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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
С   ВЫРАЖЕНИЯМИ   ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ  

 
 

 

В документах ЮНЕСКО есть несколько привлекательных лозунгов:  
“Образование — на всю жизнь”, “Учиться знать”, “Учиться делать”, 
“Учиться жить вместе”.  Все эти фразы могли бы стать эпиграфами, как к 
публикуемой монографии, так  и  ко всей серии книг, уже подготовленных 
и еще готовящихся к изданию. 

Ключевые слова для книг серии “ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ”. Под-
заголовки отдельных томов следующие: 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ  
 

ВАРИАНТЫ АНАЛИЗА 
 

МНОГОМЕРНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
 

Планируется в дополнение к собственно научным изданиям опубли-
ковать учебное пособие, в котором будут реализованы выдвинутые идеи и 
подходы к изучению финансов. Рабочее название и макет корешка этого  
пособия выглядят следующим образом: 
 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИОННЫЙ КУРС 
 

Если попытаться выразить идею серии в форме девиза или лозунга, то 
это будут слова “интеграция и инновации”, что получило свое конкретное 
выражение в следующем: 

1. В центре внимания находятся финансы, нововведения в  финансо-
вой области и различные методы изучения того и другого на основе  инте-
грации исследований, практики управления и  образования. 

2. В качестве основного метода исследования избран системный ана-
лиз. В соответствии с ним стоимостные аспекты анализируются в нераз-
рывной связи с натурально-вещественными, финансы и инновации рас-
сматриваются под различными углами зрения и с разной степенью детали-
зации (на микро-, мезо- и макроуровнях). К числу исследуемых подсистем 
в первую очередь относятся: бюджет и налоги, финансы корпораций (фи-
нансовый менеджмент), коммерческие банки, фондовые биржи и разные 
виды ценных бумаг от классических акций и облигаций до экзотических 
производных финансовых инструментов. Постоянно учитывается “погру-
женность” финансов в экономику, а последней в общую систему действий 
и знаний от уровня элементарных частиц до космогонии. Также широки и 
рамки сравнительного исторического анализа —  от появления первых эле-
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ментов финансово-кредитных отношений в глубокой древности до колли-
зий дня сегодняшнего. Авторы старались не абсолютизировать какую-
либо точку зрения, а дать читателю возможность сопоставить различные 
позиции, будь то постановки вопросов или методы их решения. 

3. Каждая книга создавалась коллективом, в котором рука об руку ра-
ботали научные сотрудники, преподаватели университетов и специали-
сты-практики, люди разных возрастов, ученых степеней и званий, жизнен-
ного опыта и т. п., но объединенные общей идеей: по-новому взглянуть  на 
то новое, что наблюдается  в мире финансовых продуктов, технологий и 
институтов, найти новые подходы и методы для уяснения, изучения и объ-
яснения наблюдаемых инновационных явлений, творчески сплавить во-
едино просто старое, но нужное для постижения нового, старое в новом, 
новое в старом и действительно новое и, наконец, создать книгу, впитыва-
ющую все перечисленное, полезную широкому кругу читателей и обяза-
тельно непохожую (название обязывает) на то, что издано в нашей стране 
и за рубежом, — как по содержанию, так и по форме его представления. 

4. Каждая книга серии является законченным произведением с общей 
идеей, соответствующей структурой и единообразным оформлением. В 
центре ее внимания находятся дискуссионные вопросы, связанные с ново-
введениями в финансовой сфере в широком смысле используемой терми-
нологии. С этих позиций книга является научной монографией. Но по-
скольку каждый параграф также является законченным произведением со 
своим индивидуальным справочным аппаратом, то публикация приобре-
тает черты сборника статей и тематической энциклопедии. Попытка одно-
временного учета прикладных и учебных аспектов позволяет говорить о 
чертах справочника, учебного пособия и комплекта методических матери-
алов для преподавателя. 

5. Дополнительным объединяющим моментом для серии книг 
должно послужить планируемое издание их основных материалов на ком-
пакт-диске в виде гипертекста. 

6. Существенное значение имеет оформительская символика серии и 
отдельных книг. Правильные многоугольники и круг на корешках книг, 
которые затем разворачиваются в изображения правильных пирамид, мно-
гогранников и производных от них фигур на лицевых сторонах обложек, а 
также подбор цветов переплетов (голубой, синий, темно-синий, фиолето-
вый), с одной стороны, восходят к соответствующей символике пифаго-
рейцев и платоников, работам титанов эпохи Возрождения. С другой сто-
роны, они выражают основную идею и структуру каждой книги, которые 
более подробно раскрываются во введениях к томам и соответствующих 
примечаниях.   

Одним из символов каждой книги является раскрывающаяся (или уже 
развернутая тем или иным образом) правильная многогранная пирамида. 
Основная ассоциация очевидна: “финансовые” пирамиды и их крахи — 
знания, которые должны помочь раскрыть тайны этих “пирамид” и других 
финансовых операций. Но есть и еще ряд более глубоких ассоциативных 



 6 

слоев, которые последовательно обнажаются в соответствующих книгах. 
Придавать ли им значение или счесть за своеобразие стиля, которое 
должно смягчить сухость научного изложения и активизировать правое 
полушарие головного мозга для лучшего восприятия материала — выбор 
читателя. 

Выражения признательности. Успеху организации и проведения 
исследований, результаты которых нашли отражение в данной книге и 
других книгах серии, в немалой степени способствовали два финансовых 
источника: грант Госкомвуза РФ по фундаментальным исследованиям в 
области экономических наук (1995—1996 гг., проект “Финансовые инно-
вации в управлении акционерными обществами”) и грант TEMPUS 
(TACIS) JEP-08508-94.  

Работа по программе Европейского сообщества “учила жить вместе” 
и решать вопросы улучшения экономического образования совместно с 
коллегами из университетов Великобритании, Германии и Франции.  Как 
нам представляется, эта работа дала хорошие результаты. И в  этом нема-
лая заслуга координаторов проекта от разных стран и университетов, ко-
торые они представляют:  

доктора наук, профессора Ханса Каминского, главного координатора, 
Ольденбургский университет, Германия; 

доктора наук, профессора Роджера Виккермана, Кентский универси-
тет, Кентербери, Великобритания; 

доктора наук Патрика Булоня, университет Париж–VIII Винсент Сен-
Дени, Франция; 

доктора экономических наук, профессора Гагика Мкртчяна, Новоси-
бирский государственный университет, Россия. 

Значительное число организаций и отдельных лиц  в нашей стране и 
за рубежом  оказали существенное содействие работе над публикуемым 
трудом (предоставление материалов, консультации). 

Среди организаций с благодарностью выделим следующие: АКБ “Но-
восибирсквнешторгбанк”, АКБ “Алемар”, АКБ “Сибэкобанк”, АКБ 
“Рось”, ИФК “Алемар”, ИФК “Финросс”, Сибирская межбанковская ва-
лютная биржа, Сибирская фондовая биржа, ОАО “Новосибирскэнерго”, 
журнал “Финансы в Сибири”. 

Особая благодарность библиотекам, которые своими фондами и кон-
сультациями сотрудников оказали неоценимую помощь в работе над дан-
ным томом. Среди них: Библиотека Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН; Библиотека Кентского универси-
тета, Великобритания; Государственная публичная научно-техническая 
библиотека СО РАН. 

Ряд зарубежных книжных магазинов предоставил возможность про-
вести не только беглый просмотр, но и более детальный анализ экономи-
ческой литературы, представленной на их полках. Прежде всего, это мага-
зин Ситибукшоп Института дипломированных банкиров Англии, в кото-
ром удалось ознакомиться с прекрасной подборкой последних публикаций 
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по различным видам финансовых инноваций. Также хотим отметить мага-
зины Уотерстоун в Лондоне и Университетский в Париже. 

Выражаем искреннюю признательность зарубежным специалистам, 
которые в различных формах помогли в процессе работы над книгой. В их 
числе: профессор Эндрью Хенли, университет Уэльса, Великобритания; 
профессор Жислен Делаплас, университет Париж-VIII Винсенн Сен-Дени, 
Франция; профессор Эли Жуни, Национальная школа статистики и адми-
нистративного управления, Франция. 

Идеи и основные положения рукописи книги обсуждались также со 
многими отечественными учеными и специалистами. Особенно хотелось 
бы отметить ценные советы и замечания, которые внесли д.т.н., профессор 
А.М. Дубров, д.э.н., профессор В.И. Самаруха, д.э.н., профессор Р.М. Ну-
реев, д.э.н., профессор М.В. Романовский.  

В качестве рецензентов данной монографии выступили доктор эко-
номических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Л.П. Наго-
вицина и доктор экономических наук, профессор Н.В. Фадейкина (кроме 
главы 5), которые высказали ряд ценных замечаний и советов, направлен-
ных на улучшение книги.  Им авторы выражают глубочайшую признатель-
ность. 

К сожалению, в силу очевидных ограничений на объем публикации, 
приведенные списки не являются исчерпывающими. Поэтому всем осталь-
ным организациям и лицам, которые помогли в работе над данной книгой, 
авторы вынуждены выразить здесь только “коллективную” благодарность.  
Но от этого она не становится менее глубокой и искренней. 

Надеемся, что данная книга внесет свой посильный вклад в дело пе-
рехода от финансового варварства к просвещенному цивилизованному и 
благополучному обществу, которому не будут страшны никакие финансо-
вые “пирамиды”. 

Более подробно содержание и структура настоящего издания рас-
крыты во введении. 

Труд подготовлен  авторским коллективом в следующем составе: 
доктор экономических наук, профессор  В.З. Баликоев — § 6.2;  С.В. Бека-
рева — п. 5.2.4; С.В. Быкова — § 3.4; С.М. Грошев — § 3.3; доктор эконо-
мических наук, профессор К.Т. Джурабаев  — § 6.2;  Л.А. Жарикова — § 
1.2; Д.Г. Журба — § 2.4, 3.4; Т.А. Зябкина — приложение 4B; Н.М. Ибра-
гимов — п. 5.2.9; доктор экономических наук, профессор Л.Л. Калачева — 
§ 6.1;  М.А. Канева — п. 1.3.1; В.В. Карпенко — § 4.1; доктор технических 
наук, профессор К.Л. Комаров — § 6.4; кандидат экономических наук Л.Д. 
Крепкая — п. 5.2.3; М.Д. Кулинич — § 1.2, п. 5.2.4—5.2.5; Е. А. Кусков — 
§ 4.2; кандидат экономических наук  А.П. Леонтьев — редактирование, § 

2.2, п. 5.2.8;  А.М. Лычагин — §_1.4, 3.2—3.3, 4.4, п. 4.3.1, 5.2.5, 5.3.3;  док-
тор экономических наук, профессор М.В. Лычагин — замысел труда и ор-
ганизация работ, редактирование,  предисловие, введение, гл. 1—2, § 3.2, 
3.3, 4.4, п. 5.2.1—5.2.2, 5.2.5—5.2.6, 5.3.8—5.3.9,  приложения к главе 1; 
Л.Л. Лычагина — § 6.3; доктор технических наук, профессор  Л.С. Ляхович 
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— § 6.3; кандидат экономических наук Л.Б. Меламед — редактирование, 
предисловие, введение, § 1.1, 1.4, 2.4, 3.3—3.4; В.Н. Мерзликин — § 4.4; 
доктор экономических наук, профессор Г.М. Мкртчян — § 5.1, п. 5.2.1; 
кандидат исторических  наук С.Ф. Молодина — §_2.1; кандидат экономи-
ческих наук В.И. Нефедкин — п. 5.3.5; кандидат экономических наук А.В. 
Новиков — § 2.4; кандидат экономических наук  Т.С. Новикова — п. 5.2.7, 
5.3.6; Л.В. Орлова — § 1.2; М.С. Осадчий — п. 5.3.7, приложение 4C; кан-
дидат технических наук Л.К. Парфенова — § 4.3; Д.А. Перелыгин — при-
ложение 4A; кандидат технических наук А.А. Перфильев — п. 5.3.1—
5.3.2; Л.В. Перфильева — п. 5.2.5; кандидат экономических наук С.М. Пи-
рожков — п. 5.2.3; С.А. Подойников — п. 1.3.1; О.Н. Собянина — п. 5.2.3; 
член-корреспондент РАН, профессор В.И. Суслов — редактирование, пре-
дисловие, введение, § 1.1, 3.1, 3.2, 4.2, п. 5.2.9, приложения 1C, 4A, 4B; 
кандидат экономических наук  Р.З. Талипов — § 6.4; кандидат экономиче-
ских наук Л.П. Талышева — § 4.1;  доктор экономических наук, профессор 
Н. В. Фадейкина — § 5.4; кандидат экономических наук Т.П. Черемисина 
— п. 5.2.5, 5.3.4; Р.А. Черныхаева — § 1.2; кандидат экономических наук 
Н.М. Шехтман — п. 2.3.6. 

Коллектив, который принимал участие в подготовке рукописи к из-
данию на русском языке, сделал все от него зависящее, чтобы свести к ми-
нимуму число ошибок, опечаток и прочих огрехов. Однако заранее прино-
сим читателям извинения за возможные недочеты. С благодарностью при-
мем сообщения о них и все другие критические замечания.  

Наш адрес: 630090, Новосибирск, Пирогова, 2, Новосибирский госу-
дарственный университет, экономический факультет. 

Тел.: (383-2) 39-72-42. Fax.: (383-2) 35-52-37. 
E-mail: lychagin@lsp.nsu.ru; suslov@ieie.nsc.ru 
От имени  и  по  поручению  коллектива  авторов 

 
М.В.  Лычагин, Л.Б. Меламед, В.И. Суслов 
Новосибирск,  
август  1998 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
И ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КНИГЕ  

 

 

Финансовые инновации: понятие и актуальность их изучения. В 
последние годы в России наблюдается резкое усиление внимания ко 
всему, что связано с финансами в широком смысле этого термина: финан-
совая деятельность предприятий и акционерных обществ, ценные бумаги, 
функционирование банков, бирж, страховых компаний, пенсионных и па-
евых фондов и т.п. Повышается заинтересованность в получении экономи-
ческого и, особенно, финансового и банковского образования. Резко акти-
визировалась работа по переводу и изданию на русском языке зарубежной 
финансовой литературы. Появляются новые работы и отечественных ав-
торов в рассматриваемой области. 

Несмотря на существенно увеличившийся поток финансовой инфор-
мации (в печатном и электронном виде) для российского пользователя, он 
намного меньше, чем та, которая поступает в распоряжение специалистов, 
преподавателей и студентов в зарубежных странах.  Но одна важная об-
ласть представлена совершенно недостаточно.  Эта область финансовые 
инновации (ФИ).   

Это словосочетание в последние годы получило широкое распростра-
нение за рубежом (прежде всего, следует указать на материалы междуна-
родной конференции [1]). Под ним обычно понимается совокупность трех 
взаимосвязанных подсистем: 

1) новые технологии финансово-кредитных операций (прежде всего 
на основе достижений информатики и вычислительной техники);  

2) новые финансовые продукты (производные ценные бумаги, свопы, 
опционы и проч.); 

3) новые финансово-кредитные институты (организации). 
В широком смысле под этим термином понимается вообще любое из-

менение в финансово-кредитной сфере. Встречаются и более образные 
определения. В частности, Дж. Синки-мл. в монографии [2, с. 2] дает сле-
дующую символическую формулу для ФИ: “Финансовые нововведения, 
обусловленные ключевыми факторами 

 

ТОРКА (TRICK), где Т — технология 

                                      О  —  ослабление регулирования  

                                      Р  —  процентный риск  

                                      К — конкуренция за клиентуру  

                                      А — адекватность капитала.  
ТОРКА + Разумное своекорыстие => Финансовое нововведение 
TRICK +  Rational self-interest        =>  Financial  innovation” 
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Замысел книги и его реализация. Каждый, наверное, помнит скан-
далы 90-х годов, связанные с крахами банков и финансовых “пирамид” в 
России и в ряде других постсоциалистических стран. Но это лишь еще 
одна из страничек многовековой истории, в которой были и судебный про-
цесс по поводу невозврата вклада древнегреческим банкиром Пасионом, и 
банкротство в 1346 г. фирмы Барди — банковского гиганта европейского 
масштаба. Последнее привело к разорению десятков тысяч вкладчиков и 
глубокому потрясению всей экономики Италии. В 1557 г. король Испании 
Филипп II с целью освобождения от долгов объявил о государственном 
банкротстве, что привело к потрясению Лионской биржи и большим убыт-
кам нидерландских банкиров. Те же банкиры пострадали в 1637 г., когда 
Амстердамская биржа рухнула в результате фьючерсных операций на лу-
ковицы тюльпанов. Во все учебники финансов вошли истории взлетов и 
падений финансовых предприятий Джона Ло (Париж, 1716—1720 гг.), 
компании Южных морей (Лондон, 1720 г.). Этот печальный перечень 
можно продолжить. 

Если Джозеф де ла Вега в своем сочинении, вышедшем в 1688 г., взве-
шенно называл биржу “совокупностью всего хорошего и всего ложного, 
пробным камнем всех осторожных и могилой всех чересчур смелых” [3, 
с._56], то Даниэль Дэфо был более категоричен в своих суждениях: в 1701 
г. он написал небольшую книжку, озаглавленную “Разоблачение злодей-
ства сток-джобберов” [4, с. 97]. В XIX в. К. Маркс писал о том, что “про-
стейшие операции, касающиеся бюджета и государственного долга, 
жрецы этой "тайной науки" облекают в непонятную терминологию, за ко-
торой скрываются обыденные уловки с выпуском ценных бумаг различ-
ных наименований, обменом старых бумаг на новые, понижением про-
цента и повышением номинальной величины основной суммы, установле-
ний премий, бонусов и привилегированных вкладов … Вся эта отврати-
тельная биржевая схоластика и невероятное нагромождение деталей со-
вершенно сбивают с толку публику. В то же время такая финансовая опе-
рация создает благоприятную возможность для усиления вредностной и 
хищнической деятельности ростовщиков, которые алчно стремятся ис-
пользовать эту возможность” [5, с. 48—49].  

Дефицит хорошей финансовой литературы в совокупности с недо-
статком соответствующих знаний у основных масс населения России спо-
собствовали успеху многих “мыльных пузырей”. После неумеренных вос-
торгов первых лет становления новой финансово-кредитной инфраструк-
туры и последовавших жестоких разочарований так легко вновь прийти к 
решению о закрытии всех и вся, видеть либо только белое, либо только 
черное. Но все дело в том, что деньги, а через них и финансы — это соеди-
нение в одном лице и ужасного, и прекрасного. И как бы мы ни хотели их 
отменить, на определенных этапах развития общества они необходимы. И 
только трезвый, умеренно эмоциональный анализ их достоинств и недо-
статков позволяет играть роль их хозяина, а не раба.  
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Поэтому задача данной книги (как и других книг из серии “Финан-
совые инновации”) заключается в поиске новых методов эффективного 
изучения различных финансовых операций для “раскрытия их тайн”. По-
этому и здесь в качестве базового символа будет выступать развертываю-
щаяся пирамида, но только на этот раз в ее основании будет квадрат. 
Именно она лежит в основе узора линий на рисунке, который приведен на 
лицевой стороне обложки. Но ее развертка затенена набором вспомога-
тельных линий, затрудняющих восприятие. Так и в жизни, когда взаимо-
связи действительных факторов, определяющих экономическую ситуа-
цию, могут многократно искажаться и исчезать при первоначальном ана-
лизе. Еще одним символом будет куб, как трехмерная конструкция из ше-
сти квадратов. 

Любовь человечества к правильным многоугольникам и многогран-
никам известна давно. Им придавался мистический смысл. В частности, 
пифагорейцы считали триаду и её символ — треугольник священными, так 
как Божественный Отец (Монада, единица) и Великая Мать (число два) 
соединились для того, чтобы дать рождение миру. Тетрада (четыре), рас-
сматривалась пифагорейцами как изначальное, всем предшествующее 
число, корень всех вещей, источник Природы и наиболее совершенное из 
чисел. Все тетрады интеллектуальны; из них возникает порядок, они свя-
зывают все вещи, числа, элементы и сезоны. Ключевыми словами к тет-
раде являются “стремительность”, “сила”, “мужество”, “держатель ключа 
к Природе”. Пифагор утверждал, что душа человека состоит из тетрады, а 
четырьмя силами души являются ум, наука, мнение, чувство. Плутарх счи-
тал, что весь мир можно представить как сумму первых четырех нечетных 
чисел и первых четырех четных чисел. 

Что это? Наивность древности? Но тогда почему “отец бухгалтерии” 
Лука Пачоли кроме “Трактата о счетах и записях” [6] написал книгу “Бо-
жественная пропорция”, а его друг, один из титанов эпохи Возрождения, 
Леонардо да Винчи, нарисовал правильный додекаэдр в качестве иллю-
страции к данной книге? Почему “жар холодных чисел” (А. Блок) побуж-
дал многих известных мыслителей (представление о них дают, в частно-
сти, книги А.Ф. Лосева и комментарии к ним [7]) видеть в числах и соот-
ветствующих фигурах не только средства арифметического счета и графи-
ческого представления, но и нечто большее, “магически” действующее на 
творческие возможности человека? Может быть, в преддверии глобальной 
информатизации и устрашающего динамизма жизни, грозящих поглотить 
человеческое в человеке, целесообразно еще раз переосмыслить многове-
ковой опыт решения сложных проблем (среди них были и финансовые) и 
творчески применить его в современных условиях? 

Если первые вопросы предыдущего абзаца носят риторический ха-
рактер, то на ответом на последний вопрос будет безусловное “Да”.  

С одной стороны, квадрат и куб, символы данного тома, это просто 
иллюстрация структуры книги: в ней 6 глав, каждая из которых имеет 4 
параграфа. С другой стороны, это попытка перейти от привычных методов 
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представления и изучения финансов к новым, порою неожиданным. То 
есть наподобие того, как правильная четырехгранная пирамида, “вид 
сверху” которой дан в центре фигуры на лицевой стороне обложки, раз-
вернулась, начиная с вершины. Но каждый треугольник боковой грани мо-
жет оказаться разной высоты и породить разные фигуры на плоскости.  

Три стороны треугольника — исследования, практика и обучение — 
могут соединяться самым разным образом в каждой главе-“квадрате”, а за-
тем и в каждом из 24 параграфов книги. Сходная символика может быть 
применена и для характеристики авторского коллектива, членами кото-
рого являются исследователи, управленцы-практики и преподаватели ву-
зов.  

Три стороны треугольника можно трактовать и как единство трех ос-
новных этапов в процессе постановки и решения проблемы в соответствии 
с алгоритмом системного анализа: формулирование проблемы — выбор 
методов решения — решение проблемы. 

Наподобие того, как каждый правильный многоугольник (правильная 
пирамида) является “завершенным произведением”, так и каждую главу 
книги можно читать независимо.  

Каждая глава, аналогичным образом, составлена из четырех самосто-
ятельных параграфов. Но вместе с тем каждый из них рядом смысловых 
“нитей” связан с другими параграфами соответствующей главы и книги в 
целом. Это как бы линии, соединяющие разные грани многогранника. 
Например, современная литература по налогам — налоги в древности — 
статистика бюджетов разных стран — изучение соответствующих вопро-
сов в Новосибирском государственном университете и других вузах. 
 
   Финансы + инновации 
 
Продукты         Технологии                                                                   Главы  
 
                                                                               Общие 
                                                                              подходы 
 
          Институты 
                                                                            Статистика 
                           Наука 
 
Практика 
                                                       История                             Прогнозирование 
 
                                       Образование 
 
 
 
 

Рис. 0.1. Структура книги “Финансовые инновации. Методы изучения” 

 

1 

3 

2 4 

6 5 
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Характеристика содержания книги.  Первая глава представляет со-
бой как бы методологический квадрат: методы в целом с выделением клас-
сификационного и количественного аспектов, с указанием возможных 
направлений анализа в прошлое (история), в будущее (прогнозирование), 
по регионам Земли и в пространстве мысли (§ 1.1); информационное отра-
жение финансов и обсуждение сложностей однозначной классификации 
на примере новых книг, поступивших в трансформационный период в 
ГПНТБ СО РАН (§ 1.2); перенос центра тяжести анализа с методов изуче-
ния на предмет — финансы и инновации, с выделением специфических 
приемов, помогающих более глубоко их осветить (этимология термина, 
конструирование определений, построение сети понятий и др.) с выделе-
нием трудностей освоения проблематики исходя из большой интенсивно-
сти и нечеткости информационного потока (со ссылкой на дополнитель-
ный анализ в соответствующих приложениях к главе) (§ 1.3); предложение 
метода “многомерного развертывания” как средства повышения эффек-
тивности изучения  финансовых проблем. Этот метод представляет собой 
творческое соединение ряда элементов древних и современных подходов 
к усилению интеллектуального потенциала. В книге он применен к изуче-
нию финансовых проблем (§ 1.4). 

Вторая глава представляет собой развертывание знаний о финансах 
в прошлое. Поскольку в отечественной литературе, в отличие от зарубеж-
ной, истории различных финансовых институтов пока еще уделялось не-
достаточно внимания, поэтому было сочтено целесообразным §  2.1 посвя-
тить обсуждению общих вопросов с анализом возможных подходов и их 
иллюстрацией на примере отдельных исследований. Этот параграф, как и 
другие параграфы данной главы, опирается на материалы трех приложе-
ний к главе. Задачей последующих трех параграфов является выделение 
инновационных, поворотных периодов для таких базовых финансовых ин-
ститутов, как налогообложение (§ 2.2), кредитование и страхование (§ 2.3) 
и фондовый рынок (§ 2.4). При этом осуществляется как бы спиралеобраз-
ное движение во временные и пространственные измерения: налоги — ос-
новное внимание уделено зарождению, кредитование и страхование — за-
рождение и существенные изменения в период средневековья и в XIX в.; 
фондовый рынок — беглый обзор для начальных стадий с последующим 
перенесением внимания на опыт возрождения фондового рынка в Сибири. 
Или, другими словами, “от зарождения — к возрождению”. 

В основе финансов, как известно, лежат деньги, а “деньги любят 
счет”. Поэтому представилось обоснованным в третьей главе более де-
тально проанализировать ряд статистических аспектов финансовых отно-
шений: взаимосвязь межотраслевого и материально-финансового балан-
сов страны с учетом системы национальных счетов, принятой в большин-
стве государств мира (§ 3.1); особенности отражения финансов и финансо-
вых инноваций в статистических ежегодниках ООН и США в совокупно-
сти с важнейшими наблюдаемыми тенденциями (§ 3.2); производные ста-
тистические показатели (измерители), их достоинства и недостатки для 
принятия решений в финансовой и инвестиционной областях, которые 



 14 

удается выявить только с позиций взаимодействия экономических субъек-
тов  (§ 3.3); методы анализа и оценки  региональных эмитентов корпора-
тивных ценных бумаг, ориентированные на доступные источники стати-
стической информации  (§ 3.4). 

Четвертая глава является своеобразным двукратным отражением 
второй главы: от прошлого — к будущему, от описаний — к моделям и 
расчетам. В этой главе представлены основные количественные методы, 
которые в последние годы получили широкое применение в финансовом 
анализе и прогнозировании: эконометрический анализ временных рядов (§  

4.1, приложение 4A), разные постановки задач портфельного анализа цен-
ных бумаг (§_4.2, приложение 4B), экспертные системы и технологии (§ 

4.3), искусственные нейронные сети (§ 4.4). Особенностям применения 
производных финансовых инструментов на российском рынке посвящено 
приложение 4C. Даются описание соответствующего инструментария и 
некоторые примеры для иллюстрации его применения в финансовой 
сфере.  

Подзаголовок книги — “Методы изучения” — не позволяет оставить 
без внимания вопросы трансформации экономического и финансового об-
разования в России. Это является предметом рассмотрения в пятой главе. 
Данная глава также коррелирует с главой 2, посвященной финансовому 
образованию, книги “Финансовые инновации: Зарубежный опыт”.  В главе 
5 движение идет от общих проблем (§ 5.1), к анализу опыта их решения на 
экономическом факультете Новосибирского государственного универси-
тета (§_5.2—5.3), негосударственного образовательного учреждения, 
предоставляющего специализированное финансовое и банковское образо-
вание (§ 5.4). 

Шестая глава развивает положения главы 5 на примере четырех ву-
зов Новосибирска и Томска, которые исторически имели техническую 
ориентацию, но в последние годы много сделали в области развития эко-
номического (в том числе и финансового) образования. 

Поскольку книга выходит в мягкой обложке, то по техническим при-

чинам она разделена на две части: I — главы 1—2, II — главы 3—6. 
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Г л а в а 

 

1 

 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
 
 
 
 

§ 1.1. ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 

  

1.1.1. Методология: от определения к применению. Оглядываясь 
на прошедшие годы развития отечественной экономической науки (в том 
числе и финансовой), можно увидеть различное отношение к вопросам ме-
тодологии исследования. В годы советской власти об этом говорилось и 
писалось немало. Неизменным атрибутом авторефератов диссертаций был 
пункт “методология исследования”, в котором обязательно фиксировалось 
словосочетание “диалектический материализм”. Начало 90-х годов в Рос-
сии ознаменовалось почти полным забвением методологического аспекта. 
Термин “диалектический материализм” во многих случаях стал почти не-
приличным. Но бурные годы перехода к рыночным отношениям заставили 
еще раз вспомнить слова мыслителей прошлого: “Влюбленный в практику 
без науки — словно кормчий, ступающий на корабль без руля или ком-
паса; он никогда не уверен, куда плывет. Всегда практика должна быть 
воздвигнута на хорошей теории” (Леонардо да Винчи, цит. по [1, с. 129]). 

Руководители экспертных советов ВАК РФ по разным экономиче-
ским специальностям выразили озабоченность состоянием методологии: 
“диссертации в редких случаях содержат солидный критический обзор  за-
рубежного опыта  и достижений в избранной области исследования” [2, с. 
28]; “предан забвению системный анализ” [2, с. 35]; “проводится анализ 
моделей вместо реальных отношений” [2, с. 36]   и пр. Там же обращено 
внимание на необходимость разработки: новых концепций и подходов к 
управлению и эффективных управленческих технологий, методов органи-
зации производства на межуровне, маркетинговой теории в сфере произ-
водства, теории оценок для принятия решений, способов учета многообра-
зия и эффективности инвестиционных процессов и инноваций в эконо-
мике, методик уменьшения риска, измерения информации и эффективного 
обучения. 

В связи со сказанным каждый соискатель ученой степени по эконо-
мическим наукам (в том числе и по специальности 08.00.10 — “Финансы, 
денежное обращение и кредит”), по-видимому, должен, прежде всего, 
знать то, что обычно понимается под термином “методология”. Насколько 
доступна для него подобная информация? В какой степени может она удо-
влетворить запросы исследователя-экономиста?  
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Если воспользоваться теми источниками, найти которые можно до-
статочно легко, то в “Словаре иностранных слов” можно прочитать, что 
методология — “1) учение о научном методе познания; 2) совокупность 
методов, применяемых в какой-либо науке”. В свою очередь метод — “1) 
способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни; 
2) прием, способ или образ действия” [3, с. 307—308]. В “Советском эн-
циклопедическом словаре”, который выдержал ряд изданий, можно найти 
следующие определения: “Метод (от греч. methodos путь исследования, 
теория, учение), способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 
задачи; совокупность приемов или операций практического, или теорети-
ческого освоения (познания) действительности. В философии метод — 
способ построения и обоснования системы философского знания”. И далее 
“методология ... учение о структуре, логической организации, методах и 
средствах деятельности...” [4, с. 307—308].  

Под “методом политической экономии” в специализированной эн-
циклопедии понимается “совокупность способов, приемов познания эко-
номических (производственных) отношений и воспроизведение их в си-
стеме экономических категорий и законов. Метод марксистской полити-
ческой экономии — материалистическая диалектика, которая изучает 
наиболее общие законы развития природы, общества и человеческого 
мышления” [5, с. 477].  Там же выделяются: различие между методом ис-
следования и методом изложения материала; анализ и обобщение конкрет-
ного эмпирического материала в качестве начального этапа исследования;  
восхождение от абстрактного к конкретному, от сущности к явлению; 
метод научной абстракции, который состоит в отвлечении в процессе по-
знания от внешних явлений, несущественных сторон и выделении (вычле-
нении) наиболее глубокой сущности предмета; анализ — разложение це-
лого на отдельные части и отдельное исследование каждой из частей; син-
тез — соединение различных элементов (частей) предмета в единое целое; 
индукция (наведение) — переход от изучения единичных фактов к общим 
положениям и выводам;  дедукция (выведение) — переход от наиболее об-
щих выводов к относительно частным. 

Вместе с тем перечисленные и другие источники дают все основания 
сделать вывод о том, что пока отсутствует систематизированное, доста-
точно полное и операциональное изложение совокупности методов изуче-
ния экономики. В первую очередь от этого страдают молодые исследова-
тели: ограниченность жилой площади и нехватка средств резко сужают 
для них возможности формировать личные библиотеки; необходимость 
поиска дополнительных заработков уменьшает время, доступное для об-
ширного поиска в библиотечных фондах; сокращение финансирования 
науки и библиотек в последние годы привело к обеднению библиотечных 
фондов; использование сети Интернет только отчасти облегчает положе-
ние, поскольку бесплатно обычно можно ознакомиться только с рефера-
тами книг и статей, которые не дают полного представления об использу-
емых методах и полученных результатах; рост транспортных расходов и 
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опять же финансовые трудности существенно ограничили доступ к биб-
лиотекам с богатыми фондами (особенно столичным); гранты на проведе-
ние исследований также ограничены и не решают проблемы должной ин-
формационной обеспеченности не только молодых, но и зрелых исследо-
вателей. 

Таким образом, сама жизнь заставляет готовить и делать доступными 
своеобразные “путеводители” и “карты” по методам и предметам разных 
областей знаний (в том числе по экономике и финансам), а также соответ-
ствующие средства “развертывания” базовых сведений по тем или иным 
направлениям с учетом потребностей дальнейшего изучения и доступных 
ресурсов. Именно эта идея постоянно обосновывается и последовательно 
реализуется в предлагаемой серии книг “Финансовые инновации”. По су-
ществу, это не только дидактическая, но и достаточно сложная исследова-
тельская проблема. 

Целесообразность подобного подхода подкрепляется уже произведе-
ниями многовековой давности. В частности, в древнеиндийском трактате 
“Артхашастра или наука политики” имеется раздел 180, озаглавленный  
“Методы науки”, в  котором  сжато описаны  следующие  32 метода: 1)  
указание главных сюжетов;   2) последовательное изложение;  3)  связь;  4) 
объяснение смысла слов; 5) доказательство (аргументация); 6) указание;  
7)_разъяснение;  8) наставление;  9) цитаты;  10) ссылка  на  предыдущее;  
11) указание на последующее; 12) сопоставление (аналогия); 13) напраши-
вающийся вывод; 14)_дилемма; 15) подведение (под один разряд, катего-
рию); 16) противоположение; 17) дополнение; 18) согласие (с мнением 
других); 19) истолкование; 20) этимологическое объяснение слова; 21) по-
каз (иллюстрация примером); 22) исключение (известных случаев); 23) 
специальные обозначения или технические термины (употребляемые ав-
тором); 24)_опровергаемое положение (тезис) противника; 25) возражение 
на него; 26) неопровержимое положение (аксиома); 27) принятие во вни-
мание последующего; 28) принятие во внимание предыдущего; 29) единая 
возможность; 30) необходимость выбора (альтернатива); 31) совокупность 
(возможностей); 32) неопределенное решение [6, с. 492—493]. 

Каковы же важнейшие методы изучения экономики и финансов? В 
каких источниках с небольшими затратами труда можно найти действи-
тельно полезные рекомендации по методологии исследования? Попыта-
емся ответить на эти вопросы. 

1.1.2. Системный анализ.  В зарубежной литературе по управлению 
60-х годов большое внимание уделялось системному подходу и систем-
ному анализу. Важно отметить, что ряд обобщающих монографий был пе-
реведен на русский язык, и их можно  и  сейчас  найти  в российских биб-
лиотеках [7—11]. Указанные направления рассматривались и в работах 
отечественных исследователей [12—13].  

“В комплексном подходе берет свои истоки системный анализ как 
научная дисциплина. С одной стороны, развивается так называемая общая 
теория систем, весьма абстрактная дисциплина, содержащая логический и 
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математический анализ различных понятий, связанных с функционирова-
нием систем вообще независимо от их конкретного содержания. С другой 
стороны, развивается прикладная ветвь этого научного направления, полу-
чившая название системный анализ” [12, с. 144]. 

В литературе приводятся различные точки зрения на само понятие 
“системный анализ” (в некоторых работах — “анализ систем”).  

Э. Квейд под анализом систем понимает логико-аналитический ме-
тод, применяемый для перспективного планирования при создании слож-
ных систем и проведении крупных мероприятий в условиях неопределен-
ности, который возник как развитие методологии исследования операций 
[8]. “Системный анализ — это исследование, цель которого помочь руко-
водителю, принимающему решение, в выборе курса действий путем систе-
матического изучения его действительных целей, количественного срав-
нения (там, где это возможно) затрат, эффективности и риска, которые свя-
заны с каждой из альтернатив политики или стратегии достижения целей, 
а также путем формулировки дополнительных альтернатив, если это при-
знается желательным” (цит. по [11, с. 76]). 

На основе рассмотрения различных точек зрения делается вывод о 
том, что “под термином "системный анализ" охватывается весьма широ-
кий круг исследований, начиная от оценки политической картины мира в 
будущем и выбора стратегических систем вооружения и кончая разработ-
кой мероприятий по озеленению городских районов или по обучению до-
мохозяек эффективным методам питания, воспитания детей и распределе-
ния семейного бюджета. Системный анализ является предметом научных 
и практических разработок, о нем упоминают в своих выступлениях круп-
нейшие капиталистические лидеры, ему сопутствуют рекламная шумиха и 
политические дебаты” [11, с._73]. 

Если одни авторы основной упор делали на применение формальных 
средств анализа, то другие на методы уяснения и упорядочения (структу-
ризации) проблемы. А надо ли применять для решения проблемы методы 
математического моделирования и ЭВМ или можно обойтись без них это 
должен показать сам анализ.  

В научной и научно-популярной литературе неоднократно предпри-
нимались попытки дать сжатое, но емкое определение понятия, которое 
дало название рассматриваемому направлению. 

В энциклопедических словарях разных стран типа [14] отмечается, 
что термин “система” произошел от греческого systema — целое. Выделя-
ются следующие трактовки: 1) совокупность научных или философских 
идей; 2)_комбинация вещественных элементов, образующих некоторое 
целостное и функционирующее по определенным законам образование 
(Солнечная система); 3) совокупность тканей, органов, их частей, пред-
ставляющих собой определенное единство и связанных общей функцией 
(нервная система, сердечно-сосудистая система); 4) форма, способ устрой-
ства, организации чего-либо (судебная система, избирательная система); 
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5) общественный строй (капиталистическая система); 6) техническое 
устройство (система охлаждения); 7) совокупность взаимосвязанных по-
нятий, обозначений, единиц измерения (фонологическая система, система  
уравнений, Международная система единиц СИ); 8) совокупность спосо-
бов преобразования информации при помощи ЭВМ (операционная си-
стема, система автоматизированного управления, экспертная система);  9) 
множество взаимосвязанных денежных единиц и правил их обращения 
внутри страны и между странами (денежная система России, Ямайская ва-
лютная система). Можно было бы продолжить как сам перечень, так и 
число входящих в него примеров. 

А вот как выглядят некоторые определения, приведенные в моногра-
фиях и научных статьях. 

“Системой называется организованное сложное целое; совокупность 
или комбинация предметов, или частей, образующих комплексное единое 
целое” [7, c. 26]. 

“Система представляет собой множество взаимосвязанных элемен-
тов. Таким образом, система является множеством, состоящим, по крайней 
мере, из двух элементов и отношения, которое существует между каждым 
из элементов системы и, по меньшей мере, одним из остальных элементов 
множества. Каждый из элементов системы связан с каждым другим либо 
непосредственно, либо опосредствованно” [15, с. 662]. 

“Система представляет собой набор вещей, действий, идей и инфор-
мации, которые взаимодействуют друг с другом и в процессе этого изме-
няют другие системы” [16, с. 285]. 

Термин “система” широко применяется при изучении как экономики 
в целом, так и финансов, банковского и биржевого дела, страхования. Одна 
из основных трудностей, с которой приходится сталкиваться исследова-
телю, и пути преодоления которой неоднократно будут обсуждаться на 
страницах данной книги, является именно выделение взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов. Поскольку экономика и финансы имеют 
дело не с четко определенными вещами типа систем вооружения, а с взаи-
моотношениями между людьми, которые уже на этапе языкового взаимо-
действия являются “нечеткими” или “расплывчатыми” (достаточно вспом-
нить вопросы неоднозначности перевода), то в подавляющем большинстве 
случаев изучать придется системы, структуру которых можно определить 
лишь с той или иной степенью надежности. И это всегда необходимо будет 
учитывать при использовании и производных от понятия “система” опре-
делений и процедур. В первую очередь это замечание будут относиться к 
“проблеме” — именно тому, что должен помогать решать системный ана-
лиз. 

“Проблема определяется как ситуация, в которой имеется два состо-
яния: одно характеризуется как существующее состояние, другое — как 
предполагаемое состояние... Каждое состояние может быть описано с по-
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мощью системы. Чтобы перейти от существующего состояния к предлага-
емому ..., существующий набор объектов, свойств и связей должен быть 
изменен” [9,_с._145]. 

 “Решение устанавливает, каким образом будет заполнен промежуток 
между существующим и желаемым состоянием” [9, с. 160]. 

С. Оптнер описывает формулирование проблемы как фиксацию цели 
и принуждающих связей, установление условий, границ, подлежащих 
оценке альтернатив, предположений, согласованных критериев, определе-
ние природы риска. Он подчеркивает, что “успешное формулирование 
проблемы может быть равносильно “половине решения проблемы” [9, с. 
169—170]. 

Формулирование и решение проблемы, согласно рекомендациям спе-
циалистов, в области системного анализа, предполагает выполнение ряда 
работ. Их количество и взаимосвязи могут быть представлены различным 
образом (рис. 1.1.1, табл. 1.1.1). Но во всех представлениях обычно выде-
ляются три “блока” (этапа): формулирование проблемы — анализ альтер-
натив — решение проблемы. 

Если на каком-либо этапе не удается получить удовлетворительный 
результат, то осуществляется возврат на один из предшествующих этапов: 
уточнить данные, применить другой метод решения, пересмотреть крите-
рии, заново сформулировать проблему с учетом более глубокого анализа 
рассматриваемых элементов и взаимосвязей между ними, еще раз описать 
системы и подсистемы в единстве исторического и логического аспектов. 
 
Проблемная ситуация 

 
 
 
 
 
                            Решение не подходит 

 
 
 
 
 
                            Решение подходит 
 
Предлагаемые действия 
 

 
Рис. 1.1.1. Основные этапы решения проблемы 

по Э. Квейду [8, с. 234], модифицировано 

. 

Постановка задачи, содержа-
ние, предположения, цели , 
критерии, гипотезы 

Поиск, данные, соотношения, 
аппроксимация, альтернативы, 
стоимость 

Рекомендация, неизмеримые 
факторы, неопределенности, 
неожиданности, заключение 

Толкование, модели, вычисле-
ния, сравнения, стоимость, эф-
фективность, чувствительность 
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Таблица 1.1.1 
 

Работы при формулировании и решении проблемы 

№ Вид работы 

 Формулирование проблемы 

1 Описать, каким образом проблема обнаружена 

2 Установить, почему она рассматривается как проблема 

3 Рассмотреть историю возникновения и развития проблемы 

4 Найти обратную связь, которая даст возможность судить 

   об отклонении, величине ошибки и недостатках системы 

5 Постараться связать объекты, свойства и подсистемы с их очевид-

ной 

   логической или причинной связью 

6 Постараться представить полную систему, в которой данная 

   проблема является только частью 

7 Постараться связать между собой полную систему, относящиеся  

   к делу подсистемы и проблему, как она была определена 

 Работа с проблемой 

8 Определение процессов 

9 Сбор данных, описывающих проблему 

10 Конструирование метода работы с проблемой и данными про-

блемы 

11 Работа с проблемой и данными проблемы 

12 Получение частичного и опытного полного решения 

13 Проверка прежних решений 

 Решение проблемы   

14 Интерпретация результатов проверки 

15 Проведение итерации с одного из предшествующих пунктов 

16 Идентификация величин, которые должны возрасти 

17 Аттестация качества предлагаемого решения в терминах лучшего  

18 Выбор решения и плана его реализации 

19 Внедрение решения как опытного 

20 Оценка результатов внедрения 

21 Корректировка решения 

22 Внедрение откорректированного решения 

 
При решении сложных проблем  широко применяется такой прием, 

как построение дерева целей, когда каждая главная конечная цель нулевого 
ранга делится на подцели первого ранга, которые, в свою очередь, тоже 
делятся на цели (но уже второго ранга) и т.д. После построения дерева це-
лей распределяются усилия и ресурсы по отдельным рангам и целям де-
рева при условии согласования во времени. Распределение производится 
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либо на основе нормативов, а в случае отсутствия необходимых данных — 
на основе экспертных оценок. 

Классическим примером является приведенное в книге Э. Квейда 
“Анализ сложных систем” [8] дерево целей при решении проблемы созда-
нии в США новой системы вооружений. Выделено 7 рангов: три вида де-
ятельности, которые сначала дезагрегируются в восемь областей действий, 
которые, в свою очередь, расщепляются на ряд зон деятельности военных 
министерств и их подразделений, те — в 161 новую научную концепцию 
и систему вооружений, которые на соответствующих уровнях развертыва-
ются в 425 функциональных подсистем, в 850 возможных конструктивных 
исполнения и в 1987 технических проблем. Ряд примеров использования 
подобного приема можно найти и в отечественной литературе.  

В последние годы за рубежом предлагаются специализированные ме-
тодики, которые в популярном и прагматическом виде доводят до управ-
ленцев основные элементы системного анализа. В качестве примера 
можно привести методику “Тайм Менеджер: ключ к личной эффективно-
сти”. Эта методика включает четыре последовательных этапа: 

 Формулирование основных целей. 
 Установление приоритетов. 
 Создание надежной базы для решений, касающихся использования 

личных ресурсов. 
 Установление связи между базой для решений и планированием вре-

мени. 
Методика раскрывается в серии рекомендаций, некоторые из которых 

имеют форму лозунгов. Например: “Обзор и видение общей картины и 
структуры дел — важнейшие условия работоспособности и продуктивно-
сти”. 

Для обзора своих дел в методике “Тайм-менеджер” важно построить 
персональную “елку”: “ствол” - главные цели в личной жизни, “ветви” — 
важнейшие (ключевые) области, на которых следует сосредоточиться для 
достижения целей, “веточки” — основные задачи, которые надо решить в 
каждой из ключевых областей, “иголки” — практические мероприятия, 
мелкие дела, различные сведения и подробности, необходимые для реше-
ния основных задач. 

Для ускоренного запоминания и понимания информации использу-
ются различные цвета и зрительные символы (по возможности повсе-
местно распространенные). 

Между целями и планированием времени строится “мост”, который 
по принципу “и/и” и с помощью специальных форм календарей связывает 
воедино различные плановые периоды: день, неделю, месяц, год. 

Для решения огромных (“слоновых”) задач, решение которых тре-
бует длительной работы, и промежуточные этапы которых не приносят ви-
димых результатов, предлагается использовать следующие два приема. 
Во-первых, отойти от слонов подальше, чтобы они не выглядели такими 
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уж крупными. Во-вторых, “разделить слонов на маленькие порции, кото-
рые можно положить в рот”. 

1.1.3. Как выглядит “полная система”?  При проведении работ по 
формулированию проблемы каждому исследователю неизбежно потребу-
ется исходить из тех или иных представлений об окружающем мире — 
вплоть до нашей Вселенной в целом. Известна общепринятая в мировой 
науке гипотеза о “Большом взрыве” и последующем расширении нашей 
Вселенной. При этом сама эта гипотеза есть тоже своеобразное “идеальное 
расширение”, результат многовекового развития процесса человеческого 
познания. Одна из возможных схем взаимосвязей между этими процес-
сами, которая проистекает из накопленных знаний, дана на рис. 1.1.2. 

Следует обратить внимание и на то, что знания на рис. 1.1.2 сгруппи-
рованы (или “развернуты”) как бы по трем направлениям: 

во времени: история Земли и история человечества, этапы развития 
жизни; 

в физическом пространстве: Вселенная, наша галактика, Солнечная 
система, планета Земля, отдельные регионы мира и страны и т. д.; 

в “пространстве мысли”, когда разум человека произвел классифика-
цию всего, что дали его органы чувств, усиленные приборами, созданными 
опять же его разумом и руками, и разместил все это на условной шкале от 
грубой природы до изощренных творений религии, науки и искусства. 

Действительные соотношения между различными объектами и ин-
тервалами времени можно найти в различных справочных и научных из-
даниях. Некоторые из них приведены в табл. 1.1.2—1.1.3. 

Очевидно, что чем сложнее система и больше неопределенность, тем 
труднее в ограниченное время найти не только наилучшее, но и просто до-
пустимое решение. Особые трудности возникают в случаях, когда иссле-
дователь или лицо, принимающее решение, существуют в том же ритме 
времени, что и анализируемая система, когда они выступают не в качестве 
сторонних наблюдателей, а непосредственно включены в систему. 

Именно экономические системы отличает подобная черта, которая 
резко снижает эффективность всех “натурных” экспериментов с системой. 
И как бы тщательно не были собраны данные и проведены расчеты, они 
неизбежно устареют в процессе их анализа и описания.  

В противовес перечисленным факторам будут выступать новые тех-
нологии сбора и обработки информации и инерционность социально-эко-
номической системы. Но, пожалуй, главным фактором, который дает 
надежду на то, что человек может справиться с любой проблемой, является 
его умение учиться и “заглядывать в будущее” при помощи не только со-
вокупности логико-математических методов и программно-технических 
средств, но тех творческих озарений — результатов работы обоих полуша-
рий головного мозга (а может быть, и еще чего-то), — которые пока не по 
силам (и вряд ли будут по силам) даже самым мощным ЭВМ. 
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Шкала времени                                                 “Пространство мысли” 

 

2000 г. н. э.         Мировая экологическая катастрофа или ...?  

                              Научно-техническая революция     и информатизация 

                                Промышленная революция   и мировое хозяйство 

                                 Философия, искусство   и мировые религии  

                                      Деньги и банки       Финансы 

                               Обмен товарами      Государство и право 

                                    Наука и      технологии производства 

           Появление человека    и отношений между людьми 

            Биологические     процессы и взаимодействия живых существ 

                                     Химические процессы 

                              Физические процессы 

                          Механические связи 

 

 

        Вакуум, число 0, момент “Большого взрыва”     

                  Элементарные частицы       

                          Атомы 

                                   Молекулы неорганических веществ 

                                           Молекулы органических веществ 

                                                    Клетки и пылинки 

                                                           Органы тел, части растений, камни и  

                                                                    другие локальные объекты  

                         Растения и организмы  

                      Макрообъекты естественной и 

                            искусственной среды (дома, реки,          Регионы, страны 

                             холмы и т. п.)                             Земля 

                                                                    Солнечная система 

                                                                                          Галактика 

                                                                                                 Метагалактика 

                                                                                                           Пространство 

                                                                                                                  физическое 

 

 
Рис. 1.1.2. Иллюстрация развития (развертывания) во времени объектов, 

 субъектов и взаимосвязей физического и информационного 

пространств нашей Вселенной исходя из гипотезы  

“Большого взрыва” 

 
Примечание к схеме. Соотношение реальных размеров и периодов времени и их 

представление на соответствующих осях носят условный характер. Но вместе с тем 

мы попытались отразить известные соподчиненности и последовательности  
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Таблица 1.1.2 

Диаметры, длины и расстояния во Вселенной 
Наименование Размер 

Диаметр атома  0,000 000 1 мм 

Диаметр молекулы глюкозы 0,000 000 7 мм 
Диаметр молекулы ДНК 0,000 002 мм 

Длина бактерии 0,0001 мм 

Длина волны фиолетового цвета 0,000 4 мм 
Длина волны красного цвета 0,000 74 мм 

Средний диаметр клетки человеческого тела 0,05 мм 

Диаметр булавочной головки 1 мм 
Длина мыши-малютки 5 см 

Рост ребенка 1 м 

Максимальная длина белуги 6 м 
Длина пищеварительного тракта человека 10 м 

Длина синего кита 33 м 

Самое толстое дерево на Земле — каштан посевной, 
   окружность пяти сросшихся стволов, Сицилия 

 
64,2 м 

Самое высокое дерево на Земле — секвойя вечнозеленая,  

   США, Калифорния 

 

110,33 м 
Средняя высота суши Земли над уровнем океана 875 м 

Средняя глубина мирового океана 3800 м 

Длина экватора 40 075,7 км 
Среднее расстояние от Земли до Луны 384400 км 

Среднее расстояние от Земли до Солнца  149 597 870 км 

Скорость света 300 000 км/сек 
Расстояние от Солнца до центра нашей галактики 25000 световых лет 

Расстояние от Солнца до галактики “Туманность Андромеды” 2 млн световых лет 

Расстояние до самых далеких видимых галактик во Вселенной 15 млрд световых лет 

 

Если приходится работать с технической системой, то можно совер-
шенно точно сказать, сколько в ней элементов и механических соединений 
между ними. Относительно их свойств наши знания уже не будут столь 
определенными. И чем сложнее техническая система, тем чаще ее факти-
ческое поведение будет отличаться от запланированного ее создателями. 
Все знают, что механическая мясорубка практически никогда не отказы-
вает. С автомобилями и компьютерами неприятности случаются значи-
тельно чаще. А что касается космических кораблей, то сообщения о пере-
носе старта по техническим причинам являются скорее правилом, чем ис-
ключением. 

Если взять биологические системы, например, организм человека, то 
общее число и разновидности органов и прочих составных частей (кости, 
нервы, кровеносные сосуды и т.д.) человеческого тела врачи вызубривают 
уже на студенческой скамье. Однако уверенно делать это они могут только 
последние 142 года после того, как наш соотечественник Н.И. Пирогов вы-
пустил в свет четвертый том атласа “Топографическая анатомия”. Что же 
касается взаимодействия органов и подсистем, то здесь определенности 
намного меньше. И даже относительно такой важнейшей функции, как ды-
хание (как глубоко и как часто дышать), у медиков нет единой точки зре-
ния. 
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Таблица 1.1.3 

Время во Вселенной 
Наименование Продолжительность 

Распад -мезона 10 -16 c 

Лопается мыльный пузырь 0,001 с 

Взмах крыла пчелы 0,03 с 

Удар опытного каратэиста 0,15 с 
Удар сердца человека 1 с 

Прохождение света от Солнца до Земли 498 с 

Академический час 45 мин 
Средние солнечные сутки (ССС) 24 ч 03 мин 

Лунный месяц 29,5305 ССС 

Год юлианский 365,25 ССС 

Год григорианский 365,2425 ССС 

Вынашивание детенышей крольчихой 20 дней 

Вынашивание детенышей слонихой 22 месяца 
Продолжительность жизни человека 60—70 лет 

Возможный возраст тисса ягодного 4000 лет 

Зарождение процессов обмена 40 тыс. лет до н. э. 
Появление “человека выпрямленного” 1 млн лет до н. э. 

Человек начал трудиться 3 млн лет до н. э.  

Появление млекопитающих 70 млн лет до н. э. 
Господство пресмыкающихся на Земле 200 млн лет до н. э. 

Возраст Земли 5 млрд лет 

Возраст нашей Вселенной 15 млрд лет 

 
Важно подчеркнуть, что, задумываясь о полной системе, в которой 

возникает конкретная проблема, мы неизбежно будем вынуждены затра-
гивать область философии, которая “есть наука о мире в целом” [17, с. 4]. 
Несомненным достижением начала 90-х годов является публикация на 
русском языке как новых учебников по философии, так и не доступных 
ранее массовому отечественному читателю произведений, выдающихся 
отечественных и зарубежных мыслителей (А.Ф. Лосев, П. Сорокин, Г. 
Маркузе и др.). Их изучение позволяет каждому человеку выработать свое 
отношение к окружающему миру и систему ценностей для практических 
действий. 

Интересным вариантом методически систематизированного ком-
плексного анализа можно считать максимы, приведенные в статье Г. Лей-
бница “О мудрости” (приложении 1A). Мы убеждены, что ее прочтение 
принесет пользу любому начинающему исследователю. Что касается эко-
номистов, то Г. Лейбниц прозорливо указал на некоторые вопросы, кото-
рые актуальны в конце XX в. В частности, в последние годы в экономиче-
ской, и, особенно, финансовой литературе, появилось много работ, посвя-
щенных учету различных рисков. Если же обратиться ко второй максиме 
Г. Лейбница в разделе “Искусство хорошо рассуждать”, то он пишет о том, 
что “следует различать степени вероятности и следует помнить о том, что 
на всем, что нами выводится из лишь вероятного принципа, лежит отпеча-
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ток несовершенства его источника, в особенности, когда приходится пред-
полагать несколько вероятностей, чтобы прийти к заключению: ведь оно 
становится еще менее достоверным, чем любая вероятность, служащая для 
него основой” [с. 116]. 

1.1.4. Вопросы классификации и измерения количества информа-
ции. При проведении системного анализа любой проблемы, и, в частности, 
при построении дерева целей, неизбежно придется прибегнуть к такому 
важному элементу человеческой деятельности, как “классификация” — 
созданию и использованию систем соподчиненных понятий (классов объ-
ектов) для какой-либо области знания или деятельности в качестве сред-
ства для установления связей между этими понятиями или классами объ-
ектов. 

Уже известно и широко применяется много различных классифика-
ций. К их числу относятся всем хорошо знакомая еще со школы периоди-
ческая система химических элементов, необходимые при поиске печати 
библиотечно-библиографические классификации. 

Как отмечает С.С. Розова в монографии “Классификационная проблема 
в современной науке”, “качество конкретных классификаций, как правило, яв-
ляется неудовлетворительным … . Трудности построения классификаций ле-
жат не в отсутствии детально разработанных методик, а в сложности общего 
философского мировозренческого и методологического порядка, ибо без осо-
знания и разработки философских проблем научной классификации никакая 
методическая работа не имеет смысла” [18, с. 3—4]. После детального анализа 
проблемы делается вывод о том, что “в настоящее время нет единой общепри-
нятой теории классификации” [18, с. 214].  

Нерешенность проблемы классификации и ее значимость для науч-
ного исследования побуждают поступить следующим образом: с систем-
ных позиций пытаться анализировать известные классификации, соот-
носить с ними накопленные и вновь полученные знания, но вместе с тем 
постоянно иметь в виду возможности модернизации существующих 
классификаций и создания новых, более совершенных.  

Работа экономиста, как, впрочем, и представителя любой другой от-
расли науки, практической деятельности и образования, немыслима без 
постоянного обращения к литературным источникам и центрам их концен-
трации и обработки библиотекам. Как сами библиотечные фонды, так и 
применяемые в них классификации, методики и информационно-поиско-
вые системы позволяют решать ряд важных задач при проведении любого 
научного исследования (см. § 1.2, приложение 1B и главу 1 в [19]). 

Применяемые классификации научно-технических изданий, даже 
при всех их недостатках, могут служить хорошей отправной базой для 
того, чтобы увидеть, каким образом то или иное понятие, например, “фи-
нансы”, связано непосредственно и опосредствованно с любыми другими. 
Если использовать образное сравнение, то классификация — это “древо 
научного познания”, с “ветвями” которого могут ассоциироваться отдель-
ные науки, а с “веточками” и “листьями” те или иные понятия. Или можно 
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провести аналогию с географической картой, при помощи которой можно 
путешествовать в мире знаний. Индексы классификации в этом случае бу-
дут не чем иным, как широтой и долготой на меридианах и параллелях 
наук. С помощью их, а также благодаря условным специальным знакам, 
можно быстро проложить путь по “морям расчетов”, сквозь “биржевые 
джунгли” или через “хребты налогов”. По-видимому, недаром так со-
звучны “география” и “библиография”. Но вместе с тем идеальный харак-
тер многих понятий, их нечеткость и размытость, существенно усложняют 
“навигацию” в мире знаний даже при помощи самых точных компьютер-
ных технологий. Это именно та область, где перспективно сотрудничество 
специалистов разных отраслей знаний для создания более совершенных 
языков и методов поиска необходимой информации. 

По существу, необходимо, на наш взгляд, вновь и вновь строить, и 
уточнять “глобус человеческих мыслей” (по Ф. Бэкону), “инвентарный 
список наиболее полезных знаний” (по Г. Лейбницу) и т. п. 

В § 1.2 кроме чисто количественных оценок числа публикаций по 
каждому делению классификации будут использоваться разные шрифты 
для экспертной оценки близости тех или иных понятий к финансам. По-
добно тому, как на обычных географических картах используется целая 
система картографических символов (черным обозначаются топонимы, 
синим водные ресурсы и т.д.), в создаваемой “карте знаний”, как правило, 
жирным шрифтом будут выделены части и разделы, которые имеют 
непосредственное отношение к экономике и финансам, а курсивом “смеж-
ные области”, те части и разделы, знания которых в большей или меньшей 
степени необходимы для правильного понимания собственно экономиче-
ских знаний. 

Проводя библиометрический анализ, измеряя количество поступле-
ний книг, статей, авторефератов диссертаций за определенный период вре-
мени по различным делениям классификации, мы получаем возможность 
судить о том, какое внимание уделяется той или иной отрасли знаний со 
стороны государства и общественности. И здесь может пригодиться тео-
рия информации. 

Развитие человечества сопровождается созданием все более совер-
шенных средств создания, передачи, хранения и воспроизведения инфор-
мации: непосредственное общение при помощи естественных органов 
чувств, передача письменных сообщений, появление около 1440 г. книго-
печатания, электромагнитный телеграф П.Л. Шиллинга (1832), примене-
ние телефона А.Г. Белла (1876), фонограф Т.А. Эдисона (1877), радиосвязь 
(А.С. Попов, 1895), начало регулярных радиопередач в 20-е годы, первая 
ЭВМ (1946), зарождение современных телевизионных систем (50-е годы), 
лазер Т. Меймана (1960), интегральные микросхемы (60-е годы). Послед-
ние три дясятилетия происходит бурное развитие космических ретрансля-
ций, микропроцессорной техники, оптоволоконных линий связи, сотовых 
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телефонов и подходов к созданию всемирной информационной маги-
страли. Общим местом публикаций стало упоминание о переживаемом 
“информационном взрыве”. 

Появление новых технических средств передачи информации дало 
импульс к теоретическому осмыслению  возникающих при этом процессов 
и проблем. В 1928 г. американский инженер-связист Хартли сделал первые 
шаги к введению понятия энтропии, предложив характеризовать степень 
неопределенности опыта с k различными исходами числом log k. 

Следующий, принципиально новый шаг, сделал Клод Шеннон, кото-
рый в качестве меры неопределенности опыта A с возможными взаимно-
независимыми исходами A1, A2, .... , An предложил считать сумму 

H(A) = — 


n

j

jj pp
1

log  = 


n

j

jj pp
1

),/1log(      (1.1.1)  

где pj — вероятность исхода Aj (0 < pj < 1), log — логарифм при осно-
вании два. Это означает, что за основу берется неопределенность опыта, в 
котором содержится два исхода, имеющих одинаковую вероятность. Клас-
сический пример — подбрасывание монеты для ответа на вопрос: что вы-
падет — “орел” или “решка”? Такая единица измерения степени неопре-
деленности получила название двоичная единица или бит. Далее в тексте 
книги, если не будет указано особо, именно основание два предполагается 
у логарифма с обозначением “log”. 

Шеннону принадлежит и название для величины H — энтропия. Этот 
показатель используется также для измерения наибольшего количества 
информации в опыте [20, с. 121]. Можно показать, что при данном числе 
состояний системы n информация достигнет максимального значения, 
равного log n при условии, что все состояния будут равновероятны, т.е. pj 
= 1/n для всех j. Табл. 1.1.4 показывает, что наибольший прирост функции 
log n происходит на самом первом шаге, а каждое последующее классифи-
кационное деление дает все меньший прирост информации. 
 

Таблица 1.1.4 

Значения логарифма по основанию два для разных n 

n log n n log n n log n n log n n log n 

1 0 6 2,5850 11 3,4594 16 4 21 4,3923 
2 1 7 2,8074 12 3,5850 17 4,0875 22 4,4594 
3 1,5850 8 3 13 3,7004 18 4,1699 23 4,5236 
4 2 9 3,1699 14 3,8074 19 4,2479 24 4,5850 
5 2,3219 10 3,3219 15 3,9069 20 4,3219 25 4,6439 

 

Если конкретное значение энтропии (информации) в опыте из n воз-
можных исходов равно H, то Rex — коэффициент информационной избы-
точности для данного опыта может быть рассчитан по формуле 
 

Rex = 1 — H / log n.   (1.1.2) 
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Для H = log n этот коэффициент равен 0, т. е. все классификационные 
деления обоснованы и используются с наибольшей отдачей. Но предполо-
жим, что мы выделили 3 ячейки для хранения материалов. Наблюдения 
показали, что статистическая вероятность попадания материала в ячейку 1 
составляет 0,5, в ячейку 2 — 0,49, а в ячейку 3 — 0,01. В этом случае по 
формуле (1.1.1) находим:  
 

H(3) = 0,5 log (1/0,5) + 0,49 log (1/0,49) + 0,03 log (1/0,01) = 
     = 0,5 + 0,49 × 1,029146 + 0,01 × 6,643856 = 
     = 0,5 + 0,504282 + 0,066439 = 1,07072; 
 

Rex = 1 — H(3) / log 3 = 1 — 1,07072/1,5850 = 0,324451. 
 

Избыточность, как видим, составляет 32,4%, или почти одну треть. 
Таким образом, следует задуматься о возможности исключения третьей 
ячейки. Ее использование дает прирост информации 0,07 бита. Очевидно, 
что этот эффект необходимо сопоставить с затратами на приобретение и 
содержание дополнительной ячейки. 

Уже в монографии [20] приведено большое число примеров примене-
ния теории информации к передаче конкретных типов сообщений: пись-
менной и устной речи, музыке, фотографическим и телевизионным изоб-
ражениям, генетической информации. Взаимосвязи этой теории и эстети-
ческого восприятия посвящена книга А. Моля [21]. Систематическая трак-
товка стоимости на основе теории информации — от общенаучных основ 
и исходных гипотез до фактической проверки на массовой статистике — 
представлена в монографии К.К. Вальтуха [22].  

“Понятие информации возникло непосредственно из задач теории 
связи, и оно специально было подобрано так, чтобы отвечать запросам 
этой теории. Поскольку передача по линии связи ... сообщения определен-
ной длины требует в случае совершенно несущественного или даже лжи-
вого сообщения и в случае сообщения о величайшем открытии примерно 
одинакового времени и одинаковых затрат, то с точки зрения теории связи 
приходится считать, что и количество информации в этих сообщениях яв-
ляется одинаковым. Разумеется, подобное определение количества инфор-
мации, полностью отвлекающееся от смыслового содержания рассматри-
ваемого сообщения, не может быть годным во всех случаях, в которых в 
обыденной жизни употребляется слово “информации”. Ясно, однако, что 
ценность любого научного понятия определяется никак не количеством 
случаев, не обслуживаемых этим понятием, а единственно лишь важно-
стью и распространенностью конкретных задач, при решении которых 
данное понятие оказывается полезным” [20, с. 111 — 112]. 

Кроме теории информации Шеннона, уже давно появились топологи-
ческое, комбинаторное, алгоритмическое, “динамическое” и другие неста-
тистические представления количества информации (см., например, [23]). 
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Приведенная только что цитата, как нам представляется, полностью 
согласуется с общим подходом, который намечен в настоящем параграфе 
и будет последовательно развиваться в монографии: при анализе экономи-
ческих проблем (в том числе и в сфере финансов) целесообразно сначала 
осмыслить и попытаться творчески применить накопленный “арсенал” ме-
тодов — как в экономике, так и в других науках, а затем, по мере необхо-
димости, выходить за привычные рамки в поисках новых постановок про-
блем и методов их решений. И в этой работе, безусловно, найдется место 
и для теории информации, и для изощренных компьютерных технологий, 
и для многого другого.  

По аналогии с системами естественного и технического характера 
можно спросить: сколько всего элементов имеется во всей экономической 
системе и отдельных подсистемах (в частности, в финансовой)? Сколько и 
каких именно взаимосвязей существует между этими элементами? Анало-
гичные вопросы следует задать и относительно взаимосвязей с “полной 
системой”. Поиск ответов на поставленные вопросы заставляет более вни-
мательно рассмотреть формирование “идеального пространства”. 

1.1.5. О роли и соотношении представлений, идей и чисел в эко-
номике.  Обратимся еще раз к работам 1—7 в табл. 1.1.1, которые необхо-
димо выполнить при формулировании проблемы. С одной стороны, пред-
ложен достаточно подробный и четкий алгоритм действий. Но вместе с 
тем, если задуматься, то за привычными словами “описать” и “предста-
вить” применительно к экономике, а тем более к финансам, скрывается 
много неясного. И оказывается, что проблемы представлений, языка, зна-
ков и идей, выражаемых при помощи последних, уже в течение многих лет 
заставляют вести горячие споры философов и лингвистов. 

 Вот что писал по этому поводу И. Кант. 
“Представление вообще (repraesentatio) есть род. Ему подчинено со-

знательное представление (perceptio). Ощущение (sensatio) есть перцепция, 
имеющая отношение исключительно к субъекту как модификация его со-
стояния; объективная перцепция есть познание (congnitio). Познание есть 
или созерцание, или понятие (intuitus vel conceptus). Созерцание имеет 
непосредственное отношение к предмету и всегда бывает единичным, а 
понятие имеет отношение к предмету опосредствованно, при посредстве 
признака, который может быть общим для нескольких вещей. Понятие бы-
вает или эмпирическим, или чистым; чистое понятие, поскольку оно имеет 
свое начало исключительно в рассудке (а не в чистом образе чувственно-
сти), называется notio. Понятие, состоящее из notiones и выходящее за пре-
делы возможного опыта, есть идея, или понятие разума. Для тех, кто при-
вык к такому различению, невыносимо, когда представление о красном 
называют идеей. На самом деле это представление не есть даже notio (рас-
судочное понятие)” [24, с. 229]. Исходя из этой конструкции, конкретные 
монета, банкнота, кредитная карточка, чековая книжка будут представлять 
собой ощущения или перцепции. Они действительно имеют отношение 
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исключительно к субъектам. Ведь для собаки банкнота будет просто бума-
гой, а для человека нечто большим. И ощущения, вызываемые перечислен-
ными конкретными разновидностями денег, могут очень сильно модифи-
цировать (вплоть до болезни и даже смерти) состояние человеческих субъ-
ектов. Каждая банкнота познается субъективно (не фальшивая ли?) и объ-
ективно, как выражение воли множества людей, решивших сделать клочок 
бумаги символом государства. Как бы не хотел конкретный индивид при-
писать на банкноте дополнительные нули, это его желание объективно не-
осуществимо в нормальных условиях. Мы можем познавать банкноты как 
отдельные предметы, созерцая их единичных представителей того или 
иного достоинства. Общим признаком всех этих предметов является не 
столько одинаковый размер или наличие водяных знаков, сколько 
надпись: “Билет Банка России” и цифры номинала. И эти признаки, общие 
для нескольких листов бумаги, о которых люди узнают сначала на своем 
опыте, отправляясь еще детьми за первыми покупками, превращают слова 
“банкнота” и “монета” в эмпирические понятия. 

С детского возраста и банкноты, и монеты люди привычно называют 
“деньгами”. Неоднократно на своем опыте с ранних лет постигаются те 
преимущества, которые дает наличие денег, и те проблемы, которые рож-
дает их отсутствие. Поэтому, если использовать градацию И. Канта, 
“деньги” также следует отнести к группе эмпирических понятий. По-ви-
димому, такими же эмпирическими понятиями будут “налоги” (особенно 
подоходный и акцизы), “производственные запасы” (их даже можно по-
щупать), “расчетный счет”, “вексель” и т.п. То есть все то, что является 
“чистым образом чувственности”. 

Однако сколько бы раз слова “оборотные средства” и “финансы” не 
были восприняты зрением, они будут “туманными образами чувственно-
сти”, берущими свое начало исключительно в рассудке. Думается, что есть 
все основания отнести их к “чистым понятиям”, которые возникли для 
того, чтобы объединить по общим признакам несколько “вещей” — эмпи-
рических понятий. Возможно, что в “финансах” есть что-то и от “идеи” в 
кантовском понимании. Но это требует дополнительного обсуждения.  

Пока только зафиксируем, что при ответе на вопрос о том, что такое 
“экономика” и “финансы”, потребуется задуматься и над тем, что такое 
“язык”, “знаковая система” и “процесс коммуникации”. 

У И. Канта можно найти еще одно интересное замечание, имеющее 
непосредственное отношение к теме настоящей монографии: “... в фило-
софии нельзя, подражая математике, начинать с дефиниций, разве только 
в виде попытки. В самом деле, так как дефиниция есть расчленение данных 
понятий, то эти понятия, хотя и смутно, предваряют [другие], и неполная 
экспозиция предшествует полной, причем из немногих признаков, извле-
ченных нами из неполного еще расчленения, мы уже многое можем выве-
сти раньше, чем придем к полной экспозиции, т. е. к дефиниции; словом, 
в философии дефиниция со всей ее определенностью и ясностью должна 
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скорее завершать труд, чем начинать его. Наоборот, в математике до де-
финиции мы не имеем никакого понятия, так как оно только дается дефи-
ницией; следовательно, математика должна и всегда может начинать с де-
финиций” [24, с. 432]. 

С этих позиций алгоритм системного анализа проблем хорошо согла-
суется с приведенными замечаниями И. Канта: в экономике можно идти 
либо от философии, качественных понятий, от рассуждений на так назы-
ваемом естественном языке к введению все большей строгости и форма-
лизации в процедуры анализа — вплоть до получения конкретных чисел, 
либо начать исследование с некоторых дефиниций, моделей и методов, ко-
торые в процессе работы должны постепенно анализироваться и услож-
няться с целью все более полного отображения действительности. 

Вместе с тем, рассматривая так называемые “промежуточные опреде-
ления”, которые исследователь вынужден использовать при нарастании 
числа все более и более сложных теорем, В. Леонтьев предупреждает, что, 
несмотря на свою логическую правоту, “оно, тем не менее, может быть 
методологически бесполезным и зачастую вредным” [25, c. 89]. Он также 
отмечает, что, хотя формальная обоснованность выводов, полученных на 
основе первоначального ряда фундаментальных утверждений, может быть 
“абсолютно идентичной, однако их очевидность (с психологической точки 
зрения) совсем не одинакова. … Мы очень часто сталкиваемся не с после-
довательным движением от исходных предпосылок ко все более отдален-
ным выводам, а со сложным переплетением методологических взаимосвя-
зей” [25, с. 88]. 

Рассмотрение экономических произведений показывает, что по сво-
ему содержанию они расположены как бы между философией и математи-
кой.  

Экономическая мысль античности, как отмечается в [26, c. 111—135], 
зарождалась в трудах философов: Демокрита, Сократа, Ксенофонта, Пла-
тона и др. Но наиболее глубоко экономические проблемы Древний Греции 
раскрыты у Аристотеля. Он по существу открыл две стороны товара: по-
требительную стоимость и стоимость, поставил перед экономической 
наукой задачу соизмеримости обмениваемых благ, много внимания уде-
лил вопросам процента и денег. 

С XIX в. в экономических исследованиях все шире начинают исполь-
зоваться математические методы. В итоге многие современные работы, 
посвященные проблемам финансов, денежного обращения, кредита, по-
строены по образцу математических исследований: предпосылки, исход-
ные определения и обозначения — математическая модель —  анализ мо-
дели (см. [27]). Иногда добавляется числовая иллюстрация. Значительно 
реже осуществляется проверка соответствия модели и действительности с 
привлечением реальной статистической информации. 

В свое время в истории отечественной экономической науки был пе-
риод, когда к применению математических методов в экономических ис-
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следованиях было крайне негативное отношение. Это в полной мере отно-
силось и к финансам, которые рассматривались в качестве одного из 
направлений в политической экономии. В последние три десятилетия не-
редко приходится сталкиваться и с другой крайностью — забвением того, 
что та или иная математическая модель, претендующая на определение 
“экономическая” или “финансовая”, не может оставаться только предме-
том анализа, а должна рано или поздно проверяться на пригодность для 
практики управления. 

Изучение эконометрии приводит к пониманию того, что в экономике 
(как и в большинстве других научных дисциплин) не существует и не мо-
жет существовать абсолютно точных (“правильных”) утверждений и коли-
чественных оценок. Любое утверждение и оценка справедливы с опреде-
ленной вероятностью ошибки. Чем точнее утверждение, тем — при про-
чих равных условиях — выше эта вероятность. Безошибочными могут 
быть лишь утверждения типа “может быть все, что угодно”. В этом заклю-
чается общеметодологическое (философское) значение эконометрии. 

К сожалению, понимание этих “прописных” истин присуще далеко 
не всем экономистам и статистикам. Не далеко то время, когда данные пе-
реписи населения в СССР приводились с точностью до одного человека. 
Да и сейчас некоторые экономисты и, особенно, политики готовы говорить 
об экономическом росте, если статистический темп прироста объема про-
изводства составляет 0,1—0,5%, хотя 95-процентный доверительный ин-
тервал нулевого темпа прироста при нормальном уровне ошибки экономи-
ческих измерений составляет не менее чем   1,5—2%. Также иллюзорна 
и абсолютная точность показателей, используемых в денежно-кредитной 
и финансовой сферах. 

Методы эконометрии, позволяющие проводить эмпирическую про-
верку теоретических утверждений и моделей, выступают мощным инстру-
ментом развития самой экономической теории. С их помощью отверга-
ются теоретические концепции и принимаются новые, более полезные ги-
потезы. Теоретик, не привлекающий эмпирический материал для проверки 
своих гипотез и не использующий для этого эконометрические методы, 
рискует оказаться в мире своих фантазий. 

Известно, что различия между некоторыми направлениями экономи-
ческой и финансовой мысли определяются не столько моделями, кото-
рыми в них оперируют, сколько областями, в которых должны лежать па-
раметры этих моделей. Вопрос об истинности таких теоретических кон-
цепций является по существу эконометрическим. Прикладное значение 
этой дисциплины состоит в том, что она является связующим звеном 
между экономической теорией и практикой. Эконометрия дает методы 
экономических измерений, методы оценки параметров моделей микро- и 
макроэкономики. Важно, что эконометрические методы одновременно 
позволяют оценить ошибки измерений экономических величин и парамет-
ров моделей. Экономист, не владеющий этими методами, не может эффек-
тивно работать аналитиком. Менеджер, финансист или банкир, который 
не понимает значение этих методов, обречен на принятие ошибочных ре-
шений. 
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Существует мнение, что проблема оценки параметров экономической 
модели при современном развитии вычислительной техники решается 
легко — достаточно научиться пользоваться каким-нибудь пакетом стати-
стических программ. Это мнение справедливо лишь в небольшой степени. 
Пакеты статистических программ решают лишь вычислительные про-
блемы, они не освобождают пользователя от необходимости знания эко-
нометрии. Можно привести несколько примеров. 

Пусть оцениваются параметры элементарной функции Кобба-Ду-
гласа: 

 

 
где Pt, Kt и Lt, t  = 1, 2, 3, …, T — наблюдения, соответственно, за выпуском 
продукции, затратами капитала и труда в момент времени t. 

Можно оценить параметры непосредственно по данному уравнению, 
но можно поступить и иначе. Например, оценить параметры при lnPt и lnLt 
в уравнении, и затем по их значениям определить искомые параметры  и 
. В левую часть уравнения можно поставить lnLt или все три фактора. В 
последнем случае получается, так называемая ортогональная регрессия: 

 

 

 
Существуют и другие возможности. Например, перед оценкой пара-

метров вычесть из логарифмов переменных в каждый момент времени со-
ответствующие логарифмы за предыдущий момент времени, т.е. перейти 
к логарифмам темпов роста и уравнению следующего вида (для исходной 
записи уравнения): 
 

 

 
Перед тем как вычитать логарифмы переменных за предыдущие мо-

менты времени их можно умножить на некоторое число , или вычитать 
определенную линейную комбинацию логарифмов переменных за не-
сколько предыдущих моментов времени. Другая возможность: из обеих 
частей уравнения вычесть lnLt . Тогда, предположив (для упрощения за-
писи), что сумма параметров  и  равна единице, параметр  можно оце-
нить из регрессии производительности труда по его фондовооруженности: 
 

 

 
Точно также из обеих частей уравнения можно вычесть lnKt или ка-

кую-нибудь линейную комбинацию lnLt и lnKt . 
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Легко сообразить, что существует бесконечное множество оценок ис-
комых параметров. Какая из них наиболее близка к истинным значениям? 
Эконометрия начинается с этого вопроса.  

Исходная форма уравнения регрессии используется для оценки пара-
метров, если факторы-регрессоры детерминированы и наблюдаются без 
ошибок, а ошибки t не зависят друг от друга и имеют (по всем наблюде-
ниям) одинаковую дисперсию. Это весьма жесткие требования, и эконо-
мическая информация практически  никогда им не удовлетворяет. Как пра-
вило, необходимо проверить множество различных гипотез, прежде чем 
будет найдена наиболее приемлемая форма регрессионного уравнения 
(способ преобразования массива исходных наблюдений). 

Еще более сложные проблемы возникают при оценке параметров мо-
делей, состоящих из нескольких уравнений, когда моделируемые перемен-
ные могут появляться как в левой, так и в правой части уравнений. В эко-
нометрии такие системы называются одновременными. Можно привести 
пример элементарной модели равновесия на рынке одного товара: 
 
 
 

где Dt, St, pt — соответственно, спрос, предложение и цена, а d, s – иско-
мые параметры эластичности спроса и предложения по цене. Очевидно, 
что  в подавляющем большинстве случаев спрос и предложение по отдель-
ности не наблюдаются эмпирически. Для наблюдений доступен фактиче-
ский объем продаж Xt, который имеет место в ситуациях равновесия, когда 
Xt = Dt  = St. После замены в модели Dt и St на Xt получаются так называе-
мые неидентифицированные уравнения, параметры которых оценить не-
возможно. Попытки оценить параметр регрессии lnXt по lnpt приводят к 
неопределенному результату: находится нечто среднее между эластично-
стью спроса и эластичностью предложения по цене. Для оценки искомых 
параметров требуется модифицировать модель и использовать методы, бо-
лее сложные, чем обычный метод наименьших квадратов. 

Дополнительные проблемы при оценке параметров одновременных 
уравнений возникают в связи с тем, что в одних и тех же ситуациях можно 
использовать различные методы оценивания. Например, для оценки так 
называемых сверхидентифицированных уравнений применим двухшаго-
вый метод наименьших квадратов или метод наименьшего дисперсион-
ного отношения. Надо иметь большой опыт и обладать достаточными зна-
ниями, чтобы сделать правильный выбор. 

Глубоких знаний и серьезных навыков работы требуют современные 
разделы анализа временных рядов. В ситуациях, когда строятся регрессии 
на временных рядах, подчиняющихся нестационарным процессам со сто-
хастическим трендом (процессы с единичными корнями), получаемые 
обычными методами оценки параметров могут не иметь ничего общего с 
их действительными значениями. Более того, могут получаться зависимо-
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сти, статистически значимые по классическим критериям, между совер-
шенно независимыми величинами. В таких ситуациях следует применять, 
например, так называемые коинтеграционные регрессии. 

Развитие высказанных положений будет дано в главе 4, где представ-
лен набор количественных методов анализа и прогнозирования, и описаны 
способы их применения в финансовой области. 

Возвращаясь к проблемам классификации финансовых знаний, когда 
информация о характере распределения объектов внутри группы скудна 
либо отсутствует вообще, следует указать на перспективность кластер-
ного анализа. 

Нелинейность многих финансовых зависимостей побуждает широко 
применять метод машинной имитации. Несмотря на множество публика-
ций в этой области, которые увидели свет в последние годы, фундамен-
тальное значение для правильного применения этого метода имеет моно-
графия Т._Нейлора и соавторов [28]. В ней не только детально обсужда-
ются вопросы пригодности моделей и способы грамотного проведения ма-
шинных экспериментов, но и приводятся интересные модели для корпора-
тивного планирования, оценки эффективности федеральных ассигнований 
на нужды образования, денежного обращения США и др.  

Оригинальностью отличаются имитационные модели Дж. Фор-
рестера, который предложил свой подход к описанию сложных систем как 
информационных систем с обратной связью [29]. На уровне предприятия 
эти модели включают 6 взаимосвязанных потоков: материалов, заказов, 
денежных средств, оборудования, рабочей силы и информации.  

В последние годы внимание многих специалистов привлекло направ-
ление нелинейного моделирования динамических процессов в различных 
сферах, в том числе и финансовой, которые оформились в теории “ката-
строф” и хаоса” [30—32]. Эти теории сосредоточивают свое внимание на 
тех периодах, когда не выполняются предпосылки гипотезы эффективно-
сти рынка и начинают развиваться лавинообразные процессы, ведущие к 
“катастрофам”.  

Основная масса количественных методов, которые в течение многих 
лет использовались в экономических исследованиях и управлении, бази-
руется на предпосылке однозначности. Однако на многие вопросы, каса-
ющиеся реального мира, трудно дать ответ типа “да” или “нет”. Поэтому 
все большее значение придается освоению теории нечетких множеств, 
предложенной Л.А. Заде [33], и прикладных “нечетких систем” [34].  

Здесь правомерно обратить внимание на то, что преобладающей чис-
ловой системой в мировой науке является система, восходящая к “Мета-
физике” Аристотеля, которая базируется на предположении о качествен-
ной однородности всех чисел и их монотонной последовательности. Вме-
сте с тем известна и пифагорейско-платоновская традиция, в соответствии 
с которой каждое число качественно отличается от другого: “дружествен-
ные числа” пифагорейцев, “магическое число” 7, “чертова дюжина” — 13, 
“число зверя” 666 и т.д. 
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И почему, готовясь к деноминации рубля или другим “числовым” ме-
роприятиям в денежно-кредитной и финансовой сферах, не вспомнить 
определение числа такого известнейшего ума древности, как Плотина? Он 
писал: “Число есть потенция (отвлеченная заданность), энергия (умное 
становление этой заданности) и эйдос (ставшее этой заданности, или осу-
ществленный символ) раздельного тождества в подвижном покое су-
щего; или — единичность, данная как подвижный покой самотожде-
ственного различия” (цит. по [35, с. 772]). 

В последние годы все большее число серьезных исследователей пред-
лагают более глубокого задуматься о взаимодействии двух полушарий го-
ловного мозга человека в процессе познания. В последнем параграфе дан-
ной главы мы постараемся показать, что подобный подход применительно 
к изучению финансов может быть весьма плодотворным. 

Или, если использовать образное сравнение, в путь постижения ис-
тины можно пуститься, сделав первый шаг правой ногой, которая нахо-
дится на той же стороне, что и правое полушарие головного мозга, отвеча-
ющее за целостность и образность восприятия. Но затем неизбежно сле-
дует прибегнуть к помощи и левой ноги, которая расположена на левой 
стороне тела, на той стороне, где левое полушарие головного мозга, кото-
рое является ведущим при выполнении логических операций. Затем 
вполне резонно вновь сделать шаг правой ногой проверить идею с позиции 
более общей системы и практики. И вновь перейти к анализу и идеям, но 
уже на более высоком уровне осмысления. 

И да осилит дорогу идущий! 
1.1.6. Обзор других методов. Проведение системного анализа любой 

проблемы связано с построением “дерева целей”. А дерево, изображенное 
на листе бумаги линиями карандаша, есть не что иное, как связный неори-
ентированный граф [36, с. 80]. В общем случае в приложениях граф интер-
претируется как сеть, состоящая из совокупности взаимосвязанных узлов.  

Начало теории графов положил Л. Эйлер. ХIХ в. характеризовался 
бурным ростом интереса к проблемам этой теории благодаря исследова-
ниям электрических сетей, моделей кристаллов и структур молекул. В по-
следние десятилетия дополнительные импульсы развитию этой теории 
дали такие области, как теория информации, проблемы биологии и психо-
логии. Не осталась в стороне и экономика: сетевой подход активно приме-
няется при организации строительства и транспорта, создании и подго-
товке к производству новых изделий и т.д. Математический аппарат, ис-
пользуемый для изучения сетей различного вида, постоянно совершен-
ствовался: различные аналитические представления, имитационное моде-
лирование, попытки нахождения оптимальных маршрутов по сети (цепи) 
при помощи различных методов, учет стохастики. 

Анализ зарубежной литературы последних лет показывает, что 
наблюдается возрождение интереса к сетям. В монографии “Сети в марке-
тинге” отмечается, что термин “сеть” описывает совокупность актеров 
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(лиц, отделов, фирм, стран и т.д.) и их структурные связи (семейные, со-
циальные, коммуникативные, финансовые, стратегические, деловые и т.д.) 
[37, с. ХIII]. В ней анализируются следующие 10 подходов в рамках сете-
вой парадигмы: 

1. Социальные сети, в которых актерами являются главным образом 
индивиды, но иногда организации. Связи: дружба, информация, ресурсы, 
власть. 

2. Теория межорганизационных взаимодействий. Актеры: правитель-
ственные учреждения, неприбыльные организации. Связи: ресурсы власть, 
предоставление услуг. 

3. Теория актеров. Актеры — индивиды и соответствующие матери-
альные артефакты и объекты. Связи — самые различные. 

4. Сети инноваторов. Служат для объяснения процессов, которые ле-
жат в основе технологических нововведений и формы руководства техно-
логическими операциями. Актеры: индивиды и организации. Связи: ин-
формация, коммуникации и ресурсы. Они ориентированы на экономику, 
географию и маркетинг. 

5. Сети организаций близки к предыдущему типу. Дополнительные 
типы связей — власть и полномочия. Область — организационных иссле-
дований и международный бизнес. 

6. Политические сети: Актеры — организации в европейской тради-
ции, индивиды — в американской. Связи — информация, власть влияние. 

7. Сети в экономической географии. Используются для объяснения 
пространственного взаимодействия между организациями по поводу ис-
пользования ресурсов и информатики. 

8. Сравнительные исследования. Актеры: индивиды, организации, се-
мьи. Связи — те же, что и для типа 5. 

9. Исследование предпринимательства. Актеры — индивиды, связи 
— коммуникации, власть, влияние, ресурсы. Применяются для объяснения 
того, как предприниматели создают и управляют новыми организациями.  

10. Промышленные сети. Актеры — организации, связи — ресурсы и 
информация. Применяются для объяснения индивидуально-организа-ци-
онных рыночных структур. 

Если рассматривать сеть как совокупность взаимодействующих акте-
ров, то нельзя не обратить внимание на так называемый сценарный подход. 
В привычном понимании сценарий — это литературно-драматическое 
произведение, предназначенное для экранизации и включающее детальное 
описание действия с текстом речей персонажей. Р. Шенк и Р. Абельсон 
предложили его использовать в качестве нового средства понимания исто-
рии. Сценарии в их трактовке представляли собой фреймоподобную 
структуру из набора слотов и их значений, описывающих роли, причины 
и последовательности сцен, которые, в свою очередь, являлись последова-
тельностью определенных действий [38, с. 56—57].  

Нельзя не упомянуть и о таком методе изучения взаимодействия лиц 
(организаций) в соответствии с некоторым сценарием, как игры (ролевые, 
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долевые, управленческие, имитационные) [39]. Он хорошо зарекомендо-
вал себя и применительно к финансам (см. главу 5). 

Обширную подборку методов, применяемых при прогнозировании 
научно-технического прогресса и отличные от уже изложенных выше, 
представил Э. Янч: мозговая атака, метод “Дельфы”, экстраполяция тен-
денции на феноменологической основе, морфологическое исследование, 
синоптическая итерация, горизонтальные и вертикальные матрицы реше-
ний, контекстуальное картографирование [40, с. 158—159]. 

О ряде методов, которые соединяют возможности левого и правого 
полушарий головного мозга человека, пойдет речь в § 1.4. 

И в заключение: кто мешает вооружиться энциклопедическим слова-
рем и просмотреть описания всех возможных методов? Каждый с удивле-
нием может обнаружить, что многие из них уже постоянно используются 
в работе: начиная от табулирования и форматирования при работе с ком-
пьютерным редактором текстов и кончая фантазированием на тему о пре-
одолении финансовых неурядиц. 

Резюме. В параграфе предпринята попытка дать обзор методов, кото-
рые имеют существенное значение при изучении финансовых проблем. 
Основное внимание уделено системному анализу, который предлагает 
набор формализованных приемов для изучения различных проблем, и, 
прежде всего, в области управления и бизнеса. Применение системного 
анализа побуждает задуматься над серией взаимосвязанных вопросов. Что 
такое “полная система”, частью которой является экономика? Как можно 
“представить” и “описать” сложную систему? Каким образом выделить 
значимые подсистемы и элементы? Что такое информация и как можно ее 
оценить количественно? Каковы границы применения количественных 
методов? Рассмотрены базовые варианты ответов на эти и некоторые дру-
гие вопросы. 
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§ 1.2. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ  ПОТОКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ НОВЫХ КНИГ  Г П Н Т Б  С О  Р А Н ) 

 
1.2.1. Предпосылки анализа. Какое место занимает экономика в об-

щей системе знаний? Какова доля литературы по финансам (в том числе 
по отдельным направлениям) в общем потоке новых поступлений? Какие 
наблюдаются тенденции в этой области? На эти и некоторые другие во-
просы предпринимается попытка дать ответ в данном параграфе, который 
подготовлен совместными усилиями специалистов в области библиотеч-
ного дела и экономики. 

Инновации в любой сфере жизнедеятельности общества неизбежно 
находят свое отражение в библиографии. В какой раздел поместить книгу 
по опционам? А по новым технологиям банковских расчетов? Перечень 
подобных вопросов, которые ежедневно приходится решать сотрудникам 
библиотек, чтобы с наименьшими затратами времени и средств удовлетво-
рять новые запросы своих читателей, можно было бы продолжать и про-
должать. 

Конкретным объектом анализа являлись поступления новых книг в 
Государственную публичную научно-техническую библиотеку (ГПНТБ) 
СО РАН за период со второй половины 1991 г. по ноябрь 1996 г., которые 
учитывались в автоматизированной информационной базе библиотеки по 
классификациям ББК и ГАСНТИ (всего 101448 учетных единиц). Были 
определены следующие показатели по каждому И — делению классифи-
кации: число заглавий книг и сборников статей, число библиографических 
ссылок по каждому разделу, доля отдельного раздела в общей сумме и H 
— количество информации в битах по разделам и в целом на основе фор-
мулы Шеннона (1.1.1). 

Поскольку ГПНТБ СО РАН должна получать один обязательный эк-
земпляр каждого российского книжного научно-технического издания, то 
анализируемую выборку можно считать достаточно представительной. 

1.2.2. Библиографическая классификация как информационно-
поисковый язык. Анализ в разрезе делений ББК. Переориентация 
нашей экономики на рыночные отношения сопровождается сменой поня-
тийного аппарата этой науки, появления новых понятий, изменением свя-
зей между ними. Для адекватного отражения развития науки и техники ин-
формационно-поисковые системы библиотек вынуждены постоянно об-
новлять свои словари, отслеживая изменения, происходящие в обществе. 

Исторически сложилось так, что наибольший “стаж” решения задач 
адаптации словарей к меняющимся условиям имеют классификационные 
системы иерархического типа, на базе которых построены традиционные 
каталоги библиотек. В настоящее время в мире применяется несколько 
классификаций (УДК, ББК, КД, Классификация Библиотеки Конгресса, 
МКИ и т.д.). Большинство из них не утратило свое значение среди различ-
ных лингвистических средств автоматизированного поиска. 
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В нашей стране одной из распространенных является ББК — Библио-
течно-Библиографическая Классификация, которая была создана в СССР 
в 50-е годы большим коллективом ученых и библиографов. Ее рождение 
обусловлено, главным образом, идеологическими соображениями. Это вы-
разилось, например, в том, что экономическая тематика, также как и дру-
гие социально-политические отрасли знания, классифицируется, прежде 
всего, по социально-экономическим системам. Об этом свидетельствует 
уже общая схема разделов (табл. 1.2.1), которая открывается делением 
А_“Марксизм-ленинизм”.  

Из данных табл. 1.2.1 видно, что за анализируемый период почти по-
ловина всех поступлений в количестве 101448 библиографических ссылок 
приходится на общественные (гуманитарные науки). Коэффициент избы-
точности Rex, рассчитанный по формуле (1.1.2), равен 8,6%.  

Если построить линию тренда для графы “Доля”, то наилучшей ап-
проксимацией станет логарифмическая зависимость вида 

 y = — 3,26 ln(x) +  11,481, (R2 = 0,9794),  
где x соответствует порядковому номеру деления ББК в табл. 1.2.1. 

Для H это будет линейная функция у = — 1,0774x + 31,313, (R2 = 0,9749). 
Среди всех 28 делений первое место занимает раздел У “Экономика. Эко-
номические науки”. Очевидно, что движение к рынку побудило интерес к 
экономическим знаниям и дало импульс новым публикациям по эконо-
мике. 

Основной ряд отдела ББК У “Экономика. Экономические науки” 
(табл. 1.2.2) открывается разделом У01 “Политическая экономия”, в ос-
нову деления которого был также положен идеологический признак: вы-
делены “марксистско-ленинская политэкономия” и “немарксистская по-
литэкономия”. Этот принцип пронизывает весь раздел ББК по экономике, 
даже в таких “проблемных” и исторических подразделениях как экономи-
ческий анализ, экономическая статистика, история экономической мысли 
и т.д. Соответствующим образом выглядит и дальнейшее построение ряда. 

Из табл. 1.2.2 видно, что основная масса литературы сосредоточена в 
последнем ее делении — У9. Именно там, прежде всего надо искать книги 
по финансам с индексами типа У9(ХY)26Z (табл. 1.2.3). Х является чис-
лом, указывающим на часть света, а вместо Y будет стоять аббревиатура 
для названия страны. Вместо “Z” могут находиться цифры, указывающие 
на подчиненные понятия. Например: У9(2Р)261.413 Налоговые платежи в 
России; У9(2Р)262.10 Банковское дело в России; У9(7США)261.413 Нало-
говые платежи в США; У9(7США)262.10 Банковское дело в США. 

Заметим, что если по всем разделам ББК в среднем приходится 1,2 
библиографические ссылки на одно заглавие, то для раздела У это отно-
шение равно 1,44. Причем внутри раздела У существенных отклонений от 
среднего выявить не удалось. Поэтому представляется возможным для це-
лей общего анализа пользоваться как числом заглавий по подразделам, так 
и числом библиографических ссылок. 
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Таблица 1.2.1 
Распределение новых книг, поступивших в ГПНТБ СО РАН 

 за период 1991—1996 гг. по основным делениям ББК  

И Наименование раздела ББК Доля, % H, бит 

  Всего по разделам А — Я 100 4,393 

  В том числе по группам наук   

  Гуманитарные науки (С — Х, Ч — Я и А) 48,6 2,082 

  Естественные науки (Б — Е, П и Р)  32,0 1,320 

  Технические науки и военное дело (Ж — О и Ц) 19,4 0,991 

   Отдельные деления по убыванию H   

У  Экономика. Экономические науки 10,2 0,336 

В  Математика. Механика. Физика. Астрономия  9,6 0,325 

Т  История. Исторические науки 7,7 0,285 

З  Энергетика. Радиоэлектроника 7,4 0,277 

Р  Здравоохранение. Медицинские науки 6,4 0,255 

Д  Науки о Земле (геодезические, геофизические, 

    геологические и географические науки) 

5,7 0,236 

Ш  Филологические науки. Художественная литература 5,2 0,221 

Ю  Философские науки. Психология 5,2 0,221 

Х  Государство и право. Юридические науки 4,7 0,208 

Е  Биологические науки 4,4 0,198 

Ч  Культура. Наука. Просвещение. Педагогика 4,2 0,192 

П  Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и 

    лесохозяйственные науки 

4,1 0,189 

Э  Религия. История религии 3,7 0,175 

О  Транспорт 2,6 0,138 

С  Общественные науки. Социология 2,6 0,138 

Щ  Искусство. Искусствознание 2,3 0,124 

Л  Химическая технология. Химические и пищевые 

    производства 

2,1 0,117 

К  Машиностроение. Технология металлов. Приборострое-

ние 

1,8 0,106 

Я  Литература универсального содержания 1,7 0,101 

Н  Строительство. Архитектура 1,7 0,099 

Г  Химические науки 1,4 0,085 

И  Горное дело  1,2 0,077 

Ж Техника. Технические науки 1,2 0,076 

Ц  Военная наука. Военное дело 0,7 0,052 

М  Технология древесины. Производства легкой пром-ти. 

    Полиграфическое производство. Фотокинотехника 

0,7 0,048 

Ф  Политика. Политические науки 0,6 0,046 

А  Марксизм-ленинизм 0,5 0,036 

Б  Естественные науки в целом 0,4 0,034 
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Таблица 1.2.2 
Распределение по подразделам раздела У ББК 

 новых книг по экономике, поступивших в ГПНТБ СО РАН 

Код Наименование  Доля, % H, бит 

У01  Политическая экономия 3,29 0,162 

У02  История экономической мысли 1,11 0,072 

У03  Экономическая история 4,35 0,197 

У04  Экономическая география 4,33 0,196 

У05  Статистика, учет, анализ 5,53 0,231 

У5  Мировая экономика 15,72 0,420 

У6  Экономика мировой социалистической системы 0,96 0,065 

У7  Экономика развивающихся стран 0,29 0,024 

У8 Экономика мировой капиталистической системы 3,94 0,184 

У9  Экономика отдельных стран 60,49 0,439 

  Итого по разделу У              Rex = 0,401 100,0 1,989 

 
 

Таблица 1.2.3 
Распределение финансовой литературы по подразделам ББК 

(исходя из числа библиографических ссылок) 

Код Наименование подраздела (2)* (2Р) 

У9(*)26 Финансы, Денежное Обращение и Кредит 

   кроме этого по отдельным подразделам 

10 83 

261.1 Финансовая Система 0 3 

261.2 Финансовое Планирование 0 1 

261.3 Государственный Бюджет 4 7 

261.4 Государственные Доходы 41 147 

261.5 Государственные Расходы 9 11 

261.6 Государственный Кредит 1 4 

261.7 Государственное Страхование 8 38 

261.8 Финансовый Контроль 5 51 

261.9 Финансы Предприятий и Отраслей Народного 

   Хозяйства 

1 24 

262.1 Кредитная Система 10 103 

262.181 Кредитные Учреждения, ликвидированные до 1932  

г. 

13 41 

262.2 Банковский Кредит 13 87 

262.29 Акции, Ценные Бумаги 59 71 

262.3 Организация Расчетов в Народном Хозяйстве 9 14 

262.5 Операционная Техника и Учет в Банках 1 8 

262.6 Денежное Обращение 10 17 

 Итого  ссылок 194 710 

  Доля книг общей направленности, %  36 40 

  Доля “финансовых” книг , % 59 48 

  Доля “денежно-кредитных” книг , % 5 12 

*(2) — вышедшие в СССР и учтенные в данном периоде, (2Р) — в России 



 46 

Таблица 1.2.4 
Распределение новых отечественных книг по делениям раздела У9  ББК  

(исходя из числа библиографических ссылок) 

Код Наименование СССР 

У9(2) 

Россия 

У9(2Р) 

Раз-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 

О-55 Техпрогресс 76 3,76 2 0,08 -74 

О-861 Цены 21 1,04 20 0,83 -1 

О-872 Рыночные отношения 135 6,67 275 11,35 140 

О-94 Материальное благосостояние 12 0,59 22 0,91 10 

О-96 Воспроизводство в целом 76 3,76 110 4,54 34 

210 Теория управления 51 2,52 42 1,73 -9 

212 Организация и техника управления 89 4,40 88 3,63 -1 

23 Планирование 39 1,93 42 1,73 3 

240 Трудовые ресурсы 45 2,22 79 3,26 34 

242 Организация труда 27 1,33 6 0,25 -21 

243 Соцсоревнование 9 0,44 2 0,08 -7 

245 Оплата труда 17 0,84 10 0,41 -7 

248 Охрана труда 22 1,09 24 0,99 2 

26 Финансы, деньги, кредит 194 9,59 710 29,30 516 

300 Э. промышленности в целом 177 8,75 127 5,24 -50 

305.10 Э. легкой пром-ти 14 0,69 10 0,41 -4 

305.20 Э. оборонной пром-ти 1 0,05 12 0,50 11 

305.40 Э. горной пром-ти 25 1,24 14 0,58 -11 

305.45 Э. геологоразведочных работ 21 1,04 3 0,12 -18 

305.50 Э. металлургии в целом 8 0,40 7 0,29 -1 

305.551 Э. черной металлургии  16 0,79 4 0,17 -12 

305.552 Э. цветной металлургии  6 0,30 2 0,08 -4 

305.651 Э. угольной пром-ти 30 1,48 14 0,58 -16 

305.652 Э. нефтяной пром-ти 24 1,19 27 1,11 3 

305.653 Э. газовой пром-ти 16 0,79 18 0,74 2 

305.70 Э. энергетики  24 1,19 27 1,11 3 

305.851.0 Э. машиностроения 53 2,62 45 1,86 -8 

305.851.511 Э. энергетического машстр-я 1 0,05 1 0,04 0 

305.851.512 Э. электротехнической пром-ти 10 0,49 11 0,45 1 

305.851.513 Э. радиоэлектронной пром-ти 11 0,54 1 0,04 -10 

305.851.514 Э. станкостроительной пром-ти 10 0,49 2 0,08 -8 

305.851.515 Э. приборостроения 10 0,49 9 0,37 -1 

305.851.516 Э. тяжелого машстр-я 3 0,15 0 0,00 -3 

305.851.520 Э. машстр-я для легкой пром-ти 3 0,15 0 0,00 -3 

305.851.524 Подъемно-транспортное машстр-е 2 0,10 0 0,00 -2 

305.851.527 Транспортное машстр-е 14 0,69 14 0,58 0 
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Продолжение табл. 1.2.4 

1 2 3 4 5 6 7 

305.851.528 Тракторное и с/х машстр-е 3 0,15 4 0,17 1 

305.851.540 Ремонт станков 3 0,15 1 0,04 -2 

306.00 Э. химической пром-ти 5 0,25 2 0,08 -3 

306.051 Э. горно-химической пром-ти 2 0,10 1 0,04 -1 

306.40 Э. текстильной пром-ти 15 0,74 8 0,33 -7 

306.451 Э. хлопчатобумажной пром-ти 61 3,02 6 0,25 -55 

306.65 Э. кожевенной пром-ти 8 0,40 0 0,00 -8 

306.660 Э. меховой пром-ти 5 0,25 0 0,00 -5 

306.670 Э. обувной пром-ти 4 0,20 0 0,00 -4 

306.70 Э. пищевой пром-ти 10 0,49 6 0,25 -4 

306.751 Э. мясной и молочной пром-ти 12 0,59 4 0,17 -8 

307 Э. произв-ва предметов культбыта 7 0,35 6 0,25 -1 

308 Совместные предприятия 40 1,98 18 0,74 -22 

310 Э. строительства в целом 100 4,94 53 2,19 -47 

315 Э. отраслей строительства 33 1,63 20 0,83 -13 

320 Э. сельского хозяйства в целом 165 8,16 189 7,80 24 

321 Э. с/х предприятий 11 0,54 42 1,73 31 

325 Э. отраслей сельского хозяйства 21 1,04 29 1,20 8 

341 Э. лесного хозяйства 13 0,64 8 0,33 -5 

352 Э. рыбной пром-ти 5 0,25 2 0,08 -3 

370 Э. транспорта в целом 21 1,04 14 0,58 -7 

372 Э. железнодорожного транспорта 26 1,29 26 1,07 0 

373 Э. автодорожного транспорта 22 1,09 9 0,37 -13 

374 Э. водного транспорта 10 0,49 21 0,87 11 

375 Э. воздушного транспорта 16 0,79 8 0,33 -8 

377 Э. трубопроводного транспорта 3 0,15 1 0,04 -2 

380 Э. связи в целом 11 0,54 10 0,41 -1 

385 Э. почтовой связи 2 0,10 0 0,00 -2 

386 Э. электрической связи 2 0,10 10 0,41 8 

400 Материально-технич. снабжение 15 0,74 5 0,21 -10 

405 Снабжение средствами произв-ва 2 0,10 1 0,04 -1 

415 Э. заготовок с/х продукции 3 0,15 3 0,12 0 

421 Э. внутренней торговли 37 1,83 90 3,71 53 

424 Э. общественного питания 7 0,35 6 0,25 -1 

441 Э. жилищно-коммунального хоз-ва 19 0,94 37 1,53 18 

442 Э. бытового обслуживания  12 0,59 3 0,12 -9 

 Итого 2023 100,0 2423 100,0 400 

Примечания. В графах 3 и 5 дано абсолютное число ссылок, в графах 4 и 6 —соот-
ветствующее число в процентах к итогу. Разность в гр. 7 = гр. 5 — гр. 3. 
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Из двух последних таблиц видно, что полииерархический принцип 
построения дает возможность изменять глубину индекса в зависимости от 
построения каталога, типа библиотеки и т.д., а также лежит в основе си-
стемы вариантов таблиц ББК для разных типов библиотек — от массовой 
до научной. В мировой экономике, как правило, индексы более “усечен-
ные” по сравнению с экономиками конкретных стран, например: У562.22 
Акции. Ценные бумаги; У9(2Р)262.29 Акции, ценные бумаги в России. 

Анализируемый период интересен тем, что в декабре 1991 г. произо-
шел распад СССР. Это нашло свое отражение в потоке книг: в 1991 г. и 
1992 г. поступали книги, посвященные еще СССР и поэтому имеющие ин-
декс У9(2). Потом стали приходить суверенные российские издания, кото-
рым присваивался индекс У9(2Р). Из табл. 1.2.3 видно, что произошел 
“всплеск” в финансовых публикациях. Он становится бесспорным, если 
учесть данные табл. 1.2.4 (сокращения в названиях таблицы: Э. — эконо-
мика; пром-ть — промышленность; произв-во — производство; с/х — 
сельское хозяйство; машстр-е — машиностроение).  

Как видим, число российских книг по общим вопросам экономики 
промышленности уменьшилось на 30%, по экономике строительства в це-
лом на 47%, по экономике станкостроительной и радиоэлектронной про-
мышленности — в 5—10 раз. Таким образом, инвестиционный кризис, по-
разивший Россию в трансформационный период, нашел свое отражение и 
в потоках публикаций. 

Интерес к созданию совместных предприятий, выразившийся в росте 
числа книг в конце 80-х годов, пошел на убыль: число поступлений сокра-
тилось в два раза. Закономерно уменьшение в 3 раза притока книг по ма-
териально-техническому снабжению. В противовес этому в 2,4 раза вырос 
приток изданий по вопросам внутренней торговли. В табл. 1.2.5 приведены 
4 деления, для которых наблюдался наибольший прирост потока, и 4 деле-
ния с наибольшим уменьшением. 

Таблица 1.2.5 
Деления раздела У9 с наибольшим и наименьшим изменением потока  

Код Отклонение Код Отклонение 

26 516 310 -47 

О-872 140 300 -50 

421 53 306.451 -55 

О-96 34 О-55 -74 

 
Если уменьшение числа книг по экономике хлопчатобумажной про-

мышленности является следствием “ухода” основной части этой промыш-

ленности во вновь образованные суверенные государства Средней Азии, 

то почти полное исчезновение тематики по научно-техническому про-

грессу рождает грустные мысли. 
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Данные табл. 1.2.3  говорят о значительном интересе к истории рос-

сийского банковского дела (раздел У9(*)262.181), к проблемам налогов и 

акционирования. 

Кроме книг и сборников материалов, относящихся к СССР и России, 

вопросы финансов, денежного обращения и кредита получили свое отра-

жение в опыте стран с развитой рыночной экономикой: США — 86;  Ве-

ликобритания и Германия — 13; Франция — 9; Швейцария — 6. Буквально 

единицы книг, которые непосредственно посвящены финансово-кредит-

ным системам других стран. Конечно, некоторые  сведения можно почерп-

нуть из литературы общего экономического содержания. Но это чрезвы-

чайно мало, особенно если сопоставить  с множеством публикаций по фи-

нансам, банковскому делу, фондовому рынку и самым разным финансо-

вым инновациям, доступным в зарубежных книжных магазинах и библио-

теках. 

Анализ книг по финансам и кредиту с индексом У9(2Р)26* c учетом 

направленности изданий, которая характеризуется общими типовыми де-

лениями (“я” и “б”), дает следующие числа: 

146 — практические пособия (я82); 

93 — учебные руководства и пособия для руководителей (я77); 

85 — учебники и учебные пособия для вузов (я73); 

57 — законодательные материалы (б); 

37 — сборники произведений разных авторов; 

32 — общие справочники для специалистов (я22); 

21 — справочники адресного характера (я23). 

 Часто можно встретить терминологические словари, появились и 

библиографические указатели. Сделаны первые шаги в создании изданий 

энциклопедического характера.  

Литература по финансам отражается также в других разделах ББК по 

экономике. Например, в подразделе “У052.9(2Р)20-149.3 Бухгалтерский 

учет финансовой деятельности в России” финансовая деятельность обо-

значается с помощью индекса специального типового деления “-149.3” , 

который взят из перечня прочих видов деятельности. Другими словами, 

тема финансов рассматривается как “аспект” внутри проблемного отдела, 

посвященного бухгалтерскому учету. 

Вопросы финансирования отдельных отраслей народного хозяйства 

России можно выразить, присоединяя специальное типовое деление - 93, к 

перечню отраслевых экономик страны: У9(2Р)305../307..-93. Кроме пере-

численных, денежно-кредитную и финансовую тематику можно найти в 

разделах У626 и У826.  С учетом этого в целом по разделу У доля литера-

туры подобного типа составила 7,8% . 

Использование принципа фасетных классификаций (такое название 

данный метод получил в литературе прошлых лет) в сочетании с другими 

приемами (резерв свободных индексов, выбор альтернативных вариантов 
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и пр.) позволяет ББК оставаться жизнеспособной классификацией в усло-

виях научно-технического прогресса. И это можно проследить на примере 

рассматриваемой отрасли. Во-первых, было принято решение выделить 

экономику России из огромного карточного массива “Экономика СССР (с 

1993 г.)”, применяя доработанные к этому времени типовые деления. К 

настоящему моменту данный массив насчитывает около 5 тысяч карточек 

(по финансам около 700) и пользуется большим спросом. 

Во-вторых, был разработан единый перечень специальных типовых 

делений, вобравший понятия, ранее разобщенные по разным социально-

экономическим системам. Так, например, были изменены и некоторые 

формулировки рубрик, устранены идеологические акценты, введены со-

временные понятия, формулировки, отвечающие новым историческим ре-

алиям, например, экономика социалистических и постсоциалистических 

стран. Безусловно, в самой классификации можно было многое изменить 

кардинально, но объем работ в систематическом каталоге заставляет ис-

кать наиболее рациональный по трудоемкости путь. Например, стало ясно, 

что нецелесообразно общий теоретический раздел делить по социальному 

признаку, но и вводить новый, “дробить” тоже нет смысла, поэтому индекс 

У018 стал собирать документы по общеэкономическим проблемам, тем 

более что в годы перестройки экономики стала бурно издаваться литера-

тура как зарубежных экономистов, так и отечественных (как ранее забы-

тых и отвергнутых, так и нынешних). 

Проанализировав новые понятия, было принято решение некоторые 

из них отражать не с помощью новых индексов, а путем “пристраивания” 

к уже существующим, родственным понятиям, например: литературу о 

фьючерсах в России — в индексе У9(2Р)421.30-212 Товарные биржи, а о 

холдингах — там же, где акции и ценные бумаги. 

Для того чтобы эти понятия не были потеряны при поиске по систе-

матическому каталогу (так как они как бы “спрятаны” под общим назва-

нием), каждое из них отражается в алфавитно-предметном указателе. В 

этой связи нужно отметить, что языки предметных рубрик с этой точки 

зрения являются более гибкими и оперативными, ввод новых понятий в их 

словарь не сопровождается ломкой их структуры, как иногда бывает с 

классификационными языками, особенно, если это касается науки, у кото-

рой происходит смена парадигмы (и в частности, понятийного аппарата). 

Эти соображения принимались во внимание и при решении вопроса 

о выборе лингвистических средств для тематического поиска по эконо-

мике в электронном каталоге. Наряду с индексом ББК каждому документу 

присваиваются предметные рубрики, основой которых служит словарь ал-

фавитно-предметного указателя к систематическому каталогу. По рас-

сматриваемой отрасли “финансы” применительно к выделенной теме 

“Экономика России” существует 112 рубрик алфавитно-предметного ука-
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зателя, в том числе таких как: “финансирование инновационных процес-

сов”, “страховое мошенничество”, “аудиторство”, “банковский марке-

тинг”, “проектное кредитование”, “операции “А-ФОРФЭ”, “оффшорные 

компании”, “приватизационные чеки”, “холдинг”, “факторинг”, “пласти-

ковые деньги”, “инфляция в России”. 

Таким образом, пользователь электронного каталога имеет возмож-

ность поиска и по индексам ББК, и по предметным рубрикам. Как мы уже 

отмечали, лексика указателя обновляется специалистами в процессе линг-

вистической обработки текущего потока документов, формулировки пред-

метных рубрик и подрубрик строятся строго в соответствии с целым ком-

плексом требований, по возможности устраняется полисемия, анонимия, 

имеются смысловые подсказки, связывающие близкие темы в каталоге: 
 

Форвардные контракты 

см. Биржи товарные 

см. также Акции как предмет купли-продажи 

..................... 

Фьючерсы 

см. также Акции как предмет купли-продажи 

Фьючерсы 

см. также Биржи товарные 
 

1.2.3. Анализ потоков новых книг по делениям ГАСНТИ. Кроме 

ББК в библиотечном деле используются индексы Рубрикатора ГАСНТИ 

(выпуск 1984 г.), который в нашей стране выступает в роли языка-посред-

ника, обеспечивающего лингвистическую совместимость различных ин-

формационно-поисковых систем. Практика показала, что унификация 

лингвистического обеспечения автоматизированных систем, в том числе и 

крупнейших библиотек страны, пока несбыточна. Каждая библиотека ре-

шает ее, исходя из своих реалий, финансовых и кадровых ресурсов, тради-

ционно сложившихся справочно-поисковых систем и пр. В этих условиях 

применение рубрикатора ГАСНТИ вполне оправдано, тем более что он об-

новляется (в 1992 г. вышло 4-е издание под названием “Государственный 

рубрикатор научно-технической информации”). Есть его электронная вер-

сия.  

По тому же самому массиву данных согласно делениям ГАСНТИ 

были составлены табл. 1.2.6—1.2.8. По ГАСНТИ экономика входит не 

только непосредственно в одноименный раздел 06, но и может являться 

одним из подразделов других делений. В связи с этим появилась последняя 

графа таблицы, в которой учтен данный фактор. Общее количество инфор-

мации по 71 основному делению составило 5,204 бита — на 18,3% больше, 

чем по ББК. Коэффициент избыточности Rex = 0,154, что в 1,8 раза пре-

восходит аналогичный показатель для ББК. 



 52 

Таблица 1.2.6 
 

Распределение заглавий новых книг по делениям ГАСНТИ 
 
Код 

 
Наименование раздела 

Доля, 
%  

Из них 
эконо-
мика, % 

1 Марксизм-ленинизм 0,09 0,00 

2 Философия 3,07 0,00 

3 История. Исторические Науки 7,55 0,00 

4 Социология 2,18 11,71 

5 Демография 0,24 0,73 

6 Экономика. Экономические Науки 8,68 100,00 

10 Государство и Право. Юридические Науки 4,46 27,52 

11 Политика. Политические Науки 0,01 0,00 

12 Науковедение 0,35 7,51 

13 Культура 0,68 0,00 

14 Народное Образование. Педагогика 2,04 0,00 

15 Психология 2,26 1,83 

16 Языкознание 2,81 0,00 

17 Литература. Литературоведение. Народное 

  Поэтическое Творчество 

 

2,43 

 

0,00 

18 Искусство. Искусствоведение 2,26 0,14 

19 Массовая Коммуникация. Журналистика. Средства 

  Массовой Информации 

 

0,38 

 

0,72 

20 Информатика 0,37 0,00 

21 Религия. Атеизм 3,69 0,00 

23 Комплексное Изучение Отдельных Стран и Регионов 0,00 0,00 

26 Комплексные Проблемы Общественных Наук 0,38 0,00 

27 Математика 4,40 2,91 

28 Кибернетика 0,78 22,30 

29 Физика 3,74 0,00 

30 Механика 1,10 0,00 

31 Химия 1,64 0,00 

34 Биология 3,49 0,00 

36 Геодезия. Картография 0,48 0,00 

37 Геофизика 1,50 0,00 

38 Геология 4,08 0,97 

39 География 0,70 7,36 

41 Астрономия 0,51 0,00 

43 Общие и Комплексные Проблемы Естественных и  

  Точных Наук 

 

0,17 

 

0,00 

44 Энергетика 0,76 12,31 

45 Электротехника 0,49 2,01 

47 Электроника. Радиотехника 1,74 0,92 

49 Связь 0,41 1,73 

50 Автоматика и Телемеханика. Вычислительная Техника 3,61 0,24 

52 Горное Дело 1,29 5,43 

53 Металлургия 0,72 4,67 

55 Машиностроение 2,71 4,50 
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Код 

 
Наименование раздела 

Доля, 
%  

Из них 
эконо-
мика, % 

58 Ядерная техника 0,39 0,23 

59 Приборостроение 0,13 3,08 

60 Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника 0,09 0,00 

61 Химическая Технология. Химическая Промышленность 1,12 2,98 

62 Биотехнология (всего 2 книги) 0,00 0,00 

64 Легкая Промышленность 0,55 18,27 

65 Пищевая Промышленность 0,47 4,64 

66 Лесная и Деревообрабатывающая Промышленность 0,22 14,41 

67 Строительство. Архитектура 1,47 4,49 

68 Сельское и Лесное хозяйство 4,20 10,41 

69 Рыбное хозяйство 0,17 8,89 

70 Водное Хозяйство 0,20 0,92 

71 Внутренняя Торговля. Туристско-экскурсионное  

  Обслуживание 

 

0,66 

 

0,00 

72 Внешняя Торговля 0,53 0,00 

73 Транспорт 1,38 11,94 

75 Жилищно-коммунальное Хозяйство. Домоводство.  

  Бытовое Обслуживание 

 

0,11 

 

5,69 

76 Медицина и Здравоохранение 6,17 2,75 

77 Физическая Культура и Спорт 0,67 1,94 

78 Военное Дело 0,72 0,14 

80 Прочие Отрасли Народного Хозяйства 0,01 6,25 

81 Общие и Комплексные Проблемы Технических и  

  Прикладных Наук и Отраслей Народного Хозяйства 

 

0,87 

 

2,76 

82 Организация и Управление 0,21 0,00 

83 Статистика 0,06 72,73 

84 Стандартизация 0,04 19,51 

85 Патентное Дело. Изобретательство Рационализаторство 0,14 3,18 

86 Охрана Труда 0,05 0,00 

87 Охрана Окружающей Среды. Экология Человека 0,69 1,74 

89 Космические Исследования 0,20 3,48 

90 Метрология 0,14 2,00 

 Всего книг: 100,0 13,58 

В динамике к числу 5 первых разделов с наибольшим положительным при-

ростом относятся (в порядке убывания): 10 (юридические науки), 4 (социология), 

6 (экономика!), 3 (история), 2 (философия). В наибольшей степени уменьшились 

деления 29 (физика), 38 (геология), 27 (математика), 37 (геофизика), 47 (электро-

ника и радиотехника), 50 (автоматика, телемеханика, вычислительная техника). И 

если расширение правовых, социальных и экономических основ жизни страны сле-

дует приветствовать, как и появление новых оригинальных публикаций и перево-

дов ранее “закрытых” авторов по истории и философии, то явная тенденция к па-

дению российского научно-технического потенциала, находящая свое отражение 

и в потоках новых книг, не должна оставлять равнодушным.  
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Таблица 1.2.7 
Распределение новых книг по делениям раздела  

 06 “Экономика. Экономические науки” ГАСНТИ 

Код Наименование подразделов Доля % 

06.01 Общие Вопросы Экономических Наук (далее — ЭН) 3,10 

06.01.07 Философские Вопросы и Методология ЭН 0,02 

06.01.11 Современное Состояние ЭН 0,00 

06.01.13 Научные Общества, Съезды, Конгрессы, Конференции,  

  Симпозиумы в Области ЭН 

 

0,02 

06.01.17 Международное Сотрудничество в Области ЭН 0,02 

06.01.21 Организация Научно-исследовательской Работы в  

  Области ЭН 

 

0,03 

06.01.29 Информационная Деятельность в Области ЭН 0,18 

06.01.33 Терминология ЭН 0,79 

06.01.45 Преподавание ЭН 0,21 

06.01.79 Кадры Экономистов 0,08 

06.05 Марксистско-ленинская Политическая Экономия 0,17 

06.05.01 Общие Вопросы 0,02 

06.05.07 Предмет и Метод Марксистско-ленинской Политэконо-

мии 

0,02 

06.05.19 Экономические Законы и Категории, Общие для Всех  

  или Ряда Общественно-экономических Формаций 

 

0,38 

06.05.31 Капиталистический Способ Производства 0,06 

06.05.41 Монополистический Капитализм — Империализм 0,02 

06.05.55 Коммунистический Способ Производства.  

  Социалистическая Система Хозяйства 

 

0,37 

06.07 Немарксистская Политическая Экономия 0,73 

06.07 01 Общие Вопросы 0,13 

06.07.07 Предмет и Метод Немарксистской Политэкономии 0,00 

06.07.13 Макроэкономика 0,42 

06.07.15 Микроэкономика 0,17 

06.07.19 Отдельные Проблемы Немарксистской Политической 

    Экономии Разных Способов Производства 

 

0,90 

06.07.31 Капитализм в Немарксистской Политэкономии 0,42 

06.07.55 Социализм в Немарксистской Политической Экономии 

+   (Постсоциализм) 

 

0,22 

06.07.69 Немарксистская Критика Марксистско-ленинской  

  Политической Экономии 

 

0,00 

06.09 История Экономической Мысли 0,40 

06.09.09 Всеобщая История Экономической Мысли 0,14 

06.09.91 История Экономической Мысли Отдельных Стран 0,47 

06.35 Наука Управления Экономикой. Учетно-экономические  

  Науки 

 

0,12 

06.35.01 Общие Вопросы + (Хозяйственный Механизм 

   Воспроизводства) 

 

0,46 

06.35.21 Экономическая Кибернетика 0,05 
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Код Наименование подразделов Доля % 

06.35.27 Экономическая Информация 0,21 

06.35.31 Учет 4,01 

06.35.33 Экономическая Статистика 0,80 

06.35.35 Экономический Анализ 0,50 

06.35.51 Экономико-математические Методы и Модели 2,44 

06.35.55 Наука Управления Социалистической Экономикой 0,28 

06.35.57 Управление Капиталистическим Производством 0,08 

06.41 Экономическая География 0,65 

06.41.01 Общие Вопросы 0,02 

06.41.09 Экономическая География Мира 0,03 

06.41.91 Экономическая География Отдельных Стран 0,14 

06.43 Экономическая История России и СССР 2,89 

06.43.01 Общие Вопросы Экономической Истории 0,02 

06.43.09 Всеобщая Экономическая История 0,10 

06.43.91 Экономическая История Отдельных Стран 0,41 

06.51 Мировая Экономика. Международные Экономические 

  Отношения 

 

0,56 

06.51.01 Общие Вопросы 0,17 

06.51.21 Мировые Природные ресурсы 0,08 

06.51.25 Мировое Продовольственное Положение 0,03 

06.51.41 Международное Общественное Разделение Труда 0,00 

06.51.51 Международные Экономические Отношения 2,54 

06.55 Экономика Социалистических Стран 0,12 

06.55.01 Общие Вопросы 0,03 

06.55.25 Экономическое Положение. Экономическое Развитие 0,08 

06.55.27 Общественно-экономическая Структура Хозяйства 

  Социалистических Стран 

 

0,03 

06.55.41 Управление Социалистической Экономикой. Экономи-

ческое Планирование. Экономическое Прогнозирование 

0,14 

06.55.43 Экономическое Стимулирование 0,02 

06.55.61 Экономическая Эффективность Производства в  

  Социалистических Странах 

 

0,02 

06.55.67 Кооперация в Социалистических Странах 0,02 

06.57 Экономика Капиталистических Стран 0,42 

06.57.01 Общие Вопросы 0,21 

06.57.17 Мировая Капиталистическая Система Хозяйства 0,11 

06.57.25 Экономическое Положение. Экономическое Развитие 

  Капиталистических Стран 

 

0,06 

06.57.27 Общественно-экономическая Структура Хозяйства 

  Капиталистических Стран 

 

0,08 

06.57.63 Национальное Богатство Капиталистических Стран 0,00 

06.57.69 Экономика Колоний, Владений и Зависимых Террито-

рий 

0,00 

06.59 Экономика Развивающихся Стран 0,15 

06.59.01 Общие Вопросы 0,03 
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Код Наименование подразделов Доля % 

06.59.25 Экономическое Положение. Экономическое Развитие 

  Развивающихся Стран 

 

0,05 

06.59.27 Общественно-экономическая Структура Хозяйства  

  Развивающихся Стран 

 

0,02 

06.61 Территориальная Структура Экономики.  

  Пространственная Экономика 

 

0,73 

06.61.01 Общие Вопросы 0,00 

06.61.23 Размещение Производительных Сил 0,14 

06.61.33 Экономическое Районирование и Экономические Рай-

оны 

0,05 

06.61.43 Территориально-производственные Комплексы.  

  Промышленные Узлы и Центры 

 

0,03 

06.61.53 Урбанизация. Экономика Городов 0,56 

06.71 Отраслевая Структура Экономики. Отраслевые и 

   Специальные Экономические Науки 

 

0,46 

06.71.01 Общие Вопросы + (Общественная Кооперация) 0,27 

06.71.03 Экономика Промышленности + (Малые Предприятия) 2,79 

06.71.05 Экономика Строительства 1,10 

06.71.07 Экономика Сельского Хозяйства 2,70 

06.71.09 Экономика Транспорта 0,49 

06.71.11 Экономика Связи 0,12 

06.71.15 Экономика Торговли + (Потребительская Кооперация) 0,52 

06.71.17 Экономика Материально-технического Снабжения +  

  (Материальные Ресурсы) 

 

0,21 
 

06.71.25 
 

Финансы. Денежное Обращение и Кредит. 

   Банковское Дело 

 

6,78 

06.71.29 Цены и Ценообразование 0,84 

06.71.33 Экономика Непроизводственной Сферы 0,36 

06.71.37 Экономика Науки + (Научно-технический Прогресс) 1,62 

06.71.41 Экономика Культуры 0,14 

06.71.45 Экономика Образования 0,00 

06.71.47 Экономика Здравоохранения 0,08 

06.71.51 Экономика Сферы Обслуживания 0,05 

06.71.55 Экономика Спорта 0,00 

06.71.59 Экономика Водного Хозяйства 0,14 

06.71.63 Экономика Охраны Окружающей Среды + 

   (Природопользование) 

 

2,73 

06.71.65 Рекреационная Экономика 0,02 

06.71.67 Военная Экономика 0,27 

06.71.69 Экономика Труда 2,33 

06.75 Экономические Проблемы Организации и Управления 

   Народным Хозяйством + (Самоуправление) 

 

0,09 

06.75.03 Организация и Структура Отраслей Народного 

   Хозяйства + (Экономические Кризисы) 

 

0,14 

06.75.05 Внутриотраслевые и Межотраслевые Экономические  
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Код Наименование подразделов Доля % 

  Связи + (Межхозяйственные Связи) 0,04 

06.75.07 Размещение Предприятий 0,00 

06.75.09 Концентрация, Специализация, Кооперирование и 

   Комбинирование Предприятий + (Концерны, Фирмы) 

 

1,09 

06.75.11 Аграрно-промышленная Интеграция 0,04 

06.75.13 Управление, Планирование, Программирование и  

  Прогнозирование Отраслей Народного Хозяйства + 

  (Менеджмент) 

 

 

4,72 

06.75.19 Организация Производства 0,12 

06.75.27 Технико-экономическое Нормирование 0,05 

06.75.31 Производственные Фонды. Основные и Оборотные  

  Фонды. Оборотные Средства. Основной и  

  Оборотный Капитал 

 

 

0,22 

06.75.33 Производственные Мощности 0,05 

06.75.37 Капиталовложения + (Иностранный Капитал. 

   Совместные Предприятия) 

 

0,99 

06.75.39 Финансы. Финансирование и Кредитование. Налоги 

и Платежи в Бюджет + (Дотации) 

6,45 

06.75.41 Перестройка + (Предпринимательство) 7,25 

06.75.45 Себестоимость. Издержки Производства 0,27 

06.75.47 Прибыль. Рентабельность. Цены 0,74 

06.75.51 Промышленная Продукция. Материалоемкость, 

   Фондоемкость. Трудоемкость Продукции + 

  (Конкурентоспособность) 

 

 

0,62 

06.75.55 Сбыт Продукции 0,18 

06.75.61 Экономическая Эффективность Производства, 

   Фондоотдача + (Интенсификация Производства) 

 

0,19 

06.75.65 Организация Труда + (Бригадный Подряд, Аренда) 0,87 

06.75.69 Производительность Труда 0,12 

06.75.71 Оплата труда. Заработная Плата + (Уровень Жизни) 1,03 

06.75.73 Учет и Отчетность. Анализ Экономической  

   Деятельности 

 

4,27 

06.81 Экономика и Организация Предприятия. Управление 

   Предприятием 

 

0,84 

06.91 Экономика Отдельных Стран 9,20 

 Всего книг по разделу: 100,0 

 
В табл. 1.2.7 после знака “+” показаны новые понятия, которые были 

включены в рубрикатор для лучшего отражения инновационных процес-
сов в экономике. Жирным шрифтом выделены понятия, непосредственно 
относящиеся к финансам в широком понимании, курсивом — области эко-
номики, на которое следует обратить особое внимание в силу их сильной 
взаимозависимости с финансами.  
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 Рубрикатор ГАСНТИ не приспособлен для глубокого тематического 
поиска. С помощью его рубрик можно начать поиск, выделить тематиче-
ские рамки запроса, а более углубленный поиск можно продолжить, ис-
пользуя предметные рубрики и индексы ББК. 

Опыт эксплуатации современных автоматизированных информаци-
онно-поисковых систем приводит к выводу о целесообразности использо-
вания при поиске комплекса лингвистических средств, взаимодополняю-
щих друг друга. “Входным” языком, как правило, является язык предмет-
ных рубрик, или ключевые слова, т.е. наиболее близкие к естественному 
языку и поэтому наиболее доступные. Доступность вот основное требова-
ние, предъявляемое к автоматизированному поиску, но и здесь есть много 
аспектов. Прежде всего, поиск — это диалог с системой, и, следовательно, 
существует проблема представления информационного запроса, перевода 
его на язык поисковой системы. Даже опыт использования традиционного 
карточного каталога говорит о разнообразии типов читателей, их запросов, 
поведения в поисковой ситуации, целей и моментов обращения к каталогу. 
Большинство студентов, которые, кстати сказать, стали одними из основ-
ных пользователей систематического каталога по экономике, удовлетво-
ряются индексами, найденными по указателю или с помощью дежурного 
библиографа. Часто тему они считывают с бумажки, написанной под дик-
товку преподавателя. Поэтому уточнить или углубить запрос представля-
ется делом проблематичным. На другом полюсе этой шкалы специалисты, 
научные сотрудники, аспиранты и др., которые чаще всего предпочитают 
работать с каталогом сами, максимально используя его возможности. 
Также читателя могут интересовать многие вопросы: место данной темы в 
системе других отраслей, их взаимосвязи, “смежные” проблемы, новые 
книги и новые авторы и т.д. Думается, что и традиционный каталог может 
ответить на многие нетрадиционные вопросы. 

Резюме. Библиотечно-библиографические классификации в совокуп-
ности с библиометрическим анализом потоков новых поступлений дают 
возможность увидеть место отдельной науки в общей системе знаний. 
Предпринятое и представленное в параграфе исследование свидетель-
ствует о том, что в России наблюдается четко выраженный интерес к по-
лучению экономических знаний. Заметное место в общем потоке зани-
мают и новые книги по финансово-кредитной тематике. Вместе с тем во-
прос обеспечения специалистов и студентов экономической, и, особенно, 
финансовой литературой, которая бы соответствовала мировому уровню 
по новизне, глубине постановки и широте охвата проблематики, нельзя 
считать решенным. 
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 § 1.3. ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 
 

1.3.1. Обзор книг по экономике и бизнесу, изданных на русском 
языке в 1991—1995 гг. Данный обзор является логическим продолжением 
работы, выполненной в предыдущем параграфе. В его основу были поло-
жены материалы аннотированного справочника “Книги по экономике и 
бизнесу”, который был опубликован в 1996 г. фирмой “СолСистем” и из-
дательством  “Финансы и статистика”. Этот справочник содержит библио-
графические описания и краткие аннотации 2965 книг. Мы решили огра-
ничиться анализом первых 2845 номеров, исключив из перечня публици-
стический и биографический раздел “Об экономике и немного о другом” 
(№№ 2846—2930) и раздел “Периодические издания” (№№ 2931—2965).  

В основу анализа отобранных 2845 книг были положены следующие 
данные: N —  номер по справочнику; S — число страниц в книге; T — 
тираж, тысяч экземпляров; ST — произведение числа страниц на объем ти-
ража; D(i, P) — процент книг подраздела i в общей сумме показателя P, 
выбранного для анализа (число страниц, тираж или ST). 

В том небольшом числе случаев, когда в справочнике отсутствовали 
данные о числе страниц или тираже, принималось, что в книге 100 страниц 
и тираж равен одной тысяче экземпляров. 

Если книга издавалась в нескольких томах (частях), то, как правило, 
учитывалось  число страниц во всех томах. В случае переизданий без су-
щественных изменений бралось среднее число страниц в книге и учиты-
вался общий тираж. 

Главный упор в анализе был сделан на следующих моментах: 
какие книги являются “чемпионами” по тем или иным показателям; 
как распределены книги по числу страниц, тиражу и интегральному 

показателю “число страниц  тираж”; 
какое место занимает литература по деньгам, финансам и кредиту в  

совокупной массе литературе исходя из выбранной системы оценочных 
показателей; 

в каких подразделах, и в какой мере представлена информация по фи-
нансовым инновациям; 

каково соотношение переводных книг по финансам (с учетом страны 
происхождения) и книг, подготовленных отечественными авторами. 

Как показывают результаты расчетов, приведенные в табл. 1.3.1—
1.3.2, по всем видам показателей на долю финансов, учета и налогообло-
жения приходится почти 30% публикаций. Если учесть подразделы, име-
ющие  отношение к финансовой проблематике, но включенные в другие 
группы, то эта доля вырастет до 33—37%. 

Следует заметить, что принятая в справочнике система не дает воз-
можности однозначно отнести книги к той или иной группе. Например, 
книга Г.Я. Сокольникова “Новая финансовая политика: на пути к твердой 
валюте” включена в подраздел “Экономика: философия, теория, метод”.
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Таблица 1.3.1 
 

Общая характеристика изданий по экономике и бизнесу на русском языке за 1991—1995 гг. 

Наименование №  

по справочнику 

S T S  T D(i, T), 

% 

D(i, S), 

% 

D(i,_ST), 

% 

Экономикс 1–504 108921 7124 1824942 19,2 13,2 16,0 

Финансы, учет и налогообложение 505–1380 158882 16491 3092894 28,0 30,5 27,1 

Бизнес и менеджмент 1381–2188 155741 15479 3439241 27,5 28,7 30,2 

Отдельные отрасли промышленности 2189–2225 6967 277 63229 1,2 0,5 0,6 

Право в бизнесе, юриспруденция, международ-

ное право, законодательство России 

 

2226–2589 

 

77404 

 

10219 

 

1890905 

 

13,7 

 

18,9 

 

16,6 

Словари и справочники 2590–2845 58846 4414 1090798 10,4 8,2 9,6 

Итого по 2845 позициям  566761 54004 11402008 100,0 100,0 100,0 

  Из них        

Международные финансовые отношения 288–312 4029 247 50206 0,7 0,5 0,4 

Государственная экономика и финансы 376–404 5189 272 38883 0,9 0,5 0,3 

Консультации и финансовая поддержка  

    бизнеса 

 

1706–1713 

 

1129 

 

95 

 

10348 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,1 

Составление бюджета и финансовый  

    менеджмент 

 

1867–1915 

 

9196 

 

709 

 

125039 

 

1,6 

 

1,3 

 

1,1 

 Финансовое и банковское законодательство 2373–2408 9812 565 128380 1,7 1,0 1,1 

Страховое и пенсионное право 2436–2441 945 27 5363 0,2 0,1 0,0 

Налоговое право 2498–2553 11395 1369 314305 2,0 2,5 2,8 

Итого по выделенным позициям с 288 по 2553  41695 3286 672526 7,4 6,1 5,9 

Финансовая литература по всем разделам 505–1380 + др. 200577 19777 3765420 35,4 36,6 33,0 
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Таблица 1.3.2 
Характеристика книг по разделу “Финансы, учет и налогообложение” 

 

Наименование № по справочнику S Т S  T D(i, T), % D(i, S), % D(i, ST), % 

Финансы: общие вопросы 505–516 3474 124 33992 2,2 0,8 1,1 

Банковское дело 517–621 22244 1057 290869 14,0 6,4 9,4 

Инвестиции 622–657 6507 198 43957 4,1 1,2 1,4 

Ценные бумаги 658–749 16121 1550 280071 10,1 9,4 9,1 

Платежные средства 750–789 6617 451 73528 4,2 2,7 2,4 

Товарные биржи 790–813 4465 500 117686 2,8 3,0 3,8 

Страхование 814–855 6742 308 95163 4,2 1,9 3,1 

Пенсионное дело 856–860 455 148 13245 0,3 0,9 0,4 

Собственность и недвижимость 864–874 3136 100 25211 2,0 0,6 0,8 

Финансы фирмы 875–880 1962 63 17794 1,2 0,4 0,6 

Учет 881–942 14977 1585 358768 9,4 9,6 11,6 

Производственный учет 943–988 8836 1052 241316 5,6 6,4 7,8 

Финансовый учет 989–1013 4510 545 79658 2,8 3,3 2,6 

Управленческий учет 1014–1035 3727 222 40894 2,3 1,3 1,3 

Аудит 1036–1081 9333 702 149999 5,9 4,3 4,8 

Счетоводство 1082–1237 23286 4141 739059 14,7 25,1 23,9 

Финансовая отчетность и  

  финансовые счета  

 

1238–1286 

 

8080 

 

1021 

 

151361 

 

5,1 

 

6,2 

 

4,9 

Налогообложение 1287–1380 14410 2719 340318 9,1 16,5 11,0 

Итого 505–1380 158882 16491 3092893 100,0 100,0 100,0 
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Наоборот, книга А.А. Демина и В.Б. Акулова “Фирма: испытание 
рынком” тяготеет к разделам “Микроэкономика” или “Бизнес и менедж-
мент”, но отнюдь не к делению “Международные финансовые отноше-
ния”, в котором она помещена. Число подобных примеров можно было бы 
продолжить. Но вместе с тем, если даже углубить анализ до уровня отдель-
ных публикаций, то все равно можно считать, что на долю книг, в которых 
большое место занимают денежно-кредитные и финансовые аспекты, при-
ходится от 20 до 40%. Этот разброс может быть как больше, так и меньше. 
Он будет зависеть от того, в какой степени в изданиях по учету (см. табл. 
1.3.2) и праву выделять финансовую составляющую. Также неясно, как 
разделить книги общего содержания типа “Экономикс” К.Р. Макконнелла 
и С.Л. Брю (14 глав книги из 41 имеют явно финансовую направленность). 

Среди основных разделов, выделенных в рассматриваемом справоч-
нике, первое и второе места делят между собой “Финансы, учет и налого-
обложение” и “Бизнес и менеджмент”. На третьем месте литература обще-
экономического содержания, за ней идут издания по праву. 

Далеко не бесспорным является само название раздела лидера: если 
налогообложение не относится к финансам, то что тогда к ним относится? 
Если убрать из общей суммы подразделы “Учет”, “Производственный 
учет”, “Управленческий учет”, “Аудит” и “Счетоводство”, то преподава-
телю и студенту,  заинтересованным в глубоком изучении финансовых во-
просов, потребуется просмотреть почти 100 тысяч страниц книг на рус-
ском языке. Если читать со скоростью 100 страниц в час, то финансам надо 
будет уделить 1000 ч, или 125 дней при ежедневной работе по 8 ч.  

Внутри раздела “Финансы, учет и налогообложение” бесспорным ли-
дером является литература по учету. За ней следует группа изданий по 
налогообложению, банковскому делу и ценным бумагам. Если раздел 
“Платежные средства” добавить к разделу “Банковское дело” (ведь основ-
ная масса платежей идет именно через банки), то “Банковское дело” вый-
дет на твердое второе место. Остальные направления явно проигрывают 
перечисленным выше. 

Если все 2845 рассмотренных изданий расположить по мере убыва-
ния их объема, каждому присвоить индекс x, и полученный ряд аппрокси-
мировать кривой, то  наилучшим  приближением  будет  зависимость y = –

142,59  Ln(x) + 1191, R2 = 0,9951. Во главе этого ряда окажутся: Р. Барр 
“Политическая экономия”, в 2 т., 1360 с.; А. Маршалл “Принципы эконо-
мической науки”, в 3 т., 1080 с.; “Русско-английский внешнеторговый и 
внешнеэкономический словарь”, 1020 с.; “Антология экономической клас-
сики”, в 2 т., 960 с.; Дж. Синки, мл. “Управление финансами в коммерче-
ских банках”, 937 с. Последняя книга примечательна двумя моментами: 
большим вниманием, которое в ней уделено финансовым инновациям, и 
ценой — в России она продавалась за сумму, эквивалентную 50 долларам 
США. Объем еще 6 книг превысил 800 с. Замыкает эту последовательность 
брошюра А.А Глинкина “НДС и спецналог в составе операционных расхо-
дов банка”. Хотя это всего 10 страниц текста, но и ее можно причислить к 
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литературе по финансовым инновациям, поскольку она содержит “ориги-
нальный анализ наиболее часто встречающихся ситуаций в работе бан-
ков”. 

Половина общего листажа книг приходится на 725 наименований, что 
составляет 25% общего числа. 

Безусловным чемпионом по тиражу (2 млн экземпляров) является 
“Конституция Российской Федерации”. За ней идет “План счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
Инструкция по его применению” (1 млн). Таков же суммарный тираж двух 
пособий по заполнению декларации о совокупном годовом доходе, вышед-
ших в 1994 г. Целесообразность подобных тиражей для данных изданий 
сомнений не вызывает. В целом наибольшими тиражами издается законо-
дательная и учетная литература, ориентированная на массовое примене-
ние. Затем идет группа учебно-методической литературы с тиражом не-
сколько десятков тысяч экземпляров. Четыре книги изданы минимальным 
тиражом в 100 экземпляров. По этому показателю наблюдается еще боль-
шая неравномерность распределения: 50% общего тиража приходится на 
268 книг (9,4%). 

 При ранжировании книг в порядке убывания показателя TS  наилуч-
шей аппроксимирующей зависимостью будет  y = 21977e - 0,0021x, R2 =  
0,9807. Здесь в списке на первом месте стоит Ф. Котлер “Основы марке-
тинга”, за ним — “План счетов …”, на третьем месте — М. Вудкок, Д. 
Фрэнсис “Раскрепощенный менеджер”. Уже на долю первых 29 книг в 
этом ряду приходится 16,6% данного интегрального показателя, а на долю 
10% книг — 56,8%.  

На первый взгляд, на русском языке по финансовым вопросам издано 
достаточно много книг. Однако большинство из них посвящено изложе-
нию и, в лучшем случае, качественному анализу материалов законодатель-
ного характера. Много переведено зарубежной литературы, в основном 
учебной. Но этот массив — лишь слабое отражение того богатства источ-
ников, которое представлено на полках зарубежных книжных магазинов.  

Если говорить собственно о новых финансовых продуктах, инстру-
ментах и технологиях, то кроме уже упоминавшейся книги Дж. Синки, мл., 
в первую очередь следует выделить: Т.У. Кох “Управление банком”; Ж. 
Матук “Финансовые системы Франции и других стран”; П.С. Роуз “Бан-
ковский менеджмент”; Дж. О'Брайен, С. Шривастава “Финансовый анализ 
и торговля ценными бумагами”. 

Среди отечественных авторов, попытавшихся творчески подойти к 
анализу и изложению зарубежных финансовых инноваций с перспективой 
их использования в России, особо запомнилась книга А.А. Первозванского 
и Т.Н. Первозванской “Финансовый рынок: расчет и риск” 1. 

                                                      
1 К сожалению, нередко можно встретить издания, авторы которых не имеют понятия о том, 
что такое “копирайт”. Берется некоторое количество книг, изданных за рубежом, осуществ-
ляется перевод (причем далеко не всегда безупречный) не только отдельных глав, но иногда 
чуть ли не всех книг целиком на русский язык, затем несколько видоизменяется оформление 
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В целом пока финансовые инновации в России больше всего обсуж-
даются на страницах экономических журналов. Положительным момен-
том является то, что многие статьи вышли из компьютера специалистов, 
работающих в финансово-кредитных учреждениях и принимающих непо-
средственное участие в разработке и внедрении соответствующих новов-
ведений. 

1.3.2. Зарубежная литература по финансовым инновациям. Среди 
множества магазинов Великобритании по реализации экономической  ли-
тературы, которые нам удалось посетить, пожалуй, наиболее полный 
набор книг по финансам и банковскому делу предлагает City Bookshop, 
который работает  под эгидой Института дипломированных банкиров Ан-
глии. Этот институт (The Chartered Institute of Bankers — CIB) был основан 
в Лондоне в марте 1879 г. и является одной из старейших профессиональ-
ных организаций в мире.  

CIB предлагает несколько учебных образовательных программ, в ко-
торых важное место занимает курс маркетинга. Для осуществления по-
мощи обучаемым и был создан специализированный магазин. Высокая 
марка головного института обусловила и соответствующее качество под-
бора литературы. О разнообразии экономической тематики книг на его 
полках говорит табл. 1.3.3. Разделы G, J, T и X, выделенные жирным 
шрифтом, непосредственно относятся к финансовым инновациям. В них 
представлено 138 наименований или 11% от общего числа. Эти книги 
стоят, в пересчете на деноминированные рубли, 60_423 р., что составляет 
14,6% от стоимости 1251 книги. Книги дорогие: если средняя цена одной 
книги по всем разделам каталога равна 330 р., то по разделам G, J, T и X   
— 438 р. Ограниченные рамки настоящей книги не позволяют дать развер-
нутый  обзор изученных и просмотренных книг. Поэтому сосредоточимся 
сразу на выводах, иллюстрируя их необходимыми примерами. 

1. Практически по всем разделам современных финансов существует 
обширная литература на основных европейских языках. Не более 5% этой 
литературы переведено на русский язык. Поэтому у отечественного чита-
теля создается искаженное представление о многих финансовых иннова-
циях, их достоинствах и недостатках. Например, при упоминании термина 
“маркетинг” российскому читателю сразу приходит на ум известная книга 
Ф. Котлера. Однако, кроме данного автора, можно привести имена еще не-
скольких десятков не менее уважаемых специалистов, активно работаю-
щих в данной области. Кроме этого, в данном разделе несравненно больше 
места, чем у нас,  занимают книги по маркетингу в сфере услуг, в том числе 
финансовых.  

                                                      
(например, вместо долларов пишутся рубли), и полученное произведение представляется на 
суд российского читателя. Хорошо еще, если человек, осуществивший эту операцию, сделает 
ссылки на первоисточники, и укажет себя  в качестве не автора, а составителя. Развитие Ин-
тернет дает больше возможностей для проведения подобной практики, поскольку теперь 
текст на английском не требует предварительного сканирования и его можно сразу перево-
дить при помощи соответствующих программ-переводчиков. 
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Таблица 1.3.3 
 

Характеристика экономической литературы по каталогу  

книжного магазина  

Института дипломированных банкиров Англии в феврале 1997 г. 
 

 

 
И 

 

 
Наименование раздела 

Число 

книг 

То же в 

%  к об-
щему 

числу 

Стои-

мость 
книг раз-

дела,  р.* 

То же 

в %  к 
общей 

сумме 

Сред-

няя 
цена, 

р.* 

A Учет  64 5,12 17784 4,30 278 

B Банковское дело  101 8,07 37478 9,07 371 

C Облигации  27 2,16 9362 2,26 347 

D Биографии бизнеса  31 2,48 4047 0,98 131 

E Товары  16 1,28 8745 2,12 547 

F Корпоративные  финансы  38 3,04 11894 2,88 313 

G Производные финансовые  

  инструменты  

47 3,76 24140 5,84 514 

H Экономикс  41 3,28 9652 2,33 235 

I Обмен валют  21 1,68 8712 2,11 415 

J Фьючерсы  32 2,56 11044 2,67 345 

K Информационные  технологии  в  

   бизнесе и  финансах  

 

48 

 

3,84 

 

13500 

 

3,27 

 

281 

L Страхование  46 3,68 18197 4,40 396 

M Международное  банковское  дело,  

  бизнес и финансы  

 

63 

 

5,04 

 

21695 

 

5,25 

 

344 

N Международная торговля  28 2,24 8184 1,98 292 

O Инвестиции  46 3,68 10982 2,66 239 

P Законодательство  101 8,07 36019 8,71 357 

Q Менеджмент  109 8,71 21712 5,25 199 

R Маркетинг  69 5,52 13072 3,16 189 

S Рынки  53 4,24 20848 5,04 393 

T Опционы  39 3,12 16278 3,94 417 

U Пенсии и финансы физических лиц  22 1,76 4798 1,16 218 

V Справочная литература  89 7,11 38675 9,36 435 

W Риск  24 1,92 11946 2,89 498 

X Свопы  20 1,60 11961 2,89 598 

Y Налогообложение 32 2,56 8332 2,02 260 

Z Технический  анализ  и торговля  44 3,52 14331 3,47 326 

 Итого 1251 100 413385 100 330 

* Цены пересчитаны  по курсу 9,5 р. за один фунт стерлингов 
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2. Поражает обилие книг, посвященных работе с производными фи-
нансовыми инструментами — как с их отдельными видами (фьючерсы, оп-
ционы, свопы), так и с их совокупностью. Сам материал очень разнообра-
зен: детальные путеводители по миру производных; описания новых про-
дуктов, которые даны с разной степенью сложности, — начиная от про-
стых числовых примеров и кончая изощренными математическими вы-
кладками; анализ опыта применения тех или иных продуктов на разных 
рынках и в разных типах организаций (промышленная корпорация, банк, 
брокерская фирма, страховая компания, пенсионный фонд и пр.); взаимо-
действие производных инструментов с другими видами финансовых про-
дуктов. Одних только так называемых “экзотических” опционов опробо-
вано уже более двух десятков видов, а где они в нашей литературе? 

3. Современные компьютерные технологии также разнообразны. Ин-
тернет активно используется в маркетинге финансовых продуктов, при за-
ключении сделок и т.д. Многие книги сопровождаются компакт-дисками, 
на которых есть необходимые базы данных и программы для лучшего ис-
пользования материала книги. В качестве примера можно привести: R. Jar-
row “Modelling fixed income securities and interest rate options”; “Exotic op-
tions: the state of the art”; C. Cottle “Options, perceptions and deceptions”.  Ши-
рокое распространение получили различные эконометрические методы, 
экспертные системы, искусственные нейронные сети (см. главу 4), модели 
хаоса и катастроф и т.д. Если говорить о прогнозировании биржевых кур-
сов, то, как кажется, нет ничего запретного: “золотая пропорция”, фрак-
тальный анализ, психофизиология, учет влияния секса, астрологические 
прогнозы и т.п. И все это издается под “шапкой” солидных издательств. 
Менее часто встречаются работы, в которых осуществляется синтез раз-
ных подходов. 

4. Детально рассматривается деятельность финансовых институтов 
разных видов. Особенно много литературы по коммерческим банкам, за 
ними идут биржи и фонды разного типа. Но попытки теоретического 
осмысления встречаются намного реже, чем  конкретные описания и прак-
тические руководства. Особо следует отметить пласт литературы, относя-
щейся к исламским финансовым учреждениям. Примечательно, что во 
многих изданиях присутствуют исторические сведения, раскрывающие 
историю институтов данного вида (см. главу 2). 

5. Глобализация мировых рынков нашла отражение в широком спек-
тре книг, в которых рассматриваются валютные аспекты (“Foreign ex-
change handbook: managing risk and opportunity in global currency markets”), 
финансовая деятельность транснациональных корпораций и банков 
(“International finance and investment. Multinational corporate banking”), воз-
никающие рынки (M. Mobius “Mobius on emerging markets”) и т.д. 

6. Представлен не просто большой, а поистине огромный выбор учеб-
ной литературы по финансам по любому разделу и практически на любой 
вкус. Есть книжечки в пару десятков страниц с рекомендациями по пенси-
онному обеспечению. Есть и увесистый том по финансам корпораций 
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около полтутора тысячи страниц. В книгах много числовых иллюстраций, 
однако перегруженность практическими примерами с большим числом 
значащих цифр затрудняет их восприятие. Редко можно встретить и 
“сквозные” примеры. 

7. Богат выбор различной реферативной и справочной литературы. 
Много статистики: в отдельных изданиях с приложением компакт-дисков, 
но  ценой в несколько сот фунтов стерлингов, приложения в книгах и т.д. 

8.  Несмотря на все отмеченное многообразие, действительно новых 
и оригинально написанных книг не так уж много. Поэтому совершенно не 
обязательно переводить все книги на русский язык, поскольку ряд важных 
моментов уже отражен в имеющихся переводах и публикациях российских 
авторов. Главное, как нам кажется, это дать представление об основных 
подходах и их взаимосвязи. Другими словами, необходим “скелет”, а 
“мясо” будем наращивать сами. 

1.3.3. Общая структура публикаций по экономике и финансам. 
Анализ научных статей и докторских диссертаций по экономике, пред-
ставленный в § 1.1 монографии “Финансовые инновации. Зарубежный 
опыт”, библиографический и библиометрический анализ, проведенный §  

1.2 и в начале данного параграфа, а также в § 2.1, привели нас к следующим 
выводам относительно распределения тематики изданий на славянских и 
германо-романских языках: 

1. Около 10% всех публикаций имеет явное экономическое содержа-
ние. Еще 20—30% изданий правовой, исторической, технической, художе-
ственной и прочей литературы имеют части, которые в той или иной мере 
связаны с экономическими вопросами. 

2. Примерно 10% изданий экономического профиля имеют ярко вы-
раженную финансовую направленность. Еще 20—30% публикаций в боль-
шей или меньшей степени связано с денежно-кредитными и финансовыми 
вопросами. 

3. Не менее 10% публикаций по финансам можно без сомнений отне-
сти к области финансовых инноваций. Еще 20–30% в различной степени 
затрагивают новые финансовые продукты, технологии и институты. 

4. Конкретное распределение публикаций по их содержанию во мно-
гом зависит от особенностей страны, периода времени и других факторов. 

5. Возможно, что повторяемость соотношений в разных группах обу-
словлена “золотой” или другой замечательной пропорцией, которые из-
вестны в окружающем мире. Однако, попытки получить статистически 
надежные тому подтверждения пока не увенчались успехов из-за недо-
статка однородных наблюдений. 

Для формирования понятийного “скелета”, о котором говорилось 
выше, представляется целесообразным взглянуть еще раз глазами разных 
авторов на то, что скрывается за уже привычным словом “финансы”. 

1.3.4. Как назвать “финансы”? “Термином”? “Категорией”? Или 
“понятием”? Но прежде чем приступить к поиску ответа на поставленный 
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вопрос необходимо, по-видимому, сначала оценить целесообразность уси-
лий по поиску смысла слов. Представляется, что хорошим ответом станет 
следующий отрывок из книги Д. Карнеги “Как вырабатывать уверенность 
в себе и влиять на людей, выступая публично” [1]. 

“Как сумел Марк Твен развить свои выдающиеся способности в упо-
треблении слов? Будучи молодым человеком, он проехал в дилижансе весь 
путь от Миссури до Невады, ужасно медленно и с огромными мучениями. 
Приходилось везти еду, а иногда даже воду как для пассажиров, так и для 
лошадей. ...За багаж платили с учетом каждой унции веса, и тем не менее 
Марк Твен вез с собой словарь Вебстера. ...Он хотел сделаться повелите-
лем слов... И Питт, и лорд Четем дважды изучали словарь, каждую стра-
ницу и каждое слово. Браунинг штудировал его ежедневно, находя в этом 
удовольствие и пользу. Линкольн “любил сидеть в сумерках, — пишут его 
биографы Николи и Хей, — и читать словарь до тех пор, пока можно было 
еще что-то рассмотреть”. Эти случаи не являются исключительными. Каж-
дый выдающийся писатель и каждый выдающийся оратор делают то же 
самое” [1, с._193]. 

Но должен ли представитель профессии “экономист” быть “писате-
лем” (что касается определения “выдающийся”, то пусть это будет пред-
метом для размышления) или “оратором”?  Как однажды заметил Дж. Л.С. 
Шэкл, настоящий экономист должен быть “...математиком, философом, 
психологом, антропологом, историком, географом, специалистом в обла-
сти политики, мастером литературного стиля и притом еще человеком, 
знающим реальную жизнь, имеющим практический опыт в сфере бизнеса 
и финансов; он должен разбираться в проблемах государственного управ-
ления и хорошо знать четыре или пять языков” (цит. по [2, с. 297]). 

Получается, что и экономистам придется прибегать к помощи различ-
ных словарей и другой специальной литературы, причем не только на род-
ном языке. Поэтому на первом этапе вооружимся наиболее распространен-
ными толковыми словарями [3—5]  и найдем интересующие нас слова. 

Термин. Это слово происходит от латинского terminus, что  дословно 
означает  “предел, граница”. В своем основном значении под “термином” 
понимается “слово или сочетание слов”: 

употребляемое с оттенком специального научного значения [3]; 
точно обозначающее определенное понятие, применяемое в науке, 

технике, искусстве [4]; 
являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специ-

альной области науки, техники, искусства [5]. 
Терминология — совокупность терминов, употребляемых в какой-

либо области науки, техники, искусства и т.д. [4]. 
Поскольку “финансы” являются понятием (однако вопрос о возмож-

ной точности определения пока остается открытым), которое используется 
в экономической и финансовой науках, то использовать это слово в соче-
тании со словом “термин” представляется вполне обоснованным. 
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Категория. Происходит от греческого kategoria — высказывание, 
признак.  В “Энциклопедическом словаре” [3] категории определяются как 
“наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие существен-
ные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и позна-
ния. Категории образовались как результат обобщения исторического раз-
вития познания и общественной практики”. 

По И. Канту, “понятия, a priori содержащие чистое мышление при 
всяком опыте, мы находим в категориях” [6, с. 500]; “категории суть не 
что иное, как условия мышления в возможном опыте, подобно тому как 
пространство и время суть условия созерцания для того же опыта” [6,  с. 
506]. 

Поскольку в настоящее время “финансы” отражают поистине “суще-
ственные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и 
познания”, то правомерно называть их и “категорией”. 

Вместе с тем и “категория”, и “термин” являются своеобразной функ-
цией от слова “понятие”. Поэтому последний термин требует самого при-
стального внимания. “Понятие” освещается во многих работах, поскольку, 
как отмечается в “Книге по логике” А.Л. Никифорова, оно является 
“наиболее простой и фундаментальной” формой познающего мышления 
[7, с. 21]. Приведем несколько мнений из работ разной сложности.  

Понятие есть: 
— логически оформленная общая мысль о предмете, идея чего-ни-

будь [5];  
— представление, сведения о чем-нибудь [5]; 
— способ, уровень понимания чего-нибудь [5]; 
— форма мысли, отображающая предметы и явления в их наиболее 

общих и существенных признаках [7, с. 21]; 
— форма (вид) мысли, или как мысленное образование, результат 

обобщения предметов некоторого класса  и мысленного выделения самого 
этого класса по определенной совокупности общих для предметов этого 
класса и в совокупности отличительных для них признаков [8, с. 91]; 

— если слово — знак языка, то понятие — квант (заряд) мысли, кото-
рый зависит от характера используемой языковой системы. Но оно еще и 
частичка всего комплекса, оформляющего в мозгу все представления и 
ощущения по поводу определенного факта действительности [9, с. 146—
149]. Уже из приведенных высказываний видно, что если “понятие” — это 
“общая мысль”, “идея”, “представление”, “уровень понимания”, то само 
словосочетание “определенное понятие” далеко не всегда будет “опреде-
ленным”, а, тем, более, “точно обозначающим”.  

Как отмечает Е. К. Войшвилло, “остается невыясненным основное: 
что представляет собой понятие как форма мысли и как форма мышления 
вообще” [8, с. 87]. 

Предпосылкой нерешенности вопросов финансовой терминологии 
является существующая “расплывчатость”, неопределенность уже в самом 
“понятии” и производных от него словах типа “термин” или “категория”. 
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Но, может быть, если рассмотреть собственно  термин “финансы”, то 
встретим “определенное понятие”? 

1.3.5. “Финансы” в словарях.  Согласно двуязычным словарям, этот 
термин большинство людей, окончивших школу в нашей стране, сможет 
почти правильно прочитать не менее чем на 20 иностранных языках и со-
вершенно точно перевести его на русский язык (табл. 1.3.4). 
 

Таблица 1.3.4  
“Финансы” на 20 языках мира 

Язык Написание Язык Написание 

Абхазский а-финанскуа Норвежский finanser 
Английский finance Польский finanse 
Болгарский финанси Португальский financas 
Венгерский finansziroz Румынский finante 
Голландский financien Сербско-хорватский Финансиjе 
Датский finanser Турецкий finans 
Индонезийский finansiil Финский finanssit 
Испанский finanzas Французский finance 
Итальянский finanza Чешский finance 
Немецкий Finanzen Шведский finans 

 
Следует заметить, что в венгерском языке корень “finan” будет у гла-

гола “финансировать”.  Что касается существительного “финансы”, то оно 
будет образовано от слова “penz”, что означает “деньги”.  В турецком 
языке знакомый корень найдется только у прилагательного “финансовый”.   

Но одно дело — прочитать слово “финансы”.  Если это слово напи-
сано на иностранном языке, то его надо перевести. Двуязычные словари 
[10, 11] поступают просто: слову “финансы” на иностранном языке в каче-
стве перевода дают то же самое слово “финансы”, только написанное по-
русски.  Но всегда в конечном счете нам необходимо понять: каков смысл 
(смыслы)  этого слова?  

Уже в ряде двуязычных словарей предпринимается попытка истол-
ковать термин “финансы”: 

— финансовое дело, финансы, вести финансовые операции, доходы, 
средства [12]; 

— финансы, финансовые [денежные] средства, государственный 
бюджет, государственные доходы, система денежных отношений [13]; 

—  финансы, денежные средства, доходы [14]. 
Подобная или более развернутая характеристика термина “финансы” 

дается  в одноязычных и двуязычных толковых словарях: 
— денежные средства как элемент народнохозяйственного оборота; 

деньги, денежные дела [5]; 
—  совокупность всех денежных средств, находящихся в распоряже-

нии предприятия, государства, а также система их формирования, распре-
деления и использования [4]; 
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— термин для обозначения сферы финансово-кредитных отношений: 
аккумулирование необходимых финансовых ресурсов (банковский и фир-
менный кредиты, покупка в рассрочку, выпуск ценных бумаг), совокуп-
ность финансовых отношений государства, компаний и др. [15]. 

Таким образом, слово “финансы” имеет не одно, а несколько смысло-
вых значений. Является ли подобная неоднозначность термина “финансы” 
примечательной чертой дня сегодняшнего или это наблюдалось и ранее? 

В емкой и интересной монографии В.Г. Чантладзе [16] на основе 
обобщения трудов многих специалистов поддерживается мнение, что тер-
мин “финансы” восходит к  старо латинским словам “figo” — вбивать, вко-
лачивать (кол на границе двух земельных участков), а позднее — “finis” 
(конец, предел, граница).  Поскольку латинский язык является прародите-
лем романских и германских языков, то этим и объясняется то, что и сего-
дня без особой подготовки можно прочитать слово “финансы”, написанное 
на этих языках. 

Начиная с XIII в., по мере развития товарно-денежных отношений в 
странах Западной Европы, этот термин стал все шире употребляться. Сна-
чала он применялся для обозначения денежной платы и самих денежных 
сумм, а затем (во Франции с XIV в.)  для совокупности государственного 
имущества. Но в XVI и XVII вв. в Германии слово “финансы” приобретает 
не только оттенки находчивости, лукавства, вымогательства, но и живо-
дерства и лихоимства [16, с. 107]. Как видим, и много лет назад “финансы” 
являлись многозначным словом. 

Что касается собственно экономических отношений, стоящих за этим 
термином, то ряд исследователей связывает их с появлением государства, 
его аппарата и средств на его содержание — налогов. Это уже IV—III ты-
сячелетия до н. э.  Но об этом подробнее в § 2.2. 

Анализ работ известных исследователей-экономистов показывает, 
что “финансы” могут употребляться во всех известных смыслах2. 

Неоднозначность терминологии характерна не только для слова “фи-
нансы”, но и для других терминов данной области. Например, в последние 
годы в России стал широко применяться термин “брокер” для обозначения 
посредника, содействующего совершению сделок между клиентами при 
купле-продаже товаров, ценных бумаг, валют, а также при заключении 
сделок по страхованию и фрахту судов. По одной из версий, этот термин 
восходит к 1622 г.  и в своем исходном смысле относился к работнику, 
который проделывал отверстие в бочке с вином (проще — выбивал 

                                                      
2 В качестве примера рассмотрим произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, вошедшие во 2- е 

издание сочинений. Слово “финансы” и производные от него слова  встречаются не менее 
чем в 114 произведениях и в 433 случаях.  В 36 статьях (“Британские финансы”, “Новая фи-

нансовая махинация, или Гладстон и пенсы” и т.д.) о “финансах” говорится как о совокупно-

сти доходов и расходов государства.  В других трудах (“Финансовый кризис в Европе”, “Во-
прос о войне. — Финансовые дела. — Забастовки” и т.д.) контекст более широк: запасы зо-

лота, банкноты, векселя, облигации, акции, фондовая биржа, финансовые кризисы и проч. 
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пробку).  В немецком же языке биржевой посредник традиционно назы-
вался “маклером”. 

Примечательно, что в США собственно  “брокерами” называются 
только служащие фирмы Morgan Stanley. В других брокерских конторах  в  
ходу  термины  Financial  Consultant ( дословно — “финансовый консуль-
тант”),  Institutional Salesman (“институциональный продавец”),    Securities    
Salesperson (“продавец ценных бумаг”),   Account   Executive (“управляю-
щий счетами”, ”ведущий счета”), Investment Executive (“управляющий ин-
вестициями”), Portfolio Salesman (“продавец портфеля”) [17]. 

В новом энциклопедическом словаре, посвященном  деньгам и фи-
нансам [18],  имеется специальная статья, в которой анализируются   раз-
личия в финансовой терминологии в США и Великобритании.  Наиболее 
ярким примером служит использование двух терминов  для  акций:  “stock” 
в США  и ”share” в  Великобритании. 

В результате первой “лингвистической итерации” можно зафиксиро-
вать многозначность финансовых терминов, и, в первую очередь, самого 
слова “финансы”.  Во многом эта многозначность обусловлена историче-
ски.  Разъяснения разных словарей были полезными, но явно недостаточ-
ными. Поэтому для более углубленного анализа необходимо привлечь спе-
циальную учебную и монографическую литературу. 

1.3.6.  “Финансы” в плену дискуссий. Так  что же такое “финансы” 
в настоящее время?  Для поиска ответа на этот вопрос возьмем в руки 
книгу “Общая теория финансов” под редакцией проф. Л.А. Дробозиной 
[19]. Книга увидела свет в 1995 г. и рекомендована Государственным ко-
митетом РФ по высшему образованию в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению “Экономика”, 
специальности “Финансы и кредит”. Пролистаем ее страницы и найдем 
выделенное курсивом следующее определение: “Финансы представляют 
собой экономические отношения, связанные с формированием, распреде-
лением и использованием централизованных и децентрализованных фон-
дов денежных средств в целях выполнения функций и задач государства и 
обеспечения условий расширенного воспроизводства” [19, с. 8]. 

Сначала уточним смысл термина “определение”. 
“Определение есть логическая операция, раскрывающая содержание 

понятия и позволяющая отличать отображаемые им предметы от других, 
сходных с ними предметов. ... В определении выделяют два основных эле-
мента: определяемое понятие (difiniendum) — то понятие, содержание ко-
торого нам неизвестно, и определяющее понятие или набор понятий 
(difiniens), содержание которого мы знаем” [7, с. 42]. 

“Давать дефиницию  — это значит ... давать первоначальное  и полное 
изложение понятия вещи в его границах. Полнота означает ясность и до-
статочность признаков; границы означают точность в том смысле, что при-
знаков дается не более чем нужно для полного понятия; первоначальное 
означает, что определение границ ниоткуда не выводится и, следова-
тельно, не нуждается в доказательстве, иначе предполагаемое объяснение 
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не могло бы быть впереди всех суждений о предмете. Согласно этим тре-
бованиям, эмпирическое понятие не поддается дефиниции — оно может 
быть только объяснено” [6, с. 430]. 

В самом сжатом виде приведенное определение термина “финансы” 
можно записать следующим образом: “Финансы представляют собой 
(есть, являются) отношения”. 

“Отношение”, как указывается в [5], это: “взаимная связь между ве-
личинами, предметами, действиями”; “частное, получаемое от деления од-
ного числа на другое”; “взаимное общение, связь между кем-нибудь, обра-
зующуюся на какой-нибудь почве”.  

В рассматриваемом определении “финансов” содержится две харак-
теристики определяемых специфических отношений. Во-первых, речь 
идет об “экономических” отношениях. Во-вторых, об отношениях, “свя-
занных с фондами денежных средств”. 

Сразу возникает вопрос: относятся ли понятия “денежные средства” 
и “деньги” к “экономике” и “экономическим отношениям”?  Если “да”,  то 
так  ли необходимо  дополнительно вводить слово “экономические”?  Если 
имеется в виду, что “финансы отличаются от денег как по содержанию, так 
и по выполняемым функциям” [19, с. 9], то слово “связанные” уже подра-
зумевает подобное отличие. Но самое главное остается неясным: между 
кем и кем возникают определяемые отношения?   

Кроме этого, хотя и узнаем, что “финансы” связаны с “фондами де-
нежных средств”, но с какими именно фондами — из самого определения 
неизвестно. Лишь можно уяснить, что эти фонды затрагивают как макро-
экономические отношения (централизованные фонды), так и микроэконо-
мические (децентрализованные фонды). Еще более сложным вопросом бу-
дет раскрытие того, что скрывается за понятиями “деньги” или “денежные 
средства”. Также дополнительно потребуется доопределить “функции и 
задачи государства” и раскрыть необходимые “условия расширенного вос-
производства”. 

Таким образом, при всей внешней строгости приведенное определе-
ние напоминает не тождество с известными показателями, а уравнение, ко-
торое еще нужно решить. Или, используя другое образное сопоставление, 
если финансы — айсберг, то анализируемое определение финансов напо-
минает вершину айсберга, а остальная часть ледяной горы скрыта от глаз. 
Но понимание резко возрастает, если прочесть следующий абзац рассмат-
риваемого учебника.  

“Финансы  выражают  денежные  отношения,   которые  возникают 
между: предприятиями, в процессе  приобретения товарно-материаль-
ных ценностей, реализации продукции и услуг; предприятиями  и  выше-
стоящими  организациями при  создании централизованных фондов де-
нежных средств и их распределении;   государством и предприятиями при 
уплате ими налогов в бюджетную систему и финансировании расходов;  
государством и гражданами при внесении ими налогов и добровольных 
платежей; предприятиями, гражданами и внебюджетными фондами при 
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внесении платежей и получении ресурсов; отдельными звеньями бюджет-
ной системы; органами имущественного и личного страхования, предпри-
ятиями, населением при уплате страховых взносов и возмещении ущерба, 
при наступлении страхового случая;  а также денежные отношения, опо-
средствующие кругооборот фондов предприятий” [19, с. 9]. 

Хотя и в этом абзаце имеется ряд неясных и спорных моментов, свя-
занных с учетом взаимоотношений с банками и биржами, но он, как нам 
кажется, лучше подходит на роль определения.  

Может быть, больше ясности содержится в определениях других ав-
торов?   Рассмотрим несколько определений финансов, которые были при-
ведены  в отечественной научной и учебной литературе в течение послед-
них трех десятилетий (приводятся в хронологическом порядке).  

А.М. Бирман, 1968 г.: “Под финансами понимаются осуществляемые 
посредством оборота денег экономические отношения (денежные отноше-
ния), в результате которых образуются и используются централизованные 
(общегосударственные) и децентрализованные (предприятий, организа-
ций и учреждений) фонды денежных средств” [20, с. 8]. 

В.П. Дьяченко, 1974 г.: “Финансы — совокупность отношений, воз-
никающих в процессе образования и расходования финансовых ресурсов, 
совершения денежных операций, ведения денежного хозяйства” [21, с. 
427]. 

“Справочник  финансиста...”, 1979 г.:  “Финансы  производственного   
объединения ( предприятия)  выражают   определенную   систему   денеж-
ных   отношений,   которые объективно  возникают при  образовании  и  
расходовании  фондов денежных  средств,  используемых  для  обслужи-
вания  кругооборота  средств в  процессе производства и реализации про-
дукции, для распределения доходов  и накоплений объединений  (предпри-
ятий)  и  осуществления  контроля рублем за их хозяйственной деятельно-
стью” [22,  с. 3].  В числе таких фондов указываются: основные и оборот-
ные фонды; фонды обращения, заработной платы, развития производства, 
материального поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищ-
ного строительства, амортизации и другие фонды.  

“Финансовые ресурсы народного хозяйства”, 1982 г.:  “Финансы со-
циалистического общества представляют совокупность производственных 
отношений, складывающихся в денежной форме в процессе планомерного 
создания, распределения и перераспределения совокупного обществен-
ного продукта и образования на этой основе финансовых ресурсов , кото-
рые в свою очередь распределяются между государством, отдельными зве-
ньями общественного производства и населением с целью обеспечения 
расширенного социалистического воспроизводства, удовлетворения мате-
риальных и культурных потребностей трудящихся, содержания органов 
государственного управления и укрепления обороноспособности страны” 
[23, с. 12]. В свою очередь, “финансовые ресурсы народного хозяйства 
представляют собой совокупность денежных накоплений, амортизацион-
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ных отчислений и других денежных средств, которые образуются в про-
цессе создания, распределения и перераспределения совокупного обще-
ственного продукта” [23, с. 49].  

Д.М. Казакевич, 1985 г.: “...финансы хозрасчетных звеньев государ-
ственного производства ...выражают осуществляемые посредством денег 
экономические отношения внутри хозрасчетных звеньев, между ними и 
между ними и государством, в результате которых у хозяйственных зве-
ньев планомерно образуются и используются фонды денежных средств — 
амортизационный фонд, собственные оборотные средства, фонды разви-
тия производства, жилищного строительства и социально-культурных ме-
роприятий и др.” [24, с. 62]. 

О жаре дискуссий по поводу определения финансов и предмета фи-
нансовой науки свидетельствуют следующие несколько абзацев из моно-
графии Э.А. Вознесенского “Финансы как стоимостная категория” [25] (их 
можно использовать в качестве “ситуации для анализа” или материала для 
ролевой игры “Финансы — это...”). 

“Предметом науки о финансах капиталистической общественной формации, 
писал Г.М. Точильников, — является изучение системы экономических отноше-
ний, выраженных в разных формах доходов и расходов буржуазного государства с 
целью образования экономической основы его существования как аппарата клас-
сового господства и механизма воздействия на экономический базис в интересах 
сохранения и упрочения капиталистического способа производства”. Сравним его 
с другим определением Г.М. Точильникова: “предметом науки о социалистических 
финансах является особая  система   экономических отношений, выраженных  в  
специфически   присущих  им   разных формах доходов  и расходов  социалисти-
ческого государства, доходов  и расходов социалистических предприятий, и пока-
зателей эффективности их хозяйственной деятельности, а также правовых норм,  в  
которых проявляются эти специфические  формы  финансов  как экономической 
категории социалистического общества”. 

Таким образом, из этих определений можно сделать вывод, что пред-
мет науки о финансах, независимо от того, относится ли он к капитализму 
или к социализму, единый — “система экономических   отношений, выра-
женных  в  разных формах доходов  и расходов  государства”, хотя име-
ются, естественно, и некоторые отличия,  т. е.  предмет науки оказывается 
единым в самом главном и принципиальном — в экономической общно-
сти, в содержании данной категории. Но данные определения представ-
ляют интерес еще и в другом отношении. Во-первых, давая их, Г.М. То-
чильников подчеркивал, что финансовая наука изучает систему экономи-
ческих отношений. Но это совершенно неоправданно расширяет предмет 
финансовой науки, поскольку финансы есть не просто экономические от-
ношения, а денежные отношения. Во-вторых, эти отношения сведены Г.М.  
Точильниковым к разным формам доходов и расходов, т.е. к различным 
формам финансовой политики   — к   надстроечным элементам, а финансы, 
как известно, категория экономическая. В-третьих, в определение пред-
мета науки о социалистических финансах насильственно “втиснута” наука 
о финансовом праве, т. е. наука, даже не относящаяся к экономическим 
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наукам, изучающая сферу иных (правовых) общественных отношений. Ко-
нечно, необходимо видеть взаимосвязь этих наук, что, однако, не должно 
приводить к затушевыванию различий между ними. В-четвертых, совер-
шенно неоправданно и методологически необоснованно включение в этот 
предмет “показателей   эффективности деятельности предприятий”, по-
скольку, например, показатели качества работы, использования производ-
ственных мощностей, снижения себестоимости продукции и т.п. никак не 
могут быть предметом науки о финансах” [25, с. 70 — 71]. 

Можно было бы привести еще несколько десятков подобных опреде-
лений финансов (в целом, финансов государства, финансов предприятий и 
организаций разного вида) и фрагментов дискуссий. Круг точек зрения 
расширится, если раздвинуть временные рамки. Например, в 1908 г. из-
вестный российский экономист И.Х. Озеров писал, что “финансовая наука 
изучает финансовое хозяйство, т. е. совокупность отношений, которые 
возникают на почве добывания союзами публичного характера материаль-
ных средств” [26, с. 15]. 

Разбирая различные определения, следует указать на потенциальную 
опасность осознаваемых и неосознаваемых злоупотреблений для познава-
тельного процесса, которые связаны с “игрой в определения”. При этом 
можно совершить много внешне яркой, но по существу бесполезной ра-
боты.  Например, это и построение компьютерной базы данных и элек-
тронного тренажера для помощи в запоминании определений различных 
авторов.  Это и статистическая обработка числа вхождения различных тер-
минов в определение, с проведением группировок разного вида (по полу и 
возрасту авторов, по месту их работы и т.п.) и выдача многочисленных 
графических иллюстраций. Можно также проводить деловые игры типа 
“Придумай определение”. Конечно, все сделанное можно потом обобщить 
и опубликовать.  И если еще на экзамене по курсу “Финансы и кредит” 
снижать студентам оценки за то, что они не смогут назвать одно из ( 80 ?  
50 ? 30?) определений... 

В качестве противоположной позиции можно привести слова Ф. Эн-
гельса из произведения “Анти-Дюринг”: “Все дефиниции имеют в науч-
ном отношении незначительную ценность” [27, с. 84].  А в подготовитель-
ном материале к этой книге мнение высказывалось в еще более категорич-
ной форме: “Дефиниции не имеют значения для науки, потому что они 
всегда оказываются недостаточными.  Единственно реальной дефиницией 
оказывается развитие самого существа дела, а это уже не дефиниция” [27, 
с. 634]. 

1.3.7. “Финансы предприятия”: пример синтетического определе-
ния.  В 1985 г.  автор данных строк  отобрал из научной и учебной литера-
туры за  предшествующие два десятилетия работы 56  крупных специали-
стов в области финансов и на отдельных листочках  выписал  определения 
финансов на уровне предприятия (производственного объединения), кото-
рые  предлагали  данные эксперты.  Всего оказалось 80 различных форму-
лировок (некоторые авторы с течением времени меняли свою позицию). 
Затем эти формулировки были разложены на составные части (табл. 1.3.5). 
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Таблица  1.3.5 
 

Число появлений отдельных понятий в определениях 
термина “финансы предприятия” и взаимосвязи между ними 

 
Финансы есть: [отношения]  [совокупность отношений] 

  [система отношений (R)]. 

  

Основная общая характеристика отношений (O): 

 [ экономические (38)]    [ денежные (38)]    

[общественные (2)]   [выраженные в денежной форме (2)]. 

 

Дополнительная общая характеристика отношений (DO): 

 [планомерно образуемые (20)]    [плановые (1)]   

 [объективно возникающие (4)]    [существующие (3)]. 

 

 Слова для связи с  объектами отношений (С):   

          [связанные с (16)]    

  [возникающие (16):  при (8)   в процессе (7)   в связи (1)]  

  [складывающиеся (4): в ходе (1)   в процессе (2)   при (1)]  

  [посредством которых (15)]      [на основе которых (9)]  

   [опосредствующие (4)]     [с помощью которых (3)]   

[в процессе которых (3)]      [в ходе которых (1)]   

 [выражающие (2)]    [выраженные в (1)]    [по поводу (1)]    

[используемые для (1)]    [представленные в формах (1)]   

  [которые  обслуживают (1)]    [при участии которых (1)]. 

 

 Объекты отношений (OR):  

{[фонды денежных средств    денежные средства] (26)}   

{[денежные фонды    фонды] (16)} &  

{{[денежные доходы    доходы] (28)} & 

{[денежные накопления]     [накопления] (15)}    [0]}  

{финансовые ресурсы (4)    фонды денежных ресурсов (9)  

 [денежные ресурсы    ресурсы] (4)    [0]}. 

 

 Операции с объектами: 

  формирования (OF):  

[образование (47)]    [создание (6)]    [формирование (11)]; 

распределения (DIS):  

[распределение (40)]   (&) [ перераспределение (7)]; 

использования (U):[ использование (67)]. 

Цель отношений (примеры) (G): 

[обеспечение расширенного воспроизводства (5)]  

  [удовлетворение  потребностей (народа, трудящихся) (4)]   

[повышение уровня жизни (народа) (2)]. 
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Был проведен подсчет числа употреблений слов и словосочетаний 
(даны в круглых скобках). Там же даны сокращенные обозначения для 
каждого понятия, которые потребуются в дальнейшем. В завершение по-
лученные результаты были систематизированы с привлечением аппарата 
логики. Но прежде, чем приступить к их изложению, напомним некоторые 
понятия, используя материал книг [7, 28]. 

Суждение есть форма мысли, в которой что-либо утверждается 
или отрицается о существовании предметов и явлений, о связях между 
предметами и их свойствами или об отношениях между предметами [7, c. 
51].  Частным случаем будет суждение о том, что такое “финансы”. 

Языковой формой выражения суждения является предложение. 
Суждение о связи предмета (в нашем случае “финансы предприятия”) 

и его признака состоит для случая простого суждения из двух понятий — 
двух терминов суждения —  субъекта  и  предиката.  

Субъект суждения (S) — от лат. subjectum — понятие о предмете 
нашей мысли: о чем (о ком) мы мыслим, о чем мы судим? 

Предикат (P)— от лат. praedicatum — понятие о признаке или состо-
янии, наличие которого отображается в суждении. 

Оба термина суждения соединяются связкой, которая в русском 
языке выражается словами “суть”, “есть”, “является” или их временными 
формами. Иногда она заменяется тире или опускается совсем (хотя и под-
разумевается). 

Логические связки  представляют собой формальные аналоги союзов 
естественного языка. В табл. 1.3.5 использованы: 

& — конъюнкция (“и”); 

 — дизъюнкция (“или”); 
[0] – для обозначения возможности отсутствия понятий данного вида. 
Простым называется суждение, выражающее связь двух понятий. И 

поэтому, на первый взгляд, прочитав в некоторых словарях “финансы —  
наличность, доход”, можно подумать, что это простое понятие. Но рас-
смотрение специальной литературы свидетельствует о том, что  суждение 
о финансах  содержит несколько логических связок и состоит из несколь-
ких простых суждений. Таким образом это будет не простое, а  сложное 
суждение. На основе обобщения различных определений “логическую 
формулу финансов предприятия” можно записать в следующем виде: 

 

S = “финансы предприятия”. 
S есть R. 

R  есть  O & {DO  [0]} & C & {OF & (DIS  [0])  & U} 

                &  OR & { G   [0]}.  
 

Пользуясь табл. 1.3.5  и этой формулой,  можно легко сгенерировать 
одно из возможных определений финансов предприятия. Например, если  
ориентироваться на наиболее часто встречающиеся понятия и брать вто-
рое из двух понятий, имеющих одинаковую частоту, то для создания опре-
деления надо выписать следующие “детали”: 
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Финансы есть: отношения совокупность отношений   система отно-
шений; денежные (38); возникающие (16): при (8); образование (47); рас-

пределение (40); использование (67); фонды денежных средств    денеж-
ные средства] (26). 

После этого дополнительно выбираем то слово или словосочетание 
из комплекта, где присутствует “или” (например, “система отношений”), и  
выбранные  “детали” просто  соединяем  в соответствии с грамматиче-
скими правилами русского языка и  собственным  стилем.  В итого полу-
чаем одно из возможных определений: “Финансы есть система денежных 
отношений, возникающих при образовании, распределении и использова-
нии фондов денежных средств”.   

Если по каким-либо причинам сконструированное определение не 
понравилось, никто не запрещает заменить “денежные” на “экономиче-
ские”, добавив перед этим определением “объективно возникающие” из 
набора DO, а после слова “распределении” можно вставить “перераспре-
делении”. 

Также можно добавлять и новые элементы, заимствованные у коллег 
или собственного производства. Например, почему бы в качестве цели не 
указать для “более эффективного использования ресурсов”? 

Конечно, более информативным стало бы добавление матрицы (таб-
лицы, схемы), в которой по строкам указаны виды фондов денежных 
средств, по столбцам —  организации, с которыми приходится взаимодей-
ствовать субъекту хозяйствования. На пересечении строк и столбцов 
можно привести данные (это может вылиться в отдельную схему-таб-
лицу), раскрывающие характер и интенсивность этих отношений. 

Если и в последнем случае учитывать частоту вступления предприя-
тия во взаимоотношения с другими субъектами, то на первом месте будут 
отношения с поставщиками по поводу оплаты товарно-материальных цен-
ностей и потребителями в связи с оплатой готовой продукции и услуг. По-
скольку в большинстве случаев используются безналичные расчеты, то от-
ношения с коммерческими банками также будут одними из наиболее ти-
пичных. 

Если предприятие является акционерным обществом открытого типа 
и его акции котируются на бирже, то финансовым работникам предприя-
тия потребуется ежедневно поддерживать контакт со своим инвестицион-
ным специалистом.  

Ряд предприятий еженедельно или даже чаще будет взаимодейство-
вать с налоговыми органами при взносах в бюджет НДС и акцизов.  

Два раза в месяц в нормальных условиях потребуется выплачивать 
зарплату работникам фирмы и связанные с ней платежи органам страхова-
ния и пенсионному фонду. 

Четыре раза в год по результатам работы за квартал придется выпла-
чивать налог на прибыль и еще ряд налогов и сборов.   
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Отношения с организациями фондового рынка при эмиссии акций 
обычно являются эпизодическими. Но они формируются в течение дли-
тельного периода времени. 

Что касается выплаты дивидендов и отношений с организациями, ко-
торые помогают в развитии фирмы (строительные и научные организации, 
рекламные агентства и т.п.), то здесь частота и интенсивность денежных 
потоков будет зависеть от множества взаимодействующих факторов. 

В литературе можно встретить определения, выходящие за привыч-
ные рамки. К их числу относится следующее: “Финансы — это экономи-
ческая совокупность времени и неопределенности, связанная с принятием 
решений” [29, с. 11]. 

Можно построить множество определений финансов, каждое из ко-
торых будет уникально по составу терминов, по применению тех или иных 
грамматических конструкций и т.п.  Вместе с тем, каким бы способом не 
переставлять слова, все равно это не приблизит решение  финансовых про-
блем.  

1.3.8.  Сочетание финансов с другими понятиями. Инновации. Как 
следует из справочника [30], в начале 1990-х годов на английском языке 
можно было прочитать 527 новых книг, заглавие которых начиналось тер-
мином financial ("финансовый"). Что касается второго слова заглавия, то 
имеем следующие термины (они проранжированы по числу появлений):  

88 — эккаунтинг;  
65 — менеджмент;  
46 — планирование;  
35 — отчеты, отчетность; 
31 — анализ, анализ отчетности;  
17 — политика, помощь;  
16 — услуги, институты;  
15 — анализ и что-то еще (например, управленческая деятельность);  
14 — развитие; 
12 — моделирование;  
11 — рынки;  
10 — калькулятор;  
8 — конструирование, свобода, фьючерсы, история;  
7 — соответствие, Times (название газеты);  
6 — системы, статистика, структура;  
5 — контроль, кризисы, решения;  
4 — успех;  
3 — аспекты, астрология, аудит, дерегулирование, инновации, отно-

шения, организации, стратегия, теория; 
2 — администрирование, брокер, инструменты, опционы, поддержка, 

углубленные рассмотрения;  
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1 — активы, выживание, игры, мудрость, оценка, преимущество, ре-
клама, свопы, совет, совещания, статус, тенденции. Выход в свет извест-
ной книги Дж. Сороса сделал допустимым еще одно сочетание: “Алхимия 
финансов”. 

На долю первых пяти терминов приходится 50,2 % всех  словоупо-
треблений.  Планирование, эккаунтинг, отчетность, анализ — это не что 
иное, как элементы менеджмента, стадии процесса управления.  Но если 
внимательно проанализировать и другие  термины, то многие  из них  
также  в большей  или  меньшей степени  окажутся  связанными  с  тем же  
самым  менеджментом. 

Станут ли “финансы” и  “финансовый”  более  четкими  понятиями  в  
сочетании  с  “управлением”? Вряд  ли. Следует учесть,  что только в  [31, 
с._65] упоминается  пять школ  управления (научного управления, адми-
нистративного подхода, человеческих отношений, поведенческих наук,  
количественных методов) и три  подхода  к управлению (процессный, си-
стемный, ситуационный).  

Если ограничиться  наиболее простым  вариантом  управления — ис-
полнительным действием, — то в  учебном  пособии [32]  только на уровне  
детальных схем  разобрано 10  моделей, не говоря уже об упоминании  де-
сятков  других точек  зрения.  Если же спуститься еще ниже, на уровень 
инстинктов, то “Бернард, пересмотревший в 1924 г. литературу, посвящен-
ную инстинктам, обнаружил не менее 14046 определений этого термина” 
[33, с. 61]. 

Таким образом, мы еще и еще раз убеждаемся в том, что системы “фи-
нансы” и “управление” являются сложными нечеткими системами со сла-
бой определенностью  элементов  и взаимосвязей  между  ними. 

Относительно термина “инновация” в литературе также насчитыва-
ется множество определений. Их краткий обзор представлен в учебнике 
“Инновационный менеджмент” [34] вместе с определением, принятым в 
международных стандартах: “Инновация определяется как конечный ре-
зультат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде но-
вого или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового 
или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам” 
(цит. по [34, с. 9]. Как видим, это определение вполне подходит к данному 
во введении понятию инновации с позиций продукта и технологии приме-
нительно к сфере финансов, за исключением новых институтов.  

Думается, что отсутствие однозначности относительно базовых тер-
минов не должно ставить непреодолимых барьеров на пути  исследования, 
изучения  и  практических приложений.  Некоторые способы, облегчаю-
щие решение задач в этих сферах, предложены в следующем параграфе. 

 Пусть финансы в широком смысле этого термина представляют со-
бой нечеткую систему ФИН. Она, в свою очередь, включают в себя сово-
купность следующих нечетких систем: финансы субъектов хозяйствова-
ния (ФСХ); бюджет и налогообложение (БиН); территориальные финансы 
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(ТФ); банковское дело (БД); ценные бумаги, биржи разного вида, на кото-
рых производится торговля финансовыми продуктами (ФР); страхование 
и социальное обеспечение разных видов (СТ). В каждом случае может ока-
заться необходимым с той или иной степенью детализации проанализиро-
вать денежную систему (Д) и другие экономические и прочие системы. В 
каждой области можно выделить часть ФИ, которая носит инновационный 
характер. 

Для того, чтобы оценить взаимосвязь между этими системами и соот-
нести их значимость, можно взять совокупность учебников и практиче-
ских руководств по каждому направлению и просчитать, сколько страниц 
и печатных листов приходится на каждое направление. Полученные ре-
зультаты затем корректируются с учетом количества часов, которое отво-
дится на изучение соответствующих дисциплин в учебных планах веду-
щих университетов некоторой совокупности стран мира, у которых име-
ется развитая финансовая система (например, США, Великобритания, Гер-
мания, Франция). В заключение все это еще раз уточняется исходя из 
структуры журнальных и книжных публикаций — так, как это делалось 
выше, а также с учетом статистических данных. В итоге получится таб-
лица типа табл. 1.3.6, показатели которой следует рассматривать как неко-
торые экспертные средние, которые могут варьироваться в конкретных си-
туациях. 

 

Таблица 1.3.6 
Структура проблемной области “Финансы” 

Наименование ФИН БиН ТФ ФСХ БД ФР СТ 

ФИН 1 0,2 0,05 0,3 0,2 0,15 0,1 
БиН 0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
ТФ 0 0,3 0,3 0,25 0,05 0,05 0,05 
ФСХ 0 0,1 0,05 0,25 0,3 0,2 0,1 
БД 0 0,1 0,05 0,3 0,15 0,3 0,1 
ФР 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 
СТ 0 0,05 0,05 0,4 0,1 0,2 0,2 
ФИ 0,12 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,15 

 
Дадим некоторые пояснения к табл. 1.3.6. Первая строка — это деление 

общей области на части. Поэтому сумма долей по строке равна 1. Следу-
ющие строки показывают работу системы “на себя” и на другие системы. 
Поскольку каждая система, прежде всего, выступает в роли посредника, то 
на решение внутренних задач управления тратится меньше усилий, чем на 
обслуживание клиентов. В области бюджетов внутренний оборот, обу-
словленный перечислениями средств между бюджетами разных уровней, 
велик. В этой же оборот попадут и финансовые отношения с домашними 
хозяйствами. Что касается других субъектов хозяйствования, то для бюд-
жета, в формальном отношении, все они одинаковы. Хотя, конечно, нало-
гов от промышленных корпораций может поступить намного больше, чем 
от банков и страховых компаний. В сфере финансов корпораций внутрен-
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ние расчеты между подразделениями корпорации и занятыми в ней работ-
никами также занимают существенную часть. Для банковской системы ве-
лико значение межбанковских кредитов и пр. А вот фондовый рынок по-
чти целиком ориентирован “вовне”. 

С точки зрения обновления лидирует фондовый рынок (валютные, 
фьючерсные, опционные биржи и т.д.). Затем существенно меняется дея-
тельность банков и страховых учреждений. Бюджет, как нам представля-
ется, относится к наиболее консервативной части финансовой системы, не-
смотря на очевидную работу по поиску новых форм доходов и способов 
финансирования расходов. 

Еще раз подчеркнем, что все конкретные значения в табл. 1.3.6 — это 
только первое приближение и во многом отражают авторское видение. 

1.3.9. Финансы в меняющемся мире. Воспользуемся статистическим 
данными, приведенными в § 3.2. 

Первый факт — экспоненциальный рост численности населения Земли. 
В соответствии с большинством точек зрения, финансы — это система от-
ношений  между людьми. Поэтому рост числа людей ведет к еще боль-
шему росту возможных отношений между ними, в том числе и финансо-
вых. 

 Второй факт — население растет быстрее в странах, в которых уровень 
ВВП, приходящегося на душу населения, меньше среднего уровня. В стра-
нах же высоким значением последнего показателя наблюдается старение 
населения в результате сокращения рождаемости и увеличения продолжи-
тельности жизни. Все это происходит на фоне интернационализации хо-
зяйственной жизни в результате развития торговли, международных кон-
тактов благодаря новым средствам транспорта и коммуникаций и т.д. Та-
ким образом, одновременно быстро идут процессы дифференциации и ин-
теграции.  Это чревато возможными дисбалансами, конфликтами, кризи-
сами и проч. Эти процессы неизбежно находят свое отражение в финансо-
вой системе: усиление роли международных учреждений типа МВФ и Все-
мирного банка, создание общеевропейской валюты, транснационализация 
в большинстве сфер народного хозяйства и др. Динамизм хозяйственной  
жизни и ее глобализация  привели к появлению новых видов рисков, что, 
в свою очередь, потребовало новых инструментов для страхования от них 
(инвестиционные фонды, производные финансовые инструменты и т.п.). 
Старение населения во многих странах повысило роль в финансовой сфере 
пенсионных фондов и страховых компаний (см. [35]). Рост благосостояния 
населения в развитых странах способствовал развитию операций с недви-
жимостью, финансов медицины, образования и других непроизводствен-
ных сфер. 

Третий факт — информатизация всех сфер общественной жизни. Даже 
появился термин “цифровая экономика” [36]. С одной стороны, это было 
ответом на проблемы, связанные с глобализацией и динамизмом, с другой 
— это источник новых проблем, о которых более подробно сказано в сле-
дующем параграфе. 
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Резюме. Анализ изданий на русском и иностранных языках показы-
вает, что несмотря на поворот общественного интереса к финансам, рус-
скоязычная литература в данной области намного беднее, чем зарубежная. 
Особенно это относится к финансовым инновациям. Для современной за-
рубежной финансовой литературы характерно представление самых раз-
ных точек зрения, начиная от строгого математизированного изложения  и 
кончая астрологией и интуитивными представлениями. Проведенный ана-
лиз позволил дать оценку структурных соотношений между различными 
видами изданий: около 10% всей литературы относятся к области эконо-
мики, 10% экономической — это издания по финансам, а 10% последних 
непосредственно относятся к области финансовых инноваций. Для учета 
опосредствованного влияния в каждую из перечисленных групп следует 
включить дополнительно 20—30% публикаций.  

“Финансы” можно считать “термином”, “категорией” и “понятием”. 
Несмотря на то, что большинство людей без особого труда смогут про-
честь это слово не менее чем на  20 иностранных языках, однако однознач-
ной трактовки “финансов” нет ни в нашей стране, ни за рубежом.  Это  объ-
ясняется не только многовековым  историческим  развитием, но и тем, что 
“финансы” представляют собой сложное (синтетическое, составное) поня-
тие, которое невозможно понять без раскрытия понятий более низких по-
рядков (“отношения”, “денежные средства”).  

Приведенные примеры показывают, что “финансы” трактуются как в 
узком смысле — в виде совокупности доходов и расходов государства, так 
и в более широком смысле, с включением банковской, биржевой и страхо-
вой деятельности. 

В отечественной литературе в течение ряда лет велись споры о том, что 
же такое финансы и предмет финансовой науки.  Во многих случаях “спор 
о словах” подменял существо дела. Хотя общим местом всех работ явля-
ется фраза “финансы — категория историческая”, однако налицо очень 
много попыток дать “совершенное” определение. Однако успех подобных 
попыток сомнителен в силу вероятностной природы самого человеческого 
языка.  

Проведенное рассмотрение показывает, что приходится иметь дело с 
достаточно сложной нечеткой системой (комплексом) понятий, которые 
отражают динамично взаимодействующие срезы действительности.  По-
этому в качестве метода изучения феномена “финансы” и всего, что с ними 
связано (в том числе и “финансовых инноваций”) правомерно привлечь 
подходы других точных и гуманитарных наук, ориентированных на подоб-
ные ситуации. 
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§ 1.4. МЕТОД “МНОГОМЕРНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ” 

 
1.4.1.  Проблема овладения экономическими знаниями. Послед-

ние десятилетия человечество сталкивается с решением множества про-
блем. Одна из них — переработка и усвоение все возрастающих потоков 
информации. Эта проблема особенно остро стоит перед теми, кто решил 
посвятить себя управлению и финансам. 

Как отмечалось в предыдущем параграфе, в начале 90-х годов на ан-
глийском языке можно было прочитать 527 новых книг, заглавие которых 
начиналось термином “финансовый”(-ая, -ые,- ое).  Если объем каждой 
книги принять равным 200 страницам, то получим в общей сумме свыше 
100 000 страниц текста. За 1991—1995 гг. на русском языке было издано 
566 761 страниц книг по экономике и бизнесу, из них 200 577 страниц фи-
нансовой направленности (табл. 1.3.1).  

Если читать 50 страниц в час, то за 8-часовой рабочий день можно 
прочесть 400 страниц, за 6-дневную рабочую неделю — 2400. В этом слу-
чае объем за месяц составит 9600, а за 10 месяцев (или за 1920 ч работы) 
— 96_000 страниц. Таким образом, преподавателю финансов в вузе потре-
буется всего немного больше двух лет, чтобы ознакомиться с накопленной 
литературой. Если он захочет расширить свой кругозор и начнет дополни-
тельно читать другие экономические книги, то тогда можно управиться за 
5 с половиной лет. Комментарии, как говорится, излишни, даже без учета 
статей в научных журналах и изданий на иностранных языках. 

В справочнике [135] дан перечень 727 периодических изданий в США 
и Канаде, которые охватывают вопросы финансов и инвестиций: вложения 
средств в акции, облигации, инструменты денежного рынка, деятельность 
разных бирж и фондов, налогообложения и финансы корпораций и т. п. 
Эти издания разного объема, но средний годовой комплект каждого из них 
составит не менее 1000 страниц. Например, реферативный журнал “The 
Journal of Economic Literature” в 1994 г. занимал 2372 страницы с убори-
стым шрифтом и в нем были приведены сведения о 11763 статьях в разных 
изданиях. В том числе 1126 статей относилось к разделу “Финансовая эко-
номика”. Если отводить по три часа на просмотр годового комплекта каж-
дого журнала, то на 727 наименований потребуется 2181 ч, что на 13% пре-
вышает фонд рабочего времени при рассмотренном 8-часовом дне. 

Приведенные оценки сделаны при предположении, что вся литера-
тура доступна и лежит на столе у изучающего ее. Но, как было показано, 
книги по финансам в зарубежных магазинах стоят 50—100 долларов США 
(по курсу 1997 г.). Это как раз близко к месячной зарплате преподавателя 
отечественного вуза. Шокирующее впечатление производят и цены на не-
которые зарубежные учебники, изданные на русском языке, и составляю-
щие около 500 р. (уже деноминированных!). 

Как “не захлебнуться” в информационном потоке? Как из множества 
книг, статей и данных быстро извлечь именно то, что нужно для решения 
конкретной задачи, — будь то написание курсовой работы или проекта 
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устава организации?  Как не растеряться на экзамене по дисциплине “Фи-
нансы и кредит” (или любой другой) и приятно удивить экзаменатора уме-
нием свободно ориентироваться в хитросплетениях данной науки? Как по-
лучить необходимые знания при катастрофическом недостатке средств на 
приобретение необходимой литературы и командировки? И, наконец, ка-
ким образом при этом сохранить побольше здоровья и найти дополнитель-
ное время на то многообразие, которое скрывается за понятием “личная 
жизнь”? 

Попыткой найти ответы на эти вопросы  является  предлагаемый ме-
тод “многомерного развертывания” (метод  МР).  

1.4.2. Предпосылки метода “многомерного развертывания”. В 
сжатом виде они представлены в табл. 1.4.1.  

Таблица 1.4.1 

Предпосылки метода “многомерного развертывания” 

Направление Номера источников в списке литературы 

Обучение 9, 45, 48, 74, 79, 90, 110, 123, 127, 139, 140, 144 

Быстрое чтение 6—8, 30  

Память 7, 33, 47, 48, 49, 51, 65, 86, 101, 136, 138, 141 

Решение проблем и твор-

чество 

4, 5, 8, 18, 20, 21, 31, 45, 46, 56, 57, 63, 72, 75, 83, 

87, 91, 106—108, 114, 117, 129, 133, 144  

Биологические и психоло-

гические аспекты интел-

лекта 

23, 24, 27, 39, 42, 59, 89, 93, 101, 120  

Управление по-новому 14, 15, 16, 37, 42, 44, 73, 74, 76, 77,  88, 92, 97, 98, 

105, 115,  118, 125, 126, 128, 132,  

Коммуникации и инфор-

матика 

1, 13, 35, 50, 82, 131, 142  

Языки  и  знаковые си-

стемы 

2, 11, 12, 13, 28, 29, 40, 58, 62, 70, 85, 99, 103, 

111, 113, 114, 116, 118, 119, 124,  

Восприятие и искусство 3, 10, 11, 36, 41, 43, 52, 53, 59, 60, 69, 70, 82  

Философия о познании 19, 26, 32, 34, 52, 54, 55, 60, 61, 64,  66—69, 80, 

84, 94, 95, 96, 112, 124, 137, 143,  

Человек и Вселенная 17, 24, 54, 71, 84, 96, 100, 102, 121, 130, 134 

 Замечательные соотноше-

ния, гармония мира 

17, 22, 38, 78  

 
Обучение. Вопросы поиска более совершенных методов обучения 

волнуют человечество давно. Отечественными и зарубежными педагогами 
предложено и опробовано множество направлений. Это могут быть разные 
формы педагогического взаимодействия, в которых используются разные 
сочетания материала, формы проведения и позиции обучаемого [9]. Это 
может быть попытка создания целой мастерской педагога-гуманитария, в 
которой предлагается несколько направлений “развертывания” образова-
ния (рис. 1.4.1, немного видоизмененный рис. 1 из [110]). 
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 Пространство 
жизни 

 Пространство 
мышления 

 Пространство 
культуры 

    О  
С Поведение Р Деятельность Б Поступок 
О  А  Р  
Ц Индивид З Субъект А Личность 
И  В  З  
А  И  О  
Л Норма Т Цель В Образ человека, 
И Функция И Средство А его миф 
З Место Е Результат Н  
А    И  
Ц Производство  Инноватика Е Складывание 
И Воспроизводство  Проблемные  образа человека 
Я Трансляция норм  ситуации проекти-

рования и про-
граммирования 

 Забота о лице че-
ловека 

      
  Исходная точка 
  развертывания матрицы 
 
 

Рис. 1.4.1. Взаимосвязь трех базовых процессов в антропогенезе 
по С.А. Смирнову 

 

Б.Г. Матюнин свою “нетрадиционную педагогику” строит исходя из 
того, что отношение “поля знания” к “полю незнания” должно быть равно 
5/8, —  то есть должно приближаться к “золотой пропорции”.  

Большая группа работ связана с активизацией группового обучения и 
изучения, когда основное внимание уделяется повышению эффективности 
освоения материала с помощью “мозговых штурмов”, деловых игр и т.п. 
[45]. Игра может быть нацелена как на изучение иностранного языка [140], 
так и на решение крупномасштабных задач прогнозирования научно-тех-
нического прогресса [133]. Как правило, занятия проводятся при участии 
наставника (преподавателя, организатора игры). В качестве проявления 
подобного подхода можно рассматривать компьютерную игру или трена-
жер, когда создатели специального программного обеспечения имитируют 
реакцию наставника и окружающей среды [123]. Число разработанных 
игр, ситуаций и работ с их описанием уже исчисляется многими сотнями. 
Деловые игры и анализ конкретных ситуаций уже в течение трех десяти-
летий с успехом применяются при подготовке экономистов в Новосибир-
ском государственном университете, в том числе и при изучении финансов 
[74—75]. 

Важно заметить, что все большее число педагогов начинает осозна-
вать, что, природа мнемонических способностей индивидов имеет различ-
ную природную основу, связанную с функционированием преимуще-
ственно сенсорных (“литераторы” с более активированным правым полу-
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шарием головного мозга) или регулятивных (“математики” с концентра-
цией активности в левом полушарии) систем мозга. Как отмечает С.А. 
Изюмова, это определяет своеобразие индивидуального поведения и ста-
вит проблему дифференцированного обучения [48]. Для отечественной пе-
дагогики это большое продвижение вперед, поскольку многие годы гос-
подствовала точка зрения о всемерной типизации обучения.  

В этой связи большой интерес представляет концепция “целостного 
мозгового обучения”, которая изложена в статье Н. Херманна в [144, с. 
349—359].  Ее суть заключается в следующем.  Мозг каждого индивида 
уникален и специализирован. Обучение является умственной деятельно-
стью, поэтому для каждого человека необходим свой стиль обучения. Для 
выработки этого стиля требуется учитывать особенности функционирова-
ния левого и правого полушарий головного мозга, причем как его коры, 
так и отделов, лежащих ниже (лимбической системы). Схематически мозг 
удобно представить в виде окружности, разделенной осями координат на  
четыре одинаковых базовых сегмента, а затем каждый из них делится еще 
пополам биссектрисами прямых углов. Таким образом, каждый человек 
имеет свою “карту” мозга и у него доминируют те или иные сегменты. Да-
лее в концепции Н. Херманна используются известные сведения об отли-
чительных чертах работы каждого из отделов мозга (ориентация левого 
полушария на логическое мышление, а правого — на образное). Быть мо-
жет, более детально и популярно, по сравнению с научными изданиями, 
разработаны характеристики для выделенных сегментов карте мозга. За-
тем делается заключение, подтвержденное анализом данных по 15 000 
управленцам, которые обучались по программе Херманна. Первое, каждой 
профессии соответствует своя радарная диаграмма на карте мозга — неко-
торый четырехугольник.  Второе, способности индивида также можно 
отобразить в виде подобной диаграммы на карте мозга. Таким образом, 
имеем второй четырехугольник в тех же координатах. Третье, для правиль-
ного выбора профессии и наиболее эффективного обучения необходимо 
найти такие пары фигур, расхождение между которыми было бы мини-
мальным. 

Таким образом, в приведенных примерах различных подходов можно 
выделить следующие моменты, которые будут встречаться и в других 
направлениях: развертывание исходных понятий (знаний) в другие про-
странства; стремление применить в обучении “золотое сечение”; учет осо-
бенностей индивидуального типа мышления; дифференциация обучения. 

Второе направление, которое будет находиться в центре дальнейшего 
изложения, это методы активного самостоятельного изучения. 

Техника быстрого чтения. В течение последних десятилетий в раз-
ных странах мира (в том числе и в нашей стране) одним из направлений 
борьбы с “информационным взрывом” стало развитие методов быстрого и 
сверхбыстрого чтения при обязательном включении приемов для трени-
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ровки памяти и внимания. В 1970 г. в Новокузнецком педагогическом ин-
ституте была организована лаборатория динамического и рационального 
чтения [30]. В последние годы большую известность получила “школа 

Олега Андреева” [6 8].  

Для повышения скорости чтения и усвоения прочитанного материала 

обычно предлагается следующее. 

Рекомендации общего бесспорного характера:  

— улучшение физического и психического здоровья и повышение ра-

ботоспособности;  

— рациональное планирование времени и гигиена чтения;  

— развитие внимания и сосредоточенности.  

Рекомендации узкоспециальные для чтения: 

— ликвидация внутреннего проговаривания; 

— расширение поля зрения;  

— сокращение количества  фиксаций в строке;  

— преодоление регрессий — постоянных возвращений к прочитан-

ному.  

Рекомендации, нуждающиеся в специальной трансформации при изу-

чении экономических дисциплин: 

— гармонизация работы левого и правого полушарий и тем самым 

достижение гармоничного воздействия сознания и подсознания;  

— тренировка памяти по всему циклу “восприятие — запись — хра-

нение — воспроизведение” с “подключением” всех органов чувств с уче-

том смысла и формы информации и ее ассоциативных связей; 

— периодическое мысленное возвращение к прочитанному (сразу по-

сле чтения; через 20—30 мин, но не позднее 3 ч; через день, но не позднее 

3 суток; через 3 недели, но не позднее 3 месяцев); 

— хорошее понимание структуры и языковой организации текста;  

— умение быстро выделять основную, дополнительную и избыточ-

ную информацию;  

— прогнозирование поступающей информации;  

— крупноблочное чтение; 

— изменение приемов работы над текстом от простого обдумывания 

до критического разбора и выработки суждений;  

— логическая обработка полученной информации;  

— осуществление после чтения компрессии текста — концентрация 

мысли в предельно логичной формулировке. 

Как видим, эти рекомендации затрагивают многие аспекты, перечис-

ленные в табл. 1.4.1. Те, кто освоил подобные методы, понимают их эф-

фективность. Поэтому неизбежно на ум приходит мысль о том, чтобы по-

пытаться создать своеобразные методы “скорочтения” экономической ли-

тературы, которые могут использоваться как совместно с обычными мето-

дами скорочтения, так и независимо от них. 
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Память. Информатика. Восприятие и искусство. Интерес к раз-
витию памяти в нашей стране за последние три десятилетия постепенно 
нарастал. В 1981 г. заметным явлением стала публикация в журнале ЭКО 
статей Г.  Лорейна “Как развить мощную память” [65].  В них основное 
внимание уделено развитию образной памяти. Этот же подход использу-
ется в других методиках типа [33, 86], в которой отмечается, что скорость 
обработки образной информации в 5—9 раз превосходит обработку при 
“словесном представлении” [86, c. 8]. При этом рекомендуется привлекать 
для запоминания как можно больше органов чувств. К числу обобщающих 
работ практической направленности следует отнести книгу М.М. Иванова 
[47],  который систематизировал различные методы и приемы. С современ-
ными представлениями о механизмах памяти знакомит книга известного 
английского нейробиолога С._Роуза [101], который на основе результатов 
многочисленных опытов показывает, какое влияние на память оказывают 
природные аспекты. И, наконец, следует приветствовать перевод и изда-
ние на русском языке фундаментального труда Ф. Йейтс [51], посвящен-
ного герметической и классической традиции искусства памяти. 

Есть рекомендации популярные: “три "естественных закона" запоми-
нания: впечатление, повторение, ассоциация” [56, с. 302—303], “секрет хо-
рошей памяти — это секрет формирования многообразных и многочислен-
ных ассоциаций со всеми фактами, которые мы хотим запомнить” [56, с. 
295]. Есть и сложные модельные подходы, с большинством которых 
можно ознакомиться только по зарубежной литературе [136—139]. Среди 
последних запомнились “параллельные модели ассоциативной памяти” и 
“голографическая модель памяти”. 

Множество предлагаемых методов охватывает весь диапазон от 
строго логических построений до многообразия чувственных восприятий. 
Главный принцип эффективного запоминания, по мнению большинство 
авторов, —гармонизация работы полушарий головного мозга. 

С логических позиций значение имеет объем оперативной памяти че-
ловека, который раскрыт в статье американского психолога Дж. Миллера 
“Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пределах 
нашей способности перерабатывать информацию” (1945). Само название 
статьи говорит о том, что никто не в состоянии одновременно охватить и 
запомнить более 9 объектов. Поэтому грамотный педагог должен стре-
миться в каждом разделе классификации давать не более 5 пунктов — в 
расчете на минимальный уровень восприятия. 

В § 1.1 говорилось о системном анализе и методике “Тайм Мене-
джер”. Опыт решения сложных управленческих проблем (особенно в 
сфере финансов, банковского и биржевого дела) показывает, что успех во 
многом зависит от того, насколько хорошо менеджер в состоянии мыс-
ленно охватить всю проблему. Подчеркнем, именно мысленно, поскольку 
все системы и подсистемы с соответствующими деревьями целей и вре-
менными связующими мостами должны войти не только в сознание, но и 
подсознание. И здесь неизбежно возникает следующее противоречие. С 
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одной стороны, можно построить большое “красивое” дерево целей, у ко-
торого будет 10 ветвей, на каждой по 8—10 веточек и т.д. Но, согласно 
числу Дж. Миллера, управленец, даже имеющий способности выше сред-
него уровня, не сможет видеть перед своим мысленным взором дерево це-
лей сразу с 10 ветвями. А это неизбежно отрицательно скажется на каче-
стве проработки проблемы, ее решения. 

Развитие ЭВМ неизбежно подводит к мысли, что при чтении финан-
совой литературы и запоминании приводимых сведений можно использо-
вать  те же принципы и алгоритмы, которые лежат в основе хорошо заре-
комендовавшие себя операционных систем и программ для ПЭВМ. При 
этом работу преподавателя можно рассматривать, как работу программи-
ста, который может вносить изменения в саму операционную систему, а 
работу обучаемого можно сравнить с деятельностью обычного пользова-
теля, использующего возможности Нортон коммандера, одного или не-
скольких редакторов текстов и простых пакетов прикладных программ. 

Программным аналогом “структуры текста”, которое занимает важ-
ное место не только в скорочтении, но и в научно-учебной деятельности, 
будет система “меню” и “деревьев”. Как нам кажется, принципиально важ-
ным моментом современного программного обеспечения является предо-
ставление самому пользователю возможности построить то или иное “де-
рево” поддиректорий на одном из дисков, вынося за рамки ПЭВМ решение 
вопроса о том, правильно или неправильно взаимосвязаны выделенные 
подразделы. Если подразделы выделены, то ЭВМ автоматически форми-
рует дерево исходя из последовательности букв латинского алфавита и яв-
ным образом заданных включений поддиректорий в ту или иную ветвь. 

Обучаемого важно научить работать с широко распространенными 

системами классификации знаний. Например, это может быть рефератив-

ный журнал “The Journal of Economic Literature”, в котором финансовые 

аспекты будут отражены на втором уровне классификации в делениях D, 

F, H, I, J, K, L, O, P, Q, R. Важно научить конечного пользователя сначала 

двигаться вверх и вниз по уже построенному “дереву” при помощи нажа-

тия соответствующих клавиш, затем переходить к другим способам пред-

ставления взаимосвязи файлов, и, наконец, научить изменять готовое “де-

рево” и строить новое. 
При обучении программированию пользователь узнает, что некото-

рые расширения файлов являются зарезервированными для определенных 
нужд. Точно также финансист должен мгновенно понимать использование 
аббревиатур типа NPV и IRR и уметь их применять. 

Пользуясь возможностями программ “Проводник” в системе Win-

dows или “Нортон коммандер”, файлы некоторой поддиректории можно 

вывести на экран дисплея согласно времени их написания, размера, по ал-

фавиту расширений и проч., а также в сокращенной или полной записи. И 

при изучении финансов необходимо уметь быстро систематизировать све-

дения в историческом ракурсе (в укрупненном виде — по эпохам и векам, 
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по годам, по наиболее важным датам), по странам и регионам, по исполь-

зуемым технологиям расчетов (числовые примеры, методы математиче-

ской статистики, линейное программирование, имитационное моделиро-

вание, экспертные системы, искусственные нейронные сети и т.п.), в ин-

ституциональном и продуктовом разрезах. 

Надо уметь “копировать” знания из поддиректории в поддиректорию 

и применять их в новом окружении. Например, если мы знаем, как исполь-

зовать модель оптимизации плана предприятия, то значительно проще бу-

дет постановить задачу оптимизации активов и пассивов для учреждения 

банка. 

И, наконец, для длительного хранения надо уметь провести компрес-

сию, сжатие текста, и обратной операции при воспроизведении знаний — 

декомпрессии. На ПЭВМ имеется несколько типовых программ, позволя-

ющих получить заархивированные файлы с расширениями arj, zip, rar. Для 

обычного пользователя работа этих программ — “черный ящик”. Но если 

призадуматься, то при обработке финансовой информации в данном месте 

очень полезными окажется реализация правил, аналогичных правилам 

элементарной математики: вынесение общего множителя за скобки, пере-

становка местами слагаемых и сомножителей, получение новых чисел 

(векторов) на основе линейной комбинации некоторого базисного набора 

и т.д. 

При работе с графической оболочкой операционной системы широко 

используется “свертывание” и “развертывание” различных окон. По суще-

ству то же самое надо научиться делать и со знаниями. При этом в силу 

ограничений на оперативную память человека, одновременно следует от-

крывать 5—7 “окон” с информацией.  

С одной стороны, применение компакт-дисков с различными энцик-

лопедиями и словарями, получение информации через Интернет и прочие 

информационные подходы, как уже известные, так и только создаваемые, 

являются существенных подспорьем для человеческой памяти. Но, решая 

одни проблемы, они создают другие: как среди всего множества источни-

ков в ограниченное время найти именно то, что нужно?  Не превратится 

ли человек “в муху”, которая запуталась в “паутине” информации? Как 

стать “пауком”, который по одной сигнальной нити может определить то, 

что происходит на огромном пространстве “паутины”?  Если рост печат-

ной продукции привел к появлению “скорочтения”, то развитие Интернет 

неизбежно актуализирует не только проблему быстрого чтения информа-

ции с экрана компьютера, но и интеллектуального поиска, отбора, обра-

ботки, хранения и запоминания требуемой информации, причем, в конеч-

ном счете, все будет зависеть не от ЭВМ, а от возможностей мозга. 

Известно, какое большое значение для восприятия информации в тек-

сте работы имеют иллюстрации (таблицы, схемы, карты-схемы, рисунки, 

графики, диаграммы, формулы, отдельно вынесенные числовые примеры 
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и т.п.) 3. Если в каком-либо тексте подсчитать число иллюстраций, а затем 

разделить это число на количество учетно-издательских печатных листов 

(напомним, что один “печатный лист” — это 40000 типографских знаков, 

включая пробелы, что составляет или 24 стандартных машинописных 

страницы через 2 интервала, или 16 страниц через 1,5 интервала), то можно 

исчислить “коэффициент иллюстрированности” произведения. Вот как 

выглядит этот коэффициент для двух книг экономистов-классиков и двух 

книг известных современных экономистов: Дж. С. Милль  “Основы поли-

тической экономии” — 0,077; А. Маршалл  “Принципы политической эко-

номии” — 1,536; Э. Долан, К. Кэмбелл, Р. Кэмбелл “Деньги, банковское 

дело и денежно-кредитная политика” (1991) — 9,149; К. Макконнелл, С. 

Брю “Экономикс” (1992) — 4,352.  

Несмотря на очевидную абстрактность экономических понятий, осо-

бенно финансовых, в последние десятилетия наблюдается существенное 

увеличение значения коэффициента иллюстрированности для экономиче-

ской литературы. Особенно это характерно для публикаций американских 

авторов. По-видимому, в определенной степени это связано с расшире-

нием применения математических методов в экономике. 

Следует заметить, что, по крайней мере, в уже в XVII в. в работах ряда 

авторов (не экономистов) прямо ставился вопрос о соотнесении иллюстра-

ций и письменного текста (см., например, Menestrier C.F. L'art des 

emblemes. P., 1684). Неожиданно емкие и интересные замечания относи-

тельно сочетания разных типов знаковых систем в рекламе обнаружива-

ются не у мастеров маркетинга, а у французского литературоведа Р. Барта 

в его статье “Риторика образа” [11,  c. 297318].  

В книге Д. Карнеги в разделе “Рокфеллер стряхивает со стола мо-

неты” описывается, как Рокфеллер использовал горсть монет для иллю-

страции финансового положения компании “Колорадо фьюэл энд айрон” 

[56, с. 385]. 

Думается, что нам следует шире использовать зарубежный опыт эко-

номического “всеобуча” путем рассылки по школам популярных и хорошо 

иллюстрированных буклетов по различным областям банковского и фи-

нансового дела (как это делается Банковскими информационными служ-

бами в Англии и Шотландии), или предоставления всем посетителям бан-

ков не только красочных буклетов по отдельным операциям, но даже спе-

циальных обучающих комиксов не только на государственном языке 

страны, но и на языках национальных меньшинств. 

                                                      
3 В книге Ж. Дюби [41, с. 26—28] приведены сведения о хильдесгеймской церкви, на 

дверях которой  было изображено 16 сцен. На правой створке, которую следовало читать 
снизу вверх, рассказывалось о добре, мудрости, истине. На левой створке сверху вниз шли 
сцены зла, отчаяния, деградации. 
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Также представляется целесообразным развивать чтение художе-
ственной литературы “под экономическим углом зрения”. Это позволяет 
расширить “поле зрения”, получить новый импульс для усвоения извест-
ного материала и приобрести почти готовые ситуации для анализа. 

В романе Дж. Лондона “Сердца трех” одной из сюжетных линий  яв-
ляется биржевое сражение между Ф. Морганом, владельцем многомилли-
онных предприятий, и Т. Риганом, которого коллеги прозвали “Волком 
Уолл-Стрита”. В финансовом отношении наибольший интерес представ-
ляют главы 1, 28 и 29. В книге Э. Сю “Парижские тайны” главы XIII—XIX 
дают хорошее образное представление о некоторых сторонах операций с 
векселями, о манипулировании с вкладами доверчивых вкладчиков и о фи-
нансовых махинациях, проводимых нотариусом Ж. Ферраном. Экономика 
и финансы существенным образом определяют сюжеты многих произве-
дений О. Бальзака, Ч._Диккенса, Т. Драйзера, Л. Уоллера, С. Шелдона и 
ряда других известных писателей. И даже в книгах для детей можно найти 
интереснейшие примеры, касающиеся финансовых операций. Вспомните 
хотя бы “Путешествие Незнайки на Луну” Н. Носова. 

Научно-фантастические романы Д. Симмонса “Гиперион”, “Падение 
Гипериона” и “Эндимион” представляют собой прекрасную основу для 
размышлений о взаимоотношениях человека и машины; о коммуникации 
посредством “связующей пропасти” и т.д. Подходящая цитата оживит  
“сухой” материал о файлах, базах данных и т.п. “...Я неслась сквозь серо-
голубое киберпространство над хромово-желтыми информационными ав-
тострадами. Я пролетала сквозь огромные, сияющие огнями города храни-
лищ информации. Мелькали ярко-алые небоскребы в черной ледяной 
скорлупе защиты. Личные счета и архивы фирм полыхали во тьме, как до-
менные печи...” [109, с.474].  

Решение проблем и творчество. Здесь также на одном полюсе нахо-
дятся формализованные процедуры типа тех, что предложены в системном 
анализе. В свое время в нашей стране большой популярностью пользо-
вался подход к решению изобретательских задач, предложенный Г.С.  
Альтшуллером [5].   

В последние годы на русском языке издан ряд книг зарубежных авто-
ров, посвященных творческому мышлению и решению проблем в разных 
областях. В частности, Дж. Ниренберг [87] особое значение в этой сфере 
придает упорядочиванию, структурированию, определению соотношений. 
Также важно изменение образа мышления при разных уровнях и точках 
зрения, применение научного метода, использование языка метафор и 
межпредметных аналогий. Надо творчески использовать даже сновидения. 
Ряд важных моментов подхода автора проиллюстрирован применительно 
к ведению переговоров [88]. А. Ванганди предлагает 108 путей к блестя-
щей идее на основе сочетания логических и интуитивных решений [21]. Х. 
Сильва считает, что правое полушарие головного мозга человека — это 
своеобразный “компьютер”, который соединен каналами связи с аналогич-
ными “компьютерами” всех других людей. Когда человек гармонизирует 
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работу обоих полушарий мозга (а это легко сделать, усевшись поудобнее 
и, сосчитав в обратном порядке от некоторого числа до 0), он привлекает 
для решения своей проблемы мощь всех  “компьютеров” человечества 
[106—108].  В основе гармонизации лежит выход на альфа-ритм головного 
мозга (14—7 циклов в секунду). “Вдохновение по заказу” для решения 
проблем можно получить по методике А. Вайз, которая предлагает задей-
ствовать не только альфа-излучения мозга, но и уровни тета-  и дельта-
волн [20].  

Узнать свой коэффициент интеллекта можно по тестам,  представлен-
ным в книге Г.Дж. Айзенка [4]. Если он почему-либо не устраивает, то ин-
теллект и все способности можно тренировать и развивать, вооружившись 
книгами Ф. Боно [18], Т. Вуджека [31], М. Зденек [46], Л.П. Мур [83], 
М._Ойчсли [90], Дж. Стэка [115], М. и О. Эренбергов [129]. Благодаря 
этому, а также приняв во внимание некоторые дополнительные приемы, 
можно: “Обаять клиента” [15], “Создать предприятие, которое работало 
бы!” [37], “Уцелеть среди акул” [76],“Получить работу, которую Вы хо-
тите” [77]. Другими словами, чтобы богатеть, надо думать [125].  Подтвер-
ждением служит опыт компаний, ставших лидерами [14]. А о том, каких 
высот можно вообще достичь в самых разных областях, красочно свиде-
тельствует “Книга рекордов Гиннеса” [57]. 

Особое внимание, по-видимому, следует обратить на мемуары управ-
ленцев, которым действительно удалось творчески решить ряд проблем 
выживания и развития своих предприятий. Примеров такой книги может 
служить “Карьера менеджера” Л. Якокки [132]. В ней, в частности, есть 
много интересного и взаимосвязи производства и финансов. 

Биологические и психологические аспекты интеллекта. Они за-
трагиваются в большинстве работ, рассмотренных выше. В добавление к 
ним следует упомянуть книгу Е.П. Дюкенджиева, посвященную биониче-
ским аспектам бизнеса [42], и работы профессиональных психологов [39, 
97, 120]. В них описан ряд приемов, которые позволяют  трансформиро-
вать личность в благоприятном направлении. 

Важно, на наш взгляд, не замыкаться в кругу привычных и узкоспе-
циальных представлений, а ознакомиться с работами, выходящими за их 
рамки. Например, это работы В.И. Вернадского, посвященные превраще-
нию биосферы в ноосферу  [24]; сборник статей по биологическим аспек-
там эстетики [59]. 

В последние годы в печати можно найти много дифирамбов ПЭВМ и 
всеобщей информатизации общества. Яркий образец — книга Б. Гейтса 
“Дорога в будущее” [35].  Вместе с тем встречаются работы, в которых 
указываются не только несомненные достоинства “цифровой экономики”, 
но и ее недостатки типа усиления противоречий между теми, кто владеет 
компьютерной грамотностью, и теми, кто ее не имеет [142]. Есть не только 
психологические, но физиологические проблемы, связанные с работой у 
экранов ПЭВМ: вредное воздействие статического электричества на кожу 
лица; неблагоприятное влияние длительного сидения на позвоночник, а 
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через него на другие органы тела человека и др. Но вот новый момент. 
Известно, что радужная оболочка глаза может служить “окном”, сквозь ко-
торое может попадать излишнее излучение, которое нанесет своеобразный 
“солнечный удар” головному мозгу и понизит его работоспособность [23]. 
И если от избытка солнечного света жителей юга предохраняет темный 
цвет глаз (тот же меланин, который формирует защитный загар кожи), жи-
телей севера — очки с темными стеклами, то где предел безопасному по-
току излучения, который несется в глаза с экранов ПЭВМ? Насколько это 
различие светлых и темных глаз учтено при проектировании мониторов? 
Пока нам не удалось получить ответа на данные вопросы. 

Сравнение функционирования живых организмов и фирм привело 

Ст. Бира к критической оценке большинства существующих подходов к 

управлению [16].  

Языки, знаковые системы  и коммуникации. Думается, что хоро-

шим связующим звеном между предыдущими пунктами и настоящим бу-

дут следующие строки Ибн-Сины: “Пять чувств от слуха и до зрения да-

ются нам для внешнего общения, а мысль и память внутреннюю службу 

несут, определяя все решения” (цит. по [97, с. 12]). К ним можно добавить 

и высказывание Э. Шострома: “Коммуникация включает, в себя как мини-

мум два элемента: посылка сообщения и прием сообщения. Подобно пере-

датчику, мы все время посылаем информацию. Проблема в том, что окру-

жающие нас люди часто либо получают ее в искаженном виде, либо не 

получают вовсе” [128, с. 348]. 

Языковедов роднит с экономистами то, что и те, и другие мучаются с 

определением предмета своего исследования. В.В. Налимов в монографии 

[85] привел несколько десятков высказываний на тему “Что есть язык”. 

Например, язык — это система сигналов, сообразующихся с прави-

лами, которые составляют его грамматику. Другое, узко языковедческое 

определение, состоит в том, что язык — это чистый код или коммуника-

тивная система.  

Финансы — это система экономических отношений. Эти отношения 

реализуются путем общения между индивидами. К ним применимо общее 

определение коммуникации как “обмена мнениями между индивидами че-

рез общую систему символов” (см. энциклопедию Britannica, 1997). Как 

правило, при заключении сделки включается система коммуникаций 

(письменная или устная).  Но на самом деле каналов коммуникации го-

раздо больше, и они оказывают большее значение при общении клиента с 

банком, чем чисто формальные каналы. Важно анализировать, как же про-

исходят соответствующие акты коммуникации. 

Еще одно определение языка — это набор передаваемых через куль-

туру моделей поведения, которые являются общими для группы индиви-

дов. А._Соломоник считает, что при изучении  знаковых систем мы 
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должны рассматривать треугольник: человек, реальность,  орудия (вклю-

чая знаковые системы), т.е. знаковая система в широком плане это тоже 

орудие коммуникации [111].  Он отмечает,  что если в XIX в. ученые зани-

мались эволюцией языка и это перекликалось с идеями Ч. Дарвина, то в 

XX в. лингвисты в основном отказались от динамического эволюционного 

подхода и переключились на описание языковых систем в произвольно 

выбранной временной точке.  

В своей книге Р. Белл считает необходимым привести типы научного 

описания со ссылкой на Нагеля,  философа науки, и раскрыть их примени-

тельно к языку [13]. Добавим к его рассмотрению финансовый аспект. 

Первый тип — дедуктивный метод, в котором объект объяснения 

рассматривается как логически необходимое следствие предпосылок объ-

яснения. Это наиболее характерно для естественных наук. Но в лингви-

стике этот подход обрекает на поиск абстрактных универсальных истин о 

языке. В экономике это распространено при применении математических 

методов.  

Второй тип — это вероятностные объяснения. Если в первом типе из 

х всегда следует у,  то во втором у следует с какой-то вероятностью, здесь 

дается больше возможностей варьирования. В.В. Налимов считает,  что о 

языке можно говорить только как о вероятностной системе [84—85]. В фи-

нансах последние годы отмечается поворот в сторону вероятностных ме-

тодов в силу нестабильности общественной жизни (например, выбор 

между доходом и риском). Японцы при  создании ЭВМ нового поколения 

поняли, что обычная логика не работает и надо переходить к нечетким 

множествам,  нечеткой логике [98]. Это близко к мышлению человека,  ко-

торый мыслит, соединяя микроязык,  логический язык левого полушария 

головного мозга, с макроязыком правого полушария.  

Третий тип — это  функциональные объяснения, возможность объ-

яснения свойств в терминах их функций или назначения. Например, ос-

новные функции финансов — это создание фондов денежных средств, их 

перераспределение и контроль за использованием этих средств. Для обо-

ротных средств главным будет обеспечение нормальной работы предпри-

ятия. 

Четвертый тип — это генетические объяснения. В языкознании он 

был наиболее популярен в XIX в., когда много внимания уделялось ана-

лизу происхождения разных языков. В экономике нельзя обойтись без ис-

тории. В финансах многие ценные бумаги сейчас называются “производ-

ные финансовые инструменты”, а в аппарате искусственных нейронных 

систем широко применяют генетические алгоритмы. 

Если подойти к финансам с позиций коммуникации и лингвистики, 

то возможно следующее развитие их понимания. 

Обмен — тот же диалог, акт коммутации, когда в качестве одного из 

носителей информации выступает продукт труда или услуга. Процесс 
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труда — один из видов диалога между человеком и природой. Чем больше 

видов деятельности в процессе общественного разделения труда, тем 

больше возможных языков общения и трудностей “перевода” с языка од-

ного из видов деятельности на язык другого вида деятельности. Поэтому  

появление товара, который начинает играть роль всеобщего эквивалента, 

можно трактовать как попытку создания универсального языка обмена. И 

тогда деньги — это своеобразное “эсперанто” товарного мира, которое 

способствует пониманию многообразных видов человеческой деятельно-

сти, но которое, как и международный вспомогательный язык, не избав-

лено от проблем [99]. 

Деньги во всем многообразии их форм — от монет до электронных 

сигналов по каналам связи — можно рассматривать как решение про-

блемы экономического общения человечества, его победу над простран-

ством.  Представляется, что человечеством еще не до конца осознан тот 

факт, что телеграфное сообщение о перечислении денежных средств — 

это не только сообщение в информационном смысле определенного числа 

бит, не только сообщение на том или другом естественном или искусствен-

ном языке, но это и перемещение самого продукта труда человека в форме 

всеобщего эквивалента со скоростью света из одной точки Земного шара в 

его другую точку.  

Вся электронная торговля ценными бумагами по существу в настоя-

щее время есть не что иное, как диалог при помощи  специального языка. 

Аналогично и при предоставлении многих видов услуг наблюдается отсут-

ствие  материальных средств для “преобразования вещества природы” и 

вся деятельность сводится к чисто языковой деятельности: монологам, 

диалогам, написанию различных документов, книг и т. п. 

В сюжетах многих научно-фантастических произведений можно 

встретить “путешествие во времени”. Но, если задуматься, то сама органи-

ческая жизнь во всех ее проявлениях представляет собой подобное путе-

шествие из прошлого в будущее посредством череды поколений. Природа 

создала и биологические средства для подобных путешествий: накопление 

запасов питательных веществ на зиму или на случай неблагоприятных 

условий (горб у верблюда, жир на зиму у ряда животных и т.п.), и рожде-

ние многочисленного потомства для диверсификации риска гибели. Здесь 

также следует упомянуть и инстинктивное (сознательное?) накопление пи-

щевых запасов в норах или отдельных местах, географические миграции 

птиц и пр. Особо выделяются насекомые и животные с коллективной фор-

мой существования (пчелы, муравьи), когда для выживания сообщества в 

целом ряд особей обречен на гибель в каждом годовом цикле. 

В связи с только что сказанным и с учетом природного коллективизма 

людей сами государства и налоги, как составная часть их функционирова-

ния своими прообразами имеют более ранние человеческие сообщества и 
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распределение продуктов внутри них для целей выживания и жизни в бу-

дущем. Или, если использовать образное сравнение, налоги, госрасходы, 

бюджет — это выраженный в той или иной  форме (сначала в натуральной, 

затем в денежной) язык, или способ коммуникации, благодаря которому 

происходит интеграция  человеческого сообщества: 1) в пространстве в це-

лостное образование, обладающее необходимыми предпосылками для 

“путешествия во времени” с целью выживания; 2) во времени, посред-

ством связи поколений4. 

Отсюда отделение производящего хозяйства человека от присваива-

ющего представляется возможным рассматривать уже как сознательное 

“перемещение в будущее” своих идей и результатов труда. Если до этого 

выживание человеческого племени — перемещение его из прошлого в бу-

дущее через мгновения настоящего — полностью определялось прихо-

тями природы, то развитие производства можно трактовать как создание 

искусственной “машины времени”. 

Другими инструментами и специфическими коммуникативными 

средствами для “путешествия во времени” с разной материально-инфор-

мационной структурой и характеристиками отдельных элементов явля-

ются вексели, ссуды, фьючерсы, свопы и т.п. И наподобие того, как в есте-

ственном языке определенные грамматические правила позволяют увязать 

в едином смысловом контексте прошедшее, настоящее и будущее, так и в 

финансово-экономических расчетах разные приемы дисконтирования по-

токов доходов и затрат пытаются решить эту проблему. 

Лингвисты давно поняли, что есть человек говорящий и есть человек 

слушающий. Они уже предложили больше моделей коммуникации, чем 

экономисты. Самая простая модель — это модель Шеннона, где суще-

ствует отправитель, получатель, канал и шум [131]. Лингвистами делается 

следующий шаг: они говорят, что важен репертуар отправителя и получа-

теля, которые должны, по возможности, совпадать (модель Хоккета [13, с. 

90]). Существуют также антропологические модели, их основная идея — 

связь между языком и культурой [13, с. 92]. Есть так же социологические 

и психологические модели, в которых большое значение придается языко-

вой и социальной компетенциям слушающего и говорящего [13, с. 96].  

Во многих работах обсуждаются вопросы создания специфического 

языка для отдельной отрасли знания и его взаимосвязь с другими языками  

[2, 28—29, 80—81, 103, 124]. Классическим примером подобного удачного 

языка является язык химических формул [122]. 

                                                      
4 Или, другими словами, это элементы материально-идеальной “машины времени”, 

“корабль времени с командой на борту” для путешествия по “реке времени”. Думается, что 
каждый легко продолжит аналогии с действительностью, вспоминая о том, какие “корабли-
государства” плыли успешно или не очень и какова была роль налогов и финансового управ-
ления на крутых поворотах истории. 
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Поскольку язык — это “видение мира” [32, с. 512], модель действи-
тельности, которая прошла многовековую проверку [58], то почему бы при 
конструировании финансовых систем не учитывать опыт, накопленный в 
лингвистике? Например, инверсия, как способ образования нового. В 
языке суахили основной чертой его грамматического строя является нали-
чие системы именных классов. Каждый класс имеет свой показатель — 
именной префикс, стоящий в начале слова  [116, с. 669]. Индоевропейские 
языки, как известно, относятся к “флексивному” типу, когда меняется 
окончание слова [40, с._78—80]. Пример инверсии в формах расчетов — 
переход от векселя, как обязательства оплатить, к векселю-тратте, как 
предложению оплатить. Другой пример. В амхарской орфографии суще-
ствуют значительные колебания в написании слов и несколько графем мо-
гут использоваться для обозначения одной и той же фонемы [119, с. 6]. 
Если это приемлемо в языке, то тогда в финансах допустимо множество  
определений и методик расчета показателей. И, наконец, разве не инте-
ресно, взяв книгу Н.А. Баскакова “Историко-типологическая фонология 
тюркских языков” [12],  использовать ее в качестве шаблона для “исто-
рико-типологического сопоставления финансовых инноваций”? 

Переходя к философским аспектам, заметим, что согласно арабской 
традиции классификация букв алфавита и соответствующих им звуков 
языка имеет значение как связь проявлений исходных четырех элементов 
в развертывании мира посредством знаковых операций [100, с. 34].  

Философия. Учения о гармонии. В произведениях выдающихся фи-
лософов древности и современности затрагиваются практически все рас-
смотренные выше аспекты. В частности, о памяти и развитии мышления 
писали Ф. Бэкон [19],  Г.В. Лейбниц [61] , Д. Локк [64]. При анализе спо-
собов постижения истины невозможно обойтись без трудов Гегеля [34] и 
Канта [55]. У Гегеля, в частности, можно часто встретить термины “раз-
вертывание” или “разворачивание” применительно к понятиям 5. Если за-
падные теории идут как бы от левого полушария мозга, от Логоса, то в 
восточной философии движение идет от правого полушария, от Дао [71, 
134]. 

Нельзя не отметить особое влияние на формирование предлагаемого 
далее метода произведений А.Ф Лосева [66—69], благодаря которым уда-
лось оценить по-новому анализируемые аспекты. Дж. Вико привлек своей 
“поэтической экономией” и тройственным делением природы, нравов, 
правлений, языков и т.д.  

                                                      
5 “То   же   самое   развитие   мышления,    которое   изображается  в  истории  филосо-

фии, изображается  также и  в самой философии,  но  здесь  оно  освобождено от  внешних 
исторических обстоятельств  и дается  в стихии  чистого мышления. Свободная  и истинная  
мысль конкретна  в себе,  и, таким образом, она есть некая  идея, а  в своей  завершенной 
всеобщности  она есть  идея как  таковая, или  абсолютное. Наука  о  ней  есть существенно  
система, потому  что истинное как  конкретное  есть  развертывающееся  в  самом   себе  и  
сохраняющее себя единство,  т. е.  тотальность, и  лишь посредством  различия  и  опреде-
ления  различий  может  существовать их необходимость и свобода целого” [34, c. 100]. 
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Хотя по отдельности понятия “многомерность” и “развертывание” 
можно найти в произведениях многих авторов, однако к специфическому 
способу их соединения подтолкнули “Новая модель вселенной” П.Д. 
Успенского [121] и модель многолистной вселенной А.Д. Сахарова [102]. 

В последние годы обращает на себя внимание стремление исследова-
телей выходить за рамки своей науки и вырабатывать свое отношение, как 
к смежным областям, так и к проблемам мироздания. Физик Дж. Кальоти 
написал интересную книгу “От восприятия к мысли” [52],  в центре вни-
мания которой находятся вопросы симметрии, информации и неоднознач-
ности. О порядке и беспорядке в природе пишет специалист в области фи-
зической химии П. Эткинс [130]. Лингвист Ю.С. Степанов посвятил свою 
монографию семиотическим проблемам на стыке лингвистики, филосо-
фии и искусства [113]. О взаимосвязи смыслов, текстов и языка и их месте 
во вселенной говорить другой известный языковед В.В. Налимов [85]. Он, 
в частности, показал, что сознание можно интерпретировать, опираясь на 
геометрические построения.  

В древности и теперь многие видели и видят решение проблем позна-
ния и жизни на основе гармонии, которая обеспечивает слияние микро- и 
макрокосмосов.  

В Древнем Китае, как показывает М.В. Есипова [43], одной из глав-
ных была концепция числовой организации Вселенной. Особое значение 
придавалось музыке, которая, как считали, содержала закодированную ин-
формацию о структуре мира. Символика 5 тонов звукоряда символизиро-
вала планеты и стороны света, цвета и первоэлементы, сезоны и обще-
ственную иерархию. Это подчеркивает и Е.П. Блаватская: “В Китае, в ка-
нонической "Книге Смен" — И-Цзин, или преображение в смысле "эволю-
ции" — 1, 3, 5, 7 называются "небесными числами"” [17, с. 57]. Но она 
отмечает также, что эти мистические числа выделялись и у других древних 
народов. Каждому числу соответствовало его геометрическое представле-
ние: 1 — центральная точка, 3 — треугольник, 5 — пятиконечная звезда, 
7 — треугольник внутри квадрата или два переплетенных треугольника с 
точкой посредине. “Так обстоит в Мире Прообразов. Феноменальный Мир 
достигает своей кульминации и отображения всего сущего в ЧЕЛОВЕКЕ. 
Потому он есть мистический квадрат — в своем метафизическом аспекте 
— Тетраксис; и становится Кубом в плане созидания. Символ его развер-
нутый куб, и 6 становится 7 (проекцией шести граней куба на плоскость в 
виде креста, содержащего 3 квадрата по горизонтали и 4 квадрата по вер-
тикали — прим. авт.)..., 3 горизонтальных (женское начало и 4 вертикаль-
ных; и это и есть человек, кульминация Божества на Земле, чье тело есть 
крест из плоти, в котором, через который и на котором он постоянно рас-
пинает и предает смерти божественный Логос или же свое ВЫСШЕЕ Я” 
[17, с. 58]. 

Древневосточная концепция у–син, согласно которой окружающий 
мир есть взаимодействие пяти стихий (ветер, жара, влажность, сухость, хо-
лод) и пяти первоэлементов (дерево, огонь, земля, металл, вода), лежала в 
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основе чжень-цзю терапии [89, 93].  
Придерживаясь “пределов вероятного”, известный философ Древней 

Греции Платон приписывал частицам, из которых состоят элементы, 
формы четырех правильных многогранников — куба, тетраэдра, октаэдра 
и икосаэдра, — соотнеся им соответственно землю, огонь, воздух и воду. 
Что касается пятого многоугольника — додекаэдра, то в “Тимее” приво-
дится замечание о том, что “его бог определил для Вселенной и прибегнул 
к нему, когда разрисовывал ее и украшал” (цит. по [96, с. 158])6. Впослед-
ствии ученики Платона ввели пятый элемент — эфир, частицам которого 
придали форму додекаэдра (табл. 1.4.2). Платон еще дальше разбивает 
данные треугольники на шесть прямоугольных треугольников, стороны 

которых относятся друг к другу, как 1 : (1/2) : (3/2), а квадраты — на че-

тыре равнобедренных треугольника с отношениями сторон 1 : (2/2) : 

(2/2). 
Таблица 1.4.2 

Соответствие правильных многогранников и стихий 
по Платону [96, с. 159]  

Наименование 
многогранника 

Число 
граней 

Форма граней Стихия 

Тетраэдр 4 Равносторонние треугольники Огонь 
Куб 6 Квадраты Земля 
Октаэдр 8 Равносторонние треугольники Воздух 
Додекаэдр 12 Пятиугольники Вселенная, 

эфир 
Икосаэдр 20 Равносторонние треугольники Вода 

 
Именно эти два типа треугольников, не сводимых друг к другу, и яв-

ляются, по Платону, предельными элементами, или “буквами”, мира ве-
щей. Платоновские треугольники являются лишь частью структуры пра-
вильных многогранников: как только эти последние разрушаются, тре-
угольники тут же перестраиваются, образуя новые многогранники.  

В трудах итальянского математика Леонардо Пизанского (Фибона-
ччи, 1180 — 1240) впервые исследованы элементы числовой последова-
тельности 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ..., в которой каждый последующий 
член равен сумме двух предыдущих. Эти числа получили название “числа 
Фибоначчи". Отличительной особенностью каждого ряда является то, что 
отношение соседних чисел в пределе стремится к “золотой пропорции” — 
Ф = 1,618. 

В 1509 г. в Венеции создатель двойной записи Лука Пачоли издал 
книгу “О божественной пропорции”. Он рассмотрел пять платоновых тел 

                                                      
6 Примечательно, что в додекаэдре действительно много космических соотношений: 

12 граней (период обращения Юпитера вокруг  Солнца — около 12 лет) и  30 ребер (период 
обращения Сатурна). Его 20 вершин — четыре раза по 5 планет, общее число пальцев у че-

ловека и прочие сочетания замечательного числа 5. 
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— пять правильных многогранников — и нашел в них тринадцать прояв-
лений “божественной пропорции” (“золотого сечения”). 

Правильные многоугольники и “магические числа” широко применя-
лись в древности и средневековье в так называемых “театрах памяти” и 
других способах запоминания [51]. В ряде (уже современных) исследова-
ний [22] показывается, что эти числа и пропорция многократно отража-
ются в строении Солнечной системы, Земли, животного и растительного 
миров, человеческого тела, биоритмах, композиции гениальных архитек-
турных, живописных, поэтических и музыкальных произведений. Напри-
мер, М.А. Марутаев предпринял попытку показать связь октав в музыке с 
постоянной Планка. По его мнению “число — математический образ гар-
монии. Гармония — сущность мира. Следовательно, числа есть сущность 
вещей” [78]7. О “структурной гармонии систем” пишет Э.М. Сороко [112].  

Не удивительно, что постоянно предпринимаются попытки приме-
нить эти числа и пропорцию в самых разных областях для поиска решений: 
от рекомендаций по магии до прогнозирования биржевых курсов. 

В древности и в более поздние периоды авторы ряда научных и худо-
жественных произведений нередко прибегали к геометрической и число-
вой символике при придании формы своим произведениям. Усиление по-
зиций рационализма свело подобную традицию в науке почти на “нет”. И, 
возможно, и по этой причине с таким восторгом была встречен в мире ро-
ман Г. Гессе “Игра в бисер” [38], по достоинству отмеченный Нобелевской 
премией. Ряд мыслей этого романа, и, в особенности, приведенное в нем 
одноименное стихотворение, дали импульс к работе над книгой, а затем 
серией книг, в которых была предпринята попытка по-новому подойти к 
проблеме финансовых инноваций. Первоначально набросок проекта был 
воплощен в трех стихотворениях, заглавия которых как бы обрамляли и 
перефразировали заглавие “Игра в бисер”: “Бусы символов” и “Арка ре-
буса”. 
 

               ИГРА В БИСЕР  
 

И музыке вселенной внемля стройной, 
И мастерам времен благословенных, 
На праздник мы зовем, на пир достойный 
Титанов мысли вдохновенных. 
Волшебных рук мы отдаемся тайне, 

                                                      
7 Еще несколько примеров, которые объединяют живую природу, ограничения на вос-

приятие информации и разные магические числа и соотношения. Число частей цветка — ле-
пестков, чашелистиков, тычинок и пестиков — у однодольных равно (или кратно) трем, а у 
двудольных — равно (или кратно) четырем или пяти  [27, с. 213]. Хвоя кедра собрана в пучки 
по пять штук, на концах верхних побегов растут 2—3 шишки [104, с. 39]. Суммарная площадь 
листьев в джунглях в 7—12 раз превышает площадь самого леса [104, с. 10]. Рост энергоза-
трат (по  отношению к состоянию покоя) при передвижении по горизонтальной поверхности 
составляет, раз: насекомые — 2—3, мелкие млекопитающие (хождение, бег) — 5—8 [104, с. 
58]. 
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Где все, что в жизни существует врозь, 
Все, что бушует и бурлит бескрайне, 
В простые символы слилось. 
Они звенят, как звезды, чистым звоном, 
И смысл высокой жизни в них сокрыт, 
И путь один их слугам посвященным — 
Путь к средоточью всех орбит. 
 
           БУСЫ СИМВОЛОВ 
 
Изображенья лазерным потоком 
Вонзаются в Пространства Фибоначчи. 
Спираль Свершений и Пружины Сроков 
Поют, звенят и в Отраженьях плачут. 

 
          АРКА РЕБУСА - I        АРКА РЕБУСА - II 
  
Есть музыка стихов Вселенной Симфонии радужных формул 
В пространствах формул непростых, И числа певучих стихов 
Как разрешение сомнений Гармонию мира оформят 
В обломках копий точек зрений. И тайн приоткроют покров. 
Ключ ко всему: “число, цвет, стих”.   
И если в “ритмах Фибоначчи” И в космосы всех измерений 
Пространство знаний развернешь, Пробьется призывная нить 
То засмеешься и заплачешь, Из хаоса бурь и сомнений, 
Решишь сложнейшие задачи, Чтоб жизнь на Земле — 
По лестнице в зенит взойдешь.             — сохранить.       

 

 
Сначала, когда планировалось выпустить две книги, в качестве от-

правного многогранника для оформления был выбран икосаэдр, а затем, 
когда по финансовым и техническим причинам пришлось и далее делить 
весь труд на отдельные книги, появилась идея поставить каждому тому в 
соответствие треугольник, квадрат, пятиугольник и круг и один из много-
гранников8. 

1.4.3. Сущность метода многомерного развертывания. В качестве 
эпиграфов к методу можно взять слова двух известных мыслителей. 

Б. Паскаль: “… истинные правила должны быть простыми, безыскус-
ственными, естественными, каковыми они и являются” [94, с. 142]. 

                                                      
8 Определенную роль в оформлении первого тома, который вышел в свет в 1997 г.  сыг-

рала и символика древневосточного календаря: 1997 г. — год красной коровы, первоэлемент 
— огонь. У Платона огню соответствует тетраэдр. С другой стороны, огонь ассоциируется с 
солнцем. Солнце — нота “соль”. У пифагорейцев этой ноте соответствовал голубой цвет. 
Солнце на голубом небе — белые линии раскрывающегося тетраэдра на обложке голубого 
цвета. Нотные аналогии пифагорейцев и повышающийся звукоряд подсказали и цвета для 
обложек последующих томов: ля — синий, си-бемоль — темно-синий, си — фиолетовый. По-
следнему “космическому” цвету логично подошел круг как символ космоса и бесконечности 
познания. 
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Р. Декарт: “Восхождение от простого к сложному” (цит. по [54, с. 73]). 

Три отправных момента метода: 
1. Движение начинается от простейшего объекта и в качестве 

“длины” последующих шагов выбираются числа Фибоначчи. Переход к 
более сложной конструкции осуществляется только тогда, когда исполь-
зованы все возможности более простой конструкции. Когда число одно-
временно анализируемых объектов достигает 5, то после этого они объ-
единяются в блоки примерно одинакового размера (например, 2 и 3). Когда 
число блоков достигнет 5, то осуществляется образование более крупных 
“пакетов” блоков по тому же принципу. И так далее. То есть число одно-
временно анализируемых ветвей дерева классификации не должно превос-
ходить числа Дж. Миллера с учетом индивидуального потенциала. При 
преподавании в качестве ориентира выступает минимальная граница вос-
приятия. Для сложных объектов она может быть уменьшена до 4, 3 и даже 
2. 

2. Анализ осуществляется исходя из интегрированной модели комму-
никации (рис. 1.4.2).  

3. В качестве базовых мысленных образов, которые выступают как 
“центры конденсации” информации, используются правильные много-
угольники (не более 9 углов) и правильные многогранники. Для них опре-
деляются процедуры “развертывания” и “сжатия”, с помощью которых 
осуществляется переход от одной совокупности понятий к другой.  

Пояснения к применению метода. На рис. 1.4.2 ассоциируем себя с 
индивидом A в настоящем (фигура в виде круга с совокупностью полупро-
зрачных вложенных правильных многоугольников в левом верхнем углу). 
Линии многоугольников означают, что у нас есть некоторая база для ком-
муникации (например, грамотность). 

Эта база сформировалась в результате прошлого опыта (фигура в ле-
вом нижнем углу).  

Предположим, что нам необходимо  прочесть некоторую книгу — 
учебник по финансам корпораций, который написан автором B. Образ этой 
книги — круг с паутиной развертывающихся многоугольников в правом 
верхнем углу схемы. Раз чтение, то будет только один канал коммуника-
ции — зрительный, который представлен сплошными линиями, соединя-
ющими верхние фигуры A и B. 

В центре схемы отображен блок условий коммуникации (диалога). 
По существу, здесь важно обеспечить совокупность необходимых условий 
для эффективного чтения, о которые говорилось в подразделе “быстрое 
чтение”, начиная от хорошего физического состояния и кончая благопри-
ятным освещением. 
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Рис. 1.4.2.  Схема многомерного развертывания коммуникации 
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Начинаем читать. Глаза скользят по строке. В это время “паутина” 

или “моток” смыслов, которые заложены в тексте учебника и которые 

имеют как минимум два измерения, как бы разматываются и превраща-

ются в нить с узелками (или с отрезками разных цветов). Эта воображае-

мая нить по каналу коммуникации попадает в зрачок нашего глаза, а через 

него — в головной мозг, где в соответствии с объемом нашей компетенции 

вновь превращается (должна воплотиться) в некоторую фигуру на плоско-

сти. Например, у автора книги в данный момент есть равносторонний тре-

угольник. Использование обычного текста означает, что он разворачивает 

эту фигуру в совокупность трех сторон и в линейном виде передает нам. 

Если уровень нашей компетенции таков, что у нас уже есть образ треуголь-

ника, то мы его вспоминаем, — полупрозрачное становится четким, — и 

по трафарету соединяем вновь все стороны в одну фигуру. Очевидно, что 

это можно сделать единственным образом. И неважно, что при следующем 

сообщении нам поступят стороны для образования прямоугольного или 

другого треугольника. Образ треугольника зафиксирован в памяти, и мы 

однозначным образом будем вновь и вновь их распознавать.  

Но вот теперь нам поступит четыре одинаковых отрезка. Если мы не 

знаем, что существуют квадраты, то задача поставит нас в тупик. Актом 

творчества будет попытаться вновь соединить концы всех отрезков по ана-

логии с тем, как это делали с треугольником, и получить некоторый ромб. 

Можно экспериментировать и получить все возможные ромбы, в том 

числе и с прямыми углами. Но можно и привлечь знание из прошлого 

опыта о том, что особый интерес представляют собой треугольники с пря-

мыми углами, и сразу построить квадрат.  

Процесс обучения ускорится, если автор учебника повысит размер-

ность пространства представления знаний: вместо текста (или в дополне-

ние к нему) даст нам чертеж или рисунок фигуры. Он может дать и трех-

мерное изображение и соотнести треугольник с одной из граней пирамиды 

или правильного многогранника. 

Ясно, что чем ближе культуры индивидов — суть некоторые их гео-

метрические образы, — тем проще коммуникация. Если культуры раз-

личны и имеют разные языки, то акт общения будет сложнее. Например, у 

индивида B в банке компетенции (репертуаре) есть понятие круга, а у ин-

дивида A это понятие отсутствует. И сколько бы A ни пытался представить 

круг в виде множества правильных многоугольников, все равно он четко 

усвоит это понятие, только увидев его на рисунке.  

С каждой стороной многоугольника можно связать некоторое аб-

страктное понятие и использовать этот образ для лучшего запоминания.  

В качестве отправной модели коммуникации можно использовать и 

базовое платоновское тело — тетраэдр. 

В чем преимущества подобной познавательной модели? 

1. Тетраэдр имеет 4 грани, 4 вершины и 3 ребра, ограничивающие 
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каждую грань. Таким образом, если отождествить каждую из граней (или 

вершину) с каким-либо экономическим понятием, то он будет как бы сим-

волизировать взаимосвязь между этими понятиями. Но поскольку их всего 

4, то это будет меньше 5 — упомянутого ранее низшего предела Дж. Мил-

лера для способности человека перерабатывать информацию. То есть каж-

дый человек сможет использовать эту модель. С кубом с его 6 гранями мо-

жет одновременно мысленно оперировать меньшее число людей. А с 8 гра-

нями октаэдра — еще меньшее число (верхний предел — 9 объектов). 

2. Поскольку человек привык жить в трех пространственных измере-

ниях, то, по-видимому, любое трехмерное тело — это тело максимальной 

размерности, которое может представить обычный человек. По своей ин-

формационной насыщенности оно на порядок превосходит любую фигуру 

на плоскости. Но при этом тетраэдр с ребром R очень легко разворачива-

ется (надо только провести “разрезы“ по соответствующим ребрам) либо 

в равносторонний треугольник с ребром 2R, либо в два ромба, которые 

могут совмещаться способами “лента” или “стрела”. Это дает возможность 

предложить новый тип удобных и легких в построении схем для иллюстра-

ции систем, возникающих в проблеме, структуры исследования, использу-

емых методов и получаемых результатов.  

3. Применяя тетраэдр для оперирования с понятиями в процессе 

мышления, можно, как нам представляется, осуществить “путешествие” 

по разным “отражениям”, о которых писал писатель-фантаст Р. Желязны 

в своей трилогии “Хроники Амбера”, или по разным “Вселенным” — так, 

как это делали удивительные цветы в романе К. Саймака “И все живое”. 

Действительно, вырежем из бумаги равносторонний треугольник, по-

метим его вершины буквой О, разделим каждую сторону пополам, поме-

тим эти середины буквами A, B и C, перегнем его по линиям AB, BC и AC, 

а затем сведем вместе концы, помеченные буквой O. Получим из двумер-

ного тела-фигуры трехмерное плюс множество новых возможных взаимо-

связей-линий между гранями тетраэдра, которые сливались, когда их чер-

тили на плоскости. Начинаем обратный процесс: раскрываем треуголь-

ники-“лепестки” от вершины O. Видим, что как бы распускается “инфор-

мационный цветок”. И вот, наконец, “лепестки” коснулись плоскости, за-

печатлев на ней образ трех измерений. 

Удобно и отобразить графически то, что мы знаем о каждом из аспек-

тов в виде “многогранника изученности” и его проекции на один из боль-

ших треугольников, полученных в результате развертывания “тетраэдра 

аспектов” от одной из четырех вершин. 

Затем можно взять ребра одного из треугольников, разъединить их по 

любой из вершин и, как складной метр, вытянуть в одну линию. И пред-

ставить, что это либо ось времени, либо одно из пространственных изме-

рений. 
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Но можно взять треугольник — “лепесток”, с которым в голове ис-

следователя, менеджера или студента закреплено какое-либо понятие, и на 

нем построить новый тетраэдр понятий, производных от базового. То есть 

мы как бы перешли из мира трех первоначальных измерений, отображен-

ных исходным тетраэдром, в новое, четвертое измерение. Но при этом про-

должаем оперировать привычными с детства трехмерными телами (обра-

зами тел). Аналогично на треугольнике — “лепестке” тетраэдра 4-го изме-

рения можно сформировать новый тетраэдр понятий, который перенесет 

нас в пятое измерение относительно первоначального тетраэдра аспектов 

исследования. Но при этом опять, как и ранее, можно не выходить за рамки 

привычных трехмерных образов и переходить к измерениям низших по-

рядков так же, как это делалось на самом первом шаге. 

4. Тетраэдр может служить хорошим образом для сжатого представ-

ления различных систем и их взаимодействия. Если взять любую из граней 

тетраэдра, провести из каждой вершины равностороннего треугольника 

высоты на противоположные стороны, получить, таким образом, шесть 

элементарных платоновских прямоугольных треугольников, то при их по-

мощи легко запоминаются и отображаются  экономические системы. 

 Действительно, берем два треугольника и ставим им в соответствие 

двух взаимодействующих экономических субъекта (продавец — покупа-

тель, предприятие — банк и т.д.). Два других треугольника будут обозна-

чать объекты (товар продавца, который приобретет покупатель; деньги, 

которые заплатит покупатель за этот товар). Пятый треугольник может 

отображать свернутое обычное пространство, а шестой — свернутое 

время.  

Определяя пространственно-временную характеристику данной сис-

темы, мы отвечаем на вопросы “где?” и “когда?”. Мы можем рассматри-

вать российские или американские финансы, советский период или период 

после перестройки, или первые в истории финансовые реформы в ХХIV в. 

до н. э. в городе-государстве Лагаш в Месопотамии. 

Вопрос “как?” характеризует технологическую составляющую, опре-

деляя, каким образом происходит взаимодействие этих первичных эконо-

мических элементов. Например, центр треугольника может символизиро-

вать равновесную цену, которая будет находиться в результате итератив-

ного приближения линий из двух вершин треугольника к линиям биссек-

трис соответствующих углов, где мы зафиксировали образы продавца и 

покупателя с соответствующими объектами. Тогда треугольники у третьей 

вершины будут символизировать пространство и время. А время — это из-

меритель труда. Но тогда третью высоту (биссектрису, медиану) можно 

трактовать как меновую стоимость товара, которая в точке равновесия сов-

падет с его стоимостью. И может быть, подобная конструкция дает осно-

вания говорить о том, что правы и К. Маркс, и маржиналисты: каждый из 
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них в своих исследованиях как бы пытался найти центр подобного тре-

угольника, но двигался из “своей” вершины? 

Иллюстрация станет еще более интересной, если рассмотреть весь 

тетраэдр как систему из четырех взаимодействующих продавцов и поку-

пателей (например, два продавца и два покупателя). Тогда весь тетраэдр 

можно рассматривать в качестве модели рынка, его центр будет представ-

лять собой точку равновесной цены. 

5. Если имеется не три, а более однородных понятий, которые следо-

вало бы сопоставить с гранями, то можно либо взять несколько правиль-

ных треугольников и наложить их один на другой со сдвигом (как бы сфор-

мировать венчик цветка типа лилии, тюльпана, розы), либо использовать в 

этом месте мысленной конструкции не тетраэдр, а другой тип пирамиды с 

правильным многоугольником в основании, но с большим числом боко-

вых граней. Но это число, на наш взгляд, не должно превышать среднего 

значения ограничения Дж. Миллера, равного семи. 

В [44] представлены примеры построения новых типов графических 

иллюстраций, созданных  на основе  процедуры развертывания базовой  

платоновской фигуры тетраэдра.  Они являются одной из частей дидакти-

ческого материала по изучению вопросов управления акционерными об-

ществами и относятся к  такому  интересному   сюжету,  как  реализация  

проекта “Долина  реки Теннеси”  в США  —  опыту,  который  должен  

хорошо знать  каждый грамотный  экономист, а особенно  —  финансист. 

В качестве дополнительных трехмерных тел для фиксации и “много-

мерного развертывания” экономических понятий можно предложить: пра-

вильные невыпуклые многогранники (тела  Пуансо); выпуклые полупра-

вильные  многогранники (тела  Архимеда); призмы  и антипризмы  Архи-

меда;  выпуклые  параллелоэдры (тела Федорова); кристаллографические  

многогранники.  

По существу, следующие главы данной книги представляют собой 

попытку применить и проиллюстрировать разработанный метод примени-

тельно к разным измерениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
К  ГЛАВЕ  1 

 
1A. Г.В. ЛЕЙБНИЦ  "О МУДРОСТИ"  

Мудрость — это совершенное знание  принципов всех наук и искусство их 
применения. Принципами  я называю все фундаментальные истины, достаточные 
для того, чтобы в случае необходимости получать из них все заключения, после 
того как мы с ними немного поупражнялись и некоторое время их применяли. … 
Искусство применять эти принципы к обстоятельствам включает искусство хо-
рошо судить или рассуждать, искусство открывать новые истины и, наконец, ис-
кусство припоминать уже известное своевременно и когда это нужно. 

Искусство хорошо рассуждать состоит в следующих максимах. 
(1) Истинным следует всегда признавать лишь столь очевидное, в чем невоз-

можно было бы найти ничего, что давало бы какой-либо  повод для сомнения. Вот 
почему хорошо в начале таких  изысканий вообразить себе, что ты заинтересован 
придерживаться обратного, ибо такой  прием мог бы побудить тебя найти  нечто 
основательное для обнаружения его несостоятельности; ведь надо избегать пред-
рассудков и не приписывать вещам того, чего они в себе не содержат. Но никогда 
не следует и упорствовать. 

(2) Если нет возможности достичь такой уверенности, приходится доволь-
ствоваться вероятностью в ожидании большей осведомленности. Однако следует 
различать степени вероятности и следует помнить о том, что на всем, что нами 
выводится из лишь вероятного принципа, лежит отпечаток несовершенства его ис-
точника, в особенности когда приходится предполагать несколько вероятностей, 
чтобы прийти к заключению: ведь оно становится еще менее достоверным, чем 
любая вероятность, служащая для него основой. 

(3) Для того чтобы выводить одну истину из другой, следует сохранять их 
некое неразрывное сцепление. Ибо как нельзя быть уверенным, что цепь выдер-
жит, если нет уверенности, что каждое звено сделано из добротного материала, что 
оно обхватывает оба соседних звена, если неизвестно, что этому звену предше-
ствует и что за ним следует, точно так же нельзя быть уверенным в правильности 
умозаключения, если оно не добротно по материалу; т.е. содержит в себе нечто 
сомнительное, и если его форма не представляет собой непрерывную связь истин, 
не оставляющую никаких пустот. Например, А есть В, В есть C, С есть D, следова-
тельно, А есть D. Такое сцепление учит нас также никогда не вставлять в заключе-
ние больше того, что имеется в посылках. 

Искусство открытия  состоит в следующих  максимах. 
(1) Чтобы познать какую-либо вещь, нужно рассмотреть все ее реквизиты, т. 

е. все, что достаточно для того, чтобы отличить эту вещь от  всякой другой. И это 
есть то, что называется “определением”, “природой”, “взаимообратимым свой-
ством”. 

(2) Раз найдя способ, как отличить одну вещь от другой, следует применить 
то же правило для рассмотрения каждого из условий, или реквизитов, которые вхо-
дят в этот способ, а также ко всем реквизитам каждого из этих реквизитов. Это и 
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есть то, что я называю истинным анализом  или разделением  трудности на не-
сколько  частей. Ибо хотя уже и говорили о том, что следует разделять трудности 
на несколько частей, но еще не научили искусству, как это делать, и не обратили 
внимания на то, что имеются разделения, которые более затемняют, чем разъяс-
няют. 

(3) Когда анализ доведен до конца, т. е. когда рассмотрены реквизиты, вхо-
дящие в рассмотрение некоторых вещей, которые, будучи постигаемы сами по 
себе, не имеют реквизитов и не нуждаются для своего понимания ни в чем, кроме 
них самих, тогда достигается совершенное познание данной вещи. 

(4) Когда вещь того заслуживает, следует стремится к такому совершенному 
ее познанию, чтобы оно все сразу присутствовало в духе; и достигается это путем 
неоднократного повторения анализа, который следует проделывать до тех пор, 
пока нам не покажется, что мы видим вещь всю целиком одним духовным взором. 
А для достижения такого эффекта следует в повторении анализа соблюдать опре-
деленную последовательность. 

(5) Признаком совершенного знания будет, если в вещи, о которой идет речь, 
не остается ничего, чему нельзя было бы дать объяснения, и если с ней не может 
случиться ничего такого, чего нельзя было бы предсказать заранее.  

((5)) Очень трудно доводить до конца анализ вещей, но не столь трудно за-
вершить анализ истин, в которых нуждаются. Ибо анализ истины завершен, когда 
найдено ее доказательство, и не всегда необходимо завершать анализ субъекта или 
предиката для того, чтобы найти доказательство предложения. Чаще всего уже 
начала анализа вещи достаточно для анализа или для совершенного знания истины, 
относящейся к этой вещи. 

(6) Нужно всегда начинать исследования с вещей наиболее легких, каковыми 
являются вещи наиболее общие и наиболее простые, т. е. такие, с которыми легко 
производить опыты, находя в этих опытах их основание, как-то: числа, линии, дви-
жения. 

(7) Следует всегда придерживаться порядка, восходя от вещей более легких  
к вещам более трудным, и следует пытаться найти такое продвижение вперед в 
порядке наших размышлений, чтобы сама природа стала здесь нашим проводни-
ком и поручителем. 

(8) Нужно стараться ничего не упускать во всех наших распределениях и пе-
речислениях. А для этого очень хороши дихотомии с противоположными членами. 

(9) Результатом нескольких анализов различных отдельных предметов будет 
каталог простых или близких к простым мыслей. 

(10) Располагая таким каталогом простых мыслей, можно снова проделать 
все  а priori и объяснить происхождение вещей, беря за основу некий совершенный 
порядок и некую связь или абсолютно законченный синтез. И это все, что способна 
делать наша душа в том состоянии, в котором она ныне находится. 

Искусство применять то, что мы знаем, своевременно и когда это нужно, 
состоит в следующих правилах. 

(1) Следует приучиться всегда сохранять присутствие духа; это значит 
быть в состоянии размышлять в суматохе, любых обстоятельствах, в опасности так 
же хорошо, как в своем кабинете. Так что надо не теряться в любых ситуациях, 
даже искать их, соблюдая, однако, известную осторожность, чтобы не нанести себе 
нечаянно непоправимый вред. Предварительно хорошо поупражняться в таких де-
лах, где опасность лишь воображаема или же незначительна, как-то: игры, совеща-
ния, беседы, физические упражнения и комедии. 

(2) Следует приучиться к перечислениям. Вот почему хорошо заранее в этом 
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поупражняться, приводя все возможные случаи, относящиеся к вопросу, о котором 
идет речь, как-то: все виды одного рода, все удобства и неудобства какого-либо 
средства, все возможные средства, ведущие к некоей цели. 

(3) Следует приучиться к различениям: зная две или несколько данных ве-
щей, очень похожих, научиться сразу же находить их различия. 

(4) Следует приучиться к аналогиям: зная две или несколько данных вещей, 
очень различных, научиться сразу же находить их сходства. 

(5) Нужно уметь сразу же указывать вещи очень похожие па данную вещь 
или очень от нее отличные. Например, когда кто-нибудь опровергает высказанную 
мною некоторую общую максиму, хорошо, если я могу сразу же привести при-
меры. И когда кто-то другой выдвигает против меня некие максимы, хорошо, если 
я сразу могу противопоставить ему какой-нибудь пример. Когда же мне рассказы-
вают какую-либо историю, хорошо, если я тут же могу сообщить похожую. 

(6) Когда мы имеем истины или знания, в которых естественная связь субъ-
екта с его предикатом нам неизвестна, как это случается в вещах фактических и в 
истинах, добытых опытным путем, например если речь идет о специфических 
свойствах целебных трав, об истории — естественной, гражданской, церковной, о 
географии, об обычаях, законах, канонах, о языках, приходится для их запомина-
ния прибегать к особым искусственным приемам. И я не вижу ничего более под-
ходящего для удержания их в памяти, чем шутливые стихотворения, иногда ри-
сунки, а также вымышленные гипотезы для их объяснения, подобные тем, которые 
приводятся для вещей естественных, как, например, подходящая этимология, пра-
вильная или ложная, для языков, или же Regula mundi (“мировой закон”), если 
представлять себе этот закон как определенный порядок провидения в истории. 

(7) Наконец, хорошо составить инвентарный список наиболее полезных зна-
ний, снабдив его реестром или алфавитным указателем. И в заключение, исходя из 
него, создать карманный учебник, в который вошло бы все самое необходимое и 
самое распространенное. 
 

1B.  ЭКОНОМИКА  И  ФИНАНСЫ  В   ТАБЛИЦАХ   
“УНИВЕРСАЛЬНОЙ   ДЕСЯТИЧНОЙ   КЛАССИФИКАЦИИ” 

 

Таблицы “Универсальной десятичной классификации” (УДК) даются по из-
данию 1962 г.  Принцип выделения понятий: жирный шрифт – деление имеет непо-
средственное отношение к экономике, курсив – опосредствованное или  значимое 
для правильного понимания (исследования). 
 

Таблица 1B.1  
Основные деления таблицы десятичной классификации 

Индекс Наименование раздела УДК 

0 Общий раздел 

00 Общие вопросы культуры. Наука и знание 

01 Библиографии.  Указатели, каталоги и пр. 
02 Библиотечное дело. Библиотековедение 

03 Общие энциклопедии. Справочники смешанного содержания 

04 Собрания разнотемных статей, оттисков, вырезок и пр. 
05 Периодические издания смешанного содержания (журналы и др.). Календари 

06 “Труды”, “Ученые записки” и пр. продолжающиеся издания смешанного  

    содержания 

07 Газеты 

087 Книги смешанного содержания (Полиграфии). Собрания, серии и пр. 

09 Рукописи. Редкие и особые издания 
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Индекс Наименование раздела УДК 

1 Философия 

10 Общие работы. Философские науки в целом 
100 Марксистская философия. Диалектический материализм 
11/13 Отдельные философские проблемы 
14 Философские системы и направления 
15 Психология 
16 Логика. Теория познания. Учение о методологии 
17 Этика. Учение о морали 
18 Эстетика 

2 Религия 

20 Религия вообще. Сравнительное изучение религии 
21 Религия и наука. Вера и знание. Атеизм 
22/28 Христианская религия 
29 Различные религии и культы 

3 Общественные науки 

30 Общественные науки в целом 
301 Социология 
31 Статистика 
32 Политические знания. Политика 
33 Экономические науки. Экономика 
34 Юридические науки. Право. Законодательство 
35 Управление. Административное право 
355/359 Вооруженные силы. Военные науки. Военное дело 
36 Социальная помощь и обеспечение. Страхование 
37 Просвещение. Народное образование 
38 Экономика торговли, транспорта и связи 
39 Социальный быт. Этнография. Фольклор 

4 Филология. Языкознание 

40 Общие работы 
41 Общее языкознание и филология. Сравнительное языкознание 
42/49 Отдельные языки, наречия и диалекты. Специальная филология 

5 Математика.  Естественные науки 

50 Общие работы. Природоведение в целом 
51 Математика 
52 Астрономия. Геодезия 
53 Физика. Механика 
54 Химия. Кристаллография. Минераловедение 
55 Геология. Геологические и геофизические науки 
56 Палеонтология 
57 Биология. Биологические науки 
58 Ботаника 
59 Зоология 

6 Прикладные знания 

61 Здравоохранение. Медицина. Ветеринария 
62 Техника в целом. Инженерное дело 
63 Сельское хозяйство. Охота и рыболовство 
64 Домоводство. Техника материально-бытового обслуживания 
65 Техника организации и управления. Полиграфическое производство и 

   издательское дело 
66 Химическая технология. Химические производства 
67/68 Различные производства и ремесла 
69 Строительство зданий 



 120 

Индекс Наименование раздела УДК 

7 Искусство. Фотография. Зрелища. Спорт 

70 Общие работы. Искусство в целом 
71 Архитектура городов и населенных мест. Градостроительство 

72 Архитектура отдельных зданий и ансамблей 

73/76 Изобразительные искусства 
73 Скульптура и родственные ей виды искусства 

74 Рисование и прикладное искусство 

75 Живопись 
76 Графика. Гравюра 

77 Фотография 

778.5 Кинематография 
78 Музыка 

79 Зрелища. Игры. Спорт 

8 Художественная литература 

8(091) Общая история литературы 

8-1/-9 Литературные жанры (общие работы) 
80 Теория литературы. Техника литературной работы 

82/88 Западные литературы 

89 Восточные, африканские и другие литературы 

9 Краеведение. География. Биография.  История 

90 Географические  и исторические науки в целом 
91 География. Страноведение. Путешествия 

92 Биографии 

93/99 История 
 

Во всех отделах и подразделениях УДК могут применяться так называемые 
“общие определители точек зрения или аспекта” (ТЗР): .001 — Теоретическая ТЗР; 
.002 —. ТЗР реализации (производства). Исполнение; .003 —. Экономическая, фи-
нансовая и хозяйственная ТЗР; .004 —  ТЗР эксплуатации и обслуживания. При-
менение и пр.; .005 — ТЗР снабжения; .006 —  ТЗР места, помещения и его при-
способления; .007 — ТЗР персонала  и кадров;  .008 — Организационная  ТЗР; .009 
— Социальная  и этическая ТЗР. Взаимоотношения с другими организациями. В 
свою очередь в определителе .003 выделяется частный определитель.003.2  —   Фи-
нансы. Хозяйственный расчет. Самоокупаемость. Доходность. Прибыль. 

В основу классификации материалов по общественным наукам в УДК поло-
жено подразделение по их предмету (т. е. трактуемой теме  или вопросу).  
 
 
 

Таблица 1B.2  
УДК для экономических наук и экономики 

Индекс Наименование раздела  УДК 

33 Экономические науки. Экономика  
330 Политическая экономия. Теория экономики 

331 Экономика труда. Труд 
333 Земельная экономика. Земля и недра. Жилищная экономика 

334 Кооперация 

336 Финансовая экономика. Финансы 

337 Таможенные пошлины и сборы 

338 Экономика народного хозяйства. Народное хозяйство 

Таблица 1B.3  
УДК  для финансовой   экономики 
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Индекс Наименование раздела УДК 

336 Финансовая экономика. Финансы 

336.0 Общие работы. Финансовая экономика  в целом* 
336.1 Национальный доход 

336.2 Налоговые системы. Налоги и сборы 

336.3 Государственные займы. Государственные долги 
336.4 Кредит. Денежные системы 

336.41 Банковское дело. Банки 

336.42 Сберегательные кассы 
336.43 Кредитные учреждения специального характера 

336.44/45 Деньги. Денежное обращение 

336.45 Бумажные деньги. Банкноты и др. 

336.46 Денежный рынок. Рынок капитала. Биржевое дело 

336.47 Кредит. Кредитное дело 

336.48 Прибыль. Доходы 

* Примечание. Чем больше выделение, тем больше инноваций. Следует учесть, что неодно-
кратно наблюдается дублирование понятий. Например, облигации упоминаются как в раз-
деле 336.3, так  и в 336.46, дисконтные и другие вексельные операции  в подразделах  336.41  
и  336.47. “Инвестиции” есть в п. 336.467,  а как “капиталовложения в народное хозяйство” 
они упоминаются  под индексом 338.94. 
 

Таблица 1B.4  
УДК для подраздела “Биржевое дело” 

Индекс Наименование раздела УДК 

336.46 Денежный рынок. Рынок капитала. Биржевое дело 

336.461 Фондовые биржи 

336.461.3 Официальные 

336.461.4 Неофициальные. “Черные биржи” 
336.461.5 Биржевые курсы 

336.462 Биржевые учреждения, агенты и пр. 

336.462.3 Биржевые маклеры 
336.462.4 Биржевые комитеты 

336.463 Ценные бумаги. Фонды 

336.463.1 Виды ценных бумаг 
336.463.2 Акции. Дивидентные бумаги (“т” в первоисточнике — прим. авт.)  

336.463.3 Облигации. Долговые обязательства 

336.463.4 Прочие ценные бумаги 

336.464 Биржевые операции. Работа биржи 

336.465 Биржевой арбитраж 

336.466 Биржевые публикации 
336.467 Приложение капитала. Инвестиции 

 
Таблица 1B.5  

Финансовые  аспекты  в “нефинансовых”  делениях  УДК  

Индекс Наименование раздела УДК 

31:336 Финансовая статистика 

330.012.16 Кругооборот и оборот капитала 
330.012.19 Ссудный капитал и ссудный процент 

330.142.2 Обращаемый капитал 

330.142.22 Финансовый капитал 
330.144 Размещение капитала 

331.24 Участие в прибылях. Тантьемы. Процентное вознаграждение. Гонорар 
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Индекс Наименование раздела УДК 

333.39 Земельные операции. Спекуляции землей 
338.93 Хозяйственные предприятия и условия их доходности 

338.94 Эффективность капиталовложений в народное хозяйство 

338.95 Формы эксплуатации хозяйственных предприятий. Сдача в аренду. Концес-
сии 

339.23 Доходы от частных капиталов и предприятий. Личные богатства 

339.31 Национальный капитал. Инвестиции 
347.451 Купля-продажа 

347.453 Договор найма и аренды 

347.455 Заем 
347.456 Ссуда под проценты и др. 

347.457 Кредит. Вексельное право 

347.459 Договор на хранение. Депозит. Консигнация 
347.466 Залог. Обеспечение 

347.73 Финансовое право 

347.731 Торговое финансовое посредничество 
347.734 Банковское право 

347.735 Кредитные операции. Торговый кредит 

347.736 Неплатежеспособность. Прекращение платежей. Банкротство 
347.738 Конкурсы. Конкурсное производство 

347.739 Ликвидации. Ликвидационные комиссии 

347.797 Морское кредит. Бодмерея (ссуды под залог судов) 
347.798 Судовая ипотека. Страховка судов (юридическая. природа) 

35.07 Органы управления. Учреждения. Ведомства Спец. определители: 

-.072.8 Отношения и связи финансового характера 
-.078.5 Денежная помощь. Субсидии 

-.078.6 Выдача займов и ссуд. Концессии и пр. 

352.075.7: 
336  

Финансово-бюджетная комиссия 

354.21 Министерства финансов 

355.611 Войсковое хозяйство: Учет и отчетность. Финансовое хозяйство 

368 Страхование 

368.8 Страхование капиталов и других видов состояния 

368.812 Страхование курсов 

380.85 Финансовые вопросы торговли 

381.748.2 Продажа товаров в кредит 

392.547 Брак с выкупом невесты 

614.255 Взаимоотношение медицинских работников и общества. Медицинские ра-

ботники как госслужащие. Частная практика. Налоги, патенты и пр. 
614.257 Заработная плата медицинских работников 

614.27 Торговля лечебными средствами. Аптечное дело 

614.28 Торговля ядами и наркотическими средствами 
616.89-008. 

444.6 

Патологическая расточительность. Патологическая скупость. Клептомания. 

Коллекционирование 

657 Счетоведение. Бухгалтерия 
657.31 Сметы приходов и расходов. Финансовые планы. Бюджетное хозяйство 

658.14 Финансирование. Вложение и привлечение капитала 

658.15 Управление оборотными средствами предприятия 
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1C.  ЭКОНОМИКА В НОМЕНКЛАТУРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ.  

 
В приложении к приказу Министерства науки и технической политики Россий-

ской Федерации от 28 февраля 1995 г. № 24 приведена номенклатура специальности 
научных работников с соответствующими шифрами для отрасли науки, группы специ-
альностей и отдельных специальностей. Она используется для присуждения ученых 
степеней доктора и кандидата наук. По отдельным специальностям допускается выбор 
отрасли науки исходя из тематики исследования.  Например, по специальности 05.13.16 
“Применение вычислительной техники, математического моделирования и математи-
ческих методов в научных исследованиях” соискателю может быть присуждена не 
только ученая степень доктора (кандидата) технических наук (05 первые две цифры 
шифра отрасли науки указывают на технические науки), но и на альтернативной основе 
соответствующая степень по физико-математическим, химическим, биологическим, 
экономическим или геолого-минералогическим наукам. В этом находит свое отражение 
усиление междисциплинарного характера научных исследований. Но это также порож-
дает определенные трудности для соискателей, их научных руководителей и членов 
экспертных и диссертационных советов в тех случаях, когда исследование находится, 
как говорится, “на стыке” специальностей. В табл. 1С.1 ЧГС обозначает число специ-
альностей в группе. Жирным шрифтом выделены специальности, по которым может 
присваиваться ученая степень по экономическим наукам. 

Таблица 1C.1  
Экономические науки в номенклатуре специальностей 

 научных работников России 
Отрасль науки, группа специальностей Шифр ЧСГ 

Физико-математические науки 01.00.00 38 
Химические науки 02.00.00 19 
Биологические науки 03.00.00 29 
Геолого-минералогические науки 04.00.00 19 
Технические науки 05.00.00 226 
  Технология судостроения, судоремонта, организация судо-
строительного производства 

 
05.08.04 

 

  Управление в социальных и экономических системах 05.13.10  
  Применение вычислительной техники, математического мо-
делирования и математических методов в научных исследова-
ниях (по отраслям наук)  

 

 

05.13.16 

 

  Методы и системы защиты информации и информационной 
безопасности 

 

05.13.19 

 

  Энергетические системы и комплексы 05.14.01  
  Товароведение пищевых продуктов 05.18.15  
  Товароведение промышленных товаров и сырья легкой про-
мышленности 

 

05.19.08 

 

  Транспортные и транспортно-технологические системы 
страны и регионов 

 

05.22.01 

 

  Охрана труда 05.26.01  
  Безопасность, защита, спасение и жизнеобоспечение населе-
ния в чрезвычайных ситуациях 

 

05.26.02 

 

  Пожарная безопасность  05.26.03  

Сельскохозяйственные науки 06.00.00 23 
Исторические науки 07.00.00 8 
Экономические науки 08.00.00 19 
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Отрасль науки, группа специальностей Шифр ЧСГ 
  Политическая экономия 08.00.01  
  История экономических учений 08.00.02  
  История народного хозяйства 08.00.03  
  Региональная экономика 08.00.04  
  Экономика и управление народным хозяйством 08.00.05  
  Логистика 08.00.06  
  Экономика труда 08.00.07  
  Ценообразование 08.00.09  
  Финансы, денежное обращение и кредит 08.00.10  
  Статистика 08.00.11  
  Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности 08.00.12  
  Экономико-математические методы 08.00.13  
   Мировое хозяйство и международные экономические отношения 08.00.14  
   Экономика народонаселения и география 08.00.18  
   Экономика природопользования и охраны окружающей среды 08.00.19  
   Экономика стандартизации и управления качеством продукции 08.00.20  
   Землеустройство 08.00.27  
   Организация производства 08.00.28  
   Экономика предпринимательства 08.00.30  

Философские науки 09.00.00 10 
Филологические науки 10.00.00 27 
Географические науки 11.00.00 11 
  Экономическая, социальная и политическая география 11.00.02  
  Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов 

 

11.00.11 
 

Юридические науки 12.00.00 12 
Педагогические науки 13.00.00 8 
Медицинские науки 14.00.00 48 
Фармацевтические науки 15.00.00 2 
Ветеринарные науки 16.00.00 8 
Искусствоведение 17.00.00 6 
Архитектура 18.00.00 3 
Психологические науки 19.00.00 13 

Военные науки 20.00.00 38 
  Строительство вооруженных сил 20.01.05  
  Военная экономика 20.01.07  
  Тыл Вооруженных Сил 20.01.08  
  Общие основы теории вооружения, развития средств вооруженной 
борьбы, военно-техническая политика, унификация и стандартизация 
вооружения и военной техники 

 
 
20.02.01 

 

  Гражданская оборона. Средства и способы предотвращения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 

 
20.02.24 

 

  Экологическая безопасность деятельности Вооруженных Сил 20.02.26  

Социологические науки 22.00.00 6 
  Экономическая социология 22.00.03  
  Социальная структура, социальные институты и процессы 22.00.04  
  Социология управления 22.00.08  

Политические науки 23.00.00 4 
   Политические проблемы международных систем и глобального раз-
вития 

23.00.04  

Культурология 24.00.00 4 

Итого  581 

 


