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Морфотипы лимфатической системы (ЛСи) 
соответствуют соматотипам (СТ) человека: до-
лихоморфный (ДСТ) – лептотип ЛСи, брахи-
морфный (БСТ) – эвритип ЛСи (Петренко В.М., 
2013). Грудной проток (ГП) является главным 
коллектором лимфы. Д.А. Жданов (1945) впер-
вые рассмотрел строение и топографию ГП 
у людей с разными СТ. Он различал 3 типа сли-
яния корней ГП – простое слияние поясничных 
стволов (ПСПС), их сплетение и образование ци-
стерны (ЦГП). В этом ряду наблюдается расши-
рение начального отдела ГП с увеличением его 
емкости. Шейная часть ГП может отсутствовать 
или быть плоской, но чаще всего она формирует 
заметный изгиб, шейную дугу – высокую и уз-
кую, круто изогнутую или низкую и широкую, 
слабо изогнутую. У людей с БСТ чаще встреча-
ются ЦГП и низкая, широкая шейная дуга ГП, 
у людей с ДСТ – ПСПС и высокая, узкая шей-
ная дуга. Иначе говоря, расширение и укороче-
ние тела человека сопровождается сходными 
изменениями ГП. Представления о функцио-

нальной морфологии лимфатического русла от-
ражены в работах Д.А. Жданова и А.Ф. Цыба 
(1978) ограничено и без выяснения связи с СТ. 
По моим данным, уже у плодов длина первых 
лимфангионов ГП неодинакова: при ПСПС пер-
вый лимфангион длинный и объемный, с ци-
линдрической формой; над ЦГП, особенно ши-
рокой, первый лимфангион короткий, его форма 
варьирует от эллипсовидной или овальной до 
округлой (Петренко В.М., 1993). Для коротких 
лимфангионов, всегда встречающихся в конце 
ГП, характерны ритмические сокращения, для 
длинных лимфангионов, чаще всего выявляе-
мых в грудном отделе ГП, − перистальтические 
сокращения (Цыб А.Ф., 1978). 

Заключение. Локальные маркеры морфо-
типов ЛСи можно представить на примере ГП. 
ДСТ – лептотип ЛСи: высокая и узкая шейная 
дуга ГП, ПСПС в начальном отделе ГП, длин-
ный и крупный первый лимфангион ГП цилин-
дрической формы с перистальтическим типом 
сокращения. БСТ – эвритип ЛСи: низкая и ши-
рокая шейная дуга ГП, широкая ЦГП в началь-
ном отделе ГП, короткий первый лимфангион 
ГП овальной или округлой формы с ритмиче-
ским типом сокращения. С другой стороны, по 
СТ человека можно предположить морфотип 
его ЛСи, которому соответствуют вполне кон-
кретные особенности строения и топографии 
ГП. Это может иметь очень важное прикладное 
значение, в частности, при планировании опе-
ративных вмешательств в областях размещения 
ГП и его корней.
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Одной из важнейших сфер общества всег-
да считается экономическая, и все современ-
ные теории развития общества основываются 
на анализе его экономического потенциала[1]. 
Это относится к рыночной и к социально ориен-
тированной экономике [2], маркетингу [3], ме-
неджменту [4], бизнесу и предпринимательству 
[5] и др. Сегодня перед экономической наукой 
стоят многочисленные теоретические задачи. 
И насколько теоретические установки окажут-
ся правильными, зависит практическая эффек-
тивность от реализации этих задач. Перед эко-
номической наукой (с методологической точки 
зрения) имеется серия значительных проблем. 
Кратко рассмотрим пять более важных из них.

Первая проблема – это проблема предмета 
исследования экономической науки, и она отно-
сится непосредственно к той сфере обществен-
ной жизни, которую и исследует экономическая 
наука. Теория и практика применяют здесь до-
вольно развернутый диапазон терминов отно-
сительно деятельности: экономическая; пред-
принимательская; коммерческая; финансовая; 
банковская; ростовщическая; кооперативная; 
акционерная и др., а также менеджмент [6, 7], 
хотя он является видом управленческой дея-
тельности.

Исследования, проведенные многими уче-
ными, показывают, что для экономической те-
ории наиболее приемлемым понятием можно 
принять понятие хозяйственной деятельности. 
Это понятие в отношении предмета исследова-
ния характеризует как семейное хозяйство, так 
и государственное хозяйство, а также федераль-
ное, региональное, районное и др. Только хозяй-
ство связано с реализацией известных четырех 
базовых функций: производства, распределе-
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ния, обмена и потребления материальных благ. 
Хозяйственная деятельность решает главную 
целевую задачу – удовлетворять материальные 
потребностинаселения материальными благами 
во всех их видах и формах [8, 9, 10]. 

Хозяйственная деятельность с позиции 
исторического плана трансформируется в эко-
номическую с началом возникновения товарно-
го производства на базе натурального, и это счи-
тается закономерным процессом. Более поздним 
образованием является экономическая деятель-
ность, связанная с товарным производством, 
что хорошо показано К. Марксом [Капитал,  
т. 1]. В основе же экономической деятельности 
находится производство товаров, а не продук-
тов. Динамику трансформации натурального 
производства в товарное производство можно 
проследить по трем стандартным формам: 

1) Деньги – Товар – Производство – Товар – 
Деньги.

2) Деньги – Товар – Деньги.
3) Деньги – Деньги.
Первая форма движения капитала – про-

мышленная, вторая – коммерческая, и третья – 
банковская. Самым легким способом получения 
прибыли является третья форма, поэтому она 
применяется как финансовый, банковский и ро-
стовщический способыведения бизнеса. В исто-
рическом плане весь капитал переливается в эту 
форму, что приводит в мире к созданию «вирту-
альной экономики», когда предприятия не рабо-
тают, а деньги, находясь в движении, создают 
прибыль. И такая закономерность в сфере эко-
номики требует необходимости ее исследования 
с применением специфических экономических 
методов. 

Второй проблемой следует считать мето-
дологическую разработку базового понятия 
экономики – собственность. Собственность как 
объективное отношение субъектов размещена 
в экономической жизни общества, где она ста-
новится юридическим понятием.

Объективно собственником может быть тот 
субъект, который может присваивать (покупать) 
и отчуждать (продавать) какой-либо объект. 
Поэтому в общем виде собственность опреде-
ляется отношением присвоения и отчуждения 
между субъектами. Ими могут выступать инди-
виды и общности любого типа. В сегодняшней 
действительности объекты собственности объ-
единены в пять видов: рабочая сила, средства 
производства, продукты производства, ценные 
бумаги и интеллектуальная собственность (про-
дукты). 

По характеру собственников-субъектов все 
виды собственности можно подразделить на 
два вида: коллективные и индивидуальные. По 
характеру труда, воспроизводимом собствен-
ностью, это коллективная и индивидуальная 
собственности, подразделяемые на два рода: 
основанную на личном труде или на наемном 

труде. По характеру распределения полученных 
результатов собственность также позволитель-
но подразделить на два вида: справедливое рас-
пределение и несправедливое распределение. 
При наложении трех оснований друг на друга 
получается восемь (то есть 2·2·2=8) типов соб-
ственности. Каждое общество решает, к какой 
ориентации придерживаться: коллективной 
собственности, основанной на личном труде 
и справедливом распределении (как вариант 1), 
или коллективной собственности, основанной 
на наемном труде и несправедливом распреде-
лении (вариант 8).

Третья проблема. Не решен важный методо-
логический вопрос – распределения материаль-
ных благ среди населения. Проблема зарплаты: 
как оценить труд людей и сколько платить за их 
труд? В сложившихся современных условиях, 
когда за аналогичную и тождественную рабо-
ту заработная плата отличается на 1-2 порядка 
и более, следует вернуться к старой доброй фор-
муле Маркса – оплата по количеству и качеству 
труда. Количественная оценка труда работни-
ка, основанная на текущем времени и штуках, 
на практике не вызывает особых трудностей. 
Сложнее положение с качеством труда – каче-
ство труда любого работника необходимо диф-
ференцированно исследовать. Поэтому здесь 
в зависимости от конкретных условий необхо-
димо разработать специальные положения с по-
казателями качества и, соответственно, величи-
ной оплат. 

Человеческая деятельность включает в себя 
восемь компонентов: субъект, объект, средства, 
процесс, условия, результат, система, среда. 
Если результат учесть отдельно, то оставший-
ся затратный механизм будет содержать семь 
показателей, от расходования человеческого 
потенциала до системы, среды. Все эти пока-
затели поддаются четкому просчету и с учетом 
экспертных и других оценок могут быть при-
менены при оценке (оплате) результатов труда, 
и разнообразный опыт (Япония, США, Вели-
кобритания, Германия и др.) свидетельствует 
о возможности получить высокий социальный 
и экономический эффект. 

Четвертая проблема. Методического анали-
затребует проведенная в стране приватизация. 
Особенно несправедливыммногие считают ее 
ваучерный этап, поскольку номинал ваучера 
был обозначен в 10 000 рублей, а не 276 000, как 
это должно быть в действительности. По сути, 
население наше страны было обмануто. По при-
знанию президента России В. Путина (осень 
2004 г.), приватизация была проведена с нару-
шением юридических законов, однако деприва-
тизации (пересмотра) не будет.

Приватизация по содержанию – это про-
цесс соединения живого труда (работник) и ове-
ществленного труда (собственность). На деле 
же произошел колоссальный разрыв этих двух 
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статусов. Рациональная эффективная модель 
приватизации, полученная с помощью методо-
логического анализа, имеет вид:1) первый этап 
приватизации, совершаемый в двух формах: 
передача собственности и продажа собственно-
сти;2) второй этап – передача и продажа, совер-
шаемая в двух видах: 3) передача или продажа 
в пользование или в собственность. В результа-
те модель предлагает четыре способа привати-
зации:

•  передача собственности в пользование;
•  передача в собственность;
•  продажа собственности в пользование 

(долгосрочная аренда);
•  продажа в собственность.
На практике была принята модель в четвер-

том варианте, далеко не самом удачном. 
Пятая проблема. Пока не решена методоло-

гическая проблема структуры экономической 
теории. Экономическая деятельность, как это 
было показано еще К. Марксом, имеет четыре 
цикла: производство, распределение, обмен, по-
требление. Каждый из них имеет законы эконо-
мического движения (стоимости; спроса-пред-
ложения; зависимости производства от сферы 
потребления; возвышения потребностей и пр.).

По аналогии, всю экономическую теорию 
можно было бы построить по этим теоретиче-
ским разделам: производство, распределение, 
обмен и потребление, и в этих разделах иссле-
довать все восемь компонентов экономической 

деятельности: субъект, объект, средства, про-
цесс, условия, результат, система и среда. 
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В публикации рассматриваются пути до-
стижения соответствия уровня подготовки вы-
пускников вузов требованиям работодателей 
в условиях инновационного развития России 
и реализации компетентностного подхода в об-
разовании. Концепция «тройной спирали» рас-
сматривается автором как путь достижения 
профессиональной компетентности. В статье 
приводятся данные социологического исследо-
вания по проблеме, говорится, что прогнозируя 
развитие потенциала личности, не следует за-
бывать о нем самом, его потребностях и особен-
ностях становления, а не только потребностях 
общества-государства-промышленности и биз-
неса.

В связи с прогнозированием будущего, уси-
лением роли человеческого фактора и разви-
тием человеческого потенциала, проблемы об-
разования попадают в последние годы в число 
интересов комиссии ПРООН. Первый доклад 
о развитии человечества был сделан в 1992 г., 
он включал такие показатели как: уровень ВВП 
на душу населения, уровень грамотности и про-
должительность жизни. Под уровнем грамот-
ности понимается возможность и продолжи-
тельность получения образования человеком. 
По мнению крупного в данной области учено-
го Б. Юдина, приобретение человеком новых 
знаний ведет к развитию, обогащению его по-
тенциала [1]. Включение, интеграция человека 
в общество начинается с получения им образо-
вания, что формирует так необходимую сегод-
ня способность к получению и непрерывного 
образования. При всех правильных разговорах 
на самых различных государственных уровнях, 
подчеркивающих необходимость вкладывать 
капитал в развитие человеческого потенциала 
личности в первую очередь через образование 
и здравоохранение, мы наблюдаем падение их 


