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Abstract. The article analyzes the socio-economic system (SES) of the production orientation as a dynamic,
probabilistic, open, self-organizing, self-regulating and multi-parameter system from the standpoint of using it as
an important element of the organizational and economic mechanism for managing regions and the national economy
as a whole, which requires the development of theoretical search for strengthening its integrative properties.

In the course of studying possible ways of integration in SES and subsequent processes of formation of
synergistic potentials, it is noted that these processes are based on the establishment of rational (optimal)
connectivity between the structures and functions of SES. Obviously, if the connectivity in the system is zero, then
there is no interaction between its elements or subsystems, integration is excluded, and there is no positive
synergetic effect, or, most likely, it is negative.

Due to the non-additivity of the properties of the elements of the SES system, it is studied as an integrated
formation based on the analysis of the connectivity of its constituent elements  –potentials (production,
organizational, innovation, infrastructure, personnel, financial, information, consumer, status), and each component
of the potential is subject to the action of not only general, but also their own specific laws and trends of development
and has its own specific essence.

It is established that this connectivity, determined on the basis of expert assessments, forms a matrix in which
each element reflects a possible partial synergetic effect, and the entire matrix as a whole reflects the integral
synergetic effect arising in the SES, which has some optimal value. The growth of the synergetic effect is directly
related to the creative professional activity of SES specialists.

Key words: synergetic effect, potential, socio-economic system, оrganizational and economic mechanism.
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Аннотация. В статье проводится анализ социально-экономической системы (СЭС) производственной
направленности как динамической, вероятностной, открытой, самоорганизующейся, саморегулируемой и
многопараметрической системы с позиций использования его как важнейшего элемента организационно-
экономического механизма управления регионами и народным хозяйством в целом, что требует развития
теоретических поисков усиления его интегративных свойств.

В работе в ходе изучения возможных путей интеграции в СЭС и последующих процессов формирования
синергетических потенциалов отмечается, что эти процессы основываются на установлении рациональной
(оптимальной) связности между структурами и функциями СЭС. Очевидно, что если связность в системе равна
нулю, то и взаимодействий между ее элементами или подсистемами не существует, интеграция исключена, и
положительный синергетический эффект отсутствует, или, вероятнее всего, он отрицателен.

В силу неаддитивности свойств элементов системы СЭС, она исследуется как интегрированное образо-
вание на основе анализа связности составляющих его элементов (потенциалов: производственный, органи-
зационный, инновационный, инфраструктурный, кадровый, финансовый, информационный, потребитель-
ский, статусный), причем каждая составляющая потенциала подчиняется действию не только общих, но и
своих собственных специфических законов, закономерностей и тенденций развития и имеет свою специфи-
ческую сущность.

Установлено, что эта связность, определяемая на основе экспертных оценок, образует матрицу, в кото-
рой каждый элемент отражает возможный частичный синергетический эффект, а вся матрица в целом отра-
жает возникающий в СЭС интегральный синергетический эффект, имеющий некоторое оптимальное значе-
ние. Рост синергетического эффекта непосредственно связан с созидательной профессиональной деятель-
ностью специалистов СЭС.

Ключевые слова: синергетический эффект, потенциал, социально-экономическая система, организа-
ционно-экономический механизм.

Чтобы социально-экономическая систе-
ма (СЭС) действовала эффективно и созда-
вала возможности для народнохозяйственно-
го развития, нужно ориентироваться на одно-
временное удовлетворение требований и к ее
функционированию, и к развитию. Необходи-
мо обеспечивать постоянную связь между
настоящим и будущим, учитывать возможно-
сти и возникающие риски внешней и внутрен-
ней природы, новые факторы производства,
обращения и потребления, рыночной инфра-
структуры, а также законы и новые тенден-
ции развития воспроизводственных процессов
как в обществе, так и в природе.

Рассматривая сложную динамическую,
вероятностную, открытую и многопараметри-
ческую систему, важно обратить особое вни-
мание на необходимость научно-методичес-
ких поисков усиления ее интегративных
свойств, призванных обеспечить направления
и методы повышения эффективности СЭС с

использованием позитивных синергетических
эффектов различной природы.

Напомним кратко, что синергетические
эффекты в СЭС возникают как в интегриро-
ванных самоорганизующихся системах с не-
линейными связями и существенным влияни-
ем процессов и факторов вероятностной при-
роды. Они проявляются в социально-экономи-
ческих системах различной природы и различ-
ных масштабов [9].

Как отмечено в работе [10], в макромас-
штабе потенциалом синергии в нашей стране
обладает системная интеграция научного, про-
мышленного и финансового капитала на раз-
личных уровнях. Однако в настоящее время
между ними существует разрыв, изолирован-
ность, по существу, пропасть. К сожалению,
пока в России не сформированы организаци-
онно-экономические механизмы интеграции
этих сфер, без которых не могут быть обес-
печены как масштабные, так и локальные си-
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нергетические процессы, являющиеся локомо-
тивом социально-экономического, материаль-
ного и духовного развития [11]. В формирова-
нии синергетических эффектов важную роль
играют вертикальные и горизонтальные свя-
зи и взаимодействия между субъектами хо-
зяйственной деятельности на всех уровнях
СЭС. В качестве инструментов интеграции
выступают миссия, система согласованных
целей, задач, принципов, совпадение (сходство)
институциональных форм, методов, инстру-
ментов и рычагов управления [10].

Рассматривая возможные пути интегра-
ции в СЭС и последующих процессов форми-
рования синергетических потенциалов, необ-
ходимо отметить, что эти процессы основы-
ваются на установлении рациональной (опти-
мальной) связности между структурами и фун-
кциями СЭС. Очевидно, что если связность в
системе равна нулю, то и взаимодействий
между ее элементами или подсистемами не
существует, интеграция исключена, и положи-
тельный синергетический эффект отсутству-
ет, или, вероятнее всего, он отрицателен. Если
связность максимальна (условно равна еди-
нице), то связанные элементы или подсисте-
мы субъекта хозяйствования теряют необхо-
димую свободу своей активности, и функции
синергичности системы также приобретают
явно отрицательный характер [18].

Таким образом, эффект интеграции (и,
как следствие, эффект возможной синергии)
в системе является функцией, по крайней мере,
трех факторов:

1) уровня функционального и структур-
ного развития каждого из взаимодействующих
элементов или подсистем СЭС;

2) уровня связности между элементами
или подсистемами;

3) свойств многофакторной взаимоадап-
тивности элементов.

При этом отметим, что оценки уровня фун-
кционального развития указанных факторов
предполагают определенные количественные
характеристики, включающие, например, про-
фессиональную компетентность кадров, особен-
но руководителей и специалистов, качество ком-
муникаций, уровни организации производствен-
ных процессов, имидж организации и т. д.

Оценка уровня связности элементов или
подсистем субъектов хозяйствования предпо-

лагает не только наличие самих связей, но и их
количественную оценку (вероятнее всего, экс-
пертную) в определенных (условных) единицах.

В экономико-организационных системах
можно отметить следующие типы функцио-
нальных связей: а) экономические; б) инфор-
мационные; в) организационные; г) технологи-
ческие; д) производственные; е) психологичес-
кие; ж) кадровые; з) профессиональные и т. д.

Наряду с этим имеется и другой тип свя-
зей – между объектами (подсистемами) СЭС,
который в определенной степени интегрирует
различные функциональные связи и характе-
ризуется различным уровнем связности самих
структурных образований (потенциалов) СЭС.

Для оценки уровня развития СЭС более
подробно остановимся на возможностях ме-
тодического подхода, используемого в рабо-
те [14]. Автор указанного исследования ха-
рактеризирует СЭС как комбинацию всех фак-
торов, участвующих в производстве конечно-
го продукта, включающую частные потенци-
алы: производственный; организационный;
инновационный; инфраструктурный; кадровый;
финансовый; информационный; потребитель-
ский; статусный; потенциал нормативно-пра-
вовых актов федеральной, региональной вла-
сти и органов местного самоуправления.

Принимая данный подход как приемле-
мый для целей нашего исследования, рассмот-
рим предлагаемые частные потенциалы СЭС
подробнее, внеся ряд необходимых дополне-
ний и уточнений.

1. Производственный потенциал. На
наш взгляд, он должен включать не только
производственный потенциал самой СЭС, но
и все те мощности (не только в масштабах
республики, но и государства), которые мо-
гут, по мере надобности, быть включены в
деятельность СЭС (научные разработки, тех-
нологии, уникальное подъемно-транспортное
оборудование, системы логистики и т. д.).

2. Организационный потенциал. Для
того чтобы дать определение этой компонен-
те потенциала, нужно, прежде всего, исходить
из логической трактовки самой функции орга-
низации, одной из самых сложных функций уп-
равления. Организация направлена на обосно-
вание и выбор элементов системы управле-
ния и управляемой системы и на установле-
ние между ними пространственно-временных
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и причинно-следственных связей. Именно
организационный потенциал в наибольшей сте-
пени способствует синтезу потенциала СЭС
в единую интегрированную систему. Из уп-
равляющей и управляемой системы могут
постепенно, поэтапно исключаться определен-
ные устаревшие элементы, но включаться
новые, которые будут выполнять и новые ин-
тегрирующие функции. В управляющей и уп-
равляемой системах происходят процессы
установления новых и устранения устарев-
ших пространственно-временных и причин-
но-следственных связей. Для согласования
деятельности элементов СЭС, находящихся
в разных точках региона и страны, необхо-
димо установление пространственно-времен-
ных связей с учетом внутренних и внешних
условий. В состав организационного потен-
циала, несомненно, следует включать систе-
му нормативно-правовых актов международ-
ного, федерального, регионального и местного
уровней (законодательная, исполнительная и
судебная власть).

3. Инновационный потенциал пред-
ставляет собой, по мнению автора, сложное
структурное многофакторное образование,
поскольку в качестве инноваций следует рас-
сматривать новые предлагаемые элементы
всей организационно-технологической и соци-
ально-экономической цепочки решений – от
исследовательских и проектных работ и кон-
чая технологиями эксплуатации уже создан-
ных СЭС продуктов, а также новые экономи-
ческие подходы и методы [17]. Иными сло-
вами, инновационный потенциал следует рас-
сматривать на всех стадиях жизненного цик-
ла производственных процессов и создавае-
мой СЭС продукции, где наибольшую ценность
представляют самые ранние интеллектуаль-
ные стадии исследований, проектирования и
разработок. Именно здесь сосредоточены
основные резервы сокращения материальных,
трудовых и финансовых затрат: инновации все
больше переносятся в сферу идей, что позво-
ляет впоследствии получить мощный синер-
гетический эффект [15]. Отметим важный ас-
пект инноваций – практически все подсисте-
мы потенциалов и их взаимодействие могут
продуцировать инновации. Так, несомненны
возможности генерации инноваций в сферах
производственного, потребительского, инфра-

структурного, кадрового, информационного по-
тенциалов. Особыми могут быть инновации в
сферах организационного и инвестиционного
потенциалов, которые также интегрируются в
инновационном потенциале; классические при-
меры – саморегулируемые организации (СРО)
и ассоциации, новые нормативно-правовые
акты в сфере деятельности СЭС и т. д. [3; 4].

4. Инфраструктурный потенциал.
Включает все элементы, которые необходи-
мы для обеспечения функционирования СЭС:
системы удовлетворения различных обще-
ственных потребностей – жилищно-бытовая
сфера, рекреации, потенциал транспортно-ло-
гистических сетей, телекоммуникаций и т. д.

5. Кадровый потенциал. Это, прежде
всего, носитель профессионального, творчес-
кого интеллекта. Любой потенциал СЭС – это
производное, следствие активности кадрово-
го потенциала; инновации, инвестиции, эффек-
тивность их привлечения и использования
и т. д., обусловлены деятельностью персона-
ла СЭС. Задача развития кадрового потен-
циала – формирование определенной струк-
туры и содержания профессиональных ка-
честв работников массовых профессий, спе-
циалистов, которые владеют совершенными
методами технологий не только производ-
ства, но и научной, и организационной дея-
тельности, финансовой, экономической, вос-
питательной работы и т. д. [19].

В системе кадрового потенциала огром-
ную роль играет формирование морально-эти-
ческих установок, воли, решимости, нацелен-
ности, перспективности, то есть видение бу-
дущего с позиции морально-этической ответ-
ственности в преемственности поколений.

6. Инвестиционный (финансовый) по-
тенциал. Потенциал развития СЭС в стоимо-
стном выражении можно представить, исполь-
зуя уточненное содержание формулы [13]:
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где ФРi – финансовые ресурсы кредитно-финансо-
вых институтов территориального образования,
ориентированные на цели и задачи СЭС; Сn – на-
копления населения, ориентированные на потреб-
ности в целевой сфере СЭС; Аk – активы субъектов
СЭС: финансовых структур, промышленных пред-
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приятий, проектных и других организаций; Up – вне-
шние инвестиции, ориентированные на услуги
СЭС; Иq – интеллектуальный капитал сотрудников
СЭС, выраженный в стоимостной форме; i – ин-
декс вида финансовых ресурсов; п – индекс групп;
k – индекс видов активов; р – индекс разновиднос-
ти вложений; q – индекс вида интеллектуального
капитала.

На наш взгляд, следует в более широ-
ком плане рассматривать не финансовый, а
именно инвестиционный потенциал, так как
инвестиции имеют не только финансовую фор-
му [7]. Требуется анализ не только финансо-
вых, но и нефинансовых инвестиций, особен-
но интеллектуальной природы: ноу-хау, прак-
тического опыта участников СЭС, их компе-
тентности, имиджа фирмы и т. д.

7. Информационный потенциал содер-
жит систематизированный информационно-
справочный массив по всем аспектам дея-
тельности СЭС, включая организационно-эко-
номическую, собственно управленческую,
технико-технологическую, социально-психоло-
гическую, нормативно-правовую и социальную
сферы с учетом постоянных изменений в
средствах вычислительной техники и про-
граммного обеспечения. Массивы информа-
ции должны проходить систематическое об-
новление, быть доступными для всех пользо-
вателей (с учетом определенных ограниче-
ний) и удовлетворять таким требованиям, как
качество и количество информации; достовер-
ность и точность; своевременность; полнота;
полезность; сохранность и помехоустойчи-
вость; защита от попыток несанкционирован-
ного использования и т. д. [5; 8].

8. Потребительский потенциал – это
потенциал, который рождается в сфере потреб-
ления, связанной с деятельностью СЭС. Его
можно охарактеризовать различной степенью
динамики и разделить на две группы: демог-
рафически обусловленные (нормальные) по-
требности (ДОП) и деградационно-паразити-
ческие потребности (ДПП), азартные игры,
табакокурение, потребление алкоголя, асоци-
альный образ жизни и т. д. Основная задача
СЭС – удовлетворение ДОП, способствующих
формированию здоровой нравственно-органи-
зованной среды [6; 12].

9. Статусный потенциал. Во многом
определяет и состояние, и перспективы раз-
вития СЭС. Например, статус столичного,
регионального, областного или районного об-
разования, культурного или научного центра,
международного курорта, объекта туризма,
рекреации и т. д., что в значительной мере оп-
ределяет направление и поиски решений СЭС.

10. Реципрокный потенциал. Это наи-
менее исследованный потенциал различного
рода взаимопомощи, который имеет специфи-
ческую природу, связанную с многовековыми
традициями и обычаями народов России.

Таким образом, уточненная структура
потенциала СЭС приобретает вид, изображен-
ный на рисунке 1, включая все его рассмот-
ренные выше компоненты.

До настоящего момента остается невы-
ясненным вопрос: как и где найти возможнос-
ти определения совокупного (в том числе –
синергетического) эффекта объединенного
потенциала развития СЭС. Комплекс (сово-
купность) компонент образует систему, но
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социально-
экономической 

системы 
1. Производственный 

2. Организационный 

3. Инновационный 4. Инфраструктурный 5. Кадровый 

6. Инвестиционный 

7. Информационный 

8. Потребительский 9. Статусный 10. Реципрокный 

Рис. 1. Структура потенциала развития СЭС
Примечание. Составлено авторами.
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установить традиционными подходами сте-
пень органического единства подобных сис-
тем, обеспечивающих возникновение синер-
гетического эффекта, весьма затруднительно
(см. рис. 1).

Особенность анализа интегрированного
потенциала СЭС, который обладает различ-
ными по своей природе и сущности составля-
ющими (подсистемами), заключается в том,
что он не поддается однотипным измерени-
ям, сопоставлениям и вычислениям, посколь-
ку каждая из компонент имеет свою физичес-
кую природу и свои единицы измерения, то
есть они принципиально не аддитивны. Каж-
дая составляющая потенциала подчиняется
действию не только общих, но и своих соб-
ственных специфических законов, закономер-
ностей и тенденций развития и имеет свою спе-
цифическую сущность. В каждой подсисте-
ме потенциала СЭС действуют определенные
принципы, цели, задачи, способы и методы ре-
шения этих задач и достижения целей. Все это
обусловливает то обстоятельство, что невоз-
можно традиционными методами составить
интегративную картину целостности этого
образования и возникновения синергетических
эффектов в данной системе [2]. Важно, что
здесь возникает как общий синергетический
эффект, так и определенные частные состав-
ляющие синергетических эффектов, которые
характеризуют качественную особенность
взаимодействия составляющих потенциалов.
Так, синергетические эффекты появляются
при взаимодействии инфраструктурного, кад-
рового, организационного и любых других по-
тенциалов; возникает и существенно более
сложная проблема анализа и определения ин-
тегративного синергетического эффекта для
самого СЭС.

Поскольку не представляется возмож-
ным выразить какими-то общими единицами
неоднородные по содержанию потенциалы,
можно попытаться выразить синергетический
эффект в СЭС через систему связности всех
потенциалов. Автор выдвигает гипотезу о том,
что если существует система потенциалов, это
позволяет построить матрицу связностей
каждого потенциала с каждым другим потен-
циалом или со всеми другими одновременно.
Данные предпосылки можно выразить следу-
ющим образом: например, инновационный по-

тенциал, бесспорно, является функцией F1 кад-
рового потенциала, то есть:

– инновационный потенциал = F1 (кадро-
вый потенциал);

– организационный потенциал = F2 (фи-
нансовый потенциал);

– инвестиционный потенциал = F3 (про-
изводственный потенциал) и т. д.

Аналогичным образом можно утверж-
дать: потенциал i-й природы = Ф (потенциал
1-й природы; потенциал 2-й природы; ... потен-
циал j-й природы; ... потенциал 9-й природы).

Для того чтобы построить матрицу связ-
ности потенциалов, необходимо использовать
опыт специалистов (экспертов) в области про-
блем управления производственными систе-
мами, имеющих достаточный уровень профес-
сиональной компетентности, выявить и обра-
ботать их оценки в соответствии с приняты-
ми методиками.

Исследование было ориентировано на
специфику социально-экономического состо-
яния ЧР. Результаты опроса (0 – минималь-
ное значение связности, 100 % – максималь-
ное) были обработаны с учетом распреде-
ления по Стьюденту и представляют собой
средние значения и ошибки среднеквадра-
тичного отклонения М ± m (см. таблицу).
Потенциалы СЭС были определены как це-
лезадающие и целереализующие; последние
выступают в качестве параметров реализа-
ции. В процессе опроса не были выявлены
серьезные минимаксные отклонения мнений
экспертов, требующие исключения оценок.
Для удобства анализа данные представле-
ны в процентах. Незначительные величины
среднеквадратичных ошибок свидетель-
ствуют о достаточном совпадении мнений
экспертов.

Далее были определены средние значе-
ния связности каждого потенциала с каждым
другим по каждой строке или столбцу.

Для того чтобы провести дальнейшее
исследование возможности интерпретации
использования данной матрицы, выдвигается
гипотеза о том, что между максимальным
значением коэффициента связности одного
потенциала с другим, равным 100 %, и мини-
мальным, равным нулю, существует некото-
рое оптимальное значение уровня связности.
Оно зависит от конкретного периода времени
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и от ряда условий формирования и развития
СЭС, включая уровень развития субпотенци-
алов (компонент), степень их взаимоадаптив-
ности и т. д.

Логично предположить, что уровни связ-
ности одного потенциала с другим одновре-
менно означают и появление определенных
значений синергетического эффекта, порожда-
емого этой связностью. Таким образом, мат-
рица полученных зависимостей связности по-
тенциалов одновременно, в определенной сте-
пени, отражает и матрицу (поле) синергети-
ческих эффектов, являющихся функцией связ-
ности потенциалов в каждой ячейке (клетке).
Есть все основания полагать, что некоторый
èí òåãðàëüí ûé ýôôåêò ñâÿçí î ñòè Ксв в СЭС
может способствовать появлению некоей мно-
гомерной функции синергетического эффекта
всего потенциала СЭС. Для этого необходи-
мы поиски оптимальных значений уровня вза-
имосвязей потенциалов, что представляет
собой достаточно сложную и самостоятель-
ную проблему.

Если рассматривать зависимости интег-
рального эффекта синергии как функцию уров-
ня связности элементов (потенциалов), можно
сделать следующие предположения. При ну-
левом уровне связности потенциалов, по-види-
мому, интегрирующий синергетический эффект
J в СЭС будет отрицательным, поскольку они
никак не взаимодействуют друг с другом. При
максимальном (равном единице) уровне связ-
ности потенциалов синергетический эффект
также отрицателен, поскольку потенциалы же-
стко связаны друг с другом и лишены степе-
ней свободы. При последовательном возрас-
тании уровня связности от нулевых значений
синергетический эффект возрастает, достига-
ет максимума при некотором оптимальном
значении Ксв opt и затем вновь убывает (см.
рис. 2). Области а и в отражают качествен-
ные различия синергетического эффекта при
дефиците или избытке уровня связности. Мож-
но полагать, что, по крайней мере, существует
хотя бы один максимум синергетического эф-
фекта как функция связности в системе СЭС.

Таблица
Матрица связности потенциалов производственных систем

Потенциалы 
целезадающие 

Потенциалы целереализующие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее  

значение 
1  47,1 ± 

2,4 
45,7 ± 

3,2 
55,0 ± 

4,1 
57,1 ± 

4,9 
77,9 ± 

2,4 
30,0 ± 

3,2 
66,4 ± 

2,4 
62,9 ± 

4,9 
35,0 ± 

2,4 
53,0 ± 

3,3 
2 47,1 ± 

2,4 
 67,9 ± 

3,2 
59,3 ± 

3,2 
64,3 ± 

4,1 
74,3 ± 

2,4 
55,0 ± 

4,9 
72,1 ± 

1,6 
77,9 ± 

4,1 
42,9 ± 

4,9 
62,3 ± 

3,4 
3 45,7 ± 

3,2 
67,9 ± 

3,2 
 70,0 ± 

2,4 
52,1 ± 

4,1 
62,9 ± 

4,1 
60,0 ± 

4,1 
62,9 ± 

4,9 
57,1 ± 

3,2 
30,7 ± 

4,1 
56,6 ± 

3,7 
4 55,0 ± 

4,1 
59,3 ± 

3,2 
70,0 ± 

2,4 
 37,1 ± 

5,7 
47,1 ± 

4,9 
51,4 ± 

4,1 
67,9 ± 

4,1 
63,6 ± 

4,1 
38,6 ± 

4,9 
54,4 ± 

4,2 
5 57,1 ± 

4,9 
64,3 ± 

4,1 
52,1 ± 

4,1 
37,1 ± 

5,7 
 59,3 ± 

3,2 
57,9 ± 

2,4 
51,4 ± 

4,9 
67,1 ± 

4,1 
35,7 ± 

4,1 
53,6 ± 

4,2 
6 77,9 ± 

2,4 
74,3 ± 

2,4 
62,9 ± 

4,1 
47,1 ± 

4,9 
59,3 ± 

3,2 
 51,4 ± 

4,9 
65,0 ± 

3,2 
70,0 ± 

1,6 
39,3 ± 

4,1 
60,8 ± 

3,4 
7 30,0 ± 

3,2 
55,0 ± 

4,9 
60,0 ± 

4,1 
51,4 ± 

4,1 
57,9 ± 

2,4 
51,4 ± 

4,9 
 42,1 ± 

5,7 
38,6 ± 

4,9 
30,7 ± 

4,9 
46,3 ± 

4,3 
8 66,4 ± 

2,4 
72,1 ± 

1,6 
62,9 ± 

4,9 
67,9 ± 

4,1 
51,4 ± 

4,9 
65,0 ± 

3,2 
42,1 ± 

5,7 
 52,1 ± 

3,2 
35,7 ± 

3,2 
57,3 ± 

3,7 
9 62,9 ± 

4,9 
77,9 ± 

4,1 
57,1 ± 

3,2 
63,6 ± 

4,1 
67,1 ± 

4,1 
70,0 ± 

1,6 
38,6 ± 

4,9 
52,1 ± 

3,2 
 52,9 ± 

5,7 
60,2 ± 

4,0 
10 35,0 ± 

2,4 
42,9 ± 

4,9 
30,7 ± 

4,1 
38,6 ± 

4,9 
35,7 ± 

4,1 
39,3 ± 

4,1 
30,7 ± 

4,9 
35,7 ± 

3,2 
52,9 ± 

5,7 
 37,9 ± 

4,3 
Среднее 
значение 

53,0 ± 
3,3 

62,3 ± 
3,4 

56,6 ± 
3,7 

54,4 ± 
4,2 

53,6 ± 
4,2 

60,8 ± 
3,4 

46,3 ± 
4,3 

57,3 ± 
3,7 

60,2 ± 
4,0 

37,9 ± 
4,3 

 

 Примечание. Составлено авторами. В таблице обозначено цифрами: 1 – инфраструктурный; 2 – инно-
вационный; 3 – кадровый; 4 – организационный; 5 – потребительский; 6 – инвестиционный; 7 – статусный;
8 – производственный; 9 – информационный; 10 – реципрокный (взаимопомощь) потенциалы производ-
ственных систем.
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СЭС производственной направленности
являются сложными неравновесными динами-
ческими системами, которые активно взаимо-
действуют с внешними потоками энергии, ве-
щества и информации, характеризующими
ресурсное обеспечение системы [16]. Внеш-
нее взаимодействие может порождать как
эффекты позитивной синергии, так и негатив-
ной. В управлении фирмой синергичность от-
ражает сознательную, созидательную целе-
направленную деятельность всего персонала
СЭС, который обязан руководствоваться еди-
ными целями и задачами коллектива как боль-
шой системы. Поискам источников и спосо-
бов усиления положительной синергии и пре-
дотвращения отрицательной (негативной) си-
нергии большинство зарубежных фирм уде-
ляет значительное внимание, затрачивая на
них 10–20 % средств, идущих на организацию
управления [20; 21].

Наибольшее влияние на развитие поло-
жительной синергии в СЭС оказывают: высо-
кий уровень общей и профессиональной куль-
туры; профессиональные творческие связи в
коллективе; знание психологии, этики, физио-
логии; высокий уровень морально-этических
качеств персонала фирмы и грамотное ис-
пользование рычагов и стимулов управле-
ния [1]. Процессы, которые порождают в об-
ществе эффекты негативной синергии – соци-
альная нестабильность, отсутствие четко
выраженной социальной политики, деформа-
ция и деградация во многих сферах деятель-
ности общества – обусловлены гипертрофи-

рованной ролью рынка, деградацией духовных
ценностей, пониженным чувством ответствен-
ности, замедленными темпами внедрения до-
стижений НТП и т. д.

Главные задачи, которые ставятся перед
обществом:

1. Усиление конструктивной, организаци-
онно-экономической целостности на уровне
государства, регионов и различных субъектов
хозяйствования, развитие морально-этических
основ существования общества, включая всю
систему отношений производства, распреде-
ления, обмена и потребления.

2. Повышение уровня профессионализ-
ма, моральной ответственности кадров. Фун-
даментальным фактором формирования пози-
тивной социальной синергии следует считать
конструктивное развитие сотрудничества меж-
ду государством и рыночными структурами.

Необходимо отметить, что свойства синер-
гии изучены крайне недостаточно в теории и
практике управления, они нередко трактуются
явно механистически. Примеров этому можно
привести достаточно на каждом из уровней уп-
равления. Так, по некоторой логике, каждый из
вновь создаваемых органов управления должен
усиливать эффект синергии и повышать эконо-
мический эффект. Однако, к сожалению, хоро-
шо известно, что бессистемное образование
новых комитетов, комиссий, департаментов или
министерств (или, напротив, их исключение)
ухудшает эффективность экономики, создает до-
полнительные элементы нестабильности. До-
бавление плохо обоснованных и недостаточно
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Рис. 2. Зависимость эффекта синергии от уровня связности потенциалов СЭС
Примечание. Составлено авторами.



И.М. Бетилгириев, М.А. Бетилгириев, Х.Э. Таймасханов. Синергетический эффект экономической системы

27Science Journal of  VolSU. Global Economic System. 2017. Vol. 19. No. 2

структурированных элементов в системах уп-
равления неизбежно ухудшает эффект синергии,
понижает эффективность и устойчивость орга-
низационных систем и даже приводит их к дег-
радации или разрушению. По-видимому, в орга-
низационно-экономических системах могут быть
весьма полезными некоторые структуры-«анта-
гонисты», которые, хотя и несколько уменьша-
ют эффект целевой функции экономических си-
стем, однако в значительно большей степени
повышают их устойчивость и стабильность тем-
пов развития. Это могут быть, например, орга-
ны правопорядка, охраны окружающей среды,
здравоохранения и другие.

Таким образом, анализ СЭС производ-
ственной направленности как динамической,
многопараметрической, вероятностной, от-
крытой, самоорганизующейся и саморегули-
руемой системы требует развития теорети-
ческих поисков усиления ее интегративных и
адаптивных свойств. Поскольку все состав-
ляющие системы имеют различную каче-
ственную основу и обладают неаддитивными
свойствами, целесообразно исследовать СЭС
как интегрированное образование на основе
анализа связности составляющих его подси-
стем (потенциалов). Указанная связность,
определяемая на основе экспертных оценок,
образует матрицу, в которой каждый ее эле-
мент отражает возможный частичный синер-
гетический эффект, а вся матрица в целом
характеризует возникающий в СЭС интеграль-
ный синергетический эффект, имеющий неко-
торое оптимальное значение. Рост позитивных
синергетических эффектов непосредственно
связан с созидательной профессиональной де-
ятельностью персонала СЭС.
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