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Abstract 
The public debt influences economic growth, monetary circulation, a rate of inflation, rates of refi-

nancing, employment, volume of investments into national economy as a whole and the real sector of 
economy, leads to reduction of investment resources in economy, to violation of processes and de-
crease in economic growth. 
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Проблема государственного долга сохра-

няет свою актуальность  не только  на  уровне 
одного  государства, но и в целом на мировом 
уровне. Долговые обязательства имеют как 
слаборазвитые или развивающиеся страны, 
так и страны с мощной экономикой. При 
этом влияние государственного долга столь 
существенно, что требует постоянного науч-
ного обоснования. Научный интерес к этой 
проблеме обусловил появление ряда концеп-
ций касательно толкования этого влияния. 
Экономическая наука выделяет две основные 
теории государственного долга: 1) традици-
онная (или классическая) теория государ-
ственного долга; 2) теория нейтральности 
государственного долга, или, «эквивалент-
ность Риккардо».  Традиционная теория ба-
зируется на принципах и подходах неоклас-
сической школы экономической теории. Ее 
сущность заключается в том, что увеличение 
государственного долга стимулирует совокуп-
ный спрос и экономический рост в кратко-
срочном периоде, но в долгосрочном перио-
де способствует снижению части капитала в 
национальном богатстве и уменьшению 
национального дохода.  

Теория нейтральности государственного 
долга состоит в том, что выбор финансиро-
вания государственных расходов с помощью 
займов или налогов не является релевантным. 
Она имеет большое теоретическое значение, 
однако требует дальнейшего изучения. По-
этому, исследуя оптимальные значения госу-
дарственного долга и предельные показатели 
долговой нагрузки, необходимо опираться на 
принципы классической теории государ-
ственного долга. 

Выделяют следующие гипотезы, на кото-
рых базируется классическая теория государ-
ственного долга: 

1) на объем правительственных расходов 
долговая политика не влияет, ревалентными 
являются только уменьшение (увеличение) 
налогов или увеличение (уменьшение) объе-
ма государственного долга для покрытия де-
фицита бюджета; 

2) временное уменьшение налогов в те-
кущем периоде предусматривает увеличение 
налогов в будущем, так как государственный 
долг не может постоянно расти; 

3) настоящая стоимость повышения 
налогов равняется стоимости текущего при-
роста государственного долга. 
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Перейдем к исследованию макроэконо-
мических эффектов государственного долга, 
но прежде посмотрим, что включают в это 
понятие как объект статистического изучения:  

изменение параметров макроэкономиче-
ской конъюнктуры; 

изменение фискальной и монетарной 
политики государства;  

состояние национального богатства; 
экономическое развитие; 
политическую стабильность страны и ее 

экономическую независимость в результате 
влияния государственного долга на экономи-
ку.  

По протяженности во времени бывают 
краткосрочные эффекты, влияющие на де-
фицит бюджета,  и долгосрочные, среди ко-
торых одним из наиболее важных является 
уменьшение национального богатства. 

Из классической экономической теории 
знаем, что в долгосрочном периоде государ-
ственный долг снижает уровень националь-
ных сбережений, а за ними и величину внут-
ренних и внешних инвестиций. В связи с 
этим снижаются такие показатели, как основ-
ной денежный капитал в экономике, объем 
национального производства и национально-
го дохода. 

Благодаря экономической модели амери-
канского экономиста Г.Мэнкью, можно опре-
делить влияние долга на накопление капита-
ла. Допустим, что налоги взимаются в форме 
подоходного налога со ставкой £, а r – вели-
чина реальной процентной ставки,  D - объем 
государственного долга. Следующие равен-
ства характеризуют равновесное состояние 
модели: 

Y= f(k)    (1) 
£y +£rD = G + rD  (2) 
r = f’(k)    (3) 
(1 - £)r = p.   (4) 
Первое равенство – это производствен-

ная функция, показывающая, что объем про-
изводства продукции, товаров и услуг y явля-
ется функцией от объема капитала k. Второе 
равенство характеризует бюджетное ограни-
чение государства, в котором налоговые по-
ступления £y +£rD равны государственным 
расходам G, а также стоимости обслуживания 
долга rD. Третье равенство показывает, что 
величина процентной ставки r равна пре-
дельному продукту капитала. Согласно чет-
вертому выражению, предналоговая процент-

ная ставка соответствует норме предпочтения 
настоящего потребления будущему p. 

Данная модель дает представление о том, 
как увеличение государственного долга влияет 
на объем капитала в экономике. С ростом 
долга растут и расходы на его обслуживание, 
что обусловлено необходимостью увеличе-
ния ставки налогообложения. Вместе с тем 
увеличиваются предналоговые процентные 
ставки, и как следствие происходит снижение 
равновесного количества капитала в эконо-
мике. В результате наращивания государ-
ственного долга вытесняется частный капитал 
и происходит падение темпов роста нацио-
нального производства. 

Необходимо согласиться с тем, что при 
темпах экономического роста выше величины 
процентных ставок по государственным обя-
зательствам обслуживание долга не требует 
увеличения налогообложения и, следователь-
но, не ведет к вытеснению капитала [1, c.31]. 

Если рассматривать краткосрочный пе-
риод, то здесь рост государственного долга 
приводит к повышению совокупного спроса 
и производства (национального дохода, 
ВВП). Показателен пример, когда правитель-
ство создает бюджетный дефицит, оставляя 
уровень расходов неизменным и уменьшая 
налоговую нагрузку. Это в свою очередь при-
ведет к росту совокупного фактического до-
хода и достатка домохозяйств. Если следовать 
допущениям, на которых базируется тради-
ционная теория государственного долга, что 
увеличение доходов и уровня достатка домо-
хозяйств способствует стимулированию их 
расходов на приобретение товаров и услуг, то 
это ведет к увеличению совокупного спроса. 

В краткосрочном периоде экономика 
находится в «кейнсианском» отрезке кривой 
совокупного предложения, поэтому увеличе-
ние совокупного спроса приводит к увеличе-
нию национального дохода. Причиной этого 
является неэластичность цен, заработной пла-
ты, или их временная негибкость, поэтому 
сдвиги в совокупном спросе способствуют 
увеличению потребления факторов произ-
водства. На таких принципах и допущениях 
базируется кейнсианская модель выхода эко-
номики из состояния рецессии. Таким обра-
зом, краткосрочным эффектом государствен-
ного долга является увеличение совокупного 
спроса и национального дохода. 
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Однако согласно традиционной теории, 
в долгосрочном периоде совокупное предло-
жение является неэластичным, то есть нахо-
дится в классическом отрезке кривой сово-
купного предложения, поэтому эффекты, свя-
занные с изменением спроса в краткосрочном 
периоде, являются незначительными в долго-
срочном периоде. В этом периоде государ-
ственный долг способствует уменьшению 
уровня сбережений в экономике, что в свою 
очередь имеет ряд последствий.  

Для пояснения этого допущения вос-
пользуемся анализом  структуры ВВП: 

Y = C + S + T,                                    (5) 
Y = C + I + G + NX,                         (6) 
где Y – ВВП, 
С – частное потребление, 
S – частные сбережения, 
Т – налоги, за исключением правитель-

ственных трансфертов, 
I – инвестиции, 
G – правительственные расходы, 
NX – чистый экспорт. 
С помощью ряда превращений из фор-

мул (5) и (6) получено равенство: 
S + (T – G) = I + NX,                        (7) 

которое  показывает, что объем частных и 
государственных сбережений соответствует 
сумме инвестиций и чистого экспорта. 

Система национальных счетов (СНС) яв-
ляется методологической основой подсчета 
большинства основных макроэкономических 
показателей. 

Сальдо счета текущих операций (Счет 
внешних операций с товарами и услугами) 
должно соответствовать сальдо счета капита-
ла (Счет операций с капиталом) в состоянии 
равновесия внешней торговли и потоков ка-
питала. Первый соответствует чистому экс-
порту и чистым инвестиционным доходам 
резидентов, которыми можно пренебречь из-
за их маленькой величины по сравнению с 
NX. Сальдо счетов капитала равняется чи-
стым иностранным инвестициям (кредитам) 
(NFI), которые соответствуют инвестициям 
резидентов за границу за исключением инве-
стиций нерезидентов в экономику. Получает-
ся следующее равенство: 

NX = NFI,                           (8) 
то есть международные потоки стоимости 
товаров и услуг (NX) должны равняться меж-
дународным потокам капитала (NFI). Из ра-
венства (7) и (8) вытекает равенство (9): 

S + (T – G) = I + NFI                (9) 
Правая часть равенства (9) показывает 

национальные сбережения как сумму частных 
и государственных сбережений, а левая часть 
иллюстрирует направления использования 
этих сбережений и инвестиции в страну и за 
границу. 

В случае, если правительство уменьшит 
налоговую нагрузку, оставляя уровень расхо-
дов без изменений, создастся дефицит госу-
дарственного бюджета, это соответственно (9) 
приведет к уменьшению сбережений и инве-
стиций. Последнее является, по сути, умень-
шением темпов прироста капитала в стране, 
что, естественно, способствует снижению 
уровня производства. 

С меньшим объемом капитала уровень 
предельного продукта капитала будет выше, а 
следовательно, выше будет и уровень про-
центных ставок в стране. В свою очередь 
производительность труда будет ниже, что 
приведет к снижению уровня реальной зара-
ботной платы. 

Сокращение объемов чистых иностран-
ных инвестиций на протяжении нескольких 
периодов будет означать, что резиденты бу-
дут владеть меньшим объемом капитала за 
границей или нерезиденты будут владеть 
большей частью капитала в стране. Мало то-
го, уменьшение чистых иностранных инве-
стиций, согласно (8), должно соответствовать 
уменьшению чистого экспорта. 

 Таким образом, резюмируя выше отме-
ченные последствия государственного долга в 
долгосрочном периоде, можно выделить про-
граммы влияния государственного долга на 
экономику, то есть его макроэкономические 
эффекты в долгосрочном периоде: 

1) сбережения ↓, → инвестиции ↓, 
→объем основного капитала ↓, → НД ↓, уро-
вень процентных ставок ↑, реальная заработ-
ная плата ↓; 

2) сбережения ↓, инвестиции ↓, → чи-
стый экспорт ↓. 

Увеличение совокупного спроса в крат-
косрочном периоде рядом с изменением сбе-
режений и объема основного капитала в дол-
госрочном периоде являются наиболее важ-
ными макроэкономическими эффектами гос-
ударственного долга, однако долговая поли-
тика имеет и другие эффекты на экономику.  
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Таким образом, выделяют следующие 
макроэкономические эффекты государствен-
ного долга: 

1) эффект монетарной политики: госу-
дарственный долг может привести к повыше-
нию уровня процентных ставок, вследствие 
чего государственные органы, ответственные 
за денежно-кредитную политику, будут вы-
нуждены проводить экспансионистскую мо-
нетарную политику с целью уменьшения 
уровня процентных ставок. Крайним случаем 
может стать финансирование бюджетного 
дефицита за счет денежной эмиссии; 

2) эффект потери налоговых поступле-
ний: обслуживание государственного долга 
требует использования части налоговых по-
ступлений или увеличения государственного 
долга на сумму его обслуживания; 

3) эффект фискальной политики: воз-
можность использования займов влияет на 
уменьшение дисциплины бюджетного про-
цесса, так как финансирование дополнитель-
ных расходов за счет государственного долга 
не требует увеличения налогов, следователь-
но, создает дополнительные нагрузки на 
частный сектор, с одной стороны, и повыша-
ет склонность избирателей, благодаря увели-
чению бюджетного финансирования опреде-
ленных видов расходов - с другой; 

4) эффект экономической зависимости 
страны: как отмечают некоторые экономисты, 
инвесторов волнуют большие объемы гос-
долга еще со времен, когда король Англии 
Эдвард III провозгласил дефолт по своим 
обязательствам перед итальянскими банкира-
ми в 1335 г. В случае, когда значительная 
часть долговых обязательств пребывает в ру-
ках нерезидентов, незначительное изменение 
рыночной конъюнктуры на уровне как стра-
ны, так и мировой экономики может приве-
сти к значительным колебаниям валютного 
курса и динамики потоков капитала; 

5) эффект политической зависимости 
страны: в условиях большого объема государ-
ственного долга, кризиса ликвидности внут-
реннего финансового рынка и низкого уров-
ня сбережений единственным выходом каса-
тельно избежания дефолта при сохранении  
надлежащего уровня правительственных рас-
ходов является привлечение внешнего фи-
нансирования. Однако в таких условиях кре-
диторы могут выдвигать ряд дополнительных 
условий и мероприятий касательно измене-

ния экономического курса и международного 
политического позиционирования страны. 

 Можно выделить и другие макроэконо-
мические эффекты государственного долга, 
но, по сути, они считаются атрибутами вы-
шеописанных эффектов, действие которых 
является безусловным, так как они комплекс-
но характеризуют влияние государственного 
долга на социально-экономические процессы 
страны. 

Таким образом, макроэкономические 
эффекты государственного долга можно 
назвать качественными оценками экономиче-
ских процессов и явлений, обусловленных 
влиянием государственного долга на эконо-
мику. Их проявление происходит путем из-
менения параметров макроэкономической 
конъюнктуры, фискальной и монетарной по-
литики государства, национального богатства, 
экономического развития, политической ста-
бильности государства и ее экономической 
независимости. Следовательно, они являются 
объектом статистического исследования [2, 
c.58]. 

Основными эффектами государственно-
го долга в краткосрочном периоде является 
увеличение совокупного спроса и ВВП, в 
долгосрочном периоде - снижение уровня 
сбережений, инвестиций и национального 
богатства. Государственный долг влияет на 
экономический рост, денежное обращение, 
уровень инфляции, ставки рефинансирова-
ния, занятость, объем инвестиций в экономи-
ку страны в целом и реальный сектор эконо-
мики, приводит к сокращению инвестицион-
ных ресурсов в экономике, нарушению вос-
производственных процессов, снижению 
экономического роста.  

 
Использованные источники 

 
1. Соснин, А. Тяжесть бремени государственного 

долга [Текст] / А.Соснин // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2002. - №1. 

1а. Sosnin, A. T’azhest’ bremeni gosudarstvennogo 
dolga [Text] / A.Sosnin//Mirovaja ekonomika I mezhdu-
narodnyje otnoshenija. – 2002/ - # 1. 

2. Воронин Ю. [и др.]. Управление государ-
ственным долгом [Текст] // Ю. Воронин, В. Кабашкин 
// Экономист. -  2006. - №1. 

2а. Voronin Ju. [i dr.]. Upravlenije gosudarstvennym 
dolgom [Text] // Ju.Voronin, V. Kabashkin // 
Ekonomist. – 2006. - # 1. 

3. www.imf.org 
4. www.wb.og 

Январь 2013 г. 

http://www.imf.org/
http://www.wb.og/


 38 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ НЕ СВОЙСТВЕННЫ ПРОГРЕССУ 
 

В. Даровских, профессор КГТУ им. И.Раззакова 
 

COMPETITIVE PROCESSES ARE’ T PECULIAR TO PROGRESS 
 

V. Darovskih, professor KSTU named after I.Razzakov, vdarovskih@inbox.ru 
 
 
 
 
 
Abstract 
In the considerable attention given to competitive relations and rivalry in all fields of activity of the 

person, one of ways of advancement to progress is reflected. The analysis purpose in revealing of devia-
tions from natural features of active interaction of partners in market system, their direction in a rank 
of conscious strategy of research and an establishment of concrete conditions for the normalized part-
ner functioning and an exception of antagonistic contradictions. 
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Конкуренция – это процесс, первона-

чально предполагающий изоляцию и разде-
ление, исключающий диалектическое воз-
никновение сопряженных или системных ор-
ганизационных состояний, нарушающий 
действие объективного принципа формиро-
вания законов в системном подходе, отвлека-
ющий исполнителей от творчества. 

В обычном понимании конкуренцией 
считается взаимоотношение активного диа-
лектического или антагонистического сорев-
нования между соперниками за средства су-
ществования (например, территорию, ресурс, 
контракт и что-то иное), власть (право влиять 
на людей), рынки сбыта товаров, работ или 
услуг, знания, принадлежность к чему-либо, 
престиж. Это противоестественно такому по-
ниманию временного первенства, как прио-
ритет. 

В пассивной форме это соревнование 
превращается в аномальное противодействие 
факторам в среде обитания или противникам 
среди субъектов. Изначально конкуренция 
протекает как функциональный процесс с 
внутренней самоизоляцией, разграничением, 
разделением, индивидуализацией поведения 
и эволюции, что, в конечном счете, приводит 
к нарушению нормального хода действия 
объективных принципов формирования за-
конов, реккурентного объяснения и мини-
максного построения этих отношений в си-
стемном подходе. Нормальным действие этих 

принципов считается в том случае, если все 
взаимные соотношения относительно каждо-
го из их участников проходят стадии от про-
стого к сложному с учетами обязательных 
эффективности результата, гарантии непре-
рывности развития и самоанализа.  

У участников конкурентных отношений 
(общества, организации, индивидуума) имеет-
ся две проблемы: непрерывное ведение орга-
низационного строительства и обоснованное 
осознание в нем взаимодействия индивиду-
ального и общего.  

В каждой проблеме индивидуум воспри-
нимает общество через организацию, но же-
лает иметь на входе собственные критерии 
существования относительно условий воз-
можного поведения общества. Несмотря на 
это организация диктует индивидууму крите-
рии группового поведения. И в данном ситу-
ационном отношении индивидуум непосред-
ственно формирует собственные критерии на 
выходе. В обоих вариантах имеют место про-
тиворечия первого и второго уровня соответ-
ственно: 1) тенденция к личностным убежде-
ниям, интересам, возможностям, поведению и 
диктат директивной среды по реализации ин-
тересов, убеждений, возможностей, поведе-
ния; 2) формальная обязанность в отчетности 
перед системой более высокого уровня со-
подчинения и отрицание или игнорирование 
этой необходимости. Иными словами, не 
приняв критерии существования от общества 
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на своем входе, индивидуум расходится с 
нормами существования этого общества и 
далее ему трудно понять требования органи-
зации по отношению к себе. Отсюда вытека-
ет очевидное следствие о невозможности за-
дать собственные критерии выхода. Наступа-
ют отказы личностного участия в функцио-
нировании организации и далее в системе 
общественных отношений. Конкурентных 
отношений здесь нет и быть также не может. 

Соперникам в конкурентных соотноше-
ниях, как показывает практика, невозможно 
не допускать отклонений от принципов си-
стемного подхода в стремлении опередить 
противоположную сторону. Конкурентоспо-
собность, как процесс, обязательно приводит 
к так называемым мнимым действиям. Если 
учесть тот факт, что простая система или ор-
ганизация не способны принимать решения, 
а сложная, напротив, все свое поведение 
определяет через систему обоснований и ре-
шений, то становится очевидным, что покуп-
кой лицензии или промышленным воров-
ством, заимствованием или пиратством до-
стичь новой потенциальной способности не 
удастся. Даже в условиях партнерского балан-
са и признания прав интеллектуальной соб-
ственности получение качественного конеч-
ного лицензионного продукта у заимствую-
щей стороны требует технологической и кон-
структорской переработки проектной доку-
ментации, организации технологической 
подготовки производства, метрологического 
обеспечения, кадрового обучения, маркетин-
гового исполнения. Лишь после этого и мно-
гого иного базовое производство становится 
готовым к практическим действиям. Трудно-
сти качественного преобразования действу-
ющих технологий обязывают исполнителей к 
организации консультаций, законных заим-
ствований, непрерывных переговоров, стаби-
лизации внутреннего состояния. Возникает 
естественный процесс создания сопряженных 
состояний, при которых одна сторона помо-
гает другой вырасти в технологическом, орга-
низационном, экономическом отношениях, а 
вторая принимает эту помощь. В итоге про-
цесс может перейти в системное состояние, 
например, кластерную форму, от- чего и 
произойдет качественное преобразование 
взаимоотношений партнерства.    

То же самое происходит и относительно 
принципов системного анализа. Так, реали-

зация его основополагающего принципа це-
леполагания (цель первична) предполагает 
создание механизма достижения цели, осна-
щение механизма критериями, определяю-
щими уровень приближения к цели, владение 
способами управления механизмом и крите-
риями. 

Поэтому все цели становятся целями-
заданиями на конкретную работу, или целя-
ми-согласованиями, или целями, определяю-
щими устойчивость взаимоотношений. С по-
зиций теории ведения проектных работ тех-
ническое (неважно, экономическое, управ-
ленческое, маркетинговое или иное) задание 
создается одновременно и заказчиком, и ис-
полнителем с последующими сопоставлени-
ем и анализом, и в процессе проработки 
освобождается при обоюдных согласованиях 
от очевидных погрешностей. Эти погрешно-
сти не являются ошибками, хотя промахи 
свойственны работе любого вида, а прибли-
жают исполнителей к достижению цели за-
казчика оптимальным способом.  

Теория управления определяет устойчи-
вость поведения как способность системы 
поддерживать заданный процесс управления 
независимо от действующих возмущений на 
систему, то есть на объект управления; управ-
ляющее устройство; на первое и второе одно-
временно. Параметры управления при этом 
стабилизируются с естественным или обос-
нованно введенным уровнем погрешности, а 
темп выхода на результат повышается. По-
этому наравне с целью-заданием действует и 
цель придания устойчивости проектным раз-
работкам. И если существует механизм до-
стижения этой цели, то, несмотря на наличие 
у заказчика конкретного исполнителя или 
при его отказе от взаимодействия, цель-
задание будет реализована. 

Управление отклонениями уровня при-
быльности в сторону их минимизации с ве-
личины от ±0,025 до ±0,015 от номинального 
уровня ведения процесса, а далее исключение 
отрицательных значений (и -0,025, и -0,015) 
этих отклонений создает дополнительное по-
вышение рентабельности без изменения ка-
чества выпускаемой продукции, наращивания 
объема выпуска и уровня продаж [1]. Процес-
сы управления свойственны любой организа-
ции и не требуют вхождения во взаимоотно-
шения с партнерами. 
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Умение определять, планировать и изме-
нять цели согласования также есть свойство 
системы управления организации, проявле-
нию которого не требуется дополнительная 
партнерская поддержка. Специалисты орга-
низации это свойство либо умеют проявлять, 
либо нет. В первом случае организация имеет 
компаньонов, а во втором – не имеет. При 

этом роль компаньонов в деловых отношени-
ях объяснять не требуется. Названная цель 
возникает как идея и рационально создается 
согласно принципу связности системного 
анализа. Отступление от этого принципа мо-
жет привести к поверхностным, неустойчи-
вым, не определяющим стратегию партнер-
ским отношениям и не более.  

 
Таблица 1 - Конкурентоспособность и ее свойства у субъекта (личности, организации) 

 
Конкурентоспособность - это понимание Конкурентными свойствами считаются 

…и осознание этой способности и знание, что это 
такое. 

…способность к отклику. 

…того, зачем она необходима. …активность в действиях. 

…уровня этой способности. …непрерывная рационализация поведения и 
эволюции. 

…необходимости смены уровней этой способно-
сти. 

…объективность в понимании. 

…наличия жизненного цикла у этой способности. …плановая жизнедеятельность. 

…того, как использовать эту способность. …наличие организационной миссии. 

…того, что требуется обладать и владеть организа-
ционным, производственным и управленческим 
потенциалами в действиях. 

…умение поддерживать компромиссные отно-
шения. 

…необходимости самооценки в действиях при раз-
витии или потере конкурентоспособности. 

…непрерывность в минимизации издержек. 

…того, что конкурентоспособность не есть сред-
ство вхождения в партнерский или соревнователь-
ный процесс. 

…непрерывность в создании новизны. 

..., что конкурентные свойства при их наличии 
непрерывно обосновываются и имеют доказатель-
ную базу. 

…умение соответствовать и следовать прогрессу 
в режиме отрицательного временного разрыва. 

…предпочтительности интеллектуального потен-
циала над техническим. 

…умение создавать интеллектуальную собствен-
ность и далее инновации. 

…, что все преимущества имеют аналоги и когда-то 
применялись или прогрессивны в будущем. 

…полные и неизбыточные знания рынка, правил 
и законов его стратегической модернизации. 

…сильных сторон у партнеров и конкурентов. …владение стратегическими инструментами (мо-
ниторингом, факторизацией, экспертными мето-
дами). 

…целевых ориентиров в поведении. …способность создавать организации. 

…необходимости автономии. …владение способами участия в сопряженных и 
системных состояниях. 

 

Критерием конкурентоспособности является понимание, позволяющее создавать новое знание, а не 
факт победы над кем-то, кроме себя. 

 
Большое влияние на поведение органи-

зации оказывает принцип относительности. 
Знание и учет принципа относительности 
упрощает вхождение организации в отноше-
ния зависимости, равноправия, директивно-
сти. При отсутствии управления эти отноше-
ния большей частью случайны, нестабильны 
и, как ни странно, относительны. Умение 
осуществлять непрерывный и насущно необ-
ходимый переход по видам относительных 

отношений является критерием успешности 
организации, ее самостоятельности в выборе 
партнеров и принятии решений. 

Следствием отмеченного может стать по-
нимание того, что конкурентные отношения 
среди деловых участников не являются про-
цессами, ведущими к каким-либо относи-
тельным преимущественным достижениям, а 
определяют скорее свойства и понимание 
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этих самых участников (табл. 1), необходимые 
им в реальном функциональном проекте. 

Как правило, в конкурентные соревнова-
тельные отношения входят личности (орга-
низации) с типовой (рутинной) жизнедея-
тельностью. Существующая практика взаи-
моотношений приводит их к необходимости 
ставить перед собой оригинальную и пер-
спективную задачу, вести поведенческие и 
эволюционные процессы через доказатель-
ную обоснованность и с более интенсивным 
исполнением, то есть максимизировать свое 
поведение. Теория организаций при этом до-
казывает, что итоговая результативность в 
лучшем варианте оказывается не более сред-
него уровня относительно запланированного. 
Следует понять, что в худших вариантах, ко-
торых в практике объективно больше, чем 
первых, достигаемая в итоге результативность 
есть ниже среднего уровня. Этот феномен, 
который вошел в классику социального 
управления, открыл Ф.У.Тейлор. 

Часто происходят ситуации заимствова-
ний или незаконных проникновений в автор-
ские права. То есть из-за соревновательной 
практики может произойти естественное 
нарушение хода процессов по рангам и ста-
диям из-за возникшей потребности в облада-
нии мнимыми конкурентными свойствами. 
Реально же ими являются активность в дей-
ствиях, способность к отклику, непрерывная 
рационализация поведения и эволюции, ми-
нимизация издержек, создание новизны в 
технологиях и объектах производства, созда-
ние инноваций (внедренной новизны), объ-
ективность в понимании ситуаций, плановая 
жизнедеятельность, наличие организацион-
ной или личностной миссии, умение под-
держивать компромиссные отношения. 

Отмеченное выше точно соответствует 
очевидному, закономерному и непрерывно 
повышающемуся разнообразию в развиваю-
щихся действиях субъектов. Согласно этой 
закономерности решение станет успешным 
при условии достижения в нем уникальных 
или типовых показателей. И эта закономер-
ность, несмотря на фактическую противопо-
ложность заложенных в ней толкований, объ-
ективна, знание ее сути необязательно, а по-
пытка исполнить любое отклонение в пове-
дении от нее не дает положительного резуль-
тата. Многократно ориентироваться на уни-
кальные проекты, и тем более их исполнять, 

неэффективно, поскольку спрос на таковые 
единичный, и его нарастания по понятным 
причинам не происходит. В итоге отсутствует 
такой экономический рычаг прибыльности, 
как объем выпуска, а точнее, его монотонное 
нарастание. Последнее при наличии обосно-
ванных объемов продаж приводило бы к от-
носительной стабильности существования, 
из-за чего появлялась бы возможность плано-
вых преобразований объектов производства, 
кадрового состава, технологического обеспе-
чения, идейного превосходства. Подобный 
результат поддерживал бы цикличность про-
изводственных отношений, упрощал дости-
жение прогрессивных результатов, приводил 
бы к кооперациям и договоренностям. 

В табл. 2 приведены существующие про-
ектные противоположности и итоговая ре-
зультативность от их наличия. Введенная в 
анализ факторизации открывает возможность 
судить о целостности исследуемого объекта, в 
данном случае о процессе конкурентных от-
ношений противодействующих сторон в 
проекте, а также не изменять идее комплекс-
ности его анализа. Если бы противодейству-
ющие стороны самостоятельно смогли бы 
изменить в сторону улучшения ситуации, 
описанные в табл. 2, то результаты взаимо-
действия противоположностей во всех пози-
циях, за исключением одной, стали бы отри-
цательными. Это и есть способ настройки 
прогрессивных устремлений. 

Для успешного достижения цели следует 
рекомендовать конкурирующим сторонам 
придерживаться такого важнейшего принци-
па системного подхода, как интеграция. С его 
учетом в сопряженных и системных отноше-
ниях начинают активизироваться эвристиче-
ская и конструктивная функции, посредством 
которых диалектически разрешаются проти-
воположности и противоречия и, как след-
ствие, гармонизируются отношения. Для ак-
тивизации функций требуются также системы 
обучения или научного исследования. 

Вскрыть противоположности в отноше-
ниях, значит, понять механизмы их возникно-
вения и существования и, далее, через управ-
ление механизмами предотвратить их пре-
вращение в противоречия. Допустимо орга-
низовывать диалектические противоречия для 
стимулирования инициативы и предприим-
чивости в автономных или групповых дей-
ствиях. 
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Для подобных поисков и предназначена 
факторизация противоположностей (табл. 2). 

 

          
Таблица 2 - Факторизация возможных противоположностей в социальной и производственной 

сферах и возникающие от их взаимодействия результаты  
 

Противоположности и их разрешение 

Тезис Результат взаимодействия    про-
тивоположностей 

Антитезис 

Технологии морально и физи-
чески устаревают. 

 Возникают и нарастают издерж-
ки, из-за чего происходит отно-
сительное и абсолютное удоро-
жание жизни (продукта). 

 Возникают отклонения 
в социальной сфере. 

 

Планы преобразований инфра-
структур и состояний хозяй-
ственного сектора нарастают. 

 Финансирование проектов за-
держивается. 

 Потери темпа прогресса.  

Потребности в инвестициях 
нарастают. 

 Спрос на инвестиции остается 
неудовлетворенным. 

 Дефицит инвестиций.  

Инвестиции аккумулируются в 
банковской сфере. 

 Отсутствие эффективных мето-
дов управления инвестициями. 

 Потери перспективы развития.  

Легче заменить человека, чем 
его переделать. 

 Профессионалы не вытесняют 
друг друга, а становятся в ряд. 

 Посредством воспитания пони-
мания, профессионализма и ма-

стерства восстановление перспек-
тив и темпов прогресса. 

 

Новое, это хорошо забытое ста-
рое. 

 Направление называют по сово-
купности поколений, возника-
ющих из группы типовых, но 
развивающихся решений, кото-
рые проектируют и разрабаты-
вают при наличии целей среди 
стратегических комплексов  
идей, возникающих в результате 
понимания следствий будущих 
действий и событий. 

 Аналог несовершенен.  

Творческих личностей всегда 
недостаточно. 

 Роль творческой личности вели-
ка. 

 Возникают антагонистические                      
противоречия. 

 

   
Противоречия катализируют производственные и творческие действия личности, коллектива, сообще-

ства, общества, цивилизации, но никак не их отношения друг с другом. 

 
 Прогрессивные тенденции обязательно 

проявятся в производственной среде при 
наличии у исполнителей потенциала (орга-
низационного, технического, производствен-
ного, финансового, кадрового, управленче-
ского); понимания, интенсифицирующего 
темп выхода на результат; профессионализма 

с умением ставить задачи и решать их; науч-
ного приоритета и инновационных преиму-
ществ. 

Пространство уровней существования, 
распространения и эксплуатации  техноло-
гии, показанное на рисунке, открывает объек-
тивную возможность целеобусловленных 
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преобразований в конкретной производ-
ственной системе. Исполнение потребных 
преобразований приведет к смене параметров 

уровней в сопредельных (1-2, 2-3, 3-1) зонах и 
улучшению ситуаций у исполнителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Поскольку процессы целесообразных 

преобразований в конкретной производ-
ственной системе, например, кластере, непре-
рывны и успешность их выполнения нерав-
нозначна, то уровни существования, распро-
странения и эксплуатации технологии изме-
няются относительно базовых и присущих 
данной системе значений параметров по гар-
моническому колебательному закону. Однако 
уровень технологии с течением времени мо-
нотонно повышается, приближаясь к законо-
мерному пределу. Переход на следующий 
прогрессивный номинал уровня технологии 
станет возможным после разработки нового 
технологического поколения. Идея принци-
пиального изменения качественных парамет-
ров технологических уровней не нова, однако 

значительных прорывов в этом направлении 
не достигнуто. Конкурентные отношения, 
даже если они и возникают, помочь в выборе 
направления развития не могут. 

Это есть следствие того, что все усилия 
духа в поисках истины постоянно стремятся 
приблизить его к разуму,… но от которого он 
всегда остается бесконечно далек 
(П.С.Лаплас). 
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