organizational 

structure of an enterprise. 

Keywords: information, economic information, signal, coding, symbol, rights, duties, hierarchy, 

hierarchical structure, information asymmetry, industrial enterprise, lean manufacturing, organizational bodies, 

functions. 

 

   

Введение 

акая категория, как информа-

ция, играет ключевую роль в 

научной картине мира. Более 

того, современная экономика часто назы-

вается информационной, что делает эту 

категорию фундаментальным фактором 

хозяйственной деятельности. 

Всесторонняя информатизация эко-

номики в настоящее время объявлена при-

оритетной задачей на государственном 

уровне, в т. ч. и в России
1
. В соответству-

ющих программных документах неявно 

предполагается, что информатизация явля-

ется основным способом решения сего-

дняшних глобальных вызовов. 

                                                 
1
 Паспорт национальной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому разви-

тию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018, № 16); Указ Президента РФ от 09.05.2017 

№ 203 «О Стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». 

Т 

https://orcid.org/0000-0002-5983-2982
https://publons.com/researcher/1465079/igor-anokhov/
mailto:i.v.anokhov@yandex.ru


Уровни кодирования информации промышленного … 

 

 

 
133 

В данной статье информация рас-

сматривается в узкой специфической сфе-

ре – на промышленном предприятии. 

Представляется, что это накладывает спе-

цифические требования к способам пред-

ставления информации, а также механизму 

ее получения, перераспределения и ис-

пользования.  

Для современного промышленного 

предприятия эффективность работы с ин-

формацией является фактором выживания 

в условиях возрастающей внешней неста-

бильности и конкурентного давления. В 

этой связи в статье предлагаются инстру-

менты повышения восприимчивости пред-

приятия к информационным ресурсам всех 

функциональных уровней: пути преодоле-

ния внутренней асимметрии информации, 

меры по оптимизации системы прав и обя-

занностей, а также способы согласования 

активностей организованных комплексов. 

Обзор литературы 

еория информации всесто-

ронне рассматривается как в 

естественно-научных, так и 

междисциплинарных исследованиях. В ра-

ботах Д. Белла, К. Эрроу, А. Тоффлера, 

Г. Кана, Дж. Акерлофа, М. Кастельса и др. 

информация признается фундаментальным 

фактором производства. Так, К. Эрроу об-

ращал внимание на информацию, сконцен-

трированную в цене товара и сигнализи-

рующую об ограниченности ресурсов, [1, 

с. 100]. М. Кастельс говорил о формирова-

нии нового типа экономики, основанной на 

информации; в своих трудах он называет 

такую экономику информациональной и 

глобальной [2]. 

В.Л. Тамбовцев под информацией 

понимает вещь или действие, которые 

предназначены для доставки получателю 

знания, пригодного к использованию без 

специальных действий [3]. В.В. Вольчик и 

А.А. Оганесян полагают, что информация 

играет ключевую роль для появления и 

развития институтов [4]. Активно иссле-

дуются последствия информатизации раз-

личных отраслей экономики [5–8]. 

Y. Zhang в статье «Информационная 

экономика» [9] утверждает, что информа-

ции всегда будет недостаточно, так как по 

мере ее получения и экономического раз-

вития расширяются как потребительские 

желания, так и бизнес-предложения. Во 

многих современных работах [10–12] ак-

тивно исследуется асимметрия информа-

ции, которая имеет место на биржевых 

рынках. Для этой цели используются ма-

тематические модели, основанные на ра-

циональных предпосылках.  

Ряд авторов [13; 14] обращают вни-

мание на то, как стремительно нарастает 

цифровой разрыв, вызванный неравномер-

ностью в применении информационно-

коммуникационных технологий. 

В указанных научных публикациях 

глубоко исследуются прикладные аспекты 

работы с информацией, которые далеко не 

всегда применимы в других сферах прак-

тической и научной деятельности. В этой 

связи предлагается рассмотреть концеп-

цию всеобщей организационной науки 

А.А. Богданова, которая обладает потенци-

алом максимально широкого применения. 

А.А. Богданов полагал, что как объ-

екты живой и неживой природы, так и ин-

дивиды обладают способностью объеди-

няться в организованные комплексы, кото-

рые он определяет как «целое больше сум-

мы своих частей» [15, с. 9]. В свою очередь, 

такие организованные комплексы могут 

длительное время взаимодействовать с дру-

гими организованными комплексами, не 

сливаясь с ними в единый комплекс.  

На наш взгляд, все организованные 

комплексы с точки зрения гибкости взаи-

модействия с другими организованными 

комплексами можно классифицировать на 

физические (в т. ч. механические, гравита-

ционные, электромагнитные и тепловые), 

химические, биологические, а также соци-

альные (рис. 1). В данном случае под гиб-

костью взаимодействия понимается спо-

собность организованного комплекса в за-

висимости от ситуации устанавливать ка-

чественно разные виды связей. 
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Рис. 1. Типы организованных комплексов и гибкость их взаимодействия 
 

Fig. 1. Types of organizational bodies and flexibility in their interaction 

 

На данном рисунке показано, что 

социальные организованные комплексы, 

благодаря способности вырабатывать но-

вые и разнокачественные виды связей, 

максимально гибки во взаимодействии 

между собой и поэтому ориентированы на 

соприкосновение, а физические – мини-

мально. Граница между комплексами про-

легает там, где их активности уравновеши-

ваются. В настоящей статье рассматрива-

ются только социальные организованные 

комплексы в форме промышленных пред-

приятий. Подразделения такого предприя-

тия в зависимости от целей анализа могут 

рассматриваться как организованные под-

комплексы, встроенные в более высокоор-

ганизованный комплекс и также соответ-

ствующие определению А.А. Богданова 

«целое больше суммы своих частей». 

По мнению А.А. Богданова, все ор-

ганизованные комплексы из рис. 1 взаимо-

действуют друг с другом либо напрямую, 

либо опосредованно, так как «все связано, 

все влияет, все действует одно на другое» 

[15, с. 121]. Следовательно, и социальные 

комплексы прямо или косвенно воздей-

ствуют друг на друга, а именно: распозна-

ют друг друга среди окружающего шума, 

пытаются идентифицировать характер ак-

тивности и в зависимости от этого изме-

няют свое поведение. В современной эко-

номике это может, например, проявляться 

в том, что «в Австралии не продали пар-

тию диванов, а какой-нибудь предприни-

матель в Красноярске, производящий что-

то, совсем не связанное с ними … разорил-

ся» [16, с. 25]. В данном примере взаимо-

влияние является следствием глобального 

разделения труда с соответствующим пе-

ремещением ресурсов и готового продук-

та. Однако даже если таких общих воспро-

изводственных контуров между двумя со-

циальными комплексами не существует, 

они все равно оказывают воздействие друг 

на друга. Так, даже поверхностное сравне-

ние образа жизни, уровня производства и 

потребления, культуры и науки двух соци-

умов способно оказать на их членов глу-

бокое впечатление. В этом случае еще нет 

перемещения материи, вещества, ресурсов 

и энергии, однако воздействие уже оказы-

вается. Данный процесс взаимовлияния 

требует пояснения с использованием мне-

ния авторитетных ученых. 

Жизнедеятельность любого соци-

ального организованного комплекса, в т. ч. 

промышленного предприятия, окружена 

многочисленными сигналами, поступаю-

щими из внешней и внутренней среды: 

данные о конъюнктуре рынка, биржевые 



Уровни кодирования информации промышленного … 

 

 

 
135 

сводки, сметы, планы производства, стати-

стическая отчетность подразделений, обо-

роты по расчетным счетам, объем закон-

трактованной продукции и т. п. Службы 

предприятия способны расшифровать часть 

этих сигналов и соответствующим образом 

изменить свою активность. Остальная часть 

сигналов остается для них нераспознанной 

и представляет собой сопутствующий шум. 

На наш взгляд, именно расшифрованная 

часть сигналов является причиной взаимо-

влияния социальных организованных ком-

плексов. Другими словами, способность 

служб предприятия различать неоднород-

ности поступающих сигналов позволяет 

выявлять причинно-следственные связи, 

т. е. превращает сигналы в информацию.  

Таким образом, процесс превраще-

ния шума как совокупности неразличимых 

сигналов в информацию и ее влияние на 

получателя можно представить следую-

щим образом (рис. 2). 

 
Шум 

как совокупность 

неразличимых 

сигналов 

→ 

Различение 

отдельного 

сигнала 

→ 

Расшифровка 

сигнала как 

превращение его 

в информацию 

→ 

Корректировка 

деятельности 

получателя 

информации 

 

Рис. 2. Процесс превращения шума в информацию и ее влияние на получателя 
 

Fig. 2. Transformation of noise into information and its impact on a recipient 

 

Под расшифровкой сигнала в данной 

схеме понимается выявление причинно-

следственных связей в активности того или 

иного организованного комплекса, являю-

щегося источником сигнала. Такая рас-

шифровка требует от получателя соответ-

ствующего напряжения и затрат (времени, 

сил, средств и др.). В этой связи П. Хейне 

справедливо утверждал, что «информация 

является редким благом, приобретение ко-

торого связано с затратами» [17, c. 200].  

Представляется, что данная схема на 

рис. 2 опирается на определения информа-

ции, которые дали авторитетные россий-

ские и иностранные ученые. Так, еще в 

1963 г. академик В.М. Глушков дал следу-

ющее определение информации, примени-

мое к объектам любого уровня организа-

ции: «Информация есть мера неоднородно-

сти материи и энергии в пространстве, мера 

изменений, которыми сопровождаются все 

протекающие в мире процессы» [18, c. 36]. 

По его мнению, «информацию несут в себе 

не только испещренные буквами листы 

книги или человеческая речь, но и солнеч-

ный свет, складки горного хребта, шум во-

допада, шелест травы», которые, на наш 

взгляд, являются внешними сигналами и 

могут превратиться или не превратиться в 

информацию. 

По К. Шеннону, «информация – это 

те сообщения, которые уменьшают не-

определенность у получателя информа-

ции» [19, с. 26]. Действительно, сигнал, 

который распознан среди окружающего 

шума и расшифрован получателем, пре-

вращается в информацию, позволяющую 

предсказывать поведение источника этого 

сигнала, а также соответствующим обра-

зом влиять на него и корректировать свою 

деятельность.  

Один из основоположников кибер-

нетики Н. Винер определял информацию 

как «обозначение содержания, полученно-

го из внешнего мира (человеком) в процес-

се нашего приспособления к нему и при-

способления к нему наших чувств» [20, 

с. 31]. Исходя из этого, данное содержание 

никак не связано с движением материи, 

вещества или энергии. Оно реализуется 

только если получатель смог его распо-

знать, адаптируя свои чувства к внешним 

сигналам. Это, в свою очередь, дает воз-

можность приспосабливаться к расшифро-

ванному содержанию.   

Исходя из вышесказанного, под ин-

формацией в данной статье понимаются 

сигналы социального организованного 

комплекса, которые распознаны (выделены 

из окружающего шума) и расшифрованы 

как самим этим комплексом, так и другими 



136 

И.В. Анохов 

 

 

 

социальными комплексами, позволяя им 

изменять соответствующим образом свою 

активность. В данном случае не рассматри-

вается понятие информации в физических, 

химических и биологических комплексах. 

Таким образом, в экономической 

сфере информация представляет собой со-

вокупность распознанных сигналов, ис-

пользование которых позволяет социуму 

работать с объектами живой и неживой 

природы, а также техническими системами.  

На наш взгляд предложенная трак-

товка информации может быть применена 

к анализу деятельности промышленного 

предприятия, жизнеспособность которого 

во многом зависит от гибкости реагирова-

ния на рыночные сигналы, оперативности 

распределения информации между внут-

ренними подразделениями и обоснованно-

сти управленческих решений. С этой це-

лью ниже будут рассмотрены уровни рабо-

ты с информацией, на которых происходит 

ее кодирование. 

Уровни кодирования информации 

промышленного предприятия 

ыделение уровней кодиро-

вания информации промыш-

ленного предприятия опре-

деляется спецификой деятельности от-

дельных подразделений, которая будет 

рассмотрена далее.  

На промышленных предприятиях 

непосредственным соединением сырья, 

энергии и других материальных экономи-

ческих ресурсов в готовый промышленный 

продукт занимаются только те подразде-

ления и производственные участки, кото-

рые совокупно можно обозначить как фи-

зический уровень предприятия. На данном 

уровне оперируют прежде всего натураль-

ными единицами – тоннами, литрами, ки-

лометрами и т. п. Такого рода информацию 

можно отнести к оперативной, т. е. непре-

рывно изменяющейся. На этом уровне ак-

туальна и рутинная информация, которая 

используется неограниченно долго практи-

чески в неизменном виде, – температура 

плавления, твердость поковки стали одной 

марки, вязкость, растяжение и т. п. Пред-

метом деятельности такого физического 

уровня предприятия является непосред-

ственное соединение разных видов ресур-

сов в материальный готовый промышлен-

ный продукт. 

Для работы подразделений физиче-

ского уровня требуется еще целый ряд 

операций, которые можно обозначить как 

распределительные, – доставка ресурсов 

на рабочие места, вывоз готового продук-

та, обеспечение инструментами, складские 

и логистические операции, подготовка 

трудовых ресурсов и т. п. На распредели-

тельном уровне с помощью сопоставления 

данных предыдущего уровня генерируется 

качественно новая информация – трудоем-

кость, производительность, уровень каче-

ства продукции, скорость износа оборудо-

вания и т. п. С их помощью анализируется 

деятельность физического уровня с количе-

ственной и качественной точек зрения. Дан-

ный функциональный уровень может быть 

представлен такими подразделениями, как 

отдел техники безопасности, склады, транс-

портные службы, отдел кадров, отдел мате-

риально-технического снабжения и сбыта, 

отдел контроля качества, ремонтно-меха- 

нический участок, энергетическое хозяй-

ство, служба общепита, здравпункт и т. п. 

В свою очередь, для бесперебойной 

работы подразделений распределительного 

уровня требуется движение денежных 

средств и их эквивалентов. Это позволяет 

выделить еще один уровень работы с ин-

формацией и ее кодирования – экономиче-

ский, в котором на основе информации рас-

пределительного и физического уровней 

создается качественно новая информация – 

рентабельность, окупаемость, ликвидность, 

платежеспособность, длительность финан-

сового цикла и т. п. К этому уровню коди-

рования информации можно отнести такие 

подразделения, как финансовый отдел, эко-

номическое управление, отдел труда и за-

работной платы, бухгалтерия и т. п.  

Деятельность указанных функцио-

нальных уровней (физического, распреде-

лительного и экономического) невозможна 

без предварительного поиска свободных 

рыночных ниш, разработки соответству-

ющей им технологии производства и сбыта 

продукции, учета интересов внутриоргани-

зационных и внешних субъектов. Такую 

В 
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деятельность можно выделить в отдельный 

функциональный уровень и обозначить его 

как проектно-технологический, так как на 

этом уровне создается проект встраивания 

предприятия в региональную или глобаль-

ную экономику и разрабатывается техноло-

гия реализации этого проекта силами пред-

приятия. На данном уровне на основе ин-

формации других уровней также генериру-

ется качественно иная информация. Учиты-

вая ее максимально широкий охват, для ха-

рактеристики проектно-технологической 

информации удобнее всего использовать 

перечень видов анализа, применяемых при 

работе с данными на этом уровне: макро-

экономический анализ, SWOT-анализ, со-

циально-экономический, экономико-эколо- 

гический, маркетинговый, функционально-

стоимостной, инвестиционный и др. Ре-

зультаты таких видов анализа и будут пред-

ставлять собой информацию проектно-

технологического уровня, позволяющую 

судить о соответствии предприятия внеш-

ним условиям, а также об использовании 

рыночных и внутренних возможностей.  

Данный функциональный уровень 

может быть представлен такими подразде-

лениями, как технологический отдел, 

управление технической подготовки произ-

водства, отдел НИОКР, служба маркетинга, 

отдел стратегического развития и т. п. К 

этому же уровню целесообразно отнести 

органы предприятия, отвечающие за связи с 

государственной властью и другими цен-

трами силы (головной компанией, постав-

щиками, банками, профсоюзами, конкурен-

тами, политическими партиями и др.), – со-

вет директоров, совет акционеров, правле-

ние, аппарат генерального директора. Учи-

тывая, что на этом уровне определяется ха-

рактер взаимосвязи с внешними и внутрен-

ними субъектами, целесообразно отнести к 

нему и юридическую службу, которая при-

нимает участие в выработке многих реше-

ний предприятия. 

Совокупность указанных уровней 

определяет порядок кодирования инфор-

мации на промышленном предприятии 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Циркулирование информации на промышленном предприятии 
 

Fig. 3. Information circulation in an industrial enterprise 

 

В левой части рис. 3 от проектно-

технологического уровня к физическому 

движется информация распорядительного 

характера (т. е. обязанности), а в обратном 

направлении в правой части рисунка – ин-

формация, необходимая ее получателю для 

понимания причинно-следственных связей 

(т. е. права; прежде всего право знать о со-

стоянии дел у источника информации). Та-

кие права и обязанности никак не отража-

ются в иерорхической организационной 

структуре предприятия и поэтому могут 
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быть обозначены как неявные. Исходя из 

этого передача информации всегда имеет 

следствием права или обязанности, возни-

кающие одновременно у источника и по-

лучателя этой информации. Субъекта, по-

лучившего в ходе этого процесса права, 

можно назвать в рамках данной статьи до-

минирующим. Соответственно, субъекта, 

получившего обязанности, обозначим как 

зависимого. 

Формально представители разных 

уровней находятся не в иерархически-

вертикальных, а в горизонтальных отно-

шениях. Однако фактически информация 

представляет собой ресурс, позволяющий 

источнику информации оказывать неявное 

влияние на получателя информации, а точ-

нее, на его понимание производственных 

процессов и причинно-следственных свя-

зей. Это заметно даже в рутинной деятель-

ности, полностью регламентированной 

внутренними документами. Например, та-

кие вопросы распределительного уровня, 

как обновление основных средств, тонкая 

настройка системы оплаты труда, преми-

рование и обучение сотрудников, чаще 

всего не могут быть разрешены без уча-

стия доминирующего субъекта экономиче-

ского уровня. В такого рода случаях пред-

ставители экономического уровня как ми-

нимум имеют право совещательного голо-

са, а как максимум полностью админи-

стрируют их. В этом и проявляются неяв-

ные права и неявные обязанности, порож-

даемые информационным неравенством 

(асимметрией информации). 

Кроме того, рис. 3 показывает сле-

дующую зависимость: чем выше функцио-

нальный уровень, тем в большей степени 

информация кодируется в абстрактную, 

символическую форму. Этот тезис можно 

обосновать следующим образом. 

Натуральные единицы измерения 

физического уровня (тонны, литры, кило-

метры и т. п.) чаще всего напрямую не со-

поставимы между собой, но при этом они 

предельно конкретны, понятны и не допус-

кают двойного толкования. Например, дан-

ные о количестве килограммов метизов, 

изготовленных соответствующим подраз-

делением промышленного предприятия, 

могут быть оценены в таких категориях, 

как «верно / неверно», «выпущено / не вы-

пущено», «произведено меньше / больше».  

Более глубокие суждения могут быть 

получены на распределительном уровне, где 

сопоставляются разнокачественные нату-

ральные единицы измерения: тонны выпу-

щенных метизов с количеством работников 

или фондом рабочего времени (т. е. произ-

водительность труда); фактическое количе-

ство рабочего времени с объемом производ-

ства продукции (т. е. трудоемкость); фак-

тический выпуск продукции с некоторым 

эталонным его количеством (т. е. выпол-

нение плана по выпуску товарной продук-

ции) и др. Использование таких относи-

тельных показателей дает возможность со-

поставлять результаты физической дея-

тельности совершенно разных подразделе-

ний, но одновременно требует абстраги-

рования от целого ряда второстепенных, 

но значимых факторов: характера труда 

(физический, умственный и т. п.); текущих 

условий труда; морального климата в кол-

лективе; готовности персонала к сверхуси-

лиям; уровня реальной (а не демонстриру-

емой) загрузки сотрудников и напряжен-

ности их работы; степени оппортунизма 

сотрудников; авторитета руководства и 

готовность персонала реально поддержи-

вать его цели и планы и др. В результате 

этого получаемые относительные показа-

тели определенно отличаются символиз-

мом и абстрактностью от натуральных по-

казателей физического уровня.  

На экономическом уровне нату-

ральные и построенные на их основе отно-

сительные показатели пересчитываются в 

денежные единицы. Наверное, не будет 

большим преувеличением предположение 

о том, что порядок такого пересчета дает 

очень широкие возможности для манипу-

лирования результатами труда подразде-

лений физического и распределительного 

уровня. Кроме того, изменение объема 

промышленного производства в натураль-

ных единицах далеко не всегда ведет к 

адекватному изменению, например, де-

нежных доходов сотрудников или прибы-

ли предприятия (например, из-за измене-

ния рыночных цен). По этим причинам 
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связь информации физического и распре-

делительного уровней с информацией эко-

номического уровня довольно абстрактна 

и крайне символична. Если использовать 

терминологию А.А. Богданова, то можно 

сказать, что информация на этом уровне 

представлена разного рода «величинами» – 

числами, цифрами, финансовыми и физи-

ческими показателями и т. п. «Величина 

же есть результат измерения; а измерение 

означает последовательное прикладывание 

к измеряемому объекту некоторой мерки 

и, очевидно, исходит из той предпосылки, 

что целое равно сумме частей. Измерять 

явление или рассматривать его как величи-

ну, т. е. математически, это и значит брать 

его как целое, равное сумме частей, как 

нейтральный комплекс. А … нейтральный 

комплекс есть такой, в котором организу-

ющие и дезорганизующие процессы взаим-

но уравновешены» [15, с. 124].  

На проектно-технологическом уров- 

не степень абстрагирования и символизма 

информации еще более возрастает. На 

данном уровне анализ проводится на дли-

тельных временных интервалах, что пре-

пятствует использованию исключительно 

денежных единиц, так как их реальная 

ценность меняется под влиянием инфля-

ции. По этой причине кроме символов де-

нег здесь требуются и иные, еще более аб-

страктные, символы, так как «перерабаты-

вать огромные объемы данных возможно 

только тогда, когда они становятся суще-

ственно единообразными» [21, с. 142]. 

Информация здесь может приобретать вид 

рейтингов экспертных мнений и объектов 

инвестирования; сценариев развития собы-

тий; фактографии материалов из СМИ; фа-

зы жизненного цикла и др. В итоге инфор-

мация этого уровня выражается в таких 

предельно абстрактных результирующих 

понятиях, как «лучший из имеющихся», 

«приемлемо / неприемлемо», «достижи-

мо / недостижимо», «наиболее / наименее 

вероятно», «целесообразно / нецелесообраз- 

но», «да / нет». 

Исходя из вышесказанного, под 

символом в данной статье понимается 

форма кодирования информации, необхо-

димая для деятельности конкретного уров-

ня промышленного предприятия.  

Следует обратить внимание на сле-

дующий момент: передача символов меж-

ду функциональными уровнями может 

расцениваться и как обмен сигналами, и 

как обмен информацией. В первом случае 

доминирующий уровень не увеличивает 

свое понимание причинно-следственных 

связей и не предпринимает каких-либо 

действий. Так, например, данные о затова-

ривании склада, избыточных остатках де-

нег на расчетном счете, увеличении дли-

тельности производственного цикла могут 

остаться без внимания сотрудников пред-

приятия (т. е. остаться сигналом) или по-

влечь соответствующие осознанные реак-

ции (т. е. превратиться в информацию). 

Представленная на рис. 3 схема от-

ражает движение информации между 

функциональными уровнями в отличие от 

иерархической организационной структу-

ры предприятия, отражающей строго фор-

мализованные, задокументированные от-

ношения «права-обязанности». Если попы-

таться их совместить, то может быть полу-

чена следующая модель (рис. 4). 

В модели на рис. 4 между уровнями 

движется информация, порождающая от-

ношения, которые никак не регламентиро-

ваны во внутренних документах. Напри-

мер, ситуацию с затовариванием склада 

линейные руководители распределитель-

ного уровня должны решить через обра-

щение к коммерческому директору (т. е. 

руководителю своего уровня). Однако на 

практике любая безотлагательная, непред-

виденная ситуация отдельного уровня, как 

правило, может быть решена только на бо-

лее высоком уровне. Так, линейные руко-

водители распределительного уровня ве-

роятнее всего найдут оперативное решение 

только на следующем, экономическом, 

уровне, который более плотно встроен в 

отношения с потребителями продукции. В 

результате экономический уровень полу-

чает право принятия конкретного решения 

по данному вопросу и по факту становится 

доминирующим по отношению к распреде-

лительному, хотя это никак не регламенти-

руется организационной структурой пред-
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приятия и должностными инструкциями. 

Кроме того, в приведенном примере со-

трудники распределительного уровня чаще 

всего не вправе оценивать эффективность 

решения, принятого на экономическом 

уровне. Но в то же время сотрудники эко-

номического уровня вполне могут оцени-

вать работу сотрудников распределитель-

ного уровня, как минимум в части свое-

временного информирования о сложив-

шейся ситуации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Рис. 4. Схема движения информации по уровням организационной структуры 

промышленного предприятия 
 

Fig. 4. Information flow scheme through the organizational structure levels 

of an industrial enterprise 

 

Таким образом, от проектно-

технологического уровня к физическому 

перераспределяются неявные обязанности, 

а в обратную сторону – неявные права. 

В конечном счете это приводит к 

концентрации прав на самом верхнем про-

ектно-технологическом уровне, а концен-

трации обязанностей – на физическом 

уровне. Это, в свою очередь, стимулирует 

сознательное утаивание информации ни-

жестоящими уровнями и ее искажение, 

например, в виде: 

 имитации перегрузки сотрудников; 

 саботажа проектов других функ-

циональных уровней; 

 занижения собственных производ-

ственных возможностей в глазах руководства; 

 перекладывания ответственности 

на другие подразделения и др.  

В результате нарастает асимметрия 

информации внутри предприятия, которая 

делает управленческие решения на каждом 

из уровней неадекватными внутреннему 

состоянию предприятия. В этой ситуации на 

проектно-технологическом уровне предпри-

ятия разрабатываются способы по компен-

сации недостатков административного 

управления элементами договорных отно-

шений – премированием за производствен-

ные показатели, нематериальной мотива-

цией, созданием системы поощрения ра-

ционализаторства и т. п. Во всех этих слу-

чаях фактически осуществляются попытки 

обойти громоздкую и недостаточно эф-

фективную информационную вертикаль 

между проектно-технологическим и физи-

ческим уровнями, а также установить пря-

мые отношения с рядовыми работниками, 

прежде всего занятыми на физическом 

уровне. Эти меры имеют паллиативный ха-

рактер и не могут изменить фундаменталь-

ные информационные перекосы иерархиче-

ской системы. 

В данном случае речь идет о том, 

что экономический и распределительный 

уровни склонны бессознательно порождать 

асимметрию информации между проектно-

технологическим и физическим уровнями 

по следующим причинам: 

1. Они несут очень косвенную от-

ветственность за качество готового про-
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мышленного продукта, перекладывая ее на 

физический уровень. 

2. Они не несут никакой ответ-

ственности перед инвесторами и собствен-

никами предприятия за эффективность его 

деятельности, перекладывая ее на проект-

но-технологический уровень. 

3. Отсутствие ясно выраженной от-

ветственности при одновременном наличии 

прав порождает тенденцию к паразитизму и 

снижению эффективности их работы.  

Исходя из этого задачу по оптимиза-

ции информационных потоков, а также со-

путствующих им неявных прав и неявных 

обязанностей можно сформулировать сле-

дующим образом: системная ликвидация 

асимметрии информации между проектно-

технологическим и физическим уровнями. 

В предельном случае падение эф-

фективности работы экономического и 

распределительного уровней может приве-

сти к тому, что в производственной прак-

тике «считается нормой, чтобы рабочие 

трудились, не разгибаясь и не задавая 

лишних вопросов. Никакой диалог с ними 

не предполагается. Между тем каждый 

квалифицированный работник обладает 

неявным знанием своего узкого производ-

ственного участка, которое он чаще всего 

не способен передать технологам, экономи-

стам и разработчикам, даже если бы и хотел 

этого. Однако он потенциально может оп-

тимизировать работу на своем участке при 

условии наделения его, например, такими 

правами, как право на выбор предмета и 

объекта труда, на планирование собствен-

ной деятельности и на распоряжение соб-

ственным временем» [22, с. 56] (физиче-

ский уровень). Наиболее ответственные ра-

ботники, получив право выбора предмета и 

объекта труда вкупе с правом на справед-

ливую дифференциацию оплаты труда в 

зависимости от качества этого труда (эко-

номический уровень), приложат усилия для 

добровольной универсализации своего тру-

да. Право на разработку технологии может 

высвободить их созидательную энергию 

(проектно-технологический уровень). В ре-

зультате этого процесса из бессловесных и 

бесправных «батраков» такие сотрудники 

постепенно превращаются в полноправных 

со-ТРУД-ников, мнение которых учитыва-

ется при принятии общепроизводственных 

решений. 

Исходя из этого, указанную пробле-

му предлагается решить прежде всего через 

системное замыкание физического и про-

ектно-технологического уровней (рис. 5). 
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Рис. 5. Модель циркулирования информации после замыкания физического 

и проектно-технологического уровней промышленного предприятия 
 

Fig. 5. Information circulation model when the physical and design and engineering levels 

of an industrial enterprises are circled 

 

Такое замыкание означает, что физи-

ческий и проектно-технологический уровни 

должны системно обмениваться некоторыми 

правами и обязанностями. В результате это-

го возникает системное давление на эконо-

мический и распределительный уровни, 

стимулирующее эффективность их работы.  

На наш взгляд, подразделения фи-

зического уровня могут получить следую-
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щие права от проектно-технологического 

уровня: 

 право на участие в разработке 

этики предприятия; 

 право на информацию о делах 

компании и публичное принятие долго-

срочной стратегии предприятия; 

 право на участие в разработке и 

применении новых производственных и 

иных технологий. Данное направление се-

годня широко применяется в системе бе-

режливого производства [22]. 

Разумеется, речь идет о наделении 

указанными правами только наиболее со-

знательной части сотрудников физическо-

го уровня, выявление которых требует от-

дельного рассмотрения. 

На наш взгляд, указанные права, 

несмотря на свою кажущуюся непрактич-

ность и отвлеченность, определяют все ос-

новные процессы на предприятии.  

Обязанностями, передающимися 

проектно-технологическому уровню, мо-

гут быть следующие: 

1) регулярное личное испытание ка-

чества готового физического продукта. В 

практике современных предприятий пред-

ставители проектно-технологического уров-

ня активно участвуют в таких мероприяти-

ях (например, в испытании мостов и пере-

прав
1
, каждодневной эксплуатации авто-

мобилей собственного производства
2
 и 

т. п.), однако далеко не всегда это носит 

системный характер; 

2) регулярное личное осуществле-

ние основных этапов производства физи-

ческого продукта (в части доступной им 

деятельности; получение соответствую-

щих компетенций должно быть вменено 

им в обязанность
3
); 

                                                 
1
 Испытание моста походило на шахматную партию. 

14.11.2006. URL: https://www.ntv.ru/novosti/ 97777/ 

(дата обращения: 20.02.2020). 
2
 Полухин А. На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят 

руководители и работники завода. 01.10.2019. 

URL: https://rg.ru/2019/10/01/na-avtovaze-rasskazali-na-

chem-ezdiat-rukovoditeli-i-rabotniki-zavoda.html (дата 

обращения: 20.02.2020). 
3
 Здесь уместно привести исторические аналогии. 

Наглядным примером является история Петра I 

(«царь-плотник»), сознательно освоившего множе-

ство специальностей, в т. ч. рабочих.  

3) регулярное личное выполнение 

функционала низших должностных пози-

ций в иерархической системе. 

Тем самым будут замыкаться об-

ратные информационные связи и можно 

ожидать возрастания уровня организован-

ности на предприятии, которое в конечном 

счете приводит к ускорению оборачивае-

мости и росту рентабельности активов, 

увеличению возможностей по капитализа-

ции прибыли и финансированию техноло-

гического развития. Это, в свою очередь, 

создает объективные предпосылки для 

включения в орбиту предприятия менее ор-

ганизованных внешних комплексов
4
 (а зна-

чит, менее эффективных и менее рента-

бельных) через следующие процессы: 

 увеличение объема производства 

с соответствующим нарастанием положи-

тельного эффекта масштаба. Основные по-

ставщики и крупные потребители (незави-

симо от их юридического статуса) в этом 

случае постепенно становятся де-факто 

вынесенными вовне подразделениями 

предприятия; 

 снижение информационной изо-

лированности предприятия в целом. Воз-

растает его чувствительность к новым тех-

нологиям, талантливым кадрам, новым ви-

дам ресурсов. Рост организованности здесь 

проявляется в способности предприятия 

уловить эти импульсы и грамотно работать 

с ними; 

 активизация проактивности пред-

приятия, т. е. его способности предвидеть 

события и заранее к ним готовиться. Как 

следствие, у предприятия возникает значи-

тельное конкурентное преимущество, а так-

же возрастает способность аккумулировать 

экономические ресурсы и использовать ры-

ночные возможности.  

Вследствие этого изменится харак-

тер отношений промышленного предприя-

тия с другими социальными организован-

ными комплексами, что будет рассмотрено 

далее.  

                                                 
4
 По отношению к более организованным комплексам 

данное предприятие, скорее, будет выступать как 

объект интеграции или поглощения. 

https://www.ntv.ru/novosti/%2097777/
https://rg.ru/2019/10/01/na-avtovaze-rasskazali-na-chem-ezdiat-rukovoditeli-i-rabotniki-zavoda.html
https://rg.ru/2019/10/01/na-avtovaze-rasskazali-na-chem-ezdiat-rukovoditeli-i-rabotniki-zavoda.html
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Взаимодействие промышленного 

предприятия с другими организованными 

комплексами 

олгосрочное взаимодействие 

промышленного предприятия 

с другими организованными 

комплексами (прежде всего поставщиками 

и подрядчиками) может представлять ин-

терес только в том случае, если это приво-

дит к углублению разделения труда на 

данном предприятии с соответствующим 

извлечением выгоды от положительного 

эффекта масштаба
1
. Наглядным примером 

является кластер, объединяющий предпри-

ятия и организации, которые дополняют 

друг друга через разделение труда: про-

дукт одного является необходимым ресур-

сом для другого. Некоторые участники 

кластера могли бы самостоятельно произ-

водить большинство продуктов и услуг, 

однако для них более выгодна передача 

этих функций партнерам по кластеру.  

Взаимодействие может происходить 

разными путями – от купли-продажи про-

межуточных продуктов до слияния в одну 

структуру. Так, можно выделить следую-

щие основные виды взаимодействия двух 

организованных комплексов: 

1) Отношения обмена и купли-

продажи двух организованных комплексов. 

У промышленного предприятия есть 

альтернатива: производить продукт само-

стоятельно или закупать его на рынке. Если 

предельные затраты на единицу продукта, 

производимого своими силами, намного 

ниже, чем у поставщиков, то рыночная по-

купка нецелесообразна. Это, в свою оче-

редь, возможно только при условии, что 

свой продукт производится в количестве, 

достаточном для получения положительно-

го эффекта масштаба (т. е. серийно или 

массово), а рыночный продукт либо не 

производится, либо производится в малых 

объемах (т. е. штучно или мелкосерийно).  

2) Объединение двух организован-

ных комплексов. 

                                                 
1
 В рамках кластера может осуществляться и передача 

компетенций. Однако единственный смысл передачи 

компетенций состоит в последующей передаче соот-

ветствующих функций, т. е. в углублении разделения 

труда. 

Слияние промышленного предпри-

ятия с другими рыночными структурами 

может рассматриваться применительно к 

трем нижним функциональным уровням – 

физическому, распределительному и эко-

номическому. Устойчивое слияние на про-

ектно-технологическом уровне требует от 

ключевых представителей этого уровня 

обоих предприятий одинаковой корпора-

тивной культуры, этики и способа реаги-

рования на внешние и внутренние вызовы. 

Эти условия являются трудновыполнимы-

ми, поэтому на проектно-технологическом 

уровне чаще всего встречается ситуацион-

ное взаимодействие на рынке, но не долго-

срочное, равноправное слияние.  

Внешние рыночные структуры мо-

гут быть включены в состав предприятия, 

если:  

1) они дают возможность предприя-

тию увеличить количество доступных ре-

сурсов (материальных, трудовых и др.); 

2) экономят ресурсы предприятия, 

например за счет новых возможностей ис-

пользования инфраструктуры, логистики и 

транспорта;  

3) у предприятия появляется воз-

можность ликвидировать свой неэффек-

тивный сектор и перевести его ресурсы в 

более рентабельную деятельность (напри-

мер, предприятие ликвидирует собствен-

ное транспортное подразделение, переда-

вая его функции конкурирующим между 

собой сторонним перевозчикам, а его пер-

сонал и производственные мощности 

адаптирует на выпуск основного промыш-

ленного продукта); 

4) они позволят увеличить размер 

рынка с соответствующим углублением 

разделения труда. 

С точки зрения концепции всеобщей 

организационной науки А.А. Богданова, 

чем длительнее взаимодействие экономи-

ческих организованных комплексов, тем 

сильнее их воздействие друг на друга, что 

отражается в следующих стадиях: узнава-

ние  информирование  «притяже-

ние / отталкивание»  смена формы взаи-

модействия (рис. 6). 

Д 
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Рис. 6. Стадии взаимодействия двух организованных комплексов 

 

Fig. 6. Interaction stages for two organizational bodies 

 

Выбор одного из исходов (притя-

жение или отталкивание) определяется 

разностью уровня их организованности: 

«наш мир есть вообще мир разностей; 

только разности напряжений энергии про-

являются в действии, только эти разности 

имеют практическое значение» [16, с. 117]. 

Информация позволяет нащупать такую 

разность уровня организованности и за-

мкнуть полюса.  

По мнению А.А. Богданова, «там, 

где сталкиваются активности и сопротив-

ления, практическая сумма, воплощенная в 

реальных результатах, зависит от способа 

сочетания тех и других; и для целого эта 

сумма увеличивается на той стороне, на 

которой соединение более стройно или 

“гармонично”, заключает меньше “проти-

воречий”. Это и означает более высокую 

организованность» [16, с. 117]. Исходя из 

этого, если двум предприятиям удалось 

гармонично соединить свои активности, то 

они благодаря повышению совокупной ор-

ганизованности могут выполнять задачи, 

которые были им недоступны порознь. В 

экономической сфере это означает, что оба 

предприятия благодаря долгосрочному 

взаимодействию углубляют разделение 

труда и тем самым повышают эффектив-

ность производства.  

Вследствие такого долгосрочного 

взаимодействия синхронизируются фазы 

активности таких организованных ком-

плексов (рис. 7). 

На рис. 7 видно, что чем длительнее 

взаимодействие, тем более синхронизиро-

ваны фазы активности взаимодействую-

щих комплексов, что является косвенным 

признаком углубления разделения труда 

между ними и повышения уровня органи-

зованности их совокупной синхронизиро-

ванной деятельности. Приведем следую-

щий условный пример. До эпохи железно-

дорожного строительства каждый про-

мышленный центр имел собственную ин-

дивидуальную цикличность производства. 

Однако появление дороги породило меж-

региональное разделение труда, которое 

сделало местную промышленность зави-

симой от циклов поставки сырья и вывоза 

готовой продукции. В результате фазы 

взаимодействующих комплексов – про-

мышленности и транспорта – в значитель-

ной мере синхронизировались. 
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Рис. 7. Синхронизация фаз двух взаимодействующих комплексов в зависимости 

от длительности их взаимодействия 
 

Fig. 7. Phase synchronization for two interacting bodies as regards the time of their interaction  

 

В заключение отметим, что все рас-

смотренные процессы могут быть успешно 

реализованы только при условии эффек-

тивной работы с информацией и, следова-

тельно, прозрачности внешних и внутрен-

них процессов для предприятия.  

Работа с информацией означает, что: 

1. Сигналы, свидетельствующие об 

изменении внешних и внутренних комплек-

сов, различены (отделены от шума) и рас-

шифрованы (превращены в информацию). 

2. Информация кодирована про-

мышленным предприятием в форму, при-

годную для внутреннего пользования. 

3. Кодированная информация дове-

дена до сведения соответствующих со-

трудников. 

4. Кодированная информация обес-

печивает перераспределение функций 

между сотрудниками и/или их активные 

действия.  

В современной экономике данная 

работа осложняется тем, что стремительно 

нарастет объем информации, которую 

предприятие перерабатывает с возрастаю-

щими усилиями. Когнитивные способно-

сти руководства промышленных предпри-

ятий если и увеличиваются, то намного 

медленнее, чем объем поступающей ин-

формации. В этой связи руководство вы-

нуждено делегировать другим функцио-

нальным уровням часть полномочий по 

обработке и принятию решений.  

Ранее была обоснована передача ча-

сти прав на физический уровень, что мо-

жет снизить асимметрию информации на 

предприятии. На наш взгляд, это может 

стать основной для системной трансфор-

мации иерархической структуры предпри-

ятия. Тот факт, что непосредственные 

производители готового продукта получа-

ют часть прав высшего порядка, позволяет 

им более взвешенно оценивать состояние 

внешней среды и оперативно приспосаб-

ливать производство продукта к нуждам 

рынка. Пожалуй, они как никто другой 

знают способы быстрой адаптации произ-

водственного участка и оборудования к 

стремительно меняющейся реальности, 

благодаря чему «если собрать в одном ме-

сте всех требуемых специалистов, то гото-

вый действующий образец можно создать 

менее чем за неделю, хотя раньше на это 

уходило три месяца» [23, с. 156]. 

Знание нюансов и потенциальных 

возможностей производственных участков 

дает непосредственным изготовителям 

продукции понимание того, какие виды 
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ресурсов и в какой момент времени будут 

востребованы на производственных участ-

ках. В силу этого объединение их усилий с 

компетенциями подразделений распреде-

лительного и экономического уровней (с 

соответствующим перераспределением 

прав и обязанностей) может открыть 
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производства [22].  

В результате этого возникает си-

стема, при которой обеспечивается эффек-

тивное циркулирование внутрифирменной 

информации (рис. 8). 
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Рис. 8. Системное замыкание физического и проектно-технологического уровней 

промышленного предприятия 
 

Fig. 8. Circled physical and design and engineering levels of an industrial enterprise as a system 

В дальнейшем представляется не-

обходимым исследовать внутреннее со-

стояние предприятия на основе качеств 

циркулирующих на предприятии инфор-

мационных потоков, тяготеющих к аб-

страктной, символической форме.  

Заключение 

ассмотрены аспекты формиро-

вания информационного кон-

тура промышленного предпри-

ятия в разрезе отдельных функциональных 

уровней, согласованных с концепцией орга-

низованных комплексов. Предполагается 

возможность практического применения 

предложенного подхода на предприятиях 

для формирования информационного базиса 

принятия управленческих решений.   

Под информацией в рамках данной 

статьи понимаются сигналы социального 

организованного комплекса, которые раз-

личаются и расшифровываются как самим 

предприятием, так и другими социальны-

ми комплексами, позволяя им изменять 

соответствующим образом свое внутрен-

нее состояние. Так, в экономической сфере 

между двумя хозяйствующими субъектами 

задолго до каких-либо операций (купли-

продажи, аренды и др.) может происходить 

информационный обмен: о возможности и 

условиях поставки, уровне конкуренции, 

масштабе деятельности, налаженных кана-

лах сбыта и т. п. Соответственно, исход-

ные позиции оговариваются до начала тор-

га. Другими словами, положения сторон на 

рынке могут оказаться измененными под 

влиянием указанной выше информации. 

С точки зрения используемой на 

предприятии информации выделены четы-

ре уровня кодирования информации – про-

ектно-технологический, экономический, 

распределительный и физический. Переход 

информации от одного уровня к другому со-

провождается появлением соответствующих 

неявных прав и неявных обязанностей.  

Кроме того, наблюдается следую-

щая зависимость: информация кодируется 

во все более абстрактную, символическую 

форму по мере ее передачи от физического 

к проектно-технологическому уровню. 

Успешность работы с такой символической 

информацией определяет жизнеспособ-

ность предприятий. Если же внутри пред-

Р 
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приятия нарастает асимметрия информа-

ции, то управленческие решения переста-

ют соответствовать внутреннему состоя-

нию предприятия. Для решения этой зада-

чи предлагается обмен некоторыми права-

ми и обязанностями между физическим и 

проектно-технологическим уровнями.  

Предложенная система кодирования 

информации по уровням и перераспреде-

ление прав и функций позволяют оптими-

зировать бизнес-процесс передачи инфор-

мации на высший уровень, обеспечить эф-

фективность принятия управленческих 

решений, повысить ответственность клю-

чевых лиц за реализуемые действия и при-

нимаемые решения, обеспечить прозрач-

ность информационного потока.  

Чем длительнее взаимодействие ор-

ганизованных комплексов, тем сильнее 

тенденция их постепенного слияния в один 

комплекс (при условии, что плотность их 

взаимодействия будет возрастать со вре-

менем). При этом менее организованный 

комплекс фактически становится вынесен-

ным вовне подразделением более высоко-

организованного комплекса, в котором мо-

гут ликвидироваться соответствующие соб-

ственные подразделения из-за их недоста-

точной эффективности. При этом взаимо-

действие между организованными комплек-

сами может происходить разным путем – от 

купли-продажи промежуточных продуктов 

до слияния в одну структуру. Рассмотрены 

условия этих взаимодействий и предложена 

модель эффективного циркулирования 

внутрифирменной информации. 

Перспективы исследования связаны 

с изучением документооборота и иных по-

токов информации промышленного пред-

приятия, а также с анализом наложения 

структуры слоев информации на организа-

ционную структуру предприятия. 
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 В условиях усиления процессов глобализации и конкуренции, а также насыщения рынков 

товарами и услугами наиболее остро встает проблема поиска новых путей повышения потребительской 

ценности товаров с целью удовлетворения потребностей покупателей и, как следствие, повышения 

конкурентоспособности и прибыли торговых компаний, что обусловливает актуальность и высокую 

практическую значимость настоящего исследования. Разработанная автором методика управления 

ассортиментной политикой компании на основе категорийного менеджмента является универсальной и 

может применяться в любой сфере оптовой и розничной торговли. Универсальность методики 

предполагает возможность ее применения не только в управлении товарами массового потребления, но и в 

сфере товаров для животных, продажи которых имеют свою специфику. Таким образом, целью статьи 

является разработка универсальной методики управления ассортиментной политикой компании на основе 

категорийного менеджмента в розничной торговой сети и ее апробация на примере компании, 

реализующей товары для животных. В ходе исследования обосновываются решения следующих проблем 

торговой сети: 1) распределение функционала и ответственности в рамках организационной структуры 

компании нарушает логику применения подхода категорийного менеджмента; 2) отсутствуют миссия, 

цели и стратегия компании. Проведена диагностика структуры ассортимента торговой сети, уточнены 

категории, подкатегории, группы и подгруппы товаров с учетом дерева принятия решения покупателей, 

анализа внутренней статистики продаж, тенденций рынка, дана оценка эффективности взаимоотношений с 

поставщиками, проведен ролевой и стратегический анализ ассортиментной политики, сформированы 

тактики и составлены тактограммы в рамках каждой отдельной товарной категории анализируемой 

компании. Применение авторской методики позволяет всесторонне оценить эффективность деятельности 

торговой сети и на основании полученных выводов сформулировать конкретные рекомендации по 

повышению эффективности работы компании: изменение организационной структуры, формулирование 

миссии и уточнение целей и стратегии торговой сети, пересмотр классификатора и структуры 

ассортимента в рамках каждой отдельной товарной категории, подкатегории, группы, подгруппы, а также 

анализ товарных категорий, формирование и пересмотр ролей, стратегий и тактик товарных 

категорий / подкатегорий в рамках нового классификатора. Сотрудничество торговой компании и 

поставщиков, основанное на маркетинге взаимоотношений, позволит эффективно использовать ресурсы 

всех заинтересованных сторон. Данные мероприятия ориентированы на максимальное удовлетворение 

потребностей покупателей, повышение их лояльности и, как следствие, увеличение выручки и прибыли 

компании в целом. Исследование демонстрирует высокую практическую значимость авторской методики 

управления ассортиментной политикой компании на основе категорийного менеджмента для российских 

торговых сетей, особенно регионального уровня, поскольку дает им возможность развиваться за счет 

грамотного использования имеющихся ресурсов для удовлетворения потребностей покупателей. В 

условиях постоянно меняющегося рынка и активного развития цифровизации представляется 

целесообразным проведение дальнейших исследований в области онлайн-категорийного менеджмента и 

омниканальности.  

Ключевые слова: ассортиментная политика, управление ассортиментной политикой, 

категорийный менеджмент, оптовая торговля, розничная торговля, рынок товаров для животных, 

потребности покупателей, торговая сеть, интернет-магазин, омниканальность.  
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 Extensive globalization, competitive environment and market saturation with the goods and services 

demand new ways to increase the product utility in order to satisfy the customer needs and to increase the retailers’ 

competitiveness and revenue, which determines the relevancy and the practical implications of the study. Category 

management based assortment strategy developed by the author is versatile and can be adjusted to any wholesale and 

retail sale. This strategy can be applied both to the consumer goods and to the animal products which sales have their 

specific nature. Thus, the purpose of the study is to develop a versatile category management based assortment 

strategy in retailing and to illustrate it with a company dealing with the animal products. The study provides the 

solutions to the following retailing problems: 1) distribution of duties and responsibilities within the company 

structure interferes into the category management; 2) a company has no mission, purpose and strategy. Assortment 

structure in a retail chain has been assessed, the categories, subcategories, product groups and subgroups have been 

verified against the customer decision tree, in-house sales statistics, market trends, relationships with the suppliers 

have been evaluated, role and strategic analysis of the assortment strategy has been performed, actions have been 

proposed, and tactograms have been prepared for each product category of the retail chain in question. This author’s 

strategy comprehensively evaluates the trading activities of the retail chain and develops particular recommendations 

from the obtained results to increase the company’s efficiency: changes in the company’s structure, mission 

identification and verification of the purposes and strategies of the retail chain, review of a classifier and the 

assortment structure for each product category, subcategory, group, subgroup, as well as the analysis of the product 

categories, identification and review of the roles, strategies and actions for product categories / subcategories in a new 

classifier. Relation marketing based cooperation between the retail chain and suppliers will efficiently involve the 

resources of the stakeholders. These measures are aimed to fully satisfy the customer needs, to increase their loyalty, 

and thus, to increase the company’s revenue and the profit on the whole. The author’s category management based 

assortment strategy has significant practical implications for the Russian retail chains, including the regional level, 

because this gives them an opportunity to be developed from the proper applications of the available resources to 

satisfy the customer needs. Ever-changing market and extensive digitalization justify further studies in online 

category management and omnichannel.  

Keywords: assortment strategy, management of assortment strategy, category management, wholesale 

trade, retail trade, animal product market, customer needs, retail chain, online store, omnichannel. 

 

   

Введение 

оследние несколько десяти-

летий на фоне усиления кон-

куренции, изменения окру-

жающей среды и развития новых форматов 

розничной торговли торговые сети вынуж-

дены бороться за долю рынка, повышая 

эффективность своей деятельности, имити-

руя и заимствуя у конкурентов новшества и 

лучшие практики. Основная задача торго-

вых сетей сегодня заключается в недопу-

щении того, чтобы продукция конкурентов 

стала для потребителей более привлека-

тельной. Для ее решения торговые сети 

применяют различные деловые стратегии: 

органический рост, франчайзинг, слияния 

и поглощения [1, с. 23–26]. В то же время 

рост значимости розничных сетей и их 

экономического веса дает им возможность 

больше контролировать деятельность всех 

звеньев цепи поставок, создавая собствен-

ные распределительные центры, вытесняя 

оптовый бизнес и выдвигая требования о 

предоставлении максимальных отсрочек 

платежей, более глубоких товарных скидок, 

строгого соблюдения графика поставок и 

т. д. [1, с. 23–30]. Параллельно с этим актив-

ное развитие получает маркетинг взаимоот-

ношений, который проявляется в совмест-

ном поиске торговой сетью, производителя-

ми и поставщиками путей увеличения по-

требительской ценности товаров [2, с. 83]. 

В связи с этим в начале 1990-х гг. 

был разработан принципиально новый под-

ход к управлению ассортиментной полити-

кой компании, получивший название «кате-

П 
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горийный менеджмент»
1
 [3, с. 52]. В основу 

концепции категорийного менеджмента 

легло деление товаров по категориям, осно-

ванное на их восприятии покупателями [4; 

5]. Данный подход предполагает взаимовы-

годное сотрудничество торговых компаний 

с производителями и поставщиками [6]. 

Управление прибылью происходит на 

уровне категории, а не отдельной товарной 

единицы [7; 8].  

Соответственно, под категорийным 

менеджментом следует понимать стратеги-

ческий подход к управлению товарными 

категориями, нацеленный на максимальное 

удовлетворение потребностей конечного 

покупателя, а также увеличение продаж и 

прибыли торговой сети и поставщиков пу-

тем их совместного сотрудничества в рам-

ках определенной категорийным менедже-

ром торговой сети политики развития кате-

гории [9, с. 76]. Согласно данному опреде-

лению наилучшее удовлетворение потреб-

ностей конечных потребителей возможно 

только в том случае, если деятельность 

компании представляет собой неразрывную 

цепочку тесных взаимоотношений как со 

всеми поставщиками, так и потребителями. 

В рамках данных взаимоотношений методи-

ка управления ассортиментной политикой 

компании на основе категорийного менедж-

мента является системой, позволяющей вы-

строить данное сотрудничество, реализовать 

намеченные цели, минимизировать сложно-

сти и противоречия, возникающие в процес-

се взаимодействия, а также свести до мини-

мума ситуации оппортунистического пове-

дения всех сторон [9, с. 76–77]. 

Активное распространение и внедре-

ние категорийного менеджмента в круп-

нейших зарубежных торговых сетях свиде-

тельствует о его эффективности [6]. В по-

следнее десятилетие данный подход полу-

чил широкое распространение и в россий-

ских компаниях, в частности среди наиболее 

крупных игроков рынка. В то же время в 

российской научной литературе данный 

подход мало изучен и представляет особый 

интерес для исследователей, поскольку в 

современных условиях актуализируется 

проблема повышения эффективности дея-

тельности торговых компаний за счет мак-

симального удовлетворения потребностей 

покупателей. Поэтому целью данной статьи 

является разработка и апробация авторской 

методики управления ассортиментной поли-

тикой компании на основе категорийного 

менеджмента на примере торговой компании.  

Для достижения поставленной цели 

и формирования более полного представле-

ния о состоянии розничной торговли в Рос-

сии необходимо проанализировать ключе-

вые тенденции развития рынка розничной 

торговли.  

Анализ рынка розничной торговли 

в России 

оскольку анализ деятельно-

сти торговой компании тре-

бует понимания текущей си-

туации в розничной торговле, проанализи-

руем основные стадии развития конкурент-

ного процесса в данной сфере (табл. 1). 

 

Таблица 1. Анализ основных стадий развития розничной торговли в России* 
 

Table 1. Analysis of the key retailing development stages in Russia
1
 

Период Характеристика периода 

Середина 1990-х гг. 

Рыночные ниши не заняты, уровень прямой конкуренции относительно низок. 

Сосуществуют новые и старые форматы торговли. 

Массовая приватизация традиционных советских магазинов. 

Расцвет внемагазинных форматов и «челночной торговли», «черной» и «серой» торговли. 

Насыщение рынка товарами за счет импорта. 

Активное развитие российских розничных сетей, мировые игроки на рынок не заходят. 

Доминирующее звено в цепи товародвижения занимают поставщики 

 

  

                                                 
1
 Lange F., Wahlung R. Category management – Naer konsumenten aer manager. Stockholm: Ekonomiska 

forskningsinstitutet vid Handelshoegskolan i Stockholm, 2001. 56 p.  
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Окончание табл. 1 
Период Характеристика периода 

Конец 1990-х гг. 

Вытеснение старых форм торговли новыми. 

Переход «челночной торговли» в альтернативный бизнес, продолжение расцве-

та «черной» и «серой» торговли. 

Активная борьба рынков за выживание. 

Начало развития интернет-торговли непродовольственными товарами 

Начало 2000-х гг. 

Начало пересечения новых рыночных ниш со старыми нишами. 

Возрастание конкуренции между новыми форматами торговли. 

Развитие рынков за счет применения сетевых форм торговли и открытия новых 

магазинов 

Начало 2010-х – наст. время  

Доминирование торговых сетей на рынках. 

Усиление конкуренции между новыми форматами торговли. 

Быстрое распространение и копирование инноваций конкурентами. 

Усиление борьбы за операционную эффективность. 

Увеличение опасности ценовых войн. 

Активная диверсификация торговых форматов ведущими игроками рынка, ре-

гиональная экспансия. 

Расцвет мультиформатной стратегии завоевания рынков 

* Сост. по источнику [1, с. 68–116]. 

 

Таким образом, розничная торговля 

за тридцать лет развития претерпела суще-

ственные изменения и полностью транс-

формировалась, изменив свою структуру и 

характер. 

В то же время, рассматривая роз-

ничную торговлю со стороны потребителя, 

отметим, что с 2018 г. произошло измене-

ние модели поведения потребителя со сбе-

регательного потребления на бережливое. 

Потребители вынуждены экономить: око-

ло 30% покупателей перешли на более де-

шевые торговые марки, активно пользуют-

ся скидками, промоакциями, системами 

лояльности торговых сетей, покупая менее 

дорогие продукты и сокращая расходы, 

что ведет к падению продаж по брендам 

без скидок и размыванию лояльности к 

ним. На фоне этого наблюдается активное 

развитие собственных торговых марок, ак-

цент делается на порционность упаковки, 

маркировка становится способом убежде-

ния, дополнительной мотиваций к покупке 

товара
1
.  

Также наблюдается цифровая 

трансформация торговых сетей и активное 

становление омниканальной системы об-

служивания. Данная система предполагает 

наличие розничного магазина и интернет-

                                                 
1
 Евтухов В. Региональный потребительский рынок: 

диалог власти и бизнеса // Retail week. Ноябрь 2018. 

№ 4. С. 36–44. 

магазина, объединенных единым мобиль-

ным приложением. По сути, это система 

маркетинговых каналов продаж, дающая 

возможность потребителю выбирать 

наиболее удобные для него инструменты 

размещения заказа, оплаты и доставки то-

варов. Омниканальный подход становится 

минимально необходимым для любого роз-

ничного магазина, который нацелен разви-

ваться в условиях диджитал-революции [10, 

с. 93–94]. В сознании покупателей покупки 

в магазинах связаны с эмоциональными 

впечатлениями и уникальным покупатель-

ским опытом, покупки через интернет-

каналы ассоциируются с быстрыми и раци-

ональными покупками
2
. Так, в среднем до-

ля многоканальных покупок составляет 

38%
3
, и, по прогнозам исследовательского 

центра Nielsen, покупатель будет чаще со-

вершать покупки с виртуальной полки, по-

этому торговым сетям необходимо более 

активно работать в данном направлении
4
. 

В то же время вместо традиционного кате-

горийного менеджмента получит распро-

странение онлайн-категорийный менедж-

мент, который будет решать задачи персо-

нализации страницы под характеристики 

                                                 
2
 Исследовательский центр GfK. ЯндексМаркет Ис-

следование аудитории онлайн-покупателей в России. 

Отчет по результатам исследования. Сентябрь – но-

ябрь. 2018. 
3
 Там же. 

4
 Андреев Р. Обзор рынка. Итоги 2018. Nielsen. 
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пользователя; формирования контента, со-

провождающего путь к онлайн-покупке; 

анализа данных о пользователе для увели-

чения его корзины.  

Таким образом, в последнее время 

происходит полная автоматизация систем 

обслуживания человека; внедряются робо-

тизированные и киберфизические системы, 

кассы самообслуживания, технология 

«блокчейн», беспилотные устройства, ум-

ная доставка на дом, планшет-электронная 

корзина, умные зеркала, мобильные техно-

логии; развиваются искусственный интел-

лект, машинное обучение, прогнозирование 

спроса и эластичности предложения; важ-

ным становится анализ поведения потреби-

телей [10, с. 99]. 

Анализ оборота розничной торгов-

ли показывает минимальный ежегодный 

рост в пределах 3–6%. При этом Ураль-

ский федеральный округ (далее – УФО) 

демонстрирует увеличение продаж в раз-

мере 3%, что ниже среднестатистических 

показателей по стране (5%), сохраняя в пе-

риод 2014–2018 гг. долю от общего оборо-

та розничной торговли РФ в размере 9%. 

Это свидетельствует о наличии потенциала 

для его дальнейшего развития
1
. Вместе с 

тем торговые сети в 2000–2018 гг. увели-

чили свою долю в формировании оборота 

розничной торговли с 15,1% до 32,6%. В 

УФО данная доля торговых сетей ежегод-

но выше средней по РФ. В 2018 г. она со-

ставила 33,6% (табл. 2).  

 

Таблица 2. Доля розничных торговых сетей в формировании оборота  

розничной торговли субъектов РФ* 
 

Table 2. Retailers’ shares in retail turnover of the RF constituent entities 

Регион 

Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем 

объеме оборота розничной торговли, % 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 15,1 17,5 18,4 20,5 21,9 22,9 25,0 27,5 30,7 32,6 

Центральный федеральный 

округ 
17,5 20,7 20,8 21,2 23,2 23,8 26,3 27,3 33,5 36,2 

Северо-Западный федеральный 

округ 
29,5 32,2 34,0 37,6 36,9 39,1 41,8 47,0 47,7 47,1 

Южный федеральный округ 15,6 15,7 17,9 20,0 20,9 22,1 23,8 25,5 26,1 27,3 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
4,0 5,0 5,8 6,3 6,2 5,8 5,8 6,6 7,2 8,1 

Приволжский федеральный 

округ 
12,3 14,8 16,8 18,8 20,5 22,3 23,5 26,3 29,0 31,3 

Уральский федеральный округ 9,4 12,1 13,6 17,7 19,2 21,3 24,8 28,5 31,3 33,6 

Сибирский федеральный округ 13,0 14,7 14,9 20,7 22,4 23,2 25,7 29,5 31,2 35,7 

Дальневосточный федеральный 

округ 
7,2 7,7 7,6 9,0 9,8 10,8 11,9 13,0 13,7 12,7 

Крымский федеральный округ - - - - - 4,2 17,6 - - - 

* Сост. по источнику: Регионы России. Социально-экономические показатели 2018. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg-pok18.pdf (дата обращения: 01.12.2019). 

 

Таким
1
образом, положительная ди-

намика роста оборота розничной торговли 

во всех регионах РФ достигается исключи-

тельно за счет увеличения продаж в роз-

ничных сетях, активного падения доли 

остальных торгующих организаций и сни-

                                                 
1
 Регионы России. Социально-экономические показа-

тели 2018. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_ 

2018/region/reg-pok18.pdf (дата обращения: 01.12.2019). 

жения доли рынков и ярмарок в исследуе-

мом периоде с 26,2% до 5,6%
2
. 

При этом основные объемообразу-

ющие товарные категории уже обеспечи-

вают минимальный рост продаж, и торго-

вые сети вынуждены искать новые товар-

ные категории, которые могли бы обеспе-

чить дополнительное увеличение выручки 

                                                 
2
 Россия в цифрах. Росстат. 2019. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/rusfig/rus19.pdf (дата 

обращения: 10.01.2020). 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg-pok18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/doc_%202018/region/reg-pok18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/doc_%202018/region/reg-pok18.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/rusfig/rus19.pdf
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и прибыли за счет положительной динами-

ки продаж. Одной из таких товарных кате-

горий является «Товары для животных». 

Товары для животных традиционно отно-

сятся к продовольственной индустрии, в 

структуре продаж их доля составляет 5,5%. 

Рассмотрим основные тенденции 

развития отечественного рынка товаров 

для животных. 

Анализ отечественного рынка  

товаров для животных 

 2018 г. категория «Товары 

для животных» демонстри-

ровала положительную ди-

намику роста в 13,9%
1
. То есть данная то-

варная категория относится к растущему 

сегменту, что вызывает особый интерес со 

стороны продуктовых торговых сетей, ко-

торые постоянно находятся в поиске но-

вых точек роста. 

Доля зоомагазинов в общем объеме 

продаж существенно сокращается и в 1 

квартале 2018 г. составила 28,6%, показав 

снижение на 5%. При этом в зоомагазинах 

наблюдается рост продаж в кг и падение 

объема продаж в упаковках, что свиде-

тельствует о переключении покупателей 

на большие упаковки с целью экономии. В 

УФО доля зоомагазинов также снижается, 

и в 2018 г. относительно 2017 г. она снизи-

лась с 24,9% до 22,2%. Одновременно в 

2018 г. выросла доля современных форма-

тов торговли (гипермаркеты, супермарке-

ты, дискаунтеры, магазины у дома, специ-

ализированные магазины, cash&carry) с 

75,1% до 77,8%
2
. В Екатеринбурге доля 

специализированных магазинов гораздо 

выше, однако также за 2018 г. наблюдается 

сокращение их доли с 34,7% до 32,8%. Со-

ответственно, доля современной торговли 

выросла с 65,3% в 2017 г. до 67,2%
3
. 

В структуре категории корма для 

кошек по всем торговым форматам зани-

мают 73,5% от общего объема продаж, при 

этом в 2018 г. рост составил 13%, что обу-

словлено спецификой российского мента-

                                                 
1
 Андреев Р. Обзор рынка. Итоги 2018. Nielsen. 

2
 Исследовательский центр Nielsen. Будь в курсе. 

Уральский федеральный округ. 2018. 
3
 Там же.  

литета. С одной стороны, в России населе-

ние отдает наибольшее предпочтение 

именно кошкам перед остальными домаш-

ними животными. Их доля среди всех до-

машних животных является наибольшей. С 

другой стороны, кошек больше кормят 

кормами для животных, чем натуральной 

пищей. Корма для собак обеспечивают 

15,3% объема продаж и в 2018 г. показы-

вают рост на 15,7%. Обусловлено это тем, 

что в России большая часть населения 

продолжает кормить собак натуральными 

продуктами. Доля наполнителей для кошек 

составляет 6,8% при росте в 14,5%. Лаком-

ства для кошек и собак – 4,4% при росте в 

21,6%
4
. 

В специализированных зоомагази-

нах доля кормов для кошек существенно 

ниже и составляет 59% (рост на 6,6%). 

Обусловлено это тем, что продуктовые 

торговые сети продают влажный и сухой 

корм низкого ценового сегмента с нацен-

кой в пределах 1–3%, привлекая тем са-

мым покупателей, что невыгодно для зоо-

магазинов, которые специализируются на 

кормах среднего и высокого ценовых сег-

ментов. Доля кормов для собак в специа-

лизированных магазинах оставляет 23,9% 

(рост на 9,6%). Это связано с перераспре-

делением объема продаж кормов для ко-

шек в общем объеме продаж согласно спе-

циализации торговых сетей и зоомагази-

нов: в продуктовых сетях покупатель мо-

жет приобрести корма для животных низ-

кого ценового сегмента, в зоомагазинах 

представлены более качественные и доро-

гие корма среднего и высокого ценовых 

сегментов
5
. 

В разрезе регионов лидерами тор-

говли товарами для животных являются 

Центральный федеральный округ (38,1%), 

Приволжский федеральный округ (15%) и 

Северо-Западный федеральный округ 

(11,4%). Доля Уральского федерального 

округа составляет 9,3% от общего объема 

продаж при росте в 10,3% в 2018 г. В 

структуре продаж по УФО товары для жи-

                                                 
4
 Андреев Р. Обзор рынка. Итоги 2018. Nielsen. 

5
 Исследовательский центр Nielsen. Будь в курсе. 

Уральский федеральный округ. 2018. 

В 
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вотных занимают 2,8% от общего объема 

продаж, рост продаж в 2018 г. по региону 

составил 9,8% в денежном выражении. Та-

ким образом, категория «Товары для жи-

вотных» находится на третьем месте по 

вкладу в общий рост после алкогольной 

продукции и табачных изделий
1
. 

В целом доля кормов для кошек в 

УФО (83,6%) существенно выше, чем в 

Екатеринбурге (79%) и в России в целом 

(79%). Доля кормов для собак в УФО в 

2018 г. составила 13,1%, что ниже показа-

теля по Екатеринбургу (16,6%) и по Рос-

сии в целом (14,9%). Данная ситуация 

предопределяется спецификой областных 

городов, где собак чаще кормят натураль-

ными продуктами, чем готовыми кормами. 

По доле продаж лакомств для животных 

Екатеринбург демонстрирует аналогичные 

показатели, что и по России в целом. В 

УФО данный показатель ниже (3,3%), что 

также связано со спецификой областных 

городов, когда владельцы менее активно 

балуют своих животных лакомствами, чем 

это происходит в крупных городах. В це-

лом УФО показывает положительную ди-

намику по всем категориям: в 2018 г. отно-

сительно 2017 г. рост составил 9,7%. Ме-

нее оптимистичная ситуация наблюдается 

в Екатеринбурге, где динамика продаж по 

кормам для собак и лакомствам для жи-

вотных является отрицательной, а продажи 

кормов для кошек продемонстрировали 

небольшой рост (3,2%). В целом за счет 

высокой доли продаж кормов для кошек 

по Екатеринбургу продажи в 2018 г. отно-

сительно 2017 г. увеличились на 1,6%. При 

этом как в УФО, так и в России в целом 

наблюдается положительная динамика 

продаж – 9,7% и 14% соответственно
2
. 

В целом товары для животных, 

независимо от региона, демонстрируют 

положительную динамику роста объема 

продаж. Однако отставание специализиро-

ванных зоомагазинов от общей динамики 

роста свидетельствует о том, что данный 

формат торговли не соответствует акту-

                                                 
1
 Исследовательский центр Nielsen. Будь в курсе. 

Уральский федеральный округ. 2018.  
2
 Там же.  

альным тенденциям рынка, поэтому требу-

ется внедрение современных технологий и 

подходов, ориентированных на увеличение 

продаж. Одним из таких подходов, в рам-

ках которого возможны эффективные ме-

роприятия по увеличению объема продаж, 

является категорийный менеджмент.  

Разработка и апробация методики 

управления ассортиментной политикой 

компании на основе категорийного 

менеджмента  

вторская методика управле-

ния ассортиментной поли-

тикой компании на основе 

категорийного менеджмента (рис. 1) бази-

руется на уточнении методик, предложен-

ных The Partnering Group Inc. [11] и AC 

Nielsen
3
 [12], формировании и системати-

зации элементов категорийного менедж-

мента [9, с. 65–67; 13, с. 39–41; 14, с. 139–

142], а также опыте внедрения данного 

подхода автором статьи в практику хозяй-

ственной деятельности компаний [15, 

с. 124–145; 16, с. 157–172]. 

Методика управления ассортимент-

ной политикой компании на основе кате-

горийного менеджмента отличается от су-

ществующих наличием более детального 

поэтапного описания процесса управления 

ассортиментной политикой на основе кате-

горийного менеджмента, а также возмож-

ностью всесторонне оценить эффектив-

ность применяемого инструментария. По-

следнее позволяет выявить угрозы и про-

блемы, возникающие при управлении дан-

ным процессом в компании, и своевремен-

но скорректировать действия компании в 

данном направлении. Основным преиму-

ществом методики, суть которой заключа-

ется не только в оценке основных эконо-

мических показателей компании, но и в 

анализе отношений компании с покупате-

лями и поставщиками, является наличие 

схемы оптимального управления ассорти-

ментной политикой на основе категорий-

ного менеджмента. 

                                                 
3
 Буянова Е., Давыдов Н., Кельбах Л., Левочкина Л., 

Масайло О., Орлов А., Рагузин Е., Савушкина О., Тоно-

ян А. Категорийный менеджмент. Теория и практика в 

России / Комитет по управлению спросом. Копирайт 

ECR-Rus. 2007–2008. 47 с.  

А 
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Рис. 1. Модель двенадцати этапов реализации категорийного менеджмента в процессе 

управления ассортиментной политикой компании* 
 

Fig. 1. A twelve stage category management model for a company’s assortment strategy 
* Разработано автором. Подробнее см. в [16]. 
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Объектом исследования выступает 

торговая сеть «Анстер» (ТС «Анстер»), 

существующая с 2010 г. и на сегодняшний 

день представленная 25 торговыми точка-

ми в г. Екатеринбурге и Свердловской об-

ласти. Средняя площадь торговых точек 

составляет 60–200 м
2
. Сеть представляет 

ассортимент кормов, зоотоваров, аквари-

умистики, птиц, рыб, живых растений, жи-

вотных и рептилий – более 4 000 товарных 

наименований. Головной офис находится в 

г. Екатеринбурге. В процессе анализа те-

кущей деятельности сети были реализова-

ны следующие этапы:  

1. Анализ существующей структуры 

ТС «Анстер». 

ТС «Анстер» входит в ГК «Зоол-

энд» (рис. 2), структура которой предпола-

гает 3 канала продаж (оптовый канал, тор-

говая сеть и интернет-магазин). ТС «Ан-

стер» относится к отделу розничной тор-

говли ГК «Зоолэнд». Так, согласно струк-

туре компании категорийный менеджер 

оптового канала и категорийный менеджер 

ТС «Анстер» (интернет-магазина) нахо-

дятся в различных подразделениях. Анало-

гичная ситуация касается специалистов по 

маркетингу и закупкам. Так, между кате-

горийным менеджером и остальными со-

трудниками подразделений существует 

четкое разделение функционала, пересече-

ния отсутствуют. В то же время целесооб-

разно проведение оптимизации в части 

функционала категорийных менеджеров и 

перераспределение ответственности не в 

рамках каналов продаж, а в части товар-

ных категорий.  

2. Оценка актуальности миссии, це-

лей, стратегии развития компании. 

У ТС «Анстер» отсутствуют мис-

сия, цели и стратегия, поэтому их необхо-

димо сформулировать.  

3. Определение товарных катего-

рий, подкатегорий, групп, подгрупп. 

В ТС «Анстер» при формировании 

действующего классификатора товарных 

категорий в основу были положены по-

требности покупателей, являющихся хозя-

евами различных домашних животных 

(табл. 3). Однако с точки зрения катего-

рийного менеджмента недопустимо в рам-

ках одной товарной категории объединять 

товары, удовлетворяющие нужды разных 

животных, например птиц и грызунов. В 

то же время выделение живых существ в 

отдельную категорию нарушает всю логи-

ку классификатора товарных категорий. 

Поэтому в рамках данной логики предла-

гается классифицировать товарные катего-

рии исходя исключительно из вида живот-

ного (табл. 3).  

 

 

 

Рис. 2. Действующая организационная структура ГК «Зоолэнд» и место ТС «Анстер» в ней 
 

Fig. 2. Current structure of Zooland Company Group, including Anster retail chain  



Методика управления ассортиментной политикой … 

 

 

 159 

Таблица 3. Совершенствование товарного классификатора ТС «Анстер» 
 

Table 3. Reviewed product classifier for Anster retail chain 

Категория (действующий товарный классификатор) Категория (новый товарный классификатор) 

01 Кошки  01 Собаки 

02 Собаки  02 Кошки 

03 Птицы, грызуны  03 Птицы 

04 Аквариумистика  04 Мелкие домашние животные 

05 Террариумистика  05 Рыбы  

06 Животные, птицы, рыбы, растения  06 Террариумные животные  

07 Товары общего применения  

В «Товарах для животных» каждая 

отдельная товарная категория не дополняет 

остальные, а является самостоятельной, удо-

влетворяя потребности различных видов 

животных и их владельцев. Следовательно, 

анализ целесообразно проводить в рамках не 

товарных категорий, а подкатегорий. 

4. Оценка товарных категорий. 

Данная оценка является наиболее 

длительным и трудоемким этапом, позво-

ляя категорийному менеджеру выявить ос-

новные тенденции рынка, существующие 

проблемы и перспективы для дальнейшего 

развития.  

4.1. Количественная оценка. Товар-

ная категория «Товары для собак» отно-

сится к товарным категориям, обеспечи-

вающим наибольший объем продаж ТС 

«Анстер». Доля товарной категории в вы-

ручке торговой сети составляет 31,2%, в 

прибыли – 32,6%. Из табл. 4 мы видим, что 

данная товарная категория одновременно 

демонстрирует рост продаж относительно 

предыдущего года на уровне 7,6%. При 

этом товарная категория «Кошки», состав-

ляющая 54,9% от выручки ТС «Анстер», 

выросла на 8,2%, т. е. показала более вы-

сокие темпы роста продаж. Таким образом, 

товарная категория «Собаки», имеющая 

высокую долю в общем объеме продаж и 

демонстрирующая не самые высокие пока-

затели по росту объемов продаж относи-

тельно предыдущего периода, представля-

ет интерес для дальнейшего исследования 

в рамках внедрения методики управления 

ассортиментной политикой компании на 

основе категорийного менеджмента. Про-

анализируем детально товарную катего-

рию «Товары для собак».  

 

Таблица 4. Анализ продаж ТС «Анстер» 
 

Table 4. Sales analysis for Anster retail chain 

Категория 
Динамика 

выручки, % 

Доля 

выручки, % 

Динамика 

прибыли, % 

Доля 

прибыли, % 

01 Собаки 7,6 31,8 15,0 32,6 

02 Кошки 8,2 54,9 11,6 49,1 

03 Птицы  12,2 2,7 14,1 3,3 

04 Декоративные животные  3,2 3,8 8,8 5,2 

05 Рыбы  -2,5 5,8 8,1 8,4 

06 Террариумные животные  3,9 1,0 15,0 1,4 

Итого 7,0 100,0 12,5 100,0 

Систематизируем существующий 

ассортимент по категории «Товары для со-

бак» и определим подкатегории, в рамках 

которых будет проводиться основная часть 

исследования (табл. 5). 
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Таблица 5. Классификатор ТС «Анстер» 
 

Table 5. Classifier of Anster retail chain 
 

01 Собаки  

0101 Корм  

0102 Лакомства и витамины 

0103 Средства гигиены  

0104 Туалет  

0105 Амуниция  

0106 Одежда и обувь  

0107 Места для содержания  

0108 Товары для транспортировки  

0109 Посуда и оборудование для 

питания  

0110 Игрушки  

0111 Аптека  

 

4.2. Качественная оценка. Офици-

альная статистика содержит анализ только 

таких подкатегорий, как корма и лаком-

ства для собак. При этом потребности дан-

ных животных гораздо шире и ассорти-

мент предполагает наличие других товар-

ных групп, данных по которым в офици-

альных источниках статистической ин-

формации нет, либо она является неси-

стемной, частичной и не позволяет прове-

сти полноценный анализ. Поэтому при 

анализе данных подкатегорий мы будем 

опираться на внутреннюю статистику ТС 

«Анстер» и информацию, полученную от 

поставщиков. 

4.3. Оценка эффективности взаимо-

отношений с поставщиками. Поскольку 

98% закупок ТС «Анстер» осуществляет 

через ООО «Зоолэнд», соответственно, 

проанализируем эффективность взаимоот-

ношений ООО «Зоолэнд» с поставщиками. 

В результате проведения четырехэтапного 

исследования был подготовлен финальный 

рейтинг каждого отдельного поставщика, 

который позволяет объединить в себе все 

полученные ранее результаты и опреде-

лить портфель поставщиков, разделив их 

на ключевых, стратегических, перспектив-

ных, стандартных, бесперспективных 

(табл. 6, подробнее см. в [17]). 

Согласно данным табл. 6 ключевы-

ми поставщиками являются 7 из 80 орга-

низаций. Взаимоотношения с этими по-

ставщиками имеют высокую экономиче-

скую и стратегическую ценность, поэтому 

большая часть ресурсов должна инвести-

роваться непосредственно в них. Доля 

стратегических поставщиков – 24% (19 из 

80). Сотрудничество с ними имеет важное 

значение для компании в долгосрочной 

перспективе и способствует достижению 

стратегических целей маркетинга. Доля 

перспективных поставщиков составляет 

5% (4 из 80); в текущий момент взаимоот-

ношения с ними не имеют высокой эконо-

мической и стратегической привлекатель-

ности для компании. Однако разрешение 

существующих проблем в сотрудничестве 

позволит найти точки роста для дальней-

шего совместного повышения ценности 

для конечного потребителя, а также пере-

вести данных поставщиков в долгосрочной 

перспективе в статус стратегических или 

ключевых. Основная доля поставщиков, 

48% (38 из 80), являются стандартными, 

отношения с которыми не имеют высокой 

экономической и стратегической привле-

кательности для компании, они необходи-

мы для поддержания ассортимента и об-

щей представленности на рынке. 15% по-

ставщиков (12 из 80) относятся к беспер-

спективным, т. е. они не имеют для компа-

нии ценности в экономическом и страте-

гическом отношении как в текущий мо-

мент, так и в долгосрочной перспективе. 

 

Таблица 6. Результаты оценки действу-

ющих поставщиков ГК «Зоолэнд»* 
 

Table 6. Evaluation of the current suppliers 

of Zooland Company Group 
 

Итоговый рейтинг 
Количество 

поставщиков 

Доля, 

%  

Ключевой 7 8,8 

Стратегический 19 23,8 

Перспективный 4 5,0 

Стандартный 38 47,5 

Бесперспективный 12 15,0 

Итого 80 100 

* Источник [17, с. 654]. 

 

4.4. Уточнение категорий покупате-

лей, входящих в сформированный порт-

фель покупателей ТС «Анстер». Активны-

ми клиентами являются покупатели, ори-

ентированные на ценовой сегмент выше 

среднего и высокий, поскольку при фор-

мировании матрицы акцент делается 

именно на товары высокого ценового сег-
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мента. При этом игнорируются запросы 

покупателей, готовых покупать товары 

низкого и среднего ценовых сегментов. 

Поэтому при пересмотре подхода к пас-

сивным и потенциальным клиентам, рас-

ширении ассортимента, представленного в 

различных ценовых сегментах, торговая 

сеть имеет возможность привлечь допол-

нительных клиентов из ранее не охвачен-

ного сегмента рынка.  

4.5. Формирование дерева принятия 

решений. Сформированное дерево приня-

тия решений имеет своей целью оказать 

содействие категорийному менеджеру при 

работе с ассортиментом товаров и стрем-

лении удовлетворить все потребности по-

купателей в различных ценовых сегментах, 

при этом чрезмерно не размывая ассорти-

мент аналогичными позициями. Оно отра-

жает логику покупателя и должно накла-

дываться на действующий ассортимент 

для выявления недостатков в текущей 

структуре ассортимента и потенциала его 

дальнейшего развития и оптимизации. В 

силу того что подкатегория «Туалет» име-

ет широкий сектор характеристик, опреде-

ляющих выбор покупателя, рассмотрим на 

ее примере дерево принятия решений по-

купателя (табл. 7).  

 

Таблица 7. Дерево принятия решений на примере товарной подкатегории «0105 Туалет» 
 

Table 7. Decision tree for a product subcategory “0105 Potty solutions” 
Подкате-

гория 
Вид Тип 

Ценовой 

сегмент 
Размер Цвет 

Степень 

впитываемости 
Применение 

Туалет 

Туалет 

Туалет со 

столбиком 
Низкий 45*30 

Зеленый  - 
Многоразовые 

Туалет под 

пеленку 
Средний 45*60 

Бежевый - 
Многоразовые 

- Высокий 60*60 Фиолетовый - Многоразовые 

- - 60*90 Красный - Многоразовые 

Подстилки 

/пеленки 

Гель Низкий 45*30 Белый 300-550 Многоразовые 

Без геля Средний 45*60 Черный 550-850 Одноразовые 

- Высокий 60*60 Бежевый Свыше 950 - 

5. Определение подкатегорий, групп, 

подгрупп. 

Комплексный подход к формиро-

ванию классификатора на основании де-

рева принятия решений и актуальных 

тенденций рынка определяет качество 

сформированного ассортимента и уровень 

удовлетворенности им покупателей. Так, 

уточним предложенный ранее классифи-

катор, разделив подкатегорию «0102 Ла-

комства и Витамины» на две отдельные 

подкатегории «0102 Лакомства» и «0103 

Витамины» (табл. 8). 

6. Определение ролей подкатегорий. 

Выведенные доли каждой отдель-

ной подкатегории в категории «Товары для 

собак» (табл. 9) демонстрируют, что ос-

новной объем продаж составляет подкате-

гория «Корм», которая обеспечивает 51% 

всех продаж товаров для собак, поэтому 

роль данной категории можно определить 

как «Базовую». Подкатегория «Аптека» 

выделяет ТС «Анстер» на фоне основных 

конкурентов как сеть магазинов, способ-

ную представить широкий ассортимент 

лекарственных препаратов для животных. 

Она обеспечивает 12% товарооборота и 

относится к роли «Компетентность». Под-

категории «Амуниция», «Одежда и обувь» 

имеют ярко выраженную сезонность, по-

этому относятся к роли «Сезонная». 

Остальным товарным категориям присвое-

на роль «Удобство». 
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Таблица 8. Уточненный классификатор ГК «Зоолэнд» 
 

Table 8. Reviewed classifier for Zooland Company Group 

01 Собаки 

0101 Корм 

0102 Лакомства  

0103 Витамины 

0104 Средства гигиены 

0105 Туалет 

0106 Амуниция 

0107 Одежда и обувь 

0108 Места для содержания 

0109 Товары для транспортировки 

0110 Посуда и оборудование для питания 

0111 Игрушки 

0112 Аптека 

 

Таблица 9. Роли категорий ТС «Анстер» 
 

Table 9. Roles of categories of Anster retail chain 
Подкатегория Доля,% Роль 

0101 Корм 51,5 Базовая 

0102 Лакомства 10,5 Удобство 

0103 Витамины 1,6 Удобство 

0104 Средства гигиены 4,3 Удобство 

0105 Амуниция 7,4 Сезонная 

0106 Туалет 3,2 Удобство 

0107 Одежда и обувь 2,0 Сезонная 

0108 Товары для транспортировки 1,0 Удобство 

0109 Места для содержания 2,2 Удобство 

0110 Посуда и оборудование для питания 1,8 Удобство 

0111 Игрушки 3,0 Удобство 

0112 Аптека 11,5 Компетентность 

7. Определение стратегий товарных 

категорий, подкатегорий. 

Стратегия товарной категории – это 

направление развития товарной категории, 

определяющее, каким образом категория 

будет позиционироваться в рамках торго-

вой сети, максимально учитывая потреб-

ности покупателей. При определении стра-

тегий сопоставляются два показателя за 

анализируемый период – объем продаж 

(выручка) и наценка по каждой отдельной 

товарной категории – и строится матема-

тическая фигура, которая напоминает тре-

угольник. В зависимости от местораспо-

ложения каждой товарной категории при-

сваивается соответствующая стратегия 

(рис. 3). 

Основными стратегиями товарных 

категорий являются:  

1) Генератор потока – товары, 

имеющие стабильный спрос на рынке, из-

вестные и популярные среди покупателей 

и представляющие существенную долю 

целевого рынка; 

2) Генератор наличности – товары, 

которые известны большей части покупа-

телей и представлены на полках большин-

ства участников рынка, часто являющиеся 

аналогами генераторов потока, создающие 

трафик компании. Данные товары имеют 

среднюю наценку или ниже средней; 

3) Генератор прибыли – товары, 

имеющие высокую наценку и обеспечива-

ющие компании прибыль, а также созда-

ющие лояльность потребителей; 

4) Защитник – товары, имеющие 

наценку на уровне себестоимости, привле-

кающие и удерживающие чувствительных 

к цене покупателей, не позволяя им уйти к 

конкурентам; 

5) Генератор покупок – товары, 

привлекающие покупателей широтой ас-

сортимента, увеличивающие средний чек 
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компании и общую выручку магазина в 

натуральном выражении; 

6) Создатель имиджа – дорогие и 

престижные товары, создающие имидж 

компании, выделяя ее на фоне конкурен-

тов и привлекая внимание; 

Создатель желания – товары, вхо-

дящие в сезонные, недавно созданные ли-

бо выводимые категории; как правило, к 

ним относятся быстроразвивающиеся, 

формирующие новую потребность и до-

полнительные продажи товары, которые 

впоследствии должны перейти в катего-

рию «Генератор покупок», либо распрода-

ваемые неликвидные категории. 

 
Рис. 3. Определение стратегий в системе координат «объем продаж – наценка»* 

 

Fig. 3. Strategies in a sales volume – extra charge coordinate system 
Источник: [9]. 

 

Далее определим стратегии товар-

ных категорий, подкатегорий, основанные 

на использовании двух экономических по-

казателей – выручки (руб.) и наценки (%) 

компании за анализируемый период. Ана-

лиз демонстрирует отсутствие сбалансиро-

ванной структуры категории (рис. 4, 

табл. 10). Не представлены товары страте-

гии «Генератор потока», нет четко выра-

женных стратегий «Защитник», «Генера-

тор имиджа» и «Генератор прибыли». 

Слишком много подкатегорий товаров яв-

ляются «Создателем желания». Соответ-

ственно, система ценообразования и ас-

сортимент требуют пересмотра, что повле-

чет изменение процента наценки по каж-

дой отдельной товарной категории и в 

структуре продаж в целом.  
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Рис. 4. Стратегии категории «Товары для собак» 

 

Fig. 4. Strategies for a category “Dog products” 

 

Таблица 10. Стратегии категории «Товары для собак» 
 

Table 10. Strategies for a category “Dog products” 
Товарная подкатегория Стратегия факт 

0101 Корм  
Генератор 

наличности 

0102 Лакомства  Генератор прибыли 

0103 Витамины  Создатель желания 

0104 Средства гигиены  Генератор покупок 

0105 Амуниция  Генератор покупок 

0106 Туалет  Генератор покупок 

0107 Одежда и обувь  Создатель имиджа 

0108 Товары для транспортировки  Защитник 

0109 Места для содержания  Создатель желания 

0110 Посуда и оборудование для питания  Создатель желания 

0111 Игрушки  Создатель желания 

0112 Аптека  Генератор покупок 

Таким образом, проведенный анализ 

демонстрирует наличие потенциала в раз-

витии ТС «Анстер». Анализ ролей товар-

ных подкатегорий позволил выявить высо-

кую долю продаж «Кормов» и, следова-

тельно, возможность увеличения выручки и 

прибыли за счет увеличения продаж 

остальных подкатегорий. Анализ стратегий 

подтверждает данные выводы и показыва-

ет, что прежде всего существует проблема с 

системой ценообразования, а также требу-

ется детальный анализ ассортимента в рам-

ках дерева принятия решений покупателей.  

На основании проведенного анализа 

и выявления основных проблем в области 

ассортиментной политики компании далее 

разрабатываются рекомендации, направ-

ленные на повышение эффективности 

управления ассортиментом товаров ТС 

«Анстер» на основе категорийного ме-

неджмента. 
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Рекомендации по повышению 

эффективности управления ассорти-

ментной политикой торговой сети 

редлагаются следующие 

мероприятия по оптимиза-

ции текущей хозяйственной 

деятельности ТС «Анстер», которые повы-

сят эффективность работы торговой сети и 

ее привлекательность для покупателей. 

1. Оптимизация структуры. 

В первую очередь предлагается 

объединить категорийных менеджеров в 

один отдел и разделить функционал в рам-

ках товарных категорий. Это позволит по-

лучить более высокий результат в 

построении взаимовыгодных отношений с 

поставщиками и организации более 

высокого уровня удовлетворения потреб- 

ностей покупателей. Целесообразно анало-

гично объединить сотрудников отдела за-

купок и отдела маркетинга (рис. 5). 

 

 

 
 

Рис. 5. Новая структура ГК «Зоолэнд» и место ТС «Анстер» в ней 
 

Fig. 5. A new structure of Zooland Company Group, including Anster retail chain 

2. Миссия, цели, стратегия компании. 

Миссия является основной целью 

компании, поэтому она лежит в основе 

стратегического планирования и важна 

при реализации ассортиметной политики 

торговой сети. Сформулируем миссию ТС 

«Анстер» следующим образом: «Мы 

делаем домашних питомцев здоровыми и 

счастливыми, обеспечивая их владельцев 

оптимальным ассортиментом товаров 

высокого качества по доступным ценам с 

отличным уровнем обслуживания и 

консультирования».  

Цели компании – это тот результат, 

которого она должна достичь в течение 

планируемого периода, и то, чем в своей 

деятельности должен руководствоваться 

каждый сотрудник компании. Основные 

цели компании ТС «Анстер» на 2020 гг.: 

1) обеспечение роста выручки на 

50% и увеличения прибыли компании на 

70% в 2020 г. относительно 2019 г.; 

2) полноценное внедрение концепции 

омниканальности до конца 2020 г. 

Стратегия – коплексный план 

управления компанией. Она определяет 

будущий образ организации, формирует 

направление ее развития. Стратегию ТС 

«Анстер», вытекающую из описанных 

выше целей, можно сформулировать 

следующим образом: «Безоговорочный 

лидер на рынке товаров для животных 

УФО: широкий ассортимент, доступные 

цены, профессиональное консультирование, 

качественная доставка, омниканальность».  

П 
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3. Определение портфеля постав-

щиков. 

На основании проведенного анализа 

был сформирован портфель поставщиков, 

принято решение о прекращении работы с 

рядом поставщиков, сотрудничество с ко-

торыми было невыгодным для компании. 

В отношении остальных поставщиков бы-

ли разработаны стратегии развития на 

ближайший год. По результатам работы 

требуется проведение регулярной оценки 

эффективности взаимоотношений с парт-

нерами.  

4. Определение ролей подкатегорий. 

Необходимо полностью изменить 

структуру продаж, поэтому важно таким 

образом распределить ресурсы сети, чтобы 

они наиболее эффективно использовались 

и максимально удовлетворяли потребности 

покупателей. В качестве базовой роли то-

варной подкатегории необходимо сохра-

нить «Корм» (табл. 11). Данная подкатего-

рия должна обеспечивать в прогнозном 

периоде рост продаж на 30% (фактически 

она обеспечивает 51% выручки товарной 

категории «Товары для собак»). «Лаком-

ства» и «Витамины» – это рутинные под-

категории, доля которых должна составить 

25% от общего объема продаж (фактиче-

ская доля продаж – 12%). По остальным 

товарным подкатегориям предполагается 

оставить роли неизменными, при этом це-

лесообразно увеличить их долю продаж в 

обороте товарной категории.  

 

Таблица 11. Роли категории «Товары для собак» ТС «Анстер» 
 

Table 11. Roles of a category “Dog products” in Anster retail chain 
Подкатегория Доля факт, % Доля план, % Роль факт Роль план 

0101 Корм 51,5 29,8 Базовая Базовая 

0102 Лакомства 10,5 19,9 Удобство Рутинная 

0103 Витамины 1,6 4,6 Удобство Рутинная 

0104 Средства гигиены 4,3 4,0 Удобство Удобство 

0105 Амуниция 7,4 7,2 Сезонная Сезонная 

0106 Туалет 3,2 2,4 Удобство Удобство 

0107 Одежда и обувь 2,0 1,1 Сезонная Сезонная 

0108 Товары для транспортировки 1,0 3,2 Удобство Удобство 

0109 Места для содержания 2,2 4,0 Удобство Удобство 

0110 Посуда и оборудование для питания 1,8 4,0 Удобство Удобство 

0111 Игрушки 3,0 8,0 Удобство Удобство 

0112 Аптека 11,5 11,9% Компетентность Компетентность 

5. Определение стратегий. 

Пересмотр стратегий товарных 

подкатегорий (рис. 6, табл. 12) позволит 

выстроить сбалансированную структуру 

продаж подкатегорий, и тем самым повы-

сить уровень удовлетворенности каждого 

отдельного покупателя. Как следствие, 

увеличатся выручка и прибыль ТС «Ан-

стер». 

6. Определение целевых показателей. 

Плановые целевые показатели 

определяются на основании ролей товар-

ных подкатегорий и стратегий. Традици-

онно планирование осуществляется на 

один календарный год с детализацией по 

кварталам и месяцам. Так, в 2020 г. плани-

руется увеличить выручку ТС «Анстер» на 

51% и прибыль на 76% (табл. 13). 

7. Определение тактик. 

Тактики товарных подкатегорий 

сформированы на основании определенных 

ранее ролей, стратегий и целевых показате-

лей: в рамках концепции «4Р» сформулиро-

ваны конкретные шаги, которые в течение 

планового периода являются ориентиром 

для категорийного менеджера в достиже-

нии плановых показателей (табл. 14). 

8. Формирование тактограммы. 

Тактограмма – графическое изобра-

жение согласованности и зависимости ролей 

и стратегий товарных категорий. Это ком-

плексный инструмент, позволяющий систе-

матизировать все результаты проведенного 

ранее анализа и управлять товарными кате-

гориями в рамках согласованных ролей, 

стратегий и тактик (табл. 14) [18, с. 137]. 
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Рис. 6. Стратегии товарной категории «Товары для собак» 

 

Fig. 6. Strategies for a product category “Dog products” 

 

Таблица 12. Стратегии товарной категории «Товары для собак» 
 

Table 12. Strategies for a product category “Dog products” 
Подкатегория Стратегия факт Стратегия план 

0101 Корм  Генератор наличности Генератор наличности 

0102 Лакомства  Генератор прибыли Генератор потока 

0103 Витамины  Создатель желания Генератор покупок 

0104 Средства гигиены  Генератор покупок Генератор покупок 

0105 Амуниция  Генератор покупок Генератор покупок 

0106 Туалет  Генератор покупок Защитник 

0107 Одежда и обувь  Создатель имиджа Создатель имиджа 

0108 Товары для транспортировки  Защитник Генератор покупок 

0109 Места для содержания  Создатель желания Генератор покупок 

0110 Посуда и оборудование для питания  Создатель желания Генератор покупок 

0111 Игрушки  Создатель желания Генератор прибыли 

0112 Аптека  Генератор покупок Генератор покупок 

Таблица 13. Прогноз целевых показателей деятельности ТС «Анстер» на 2020 г. 
 

Table 13. Forecast of the target performance indicators for Anster retail chain in 2020 
Подкатегория Прирост прибыли, % Прирост выручки, % 

0101 Корм  0 0 

0102 Лакомства  53 228 

0103 Витамины  293 402 

0104 Средства гигиены  49 59 

0105 Амуниция  46 68 

0106 Туалет  54 29 

0107 Одежда и обувь  0 0 

0108 Товары для транспортировки  269 437 

0109 Места для содержания  191 211 

0110 Посуда и оборудование для питания  159 277 

0111 Игрушки  303 352 

0112 Аптека  51 79 

Итого 51 73 
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Таблица 14. Тактограмма категории «Товары для собак» ТС «Анстер» 
 

Table 14. Tactogram of a category “Dog products” in Anster retail chain 

Подкатегория  
Роль 

план 

Стратегия 

план 
Тактики 

Витамины Рутинная 
Генератор 

покупок 

Ассортимент: формирование смешанных групп артикулов, более 

качественных и объемных (мульти-пак), ограничение ассортимента 

в пользу высокооборотных позиций для увеличения числа покупок. 

Цена: ценовое преимущество более крупных единиц продукции, 

ценовое сопоставление (руб./кг и т. п.), скидка на покупку 

нескольких единиц товара для увеличения числа покупок. 

Промо: концентрация на ценовом преимуществе крупных 

упаковочных единиц для увеличения числа покупок. 

Выкладка: размещение упаковочных позиций на центральных 

местах для увеличения числа покупок 

В заключение отметим, что для 

наиболее эффективного внедрения катего-

рийного менеджмента требуется ежеднев-

ная, еженедельная, ежемесячная и еже-

квартальная оценка эффективности ассор-

тиментной политики торговой сети [18, 

с. 138–139; 19, с. 160–163]. Данный анализ 

позволяет выявить корректность реализа-

ции запланированных мероприятий в крат-

косрочной перспективе и своевременно 

скорректировать действия компании. По 

результатам работы за год проводится все-

сторонний анализ, на основании которого 

оценивается эффективность достижения 

полученных результатов, выявляются ин-

струменты управления продажами, приме-

нение которых можно транслировать на 

другие товарные категории и подкатего-

рии. В случае невыполнения запланиро-

ванных показателей и отклонения от пла-

нируемых целей идентифицируются при-

чины неудач и ошибок, допущенных в 

процессе реализации методики управления 

ассортиментной политикой компании на 

основе категорийного менеджмента. 

Как показал проведенный анализ, в 

ТС «Анстер» предпринимаются попытки 

организовать управление ассортиментной 

политикой с использованием категорийно-

го менеджмента. Однако данный подход 

внедрен частично и поверхностно. Пред-

ставляется, что применение разработанной 

авторской методики управления ассорти-

ментной политикой должно обеспечить 

повышение эффективности деятельности 

компании в целом посредством внедрения 

категорийного менеджмента. 

Заключение 

 российской бизнес-практике 

категорийный менеджмент 

применяется не так давно, и, 

к сожалению, его возможности использу-

ются не в полном объеме. Развитие мето-

дологии категорийного менеджмента име-

ет большой потенциал и перспективы. В 

научной сфере, несмотря на преимущества 

данного подхода, он также мало исследо-

ван, поэтому его изучение и внедрение в 

практику деятельности отечественных 

компаний имеют как научную, так и прак-

тическую значимость. 

Проведенное исследование демон-

стрирует, что в процессе внедрения мето-

дики управления ассортиментной полити-

кой компании на основе категорийного 

менеджмента улучшаются не только коли-

чественные, но и качественные показатели 

деятельности торговой сети посредством 

повышения уровня удовлетворенности по-

купателей и их лояльности по отношению 

к компании, что очень важно в условиях 

современной экономики. 

Для повышения эффективности дея-

тельности торговой сети в статье предложе-

ны и обоснованы мероприятия управления 

ассортиментной политикой ТС «Анстер» на 

основе категорийного менеджмента. 

Во-первых, требуется изменение 

организационной структуры компании, 

прежде всего в части отдела категорийного 

менеджмента, отдела маркетинга и отдела 

закупок путем перераспределения ответ-

ственности сотрудников не по каналам 

продаж, а по товарным категориям. Это 

В 
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предполагает систематизацию и регламен-

тацию бизнес-процессов компании, четкое 

определение функционала каждого со-

трудника компании и определение зон его 

ответственности.  

Во-вторых, необходимо сформули-

ровать миссию, цели и стратегию ТС «Ан-

стер», составляющие основу стратегиче-

ского планирования. Они должны быть 

четкими и понятными для всех сотрудни-

ков, определять результат, к которому 

стремится компания, задавать основные 

направления ее развития и создавать образ 

компании на перспективу.  

Во-третьих, следует усовершен-

ствовать классификатор и внести коррек-

тивы в структуру ассортимента товаров 

торговой сети в рамках каждой отдельной 

товарной категории, подкатегории, груп-

пы, подгруппы. Это позволит учесть по-

требности активных, пассивных, потенци-

альных покупателей, а также исключить 

дублирование товарного ассортимента, ко-

торое усложняет процесс принятия реше-

ний покупателями и зачастую ведет к сни-

жению вероятности совершения покупки.  

В-четвертых, необходимо прово-

дить анализ товарных категорий, а также 

скорректировать роли, стратегии и тактику 

категорий и подкатегорий в рамках нового 

классификатора. На основании проведен-

ной оценки товарных категорий и подкате-

горий внедрить практику составления так-

тограмм по каждой отдельной товарной 

категории и подкатегории. 

Внедрение разработанных меропри-

ятий и рекомендаций позволят торговой 

сети в условиях нарастающей конкуренции 

выявить точки роста продаж, повысить 

уровень удовлетворенности покупателей и, 

как следствие, конкурентоспособность и 

прибыль компании в целом. 

В качестве перспектив исследова-

ния целесообразно развитие подхода кате-

горийного менеджмента в ракурсе активи-

зации интернет-торговли и развития омни-

канальности.
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