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Аннотация. В статье раскрывается понятие «экономическая подсистема устой-

чивого развития». Рассмотрены условия функционирования и требования к эко-

номической подсистеме. Представлена структура модели экономической подси-

стемы и параметры, ее характеризующие. Предложены направления ее развития в 

аспекте устойчивого развития и некоторые возможные показатели оценки ее эф-

фективности. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта 

№ 11-02-00314а. 

В представленной статье под экономической подсистемой понимается часть системы 

функционирования всех элементов, которые находятся на территории страны, определяющие 

принципы, механизмы и объекты хозяйствования, создания, обмена и потребления благ. Об-

щая схема системы устойчивого развития РФ, представленная на рисунке 1, является базовой 

для построения остальных моделей, формирования требований, выводов и рекомендаций. В 

данной модели видно, что главной, целевой подсистемой выбрана социальная, остальные 

можно считать обеспечивающими. С другой стороны, все подсистемы настолько разнооб-

разно и сильно связаны с другими подсистемами, что для нормального функционирования 

какой-либо необходимо изменение функционирования и других. 

Анализ всех случаев устойчиво высокого экономического роста в странах с формиру-

ющимися рынками за последние пятьдесят лет показывает, что единого рецепта выхода на 

траекторию устойчивого роста не существует. Основными требованиями и условиями выхо-

да на траекторию устойчивого роста для стран с развивающейся экономикам, к которым 

можно причислить Россию, относятся ориентация на внешний спрос и открытость экономи-

ки. Как показывают примеры, все попытки опираться исключительно на рост внутреннего 

рынка, что демонстрировалось и российской экономикой последние десять лет, не были 

устойчивыми в долгосрочном плане. Факторы расплаты развития, ориентированного на 

внутренний рост, проявляются в следующем. Внутренний рынок независимо от размеров 

имеет предел насыщения и не формирует условий для проявления рыночных стимулов, 

обычно концентрирующихся в отдельных областях экономики. Необходимо ориентировать-

ся на внешние рынки с высоким уровнем конкурентной среды, которая задает требования к 

интенсификации инноваций как в технологиях, так и бизнес-процессах. Признаком устойчи-

вого роста является высокая норма сбережений и инвестиций. Ее уровень в наиболее разви-

вающихся странах составляет 25-30 % от ВВП. Инфляция должна быть определенной и 

предсказуемой, лучше, чтобы она не превышала 10 % [2]. 

Рассмотрим внутренние состояния и тенденции экономической подсистемы Россий-

ской Федерации. Россия занимает 64-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности 

Всемирного экономического форума (Global Competitveness Index 2013–2014) [3]. Хорошие 
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показатели объема внутреннего рынка и государственного бюджета и долга «перебиваются» 

слабым уровнем инновационных возможностей (особенно показателем технологических за-

имствований), невысоким уровнем развития рынка труда, государственных институтов и 

конкуренции. К позитивным факторам российской экономики можно отнести следующие: 

размер рынка, сравнительно высокий человеческий потенциал, наличие сырьевых ресурсов. 

Негативные факторы: слабая институциональная среда, высокая зависимость от конъюнкту-

ры внешних рынков, относительно высокие издержки производства (в т.ч. трудовые), небла-

гоприятные демографические тенденции. 

Требования к составу и функционированию системы в первую очередь задаются усло-

виями, предъявляемыми надсистемой. Поэтому для их определения рассмотрим состояние 

экономики, которую обычно определяют как мировую. В настоящее время можно утвер-

ждать о наличии в мировой экономике существенных дисбалансов, продолжении процессов 

неопределенности развития кризиса в мировой экономике, которые выражаются в первую 

очередь в виде роста долгов национальных экономик. Формирование среди развитых стран 

группы лидеров с устойчиво высокими темпами роста приведет к обострению конкуренции 

за привлекаемый капитал. При этом Россию по многим показателям к лидерам отнести нель-

зя. Это позволяет делать предположение о неравномерном и дальнейшем снижении темпов 

роста развития в течение ближайшего десятилетия.  

Известно, что одной из главнейших антикризисных мер явилась поддержка крупных 

российских экономических субъектов. При этом она, судя по результатам, в большинстве 

своем осуществлялась без экономического обоснования, т.к. приоритетом была социальная 

политика. В списке приоритетов, кроме энергоэффективности, не было мер по стимулирова-

нию устойчивого развития. Антикризисные меры не были ориентированы на долгосрочное 

инновационное развитие российской экономики. Вообще, российский бизнес предъявляет 

невысокий спрос на инновации. Большинство компаний не встроены в глобальные рынки, 

финансово неустойчивы и функционируют в условиях отсутствия нормальной конкуренции 

внутри страны. 

 

Рисунок 1. Схема системы устойчивого развития РФ 

Экономическая подсистема в системе устойчивого развития (рисунок 1) представляется 

наиболее сильной, т.к. изменения в ней провоцируют изменения в других подсистемах. 
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Опять же можно утверждать, что изменения самой экономической подсистемы по уровню 

иерархии управления в большей степени зависят от изменений в политической подсистеме. 

При выделении экономической подсистемы в системе устойчивого развития, используя 

описанный принцип и учитывая, что модель должна в дальнейшем описывать рациональное 

производство и потребление, в части государственной компетенции выделяют приходную и 

расходную части бюджета, макроэкономические финансовые инструменты и регуляторы, 

капиталовложения, а также справедливый обмен в товарных отношениях. Количество опи-

сываемых элементов при этом необходимо минимизировать. Такая структура представлена 

на рисунке 2, в которой стрелками показаны внутренние связи приоритетного подчинения 

или, другими словами, показано направление управления. В данном случае управлением бу-

дем считать не только прямое (формализованное) воздействие, но и создание целевых усло-

вий, под влиянием которых объект управления сам выбирает требуемое направление изме-

нений своего состояния. 

 

Рисунок 2. Элементы структуры экономической подсистемы, выделенные по критерию 

иерархии зависимости реализации интересов 

Естественно, что все элементы, указанные в схеме модели экономической подсистемы, 

связаны между собой связями, причем взаимонаправленными, что подтверждается рисунком 

1. Тем не менее если степень воздействия связи не является постоянной или сильной или ес-

ли имеет место случай воздействия одного элемента на второй через третий, в данной моде-

ли такие связи не показаны. 

Входы и выходы экономической подсистемы показаны через состав переменных объ-

единенного входа (XЕ) и выхода (YЕ).  

XЕ = (xЕ1, xЕ2, xЕ3, xЕ4, xЕ5, xЕ6, xЕ7, xЕ8),    (1) 

где: xЕ1 – воздействие со стороны социальной подсистемы, определяющее обеспечение тру-

довыми ресурсами, в т.ч. квалификацией и интеллектуальной составляющей; 

xЕ2 – воздействие со стороны социальной подсистемы, определяющее запросы по удо-

влетворению благ; 
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xЕ3 – воздействие со стороны социальной подсистемы, заключающееся в формировании 

общественных групп, связанных с экономической деятельностью; 

xЕ4 – воздействие со стороны политической подсистемы, заключающееся в реализации 

концептуальных решений в правилах функционирования экономической подсисте-

мы; 

xЕ5 – воздействие со стороны социальной подсистемы, заключающееся в формировании 

конкурирующих тенденций в справедливом распределении создаваемых экономиче-

ской системой благ; 

xЕ6 – воздействие со стороны экологической подсистемы, определяющее возможность 

пользования природными ресурсами (воздух, вода, почва, лесные массивы, недра и 

т.д.); 

xЕ7 – воздействие со стороны экологической подсистемы, налагающее ограничения в 

сфере загрязнения окружающей среды и пользования природными ресурсами; 

xЕ8 – воздействие со стороны технологической подсистемы, заключающееся в развитии 

технологий создания благ. 

Параметры объединенного выхода из социальной подсистемы предлагается использо-

вать в следующем виде: 

YЕ = (yЕ1, yЕ2, yЕ3, yЕ4, yЕ5 yЕ6, yЕ7),    (2) 

где: yЕ1 – воздействие на социальную подсистему, определяющее степень удовлетворенности 

общества и его представителей создаваемыми благами и принципами их распреде-

ления; 

yЕ2 – воздействие на социальную подсистему, определяющее экономическую устрем-

ленность общества и его представителей и проявляющееся в ценностях, целеполага-

ниях, действиях; 

yЕ3 – воздействие на экологическую подсистему, определяющее характер, состав и сте-

пень загрязнения окружающей среды; 

yЕ4 – воздействие на экологическую подсистему, определяющее степень изъятия и поль-

зования возобновимыми и невозобновимыми ресурсами; 

yЕ5 – воздействие на экологическую подсистему, определяющее распределение и сте-

пень концентрации по локальным территориям производств благ; 

yЕ6 – воздействие на политическую подсистему, определяющее формирование (с даль-

нейшей реализацией в деятельности) ценностей и интересов политических субъектов 

при принятии решений (в т.ч. в отношении интересов субъектов, находящихся за 

пределами страны); 

yЕ7 – воздействие на технологическую подсистему, определяющее запросы к ее разви-

тию. 

Для экономической подсистемы устойчивого развития цель (функция) может быть 

представлена следующим вектором 

FЕ = (fЕ1, fЕ2, fЕ3, fЕ4, fЕ5, fЕ6),    (3) 

где: fЕ1 - равномерное стабильное бескризисное развитие (устойчивость) экономической под-

системы; 

fЕ2 - опережение роста количества и качества производимых благ над рождаемостью; 

fЕ3 - приоритет духовных ценностей над материальными; 

fЕ4 – достаток, выражающийся в доступе к необходимым благам, включая нормальную 

экологию и разнообразное «чистое» питание; 

fЕ5 - возможность доступа к дефицитным на данной территории ресурсам; 

fЕ6 - соразмерное развитие промышленных и сельскохозяйственных отраслей со спра-

ведливым обменом создаваемых благ; 

В дальнейшем для применения представленных моделей необходимо учитывать и про-

рабатывать следующие вопросы. Сложные системы состоят из элементарных, но достаточно 
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представительных и имеющих смысловую нагрузку общностей (большие социальные груп-

пы людей, кластеры наименований объектов, политические партии, фракции, региональные 

образования и др.). Состояние каждого из выделенных элементов определяется некоторыми 

характеристиками, зависящими от его места в системе и времени. Требуемый порядок в эле-

ментах среды (системе) задается извне ограничениями, правилами поведения и сильно зави-

сит от степени открытости взаимодействия исследуемой системы с надсистемой. Их анализ 

приведен в статье, посвященной ценностям экономических субъектов различных уровней 

[1]. 

Можно утверждать, что целью для нас должна быть экономика, основная движущая 

сила которой будет принципиально иной по сравнению с рыночным обществом массового 

потребления. Вместо стремления к богатству и его символическим выражениям – стремле-

ние к высокому качеству жизни.  

Должны быть установлены такие правила в социальной и экономической подсистемах 

устойчивого развития РФ, при которых качество жизни общества должно определяться раз-

нообразием жизненных благ, которые могут быть гарантированы каждому его члену. Вклю-

чая и такое благо, как труд не только ради заработка, и время, свободное от труда ради зара-

ботка.  

У бизнеса пока нет стимула к принятию принципов устойчивого развития, так как не-

ясны выгоды именно для них. Российский бизнес, вписанный в коррупционную систему, не 

заинтересован в решении вышеобозначенных проблем делового климата, бизнес, который не 

вписан, чувствует на себе высокие риски и не заинтересован в долгосрочных проектах. Сле-

дует вывод, что основной проблемой перехода страны к долгосрочному устойчивому разви-

тию является высокая степень коррупции, слабое развитие гражданского контроля и нежела-

ние представителей госуправления менять сложившуюся ситуацию. Риски снижения эконо-

мического уровня России, потери суверенитета (следовательно, административного ресурса 

коррупционного бизнеса) в будущем должны привести к осознанию необходимости перехо-

да на другую стратегию развития России. 

В целом бизнес также заинтересован в изменении ориентиров и правил, так как при ре-

ализации масштабных долговременных проектов необходимы устойчивость и уверенность в 

бизнес-условиях. В настоящее время у крупного бизнеса вариантов, в принципе, всего два - 

взять короткие и дорогие деньги в российском банке или попытаться получить длинные и 

относительно дешевые инвестиции у глобальной инвестиционной структуры. Но доступ к 

мировым финансовым системам сегодня крайне затруднен. 

Наиболее эффективной движущей силой экономической системы в настоящее время 

принята конкуренция. Однако она, стимулирующая экономическую активность и склонность 

к риску ради повышения эффективности, обладает и негативными сопутствующими характе-

ристиками. Экономическая единица преследует только свои интересы, интересы других 

участников экономических отношений реализуются либо в своих же интересах (например, 

заключение контракта), либо представляют побочный продукт для экономических агентов 

другого качественного уровня (государство, потребитель и т.д.). В условиях коррупционных 

связей правительственных деятелей и бизнеса, преследование бизнесом своих интересов 

представляет уже не только одну из причин экономической эффективности функционирова-

нии экономики РФ, но и угрозу ослабления, попадания в зависимость от мировых экономи-

ческих агентов и в дальнейшем потерю независимости и целостности России. 

Необходимо отметить, что конкурентоспособность применительно к различным уров-

ням наиболее эффективно себя проявляет на низких уровнях (микроэкономика) в силу воз-

можности проявить свободу и риск, на более высоких (от мезо- до макро-) начинают довлеть 

факторы, не способствующие индивидуальным устремлениям. Тот же риск, просто учтенный 

при принятии решения, позволяющий добиться какой-то цели, на уровне отрасли и тем более 

государства может реализоваться и привести к серьезным последствиям для отрасли, региона 
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или страны (примеры можно приводить из экономико-политической сферы России 90-х го-

дов прошлого века). Понятие ответственности на высоких уровнях должно соблюдаться в 

полной мере. Поэтому правило может быть сформулировано следующим образом: чем ниже 

уровень экономического субъекта, тем в целях эффективности функционирования больший 

уровень самостоятельности можно допускать.  

Следует искать другие принципы и подходы к производству частной и общественной 

ценности. Цель развития экономической подсистемы в условиях снижения спроса и выяв-

ленных ограничений для экономического роста в России определяет следующие пути и зада-

чи политики, направленной на формирование новой модели устойчивого экономического 

роста. 

а) Необходимо формировать условия для появления в экономике «длинных» денег и 

доступного рыночного кредита. Одним из условий является отход от приоритета фиксации 

обменного курса рубля к снижению уровня инфляции и переход к целевому значению на 

уровне, не превышающем на 1,5-2 процента целевого уровня инфляции в развитых странах. 

Это позволит учитывать влияние таких внешних ценовых факторов, как колебания мирового 

индекса цен на продовольствие, мировых цен на энергоресурсы и т.д., на развитие мактро-

экономической ситуации в РФ. Кроме этого, более предсказуемым станет инвестиционный 

климат. 

б) Необходима поддержка долгосрочной макроэкономической стабильности, благопри-

ятствующей развитию негосударственного сектора экономики за счет стабилизации и со-

кращения бюджетной нагрузки к ВВП и оптимизации налоговой системы в интересах эко-

номического роста. 

в) Формирование условий для существенного роста деловой активности и внутренней 

конкуренции. Для этого надо внедрять инструменты административного и правового поряд-

ка по контролю за деятельностью естественных монополий, пересмотру предельных уровней 

повышения регулируемых цен и тарифов и привязки их к инфляции. В целом необходима 

демонополизация экономики, снятие барьеров для конкуренции, борьба с картельными со-

глашениями и т.д. 

г) В целях улучшения делового и инвестиционного климата необходимо расширить 

налоговые, страховые и кредитные стимулы для институциональных инвесторов, осуществ-

ляющих долгосрочные инвестиции.  

д) Необходимо повышение эффективности вертикального контроля и контроля госу-

дарственных расходов. Введение для чиновников норм обязательного декларирования не 

только доходов, но и имущества и крупных расходов. При выявлении значимого превыше-

ния расходов над доходами должно происходить автоматическое освобождение от должно-

сти с последующим проведением специальных расследований. При этом у каждого госслу-

жащего должно быть чувство уверенности, что с некоторой периодичностью применительно 

к нему будет осуществлен выборочный контроль расходов.  

е) Необходимо введение в практику обязательной процедуры декларирования «кон-

фликта интересов» при принятии решений, затрагивающих интересы аффилированных с ни-

ми экономических субъектов, и норм ответственности в случае отказа от этой процедуры. 

ж) В условиях снижения занятости в формальном секторе и ее увеличения в нефор-

мальном необходимо создать инструменты, которые инициировали бы относительно безбо-

лезненно избавляться предприятиям от малопроизводительных, низкооплачиваемых рабочих 

мест, требующих низкоквалифицированных работников. 

и) Как баланс между низким уровнем доходов и тунеядством необходим переход от 

демотивирующей категории минимальной заработной платы к минимальной часовой оплате 

труда, обеспечивающей уровень прожиточного минимума, при нормировании. 

к) Необходимо нивелирование высокой отраслевой дифференциации в оплате труда. От 

принципа высокой нормы доходности (отношение дохода и трудоемкости) в ресурсодобы-
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вающих отраслях необходимо стремиться к доминированию принципа «выше наукоемкость 

– выше норма доходности». 

л) В целях реализации полноты принципа разделения властей и снижения уровня кор-

рупции необходимо интенсификация разработки и принятия закона «О гражданском контро-

ле в Российской Федерации», в который должны войти положения об общественной экспер-

тизе.  

м) Одной из важнейших составляющих социальной подсистемы является компонента 

«здоровье граждан». Применительно к экономической подсистеме возможно по аналогии с 

медицинскими и образовательными услугами установить налоговые вычеты по НДФЛ на за-

нятия физкультурой и спортом. 

Представим возможные показатели долгосрочного экономического развития, которые 

могли бы оценивать степень трудовой активности населения при создании благ, уровень ин-

новационности производств, аспекты распределения произведенных благ, а также степень 

вмешательства государства в экономику региона:  

E1 – процент вклада производственной деятельности в валовом продукте региона; 

E2 – инфраструктурные расходы на душу населения; 

E3 – национальный продукт на 50 % населения с низкими душевыми доходами; 

E4 – соотношение дохода и обязательных отчислений в домохозяйствах; 

E5 – коэффициент Джини; 

E6 – число государственных служащих на 1000 чел. населения закрепленного за терри-

торией; 

E7 – отношение работников, занятых деятельностью, причисляемой к последним 2-м 

технологическим укладам, к общему числу занятого населения на территории; 

E8 – отношение числа создаваемых за год организаций к общему числу организаций в 

сферах экономической деятельности; 

E9 –отношение числа сделок, проведенных на всех этапах, с высокой степенью «про-

зрачности» к числу сделок в организациях с государственным участием; 

E10 – количество внедренных новационных технологий в реальный сектор экономики в 

год; 

E12 – отношение отчислений в виде налогов и сборов в бюджет региона к объему произ-

веденных благ на территории региона. 

Данные показатели привязаны к основным идеям устойчивого развития, и в них не во-

шли распространенные микро-, мезо- и макроэкономические показатели. 
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Аннотация. За исключением нескольких регионов в России наблюдается фи-

нансово-экономический кризис. В статье приводятся цели, риски регионального 

развития, а также принцип планирования устойчивого развития регионов. 


