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АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ БЫЧКОВ:  
ЖИЗНЬ КАК СЛУЖЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТУ 

 
Публикация посвящена вкладу профессора Александра Петровича Бычкова 
(1921–2009) в развитие Томского государственного университета. А.П. Бычков 
более 50 лет своей жизни посвятил Томскому государственному университету. 
Будучи ректором ТГУ (1967–1983), он оказал значительное влияние на развитие 
не только ТГУ, но и всего научно-образовательного комплекса Томской обла-
сти. 
Ключевые слова: А.П. Бычков; ректор, профессор; Томский государственный 
университет. 

 
Александр Петрович Бычков 

(13.02.1921–27.12.2009) родился в д. Кле-
вищи Бежецкого уезда Тверской губернии. 
В 1939 г. окончил Бежецкое педагогическое 
училище и поехал добровольцем на Даль-
ний Восток. В 1939–1941 гг. – директор не-
полной средней школы в с. Константиновка 
Хабаровского края. В 1942 г. заочно окон-
чил Хабаровский учительский институт. 
В 1941–1948 гг. в РККА, участник войны с 
Японией в должности замкомандира полка 
по политической части. В 1952 г. окончил 
факультет политэкономии Ленинградского 
высшего военно-педагогического институ-
та. С 1957 г. – доцент, с 1966 г. – профессор, 

заведующий кафедрой политэкономии ТГУ, в 1967–1983 гг. – ректор Том-
ского государственного университета [1, с. 63–64]. 

В истории ТГУ имя Александра Петровича Бычкова занимает одно из 
почетных мест. Талантливый ученый, блестящий педагог, вдумчивый ад-
министратор. Все эти эпитеты относятся к характеристике более чем 50-
летней его деятельности в Томском государственном университете. Его 
вклад в развитие первенца высшего образования в Сибири трудно пере-
оценить. Биография А.П. Бычкова неоднократно публиковалась в различ-
ных научных и энциклопедических изданиях [1, с. 60–70; 2–6], поэтому в 
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данной публикации мы постараемся дать лишь краткую характеристику 
его деятельности на посту ректора нашего вуза. 

Александр Петрович Бычков возглавил Томский государственный уни-
верситет 23 февраля 1967 г. после назначения 13 февраля того же года 
А.И. Данилова министром просвещения РСФСР. 

Как ректор ТГУ А.П. Бычков много и плодотворно занимался укрепле-
нием материальной базы, повышением научно-педагогического уровня 
преподавателей и научных сотрудников факультетов и НИИ и на этой ос-
нове – уровня подготовки специалистов университетского профиля. 

 

 
 

В период ректорства А.П. Бычкова заметно расширился прием в аспи-
рантуру, которую в 1970-е гг. ежегодно заканчивало в среднем 120–
130 чел. 12 советов по защите кандидатских и докторских диссертаций 
имели право принимать к защите диссертации: по 55 специальностям – 
докторские и по 63 специальностям – кандидатские диссертации. ТГУ стал 
признанным центром подготовки научно-педагогических кадров для всей 
Сибири и Дальнего Востока.  

В период ректорства А.П. Бычкова произошел ряд изменений, связан-
ных с совершенствованием подготовки специалистов и повышением эф-
фективности и качества научных исследований. Широкое внедрение в раз-
личные отрасли народного хозяйства электронно-вычислительной техники 
потребовало подготовки большого числа специалистов по прикладной ма-
тематике и кибернетике. Именно в связи с этим в Томском государствен-
ном университете 13 июля 1970 г. приказом Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР создан факультет прикладной 
математики. В связи с расширением профиля подготовки специалистов 
факультет прикладной математики был переименован в факультет при-
кладной математики и кибернетики [7, с. 12–13].  

Помимо этого, в 1971 г. в ТГУ был открыт специальный факультет 
прикладной математики (СФПМ), предназначенный для переподготовки 
лиц с высшим и средним техническим образованием, закончивших учеб-
ные заведения по другим специальностям. Целью создания этого факуль-
тета стала резко возросшая потребность как в науке, так и в промышленно-
сти кадров программистов. СФПМ просуществовал 5 лет. 
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Ректор ТГУ А.П. Бычков и проректор по научной работе ТГУ М.П. Кортусов 
 

В 1971 г. в ТГУ на базе двух универсальных ЭВМ – М-220 и БЭСМ-4 
был создан объединенный Вычислительный центр, обслуживающий все 
факультеты. С начала 1970-х гг. в Томском государственном университете 
были развернуты работы по созданию автоматизированной системы 
управления хозяйством Томской области (АСУ ТО), а с ее внедрением Вы-
числительный центр стал обслуживать и администрацию университета. 
Так, уже в 1971 г. в Томском университете была внедрена автоматизиро-
ванная подсистема «Абитуриент» для помощи приемной комиссии уни-
верситета [8]. 
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В целях улучшения подготовки историков и филологов в 1974 г. еди-
ный до этого историко-филологический факультет был разделен на два 
самостоятельных факультета: исторический и филологический [9, с. 138]. 
В 1976 г. на филологическом факультете была открыта специальность 
«журналистика». 

В 1974 г. на биолого-почвенном факультете была создана первая в Си-
бири и на Дальнем Востоке кафедра охраны природы (в 1975 г. передана 
на геолого-географический факультет) и начата на базе специальности 
«география» подготовка высококвалифицированных специалистов по 
охране природы [1, с. 223].  

В этот же период произошло изменение или уточнение названий неко-
торых кафедр на механико-математическом, историческом, юридическом 
факультетах. В связи с малочисленностью были закрыты кафедры физио-
логии растений, истории экономических учений; одновременно был создан 
ряд новых кафедр: электродинамики и квантовой теории поля, общего 
языкознания, уголовного права, криминологии и исправительно-трудового 
права, физической механики, механики деформируемого твердого тела и 
некоторые другие. Значительным событием явилось открытие в универси-
тете первой межвузовской кафедры этики и эстетики, на которую было 
возложено преподавание одноименных курсов в вузах Томска. 

На протяжении всей своей истории Томский университет стремился к 
тесному сочетанию работы по подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов с проведением фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований. В этой связи важным событием для университета стало открытие 
(1968) научно-исследовательского института прикладной математики и 
механики (первый директор – А.Д. Колмаков). Первоначально институт 
состоял из 12 лабораторий, входивших в 5 научных отделов. В рассматри-
ваемый период НИИПММ превратился в один из ведущих центров в 
стране по механике [10, с. 54].  

В том же 1968 г. был открыт научно-исследовательский институт биоло-
гии и биофизики (первый директор – В.А. Пегель). В здании института были 
предусмотрены все условия для нормального содержания эксперименталь-
ных животных, особые технологические установки для проведения исследо-
ваний в области биохимии. В НИИББ в то время велись исследования в об-
ласти актуальных проблем современной радиобиологии, биофизики, физио-
логии животных и растений, селекции и генетики [1, с. 289]. С открытием 
этих НИИ в структуре университета появились возможности увеличения 
ассигнований на проведение научных исследований, увеличения штата 
научных работников, расширения тематики научных исследований. В это же 
время действовало 8 проблемных научно-исследовательских лабораторий. 
Ботаническому саду был придан статус научного учреждения 1-й категории.  

В 1970 г. по инициативе А.П. Бычкова была воссоздана научно-
исследовательская часть ТГУ. Наряду с планированием госбюджетных 
НИР она также координировала деятельность СФТИ, НИИББ, НИИПММ и 
Ботанического сада университета. 
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В НИИПММ (в центре А.Д. Колмаков и А.П. Бычков) 
 

 
 

В одной из лабораторий СФТИ. 1967 г. Слева направо А.П. Бычков, академики  
В.А. Кириллин, М.А. Лаврентьев, министр В.Н. Столетов, директор СФТИ  

М.А. Кривов, президент АН СССР М.В. Келдыш 
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Одним из показателей признания заслуг ТГУ в области научной работы 
было утверждение Томского университета базовым вузом Западно-
Сибирского научно-методического совета Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР Приказом от 4 мая 1970 г. Томский уни-
верситет стал координирующим органом, который готовил сводный отчет о 
научно-исследовательской работе и подготовке научно-педагогических кад-
ров в вузах Западно-Сибирского регионального научно-методического совета 
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. 

В университете был накоплен положительный опыт создания учебно-
научно-воспитательных комплексов (УНВК) путем использования науч-
ных институтов при университете. Благодаря этому студенты имели воз-
можность работать в творческом высококвалифицированном коллективе 
на современном оборудовании [11, с. 347–348].  

Под председательством А.П. Бычкова научно-методический совет вузов 
Западной Сибири занимался координацией научно-методической работы и 
повышения квалификации научно-педагогических кадров 53 вузов региона.  

В этот период Томский университет внес значительный вклад и в дело 
подготовки специалистов, преподавателей и научных сотрудников для ву-
зов Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Подготовка научных кад-
ров высшей квалификации в 1970–1980-е гг. в Томском университете про-
ходила достаточно высокими темпами. Особенно заметны были успехи в 
СФТИ и на факультетах физического профиля [12, с. 188].  

 

 
 

На встрече с ректором МГУ Р.В. Хохловым. 
Слева направо В.Н. Детинко, М.С. Бобровников, А.П. Вяткин,  

В.Е. Панин, В.Е. Зуев, А.П. Бычков. 13 мая 1977 г. 
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Эффективным элементом в деле подготовки кадров высшей квалифика-
ции стал институт старших научных сотрудников (докторантура), сыграв-
ший значительную роль в обеспечении вузов страны, в том числе ТГУ, кад-
рами докторов наук. В 1969 г. А.П. Бычков отмечал: «Я вполне удовлетво-
рен результатами этого института, он нам принес определенную пользу, и я 
думаю, что в дальнейшем очень внимательно нужно относиться к подбору 
кандидатов» [13, л. 11]. В Томском университете только за период с 1971 по 
1979 г. на должность старшего научного сотрудника были переведены 
53 кандидата наук [11, с. 352]. Всего около 36% профессоров и докторов 
наук Томского университета, получивших эти звания и степени в 1945–
1980 гг., прошли через институт старшего научного сотрудника. 

В 1970-е гг. число докторов наук, работавших в ТГУ, увеличилось с 50 
до 70, а кандидатов наук – с 375 до 583. К 1980 г. ТГУ по квалификации 
научно-педагогических кадров вошел в пятерку ведущих университетов 
страны. 

Открывшиеся в конце 1960-х – начале 1970-х гг. университеты в Бар-
науле, Тюмени, Омске, Кемерове и Красноярске получили из ТГУ для ор-
ганизации их научно-педагогической работы 12 докторов и 70 кандидатов 
наук (За советскую науку. 1976. 20 мая). Из выпусков аспирантуры ТГУ 
1971–1979 гг. 838 кандидатов наук (80%) были направлены для работы в 
вузы Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии.  

В 1980 г. в вузах Западной Сибири работали 3 тысячи выпускников 
ТГУ, в том числе 120 докторов и более 1000 кандидатов наук. 

В самом же ТГУ к началу 1979/80 учебного года работало 12 факульте-
тов (физический, механико-математический, радиофизический, физико-
технический, прикладной математики и кибернетики, геолого-геогра-
фический, химический, биолого-почвенный, исторический, юридический, 
филологический, экономический), 78 кафедр, отделение заочного обучения 
и вечернее отделение на экономическом факультете. 

Для повышения квалификации преподавателей вузов при ТГУ был от-
крыт (1980) факультет повышения квалификации по 12 специальностям 
(физика, математика, прикладная математика, теоретическая механика, 
геология, биология, охрана природы, химия, правоведение, филология, 
история, иностранный язык). В учебные планы ФПК включались обяза-
тельные курсы по философии, экономике, педагогике и психологии. Наря-
ду с этим ТГУ занимался организацией научно-исследовательской работы 
студентов и учащихся 200 вузов и техникумов (НИРС) Западной Сибири.  

В качестве председателя научно-методического совета А.П. Бычков 
много времени уделял также исследованию проблем развития высшего 
образования (интеграция науки и образования, гуманитаризация образова-
ния, воспитание в учебном процессе, роль университетов в развитии науки 
и культуры, использование научного потенциала вузов, научная и методи-
ческая работа кафедр общественных наук и др.). Он регулярно выступал с 
докладами на эту тему на коллегиях МВО СССР и РСФСР и с публикаци-
ями в сборниках министерств, журналах и других изданиях. 
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Вклад Томского государственного университета имени В.В. Куйбышева 
в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, развитие 
науки был отмечен в 1980 г. награждением ТГУ орденом Октябрьской Ре-
волюции [14]. Свыше 70 профессоров и преподавателей были награждены 
орденами и медалями.  

 

 
 

Торжественное собрание, посвященное 100-летию университета. 1980 г. 
 

 
 

Профессора ТГУ после вручения правительственных наград. 1981 г. (А.Д. Колмаков,  
Т.М. Платова, А.В. Положий, М.Р. Куваев, А.П. Бычков, Вен.А. Шваб) 
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В 1960–1970-е гг., в период ректорства А.П. Бычкова, заметно укрепи-
лась материальная база университета. Были введены в строй новое здание 
Научной библиотеки общей площадью 11 тыс. кв. м, в том числе 12-
ярусное хранилище на 2,5 млн томов, 3 корпуса для НИИ, спортивный 
комплекс, стадион университета, 4 общежития для студентов и 1 для аспи-
рантов, построены 4 многоквартирных жилых дома для преподавателей и 
научных сотрудников, детский комбинат (площадь Южная) [3, с. 151].  

В 1970 г. была начата реконструкция тропической оранжереи Ботаниче-
ского сада. Работы по реконструкции были проведены подразделениями 
«Химстрой» и «Проммеханомонтаж» при активном участии в их организа-
ции директора Ботсада ТГУ В.А. Морякиной.  

В ТГУ работал санаторий-профилакторий для студентов и преподава-
телей, был построен спортивно-оздоровительный лагерь на р. Оби (у 
с. Киреевское) для студентов и преподавателей, реконструированы или 
заново построены научно-исследовательские и учебно-практические базы 
университета на оз. Шира (Хакасия), на леднике Актру, на р. Оби. Вместе с 
этим было значительно обновлено оснащение оборудованием, приборами 
и техническими средствами лабораторий и учебных классов. Был открыт 
Вычислительный центр, в процессе преподавания нашла применение теле-
визионная техника и др.  

В годы ректорства А.П. Бычков имел обыкновение вникать во все ме-
лочи хозяйственной жизни университета, посещать лекции и экзамены (он 
побывал на лекциях всех профессоров, работавших в то время в ТГУ!).  

 

 
 

Поздравления А.П. Бычкова комсомольской организации ТГУ. 1974 г. 
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Будучи ректором, А.П. Бычков находил время и для интенсивной обще-
ственной работы, только перечисление его общественных поручений займет 
более одной страницы. Но все эти поручения были для него не просто фор-
мальной обязанностью, он старался везде вникать в суть проблемы и по воз-
можности решать проблемы как вузовских работников, так и жителей города 
и области. Назовем лишь наиболее важные общественные должности Алек-
сандра Петровича. В 1960–1980-е гг. он являлся членом Томского горкома и 
Томского обкома КПСС (1968–1983), депутатом Томского областного совета 
(1967–1971) и городского совета (1975–1984) трудящихся (народных депута-
тов), членом Республиканского комитета профсоюза работников просвеще-
ния, высшей школы и научных учреждений РСФСР (1975–1985), возглавлял 
Проблемный совет МВО РСФСР «Социально-экономические проблемы раз-
вития Сибири и Дальнего Востока» (1970–1980-е гг.), являлся председателем 
Западно-Сибирского сектора НИРС (1970–1983) и комиссии СО АН СССР по 
программе «Образование и кадры в Западной Сибири» (1980–1983), председа-
телем Западно-Сибирской секции научного совета по развитию производи-
тельных сил (секция «Наука и образование») при АН СССР. В качестве пред-
седателя министерской комиссии проверял работу Ленинградского, Горьков-
ского (Нижегородского), Новосибирского, Петрозаводского и Калининского 
(Тверского) университетов. С 1970 г. – член ученого совета СО АН СССР и 
президиума Томского отделения Всесоюзного общества «Знание». А.П. Быч-
ков был одним из инициаторов проведения с 1978 г. «Дней профессора», ко-
гда профессора и доценты организованно выезжали с лекциями и беседами на 
предприятия и в районы области [1, с. 68].  

 

 
 

А.П. Бычков на лекции 
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А.П. Бычков был одним из самых активных лекторов общества «Зна-
ние». Только за 1976 и 1977 гг. им было прочитано около 100 лекций для 
жителей Томска и области. При этом не важно, какова была аудитория – 
работники промышленности, сферы обслуживания или студенты и школь-
ники, он всегда скрупулезно готовился к своим выступлениям и его речь 
была всегда интересной, яркой и вдохновляющей.  

Все знавшие Александра Петровича Бычкова и в период ректорства да в 
последующие годы отмечали его интеллигентность, человечность и добро-
желательность, умение выслушивать собеседника, умение объединить и за-
интересовать людей для выполнения поставленной задачи. Будучи оптими-
стом по своей натуре, он умел вселить оптимизм и в тех, кто его окружал. 

Уверены, что имя Александра Петровича Бычкова навсегда останется в 
памяти не только тех, кто лично его знал, но и станет примером для вели-
кого служения делу Национального исследовательского Томского государ-
ственного университета. 
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The publication is dedicated to the contribution of Professor Aleksandr Petrovich 
Bychkov (1921–2009) to the development of Tomsk State University. Bychkov devoted more 
than 50 years of his life to Tomsk State University (TSU). As the rector of TSU (1967–1983), 
he made a significant impact on the improvement of not only TSU, but the entire scientific 
and educational complex of Tomsk Oblast. As the rector, Bychkov worked a lot and fruitfully 
on strengthening the material base, raising the scientific and pedagogical level of professors 
and research workers of faculties and research institutes and, on this basis, the level of 
training of university specialists. Throughout its history, Tomsk State University has striven 
for a close combination of training highly qualified specialists with conducting fundamental 
and applied scientific research. In this regard, an important event for the university was the 
opening (1968) of the Research Institute of Applied Mathematics and Mechanics (the first 
director was A.D. Kolmakov). In the same 1968 the Research Institute of Biology and 
Biophysics was opened (the first director was V.A. Pegel). One of the indicators of the 
recognition of TSU’s merits in the field of scientific work was the approval of Tomsk State 
University as the basic university of the West Siberian Scientific and Methodological Council 
of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the RSFSR. The 
contribution of Tomsk State University named after V.V. Kuibyshev in the training of highly 
qualified specialists and in the development of science was marked by the awarding of TSU 
with the Order of the October Revolution in 1980. Over 70 professors and teachers were 
awarded orders and medals. In the 1960s–1970s, when Bychkov was TSU’s rector, the 
material base of the university improved noticeably. A new building of the Research Library 
was put into operation, including a 12-tier storage for 2.5 million volumes; three buildings for 
research institutes, a sports complex, a university stadium, four dormitories for students and 
one for graduate students, four apartment buildings for teachers and scientific workers, a 
children’s center (in Yuzhnaya Square) were built. In 1970, the reconstruction of the tropical 
greenhouse of the Botanical Garden began. As a rector, Bychkov used to delve into all the 
little details in the economic life of the university, attend lectures and exams (he attended the 
lectures of all professors who worked at TSU at that time); he also found time for intensive 
social work. Bychkov was one of the initiators of “Professor Days” (since 1978) when 
professors and associate professors organized lectures and talks at enterprises and in districts 
of the region. He was recognized for his benevolence, abilities to hear the interlocutor, to 
unite and motivate to accomplish the assigned task. Optimist by nature, he was able to instill 
optimism in those around him. 
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СЧАСТЛИВЫЙ ВЫБОР НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ! 
ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР,  

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ТОМСКА,  
ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА ТГУ  
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА БЫЧКОВА 

 

Статья посвящена памяти заслуженного деятеля науки РСФСР, почетного 
гражданина города Томска, заслуженного профессора ТГУ Александра 
Петровича Бычкова. В статье рассмотрены основные вехи жизненного пу-
ти А.П. Бычкова, исследовано значение его методической и руководящей 
деятельности, связанной со становлением и развитием экономического об-
разования в Томске и в целом в Сибири. Проанализированы направления 
научной деятельности, показана роль в формировании собственной научной 
школы и взаимосвязь исследованных проблем с современными актуальными 
задачами экономической науки и образования России.  
Ключевые слова: Бычков Александр Петрович, жизненный путь, Томский уни-
верситет, становление и развитие экономического образования в Сибири. 

 

13 февраля 2021 г. исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного 
деятеля науки РСФСР, почетного гражданина города Томска, заслуженно-
го профессора ТГУ Александра Петровича Бычкова.  

 

 
 

13 февраля 2021 г. ученики и коллеги возложили цветы к памятной доске  
Александра Петровича Бычкова на 12 корпусе ТГУ. На переднем плане в середине – 

 дочь А.П. Бычкова Тамара Александровна Фоминых. Слева направо ученики  
и коллеги: Д.М. Хлопцов, М.В. Рыжкова, А.И. Литовченко, В.И. Каргина,  

В.С. Цитленок, Е.А. Фролова, Н.А. Пучкова и А.В. Ложникова 
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С абсолютной уверенностью сегодня можно говорить о том, что Алек-
сандр Петрович Бычков относится к числу самых выдающихся профессоров 
Томского университета, самых уважаемых и почитаемых его деятелей и со-
зидателей. После участия в войне с милитаристской Японией, учебы и рабо-
ты в Ленинградском высшем военно-педагогическом институте, с 1957 г. и 
до конца дней жизнь А.П. Бычкова была неразрывно связана с Томском. За 
первые 10 лет службы в Томском государственном университете Александр 
Петрович прошел путь от доцента до ректора университета, возглавив ТГУ в 
1967 г. и оставив этот пост спустя 16 лет, только в 1983 г. 

За эти годы в университете было введено в эксплуатацию новое здание 
Научной библиотеки, тропическая оранжерея Ботанического сада, постро-
ены три корпуса для открытых новых научно-исследовательских институ-
тов прикладной математики и механики, биологии и биофизики и Сибирского 
физико-технического института, построен Центр культуры ТГУ, четыре но-
вых общежития для студентов и аспирантов, четыре многоквартирных жилых 
дома для сотрудников ТГУ и детский сад, спортивный комплекс и стадион, 
учебно-практические базы на оз. Шира (Хакасия) и на леднике Актру (Алтай), 
спортивно-оздоровительный лагерь на реке Оби (с. Киреевск). В 1970-е гг. 
А.П. Бычков возглавил научно-методический совет 53 вузов Сибирского ре-
гиона, который занимался организацией научно-иссле-довательской работы 
студентов всего региона. В эти годы в университете было открыто 12 советов 
по защите кандидатских (63 специальности) и докторских (55 специально-
стей) диссертаций, ежегодно аспирантуру ТГУ заканчивали 120–130 человек, 
ТГУ стал ведущим центром подготовки научно-педагогических кадров для 
всей Сибири и Дальнего Востока.  

Александр Петрович Бычков родился 13 февраля 1921 г. в деревне Кле-
вищи Бежецкого уезда Тверской губернии. В 1939 г. окончил Бежецкое 
педагогическое училище. Свою профессиональную деятельность начал на 
Дальнем Востоке директором средней школы села Константиновка Хаба-
ровского края (август 1939 г. – июль 1941 г.). Одновременно учился на ис-
торическом факультете Хабаровского учительского института. С октября 
1941 по 1948 г. служил в составе 2-го Дальневосточного фронта. В 1952 г. 
с отличием окончил факультет политэкономии Ленинградского высшего 
военно-педагогического института (ВВПИ) имени М.И. Калинина. С сен-
тября 1955 г. работал преподавателем кафедры политэкономии ВВПИ. 
В 1957 г. уволился в запас и переехал в Томск, где был избран по конкурсу 
ТГУ доцентом кафедры политэкономии. По итогам защиты докторской 
диссертации в 1966 г. А.П. Бычков стал первым доктором экономических 
наук в Томске после революции и был избран заведующим кафедрой по-
литэкономии ТГУ, которую возглавлял по сентябрь 1991 г. С сентября 
1991 по 29 декабря 2009 г. – профессор кафедры политэкономии ТГУ. 
В составе делегации Министерства высшего образования СССР в 1975 г. 
выезжал в Канаду, где знакомился с программой «Единство образования и 
научных исследований в вузах». Им была создана собственная научная 
школа, в аспирантуре кафедры политэкономии прошли обучение более 
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60 аспирантов, из которых около 50 человек защитили кандидатские, а 
15 человек – докторские диссертации. А.П. Бычковым написано 6 моно-
графий, более 120 научных работ, продолжительное время он был замести-
телем главного редактора многотомного издания «История крестьянства 
Сибири».  

Основными направлениями научных исследований А.П. Бычкова явля-
лись отношения собственности, экономические основы федерализма в Рос-
сии. После защиты в 1966 г. в Ленинградском государственном универси-
тете докторской диссертации по теме «Экономические связи колхозов с 
социалистическим государством и развитие отношений собственности» 
развитие аграрных отношений, анализ эффективности использования при-
родных ресурсов и различных форм собственности стали на многие годы 
тематикой томской научной школы. В экономической литературе в тот пе-
риод шли оживленные дискуссии об эффективности управления, материаль-
ном стимулировании и планировании в социалистической экономике. Ве-
лись не только дискуссии, но было немало реформ и реорганизаций в хозяй-
ственной жизни страны, что сказывалось на развитии экономики, отража-
лось на качестве социальной жизни общества, на развитии науки, образова-
ния. Начатая реформа послужила развитием инициативы совершенствова-
ния хозяйственной деятельности на предприятиях посредством активного 
вовлечения научных и образовательных учреждений. Именно в этот период 
по инициативе А.П. Бычкова в ТГУ была открыта экономическая лаборато-
рия, которую возглавил молодой кандидат наук, а впоследствии – доктор 
экономических наук, профессор В.С. Цитленок. Данная лаборатория полу-
чила заказ Госплана РСФСР по разработке темы «Экономическое обоснова-
ние развития народного хозяйства Томской области на 1971–1980 гг.». Од-
нако взаимодействие научно-образовательного комплекса и экономики 
страны не ограничивалось только этим.  

В конце 60-х гг. XX в. под руководством А.П. Бычкова активизировал ра-
боту методический семинар преподавателей экономики, который охватил не 
только сотрудников кафедры политэкономии ТГУ, но и преподавателей дру-
гих вузов города. По инициативе А.П. Бычкова в 1968 г. была организована 
межвузовская научная конференция преподавателей г. Томска на тему «Хо-
зяйственная реформа и вузы». Были приглашены и участники из других горо-
дов, фактически конференция приобрела всесоюзный масштаб. В этот же пе-
риод новым направлением в развитии экономических научных исследований 
на кафедре политической экономии стала тема эффективности использования 
природных ресурсов», которую начал разрабатывать В.И. Канов. 

Как заведующий кафедрой политэкономии, понимая значение и необ-
ходимость развития экономического образования в Сибири, А.П. Бычков 
приложил огромные усилия к открытию новой специальности – политиче-
ской экономии, первый набор по которой состоялся в 1971 г. С этого мо-
мента и вплоть до 2016 г. кафедра стала готовить преподавателей эконо-
мики для работы в техникумах, вузах на территории Сибири и Дальнего 
Востока.  
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Александр Петрович Бычков с Михаилом Владимировичем Троновым  
на леднике Актру (Алтай) 
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Количественный состав преподавателей кафедры политэкономии ТГУ 
вырос и составил 26 человек. С открытием специализации политэкономов, 
увеличением числа профессорско-преподавательского состава произошло 
расширение учебно-методической работы, на новом качественном уровне 
стали проводиться занятия по экономике, экономической теории и по-
литэкономии: для большинства специальностей университета в объеме 
140 часов, а для экономистов и юристов – 400 часов. 

В 1969 г. в Томском университете открылся ученый совет по защите 
кандидатских и докторских диссертаций по экономическим, философским, 
юридическим наукам, председателем которого стал А.П. Бычков. Фактиче-
ски ТГУ был базовым вузом в формировании научной, методической, ор-
ганизационной и информационной работы в сфере экономического обра-
зования на всем пространстве Западной и Восточной Сибири. 

В 1974 г. А.П. Бычков возглавил Проблемный совет Министерства 
высшего образования РСФСР «Социально-экономические проблемы раз-
вития Сибири и Дальнего Востока», в 1970–1980-е гг. руководил Западно-
Сибирским сектором по организации научно-исследовательской работы 
студентов (НИРС), поддерживая инициативу по активному вовлечению 
студентов и аспирантов в научную работу кафедр и институтов.  

Наряду с научной, учебно-методической работой им была организова-
на общественно-просветительская работа по распространению знаний, 
повышению экономической грамотности среди населения области. Ло-
зунг «Экономические знания в массы» был в том числе и буквально вос-
принят преподавателями всех кафедр экономического профиля вузов 
Томска, которые систематически выезжали в районы области. Во многом 
именно благодаря активной поддержке А.П. Бычкова и преподавателей 
кафедры политэкономии ТГУ в Барнауле (Барнаульский университет), 
Кемерове (Кемеровский университет), Омске (Омский университет), Тю-
мени (Тюменский университет) и т.д. в 1970–1980-х гг. были созданы 
кафедры экономического направления и из числа студентов, аспирантов 
ТГУ были сформированы собственные научные школы. Открывшиеся в 
конце 1960-х – начале 1970-х гг. университеты в Барнауле, Тюмени, Ом-
ске, Кемерове и Красноярске получили из ТГУ для организации их науч-
но-педагогической работы 12 докторов и 70 кандидатов наук. Из выпус-
ков аспирантуры ТГУ в 1971–1979 гг. 838 кандидатов наук (80%) были 
направлены для работы в вузы Западной и Восточной Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии. 

Наиболее значимые научные работы А.П. Бычкова отражают его широ-
кий интерес к проблемам экономического развития России, которые и се-
годня значимы и актуальны: «Колхозная собственность и перспективы ее 
развития» (Томск, 1962); «Собственность и формы ее реализации» (Томск, 
1988); «Современное экономическое мышление и его формирование» 
(Томск, 1989); «Крестьянство и сельское хозяйство Сибири» (Новоси-
бирск, 1991); «Производитель и собственник в рыночной экономике» 
(Томск, 1993); «Федерализм и отношения собственности в России» (Томск, 
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1996); «Мотивация трудовой и предпринимательской деятельности» 
(Томск, 1997); «Инвестиционный кризис в России» (Томск, 1998); «Соб-
ственность в современной экономике» (Томск, 1998); «Экономическая тео-
рия в современном образовании» (Томск, 1999).  

Весь период работы А.П. Бычкова в Томске в качестве доцента, про-
фессора, заведующего кафедрой и ректора Томского университета можно 
считать периодом становления, роста и качественного развития экономи-
ческого образования и науки не только в ТГУ, но и во всей Сибири. 
Большое количество его учеников, последователей сегодня возглавляют 
кафедры экономического профиля и институты практически всех сибир-
ских вузов.  
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The article is dedicated to the memory of Aleksandr Petrovich Bychkov, an Honored 
Scientist of the RSFSR, Honorary Citizen of Tomsk, Honored Professor of Tomsk State 
University (TSU). In the first 10 years of service at Tomsk State University, Bychkov made a 
career from an assistant professor to a university rector, heading TSU in 1967 and leaving this 
post 16 years later, in 1983. Defending his doctoral dissertation in 1966, Bychkov became the 
first Doctor of Economics in Tomsk after the Revolution and was elected head of the 
Department of Political Economy at TSU. Understanding the importance and necessity of 
developing economic education in Siberia, Bychkov made great efforts to open a new 
specialty – political economy – at TSU. On Bychkov’s initiative, an economic laboratory was 
opened at TSU. In 1969, the Academic Council for the defense of candidate and doctoral 
dissertations in economic, philosophical, and legal sciences was opened at Tomsk State 
University, and Bychkov became the chairman of the council. In fact, TSU became a basic 
university in the formation of scientific, methodological, organizational, and informational 
work in the field of economic education in entire Western and Eastern Siberia. Bychkov’s 
main areas of research were property relations, the economic foundations of federalism in 
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Russia. In the economic literature at that time there were lively discussions on the 
effectiveness of management, material incentives and planning in the socialist economy. 
There were not only discussions, but also numerous reforms and reorganizations in the 
economic life of the country, which affected the development of the economy, had an impact 
on the quality of the social life of society, on the development of science and education. The 
initiated reform was the development of an initiative to improve economic activity at 
enterprises through the active involvement of scientific and educational institutions. Along 
with scientific, educational and methodological work, he organized social and educational 
work to disseminate knowledge, increase economic literacy among the population of the 
region. In 1974 Bychkov headed the Socioeconomic Problems of the Development of Siberia 
and the Far East Problem Council of the Ministry of Higher Education of the RSFS. In the 
1970s–1980s he headed the West Siberian sector for organizing students’ research work. The 
article discusses the main milestones in the life of Aleksandr Bychkov. The significance of his 
methodological and leadership activities related to the formation and development of 
economic education in Tomsk and in Siberia in general is investigated; the directions of 
scientific activity are analyzed; the role in the formation of his own scientific school and the 
relationship of the investigated problems with the contemporary urgent tasks of economic 
science and education in Russia are shown. The entire period of Bychkov’s work in Tomsk as 
an associate professor, professor, head of department and rector of Tomsk State University 
can be considered a period of the formation, growth and qualitative development of economic 
education and science not only at TSU, but throughout Siberia. Today, a large number of his 
students and followers head departments of the economic profile and institutes of almost all 
Siberian universities. 
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СЛОВО ОБ АЛЕКСАНДРЕ ПЕТРОВИЧЕ БЫЧКОВЕ. 

ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКОВ И КОЛЛЕГ 
 

Георгий Владимирович Майер,  
президент Томского государственного университета 

 
Александр Петрович Бычков – личность легендарная в истории Том-

ского университета, ректор ТГУ в 1967–1983 гг., внёсший огромный вклад 
в развитие университета. В его эпоху созданы НИИ ПММ и НИИ ББ, по-
строен комплекс университетских общежитий на площади Южной, новое 
здание НБ ТГУ, несколько многоквартирных домов и многое другое. Об 
этом написано более подробно, например в книге «Ректоры Томского уни-
верситета», 2003 г.  

В этих же заметках я хотел бы вспомнить об А.П. Бычкове как о заме-
чательном человеке на основе личных встреч и доверительных бесед.  

Тесно я познакомился А.П. Бычковым в 1995 г., когда был избран рек-
тором ТГУ, хотя много слышал о нем, а будучи студентом, учился в годы 
его ректорства. У нас сразу же установились доверительные отношения, 
чему во многом способствовали такие черты его характера, как исключи-
тельная доброжелательность, открытость, склонность к хорошему юмору, 
преданность университету, к тому же оказалось, что у нас одно понимание 
классического университета. Он ненавязчиво влиял на мое восприятие ис-
тории и людей университета, в скором времени стал обращаться ко мне на 
«ты», и я очень ценил такие товарищеские отношения.  

Вообще, время, когда он был ректором, это было «время фронтовиков», 
время людей безукоризненного поведения, глубоко порядочных, предан-
ных делу, подтянутых, скромных в быту, самостоятельных, не боящихся 
начальственных окриков. Не называю фамилий, потому что их было мно-
го, но Александр Петрович на посту ректора олицетворял их всех, и имен-
но это поколение на многие годы определило лицо и ход содержательного 
развития университета, и в этом смысле лучшего советника по жизни было 
не найти.  

Памятны несколько эпизодов из жизни Александра Петровича, были и 
забавные.  

Всем были известны блестящие ораторские способности А.П. Бычкова, 
за глаза его назвали «Сибирский соловей». Однажды он мне рассказал, что, 
будучи ректором, приходилось много выступать на различных политиче-
ских совещаниях, так называемых «партхозактивах». И как-то один пар-
тийный начальник сделал ему замечание: «Александр Петрович, непоря-
док выступать без бумаги. Смотрите, все выступают по бумаге, а Вы нет, 
как бы неподготовленным». А я, рассказывал Александр Петрович, орга-



28                              Слово об Александре Петровиче Бычкове 

 

нически не могу выступать по бумаге. Тогда купил себе яркую записную 
книжку и, выходя на трибуну, доставал ее, открывал (листы были абсо-
лютно чистые) и выступал «по бумаге».  

Все были довольны.  
Второй эпизод не забавный, а, наоборот, очень серьёзный. Вот что рас-

сказал Александр Петрович. Где-то в 1968 г. в Томском обкоме партии со-
стоялось одно из совещаний по созданию академического сектора науки в 
Томске с участием высоких представителей Академии наук и самого 
М.А. Лаврентьева. И тут А.П. Бычкову звонит по прямому телефону высо-
кий руководитель и с недовольством спрашивает (с ударением на ты): «Ты 
Елютина пригласил (В.П. Елютин – министр высшего и среднего специ-
ального образования СССР, член ЦК КПСС)? Не ты, ладно, тогда бери на 
свой кошт». После совещания в обкоме партии Министр в кабинете 
А.П. Бычкова провёл небольшое совещание, на котором присутствовал 
ещё ректор ТПИ А.А. Воробьев. Министр и ректоры пришли к выводу, что 
после открытия академических структур из томских университетов 
начнётся отток в академию молодых талантливых ученых, с которыми свя-
зано будущее университетской науки.  

Для предотвращения массового оттока научной молодёжи было решено 
ускорить открытие на базе университетов научно-исследовательских ин-
ститутов в статусе юридических лиц. Министр дал указание немедленно 
готовить некоторые документы, над которыми работали всю ночь, и утром 
он увёз их в Москву. Через какое-то время вышло постановление Прави-
тельства и приказ по министерству, в частности, в ТГУ были основаны 
НИИ ПММ и НИИ ББ, а также отраслевая Лаборатории истории, археоло-
гии и этнографии, на базе которой предполагалось впоследствие открытие 
НИИ гуманитарного профиля.  

Я могу ошибаться в деталях, что-то упростил, но запомнилось главное: 
глубина подхода министра и ректоров к проблеме научного развития уни-
верситетов и поистине государственный стиль мышления. В том числе и 
поступок министра, без приглашения приехавшего на судьбоносное сове-
щание.  

Навсегда запомнилась глубокая эрудиция и начитанность А.П. Бычко-
ва, содержательные тосты на ректорских приемах, которые все ждали и 
восхищались, пламенные выступления на митингах в Университетской 
роще 9 мая.  

Запомнился образ настоящего человека, которого я считаю за честь от-
нести к числу своих учителей по жизни. 
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А.И. Литовченко,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры политэкономии ТГУ 

 
Я пришла на кафедру политэкономии преподавать 1 сентября 1968 г. 

Коллектив был большой, дружный. Костяк его составляли участники Ве-
ликой Отечественной войны: Александр Петрович Бычков, Михаил Пав-
лович Евсеев и др. Александр Петрович Бычков – ректор Томского госу-
дарственного университета, профессор, заведующий кафедрой политэко-
номии, член парткома. Его голубые глаза, наполненные внутренней ду-
шевной красотой, излучали доброту на всех, кто находился рядом. Алек-
сандр Петрович был всегда бодрый, подтянутый, элегантный, с орденской 
планкой на лацкане пиджака.  

 

 
 

Александр Петрович Бычков. Июнь 1947 г. 
 

Свою военную службу Александр Петрович закончил 3 сентября 
1945 г. на востоке страны и продолжил трудовое, мирное строительство 
общества в г. Томске, в его университете. С какой любовью и чувством он 
читал лекции по политэкономии, как энергично и увлекательно, на приме-
рах реальной действительности развития хозяйственного механизма стра-
ны, вел семинарские занятия для студентов, аспирантов, молодых ученых. 
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Как прекрасный лектор, оратор для нас, молодежи, он был образцом педа-
гога и ученого, занимающегося экономическим анализом народного хозяй-
ства, общественной собственности. Александр Петрович являл собой вы-
дающегося партийного организатора, на которого мы равнялись и стара-
лись расти профессионально, развиваться духовно. Своим примером он 
учил нас нести экономические знания в широкие массы населения. В бы-
товой жизни был прост, любил природу: зимой ходил на лыжах, в летний 
период отдыхал на реках, озерах Сибири. Всю жизнь Александр Петрович 
играл в шахматы.  
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Заседания кафедры политэкономии А.П. Бычков вел демократично, но 
четко и деловито. Всегда стремился, чтобы кафедра политэкономии в уни-
верситете, городе и в Сибири занимала ведущие позиции: чтобы аспиран-
ты и докторанты защищали свои работы в срок, вели лекторскую работу 
среди населения города, области, активно принимали участие в конферен-
циях разного уровня (университетского, городского, регионального, союз-
ного, международного). 

В 1970-е гг. Александр Петрович добился открытия на экономическом фа-
культете Томского государственного университета специальности «политиче-
ская экономия». За время его работы заведующим кафедрой политэкономии 
были подготовлены сотни выпускников-политэкономов, которые успешно 
работали и работают в вузах города, региона, страны и за рубежом. 

Его ректорская работа была очень многогранна. На этом посту он 
проявил себя как организатор, который сумел сплотить весь трудовой 
коллектив университета на выполнение внутренних и внешних задач, 
поставленных советским обществом в тот период времени. Это видно 
из мероприятий в рамках социалистического соревнования, проходяще-
го как внутри университета, так и за его пределами. В то время я была 
членом парткома, отвечала за оргсектор. Социалистическое соревнова-
ние во всех подразделениях университета было ориентировано на по-
вышение эффективности и качества работы. В статье В.Б. Родоса от 
9 февраля в газете «За советскую науку» в 1978 г. «Лидеры и аутсайде-
ры или год напряженной работы» отмечается: «…в Томском универси-
тете защищена 1 докторская диссертация (ЮФ – Волович В.Ф.), 
45 кандидатских…, выпустил специалистов с высшим образованием – 
1 150, издано 1 650 научных статей, сделано 1 561 научный доклад на 
конференциях различных уровней, в том числе и на международных. 
Силами преподавателей и студентов прочитано 7 450 лекций, подготов-
лен 161 спецкурс для студентов». Здесь же подчеркивается: «…второе 
место занял ЭФ (экономический факультет)… Основу успеха этого 
подразделения составляют защиты диссертаций». Первое место в то 
время дали ЮФ за защиту диссертации В.Ф. Воловичем. 

В своем докладе «Пятилетку завершили успешно» председатель профкома 
Томского государственного университета Г. Князев выделяет следующие ре-
зультаты работы университета: «Университет, отметивший в 1980 году 100-
летие со дня основания, успешно выполняет обязанности: в научных исследо-
ваниях приняло участие более 4 000 студентов, подготовлено 215 докторов и 
кандидатов наук, повысили квалификацию 200 преподавателей и научных 
сотрудников, целевую аспирантуру закончили 62 человека, в г. Томске и об-
ласти прочитано более 35 000 лекций, в том числе 2 500 на природоохранные 
темы, дополнительно прочитано 610 лекций, тематически связанных с 
XXVI съездом КПСС…» (За советскую науку. 1980. 19 февраля).  

Сам А.П. Бычков в статье «Профсоюзы в жизни университета» рассказы-
вал, что ему, как ректору, приходилось поддерживать профком в решении 
вопросов охраны труда и здоровья, жилья, культурно-массовой работы.  
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На олимпиаде студентов по политэкономии в Научной библиотеке ТГУ. 
Март 1984 г. 

 
За то время, пока А.П. Бычков работал ректором Томского государ-

ственного университета, были построены четыре девятиэтажки общежития 
на площади Южной в г. Томске, пять домов для профессорского-
преподавательского состава, создан и расширен профилакторий, проведено 
строительство детского комбината, спортивно-оздоровительной базы на 
Оби (Киреевск), введен в строй новый корпус Научной библиотеки, по-
строен спортивный комплекс ТГУ, пионерский лагерь на Томи (Алаево) 
(История профсоюзной организации Томского университета в документах 
и материалах (1905–2005 гг.). Томск : Изд-во ТГУ, 2005. С. 163–164). 
В 1979 г. ректор Томского государственного университета Александр Пет-
рович Бычков объединил весь трудовой коллектив на достойную встречу 
100-летия со дня основания ТГУ и выполнения 10-й пятилетки, посвящен-
ной XXVI съезду КПСС.  

В наших светлых воспоминаниях, его учеников, Александр Петрович 
Бычков остался руководителем-педагогом, воспитавшим многочисленное 
новое поколение экономистов, а также руководителем-созидателем, строи-
телем материально-технической базы университета с целью её служения 
человеку труда, в его всестороннем развитии. Вся его трудовая жизнь от-
дана Университету, Родине! 
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Г.А. Тарунина, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры политэкономии ТГУ 

 

Мне не посчастливилось быть студенткой Александра Петровича и 
слушать его блестящие лекции, но я сполна ощутила на себе силу его ха-
ризмы, будучи аспиранткой и работая на кафедре политической экономии, 
которой он руководил много лет. 

 

 
 

Заседание кафедры политэкономии, 1960 г. Докладчик – Михаил Павлович Евсеев 
 

Что прежде всего поражало в Александре Петровиче – так это всеобъем-
лющая и всепронизывающая Человечность и Жизнелюбие. Не важно, кто 
перед ним: лаборант, ассистент или маститый ученый, он всегда одинаково 
ровно, с огромным интересом и вниманием относился к собеседнику. 

Эта простота и внимание к другому человеку притягивали к нему лю-
дей. Особенно это имело значение для молодых преподавателей кафедры, 
которые, можно сказать, ощущали отеческую заботу со стороны Алек-
сандра Петровича. Характерный прищур глаз, своеобразный говор, беру-
щий свое начало в российской глубинке, делали этого человека бесконечно 
родным и близким каждому, кто с ним соприкасался. Проявлением этой же 
человечности являлась и та свобода, которая царила на кафедре и которая 
без мелочной опеки и контроля порождала, как ни странно, высочайшую 
ответственность каждого перед самим собой и коллективом кафедры как в 
работе со студентами, так и в собственных научных исследованиях. Может 
быть, поэтому мы были избавлены от характерных для небольших коллек-
тивов злословий и раздоров. 

Александр Петрович, благодаря щедрой природе и богатому жизненно-
му опыту, был глубоко мудрым человеком. В одном из периодов моей 
жизни мне казалось, что я уже не смогу работать на кафедре с прежней 
отдачей. Александр Петрович, выслушав меня, не только не поддержал 
мои намерения уйти, но еще и увеличил нагрузку, не позволяя находиться 
в плену исключительно своих жизненных проблем. Со временем я поняла, 
насколько был прав и мудр по отношению ко мне этот человек. 
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Сотрудники кафедры политэкономии, 1979 г. 
 

Жизнелюбие и творческий характер натуры Александра Петровича по-
ражали. Несмотря на исключительную занятость, совмещение заведования 
кафедрой и ректорства в университете, он был непременным участником 
всех наших кафедральных встреч, связанных с празднованием дней рож-
дений, 8 Марта, 23 февраля, Нового года. При этом его поздравления все-
гда звучали в стихах, были проникновенны, подчеркивали индивидуаль-
ность каждого, к кому были обращены. Это говорило о том, насколько 
Александр Петрович был наблюдателен и как глубоко он понимал людей. 

Эрудиция и артистизм Александра Петровича покоряли. Мы были гор-
ды, когда в 1981 г. он стал участником программы Центрального телеви-
дения «От всей души», приуроченной к 100-летию ТГУ. 

 

 
 

А.П. Бычков с В.М. Леонтьевой, ведущей телепрограммы «От всей души»,  
посвященной 100-летию со дня основания ТГУ, май 1980 г. 

 

Нам повезло, что рядом с нами долгие годы был такой замечательный 
человек как воплощение доброжелательности, оптимизма, разносторонних 
знаний и таланта. 
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Т.В. Захарова,  
доцент ТГУ, рецензент  

«Вестника Томского государственного университета. Экономика» 
 

Будучи выпускницей ГГФ, палеоботаником, кандидатом геолого-
минералогических наук и работая (формально числясь младшим научным 
сотрудником) при музее палеонтологии ТГУ, я неожиданно вынуждена 
была уволиться и искать новую работу в качестве преподавателя. В этот 
нелегкий период жизни я зашла в университетскую рощу и подошла к 
главному корпусу ТГУ, любуясь пейзажем. 

 

 
 

С актерами театра им. Е. Вахтангова, 1982 г. 
 

Красивые деревья, мостик через речушку, великолепный старинный 
корпус, красивые интеллигентные люди. Сердце бешено забилось, я вдруг 
почувствовала, что работать нужно здесь, только здесь, нет другого столь 
упоительно прекрасного места на всей планете! Я вдруг осмелела и зашла 
в сам главный корпус. Там я обратилась к ректору. Точнее, зашла в прием-
ную ректора. Секретарь стала меня расспрашивать, по какому я вопросу, и 
я стала вдохновенно отвечать, вспоминать свое сотрудничество с томской 
областной газетой «Красное знамя», где я активно публиковалась. На мое 
счастье ректор ТГУ Александр Петрович Бычков был в своем рабочем ка-
бинете и все слышал. Меня встретили очень душевно, внимательно вы-
слушали и обещали помочь. Я ушла после встречи окрыленная – мне вдруг 
показалось, что будет оказана реальная помощь. И действительно, Алек-
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сандр Петрович позвонил декану экономического факультета Зинаиде 
Егоровне Сахаровой и попросил её помочь мне с трудоустройством. Вско-
ре раздался звонок от З.Е. Сахаровой, она спросила меня, нет ли у меня 
желания работать на экономическом факультете ТГУ? Встреча была 
назначена буквально на следующий день. Придя на неё, я получила уже 
более конкретное предложение и вскоре была зачислена на кафедру миро-
вой экономики к профессору Владимиру Сергеевичу Цитленку. Благодаря 
позиции Александра Петровича и Зинаиды Егоровны меня вскоре зачисли-
ли параллельно на заочное отделение на специальность «финансы и кре-
дит», где ректор вел в то время некоторые экономические дисциплины.  

Александр Петрович был ярок, незауряден и очень милостив к студен-
там. Начав работать с заочниками-экономистами, я частенько пересекалась 
с А.П. Бычковым в отдаленно расположенном на территории университет-
ского кампуса четвертом корпусе, причем по субботам: моя пара оказалась 
по расписанию после его пары. Александр Петрович всегда любезно оста-
навливался, здоровался, спрашивал, как обстоят дела, деликатно жаловался 
на свое не очень удобное расписание. Также периодически я встречала 
Александра Петровича во время его прогулок. Он считал, что прогулки с 
возрастом просто необходимы! Встречаясь во время прогулок, мы обяза-
тельно общались, я задавала экономические вопросы и он глубоко и 
непринужденно мне отвечал. Именно благодаря Александру Петровичу я 
увлеклась темой по промышленной политике России. Я очень благодарна 
профессору А.П. Бычкову за те счастливые минуты общения, которые мне 
отвела судьба. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ОТНОШЕНИЙ: ОРИЕНТАЦИЯ НА РАСШИРЕННОЕ  

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ, РАЗВИТИЕ И РОСТ1 
 

Статья посвящена решению проблем развития и экономического роста пред-
приятий, организаций, регионов, стран посредством институциональной 
трансформации социально-трудовых отношений в периоды технологического 
переоснащения отраслей и отраслевых комплексов. В теории и методологии 
статья опирается на известный закон К. Маркса соответствия производ-
ственных отношений уровню и характеру развития производительных сил. В 
ней обращается внимание на то, что при внедрении технологических измене-
ний, представляющих собой не что иное, как развитие производительных сил в 
социально-трудовой сфере, возникает сопротивление работников изменениям. 
Причина сопротивления заключается в том, что сложившиеся к моменту 
внедрения изменений социально-трудовые (производственные, по К. Марксу) 
отношения вступают в противоречие с внедряемыми технологиями (произво-
дительными силами). С тем чтобы снизить потенциал сопротивления персо-
нала изменениям, в статье предлагается следующее: в процессах управления их 
внедрением рекомендуется оказывать управленческие воздействия и на сфор-
мировавшиеся институты социально-трудовых отношений тоже. Трансфор-
мация последних, направленная на разрешение возникших объективно обуслов-
ленных противоречий, будет, как следует из логики Г. Гегеля, способствовать 
технологическому развитию предприятий, что, согласно концепции Й. Шумпе-
тера, обеспечит и экономический рост. Механизм воздействия на социально-
трудовые отношения осуществляется посредством воспроизводства рабочей 
силы, выражающегося в повышении квалификации работников, что, согласно 
теоретическим положениям профессора А.П. Бычкова, обеспечивает рост че-
ловеческого капитала. Опираясь на положения классической школы политиче-
ской экономии, концепцию развития Й. Шумпетера, логику Г. Гегеля, теорети-
ческие положения А.П. Бычкова, в статье предложена методологическая схе-
ма институциональной трансформации социально-трудовых отношений, 
направленная на разрешение объективно обусловленных противоречий между 
производительными силами и социально-трудовыми отношениями, что и обес-
печит технологическое развитие и экономический рост. 
Ключевые слова: институты, институционализация, производительные силы, 
производственные отношения, социально-трудовые отношения, воспроизвод-
ство рабочей силы, рост, развитие. 

                                         
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ. Научный проект № 19-010-

00491\20. «Исследование взаимного влияния уровня оплаты труда и воспроизводства 
рабочей силы в условиях макроэкономических и институциональных изменений в рос-
сийской экономике». 
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Введение. Экономический рост и развитие, производство и воспро-
изводство, рабочая сила и человеческий капитал, производительные 
силы и производственные отношения: соотношение понятий. 
«…В существующей рыночной экономике нет стабильного или нейтраль-
ного сценария, есть только рост и сокращение». Из этого следует, что без 
экономического роста рыночная экономика обречена на затухание, стагна-
цию, рецессию, депрессию, сокращение рабочих мест, прекращение пла-
тежей, возникновение невозможности выкупа заложенного имущества [1, 
с. 22–23] и как апофеоз всего этого – банкротство. Йозеф Шумпетер (1883–
1950) категорию экономического роста рассматривал в контексте эконо-
мического развития. «Обычно рост экономики, выражающийся в увеличе-
нии населения и богатства… не рассматривается здесь как процесс разви-
тия, поскольку он не порождает новые в качественном отношении явления, 
а всего-навсего дает толчок процессам их приспособления, подобного тому 
как это происходит при изменении природных показателей… Мы относим 
такой рост просто к изменению показателей» [2, с. 129]. Таким образом, 
экономический рост, по Й. Шумпетеру, это просто количественные изме-
нения определенных показателей. Ключевым в этой сентенции является 
выражение – «рост… не рассматривается… как процесс развития». Разви-
тие, по Й. Шумпетеру, – другая категория. Отличие развития от роста 
Й. Шумпетер иллюстрирует примером перехода «от эпохи почтовых карет 
к эпохе железных дорог» [2, с. 127], когда экономический рост, выражае-
мый в объемах перевозимых грузов, обусловливается отнюдь не увеличе-
нием количества средств перевозки грузов, а внедрением принципиально 
новых, более прогрессивных транспортных технологий. Таким образом, 
Й. Шумпетер экономический рост и экономическое развитие рассматривал 
как самостоятельные, но, безусловно, взаимодействующие в структуре 
единого цельного хозяйственного кругооборота категории. 

Однако такой подход отнюдь не истина в последней инстанции. Есть и 
другие подходы к определению этих двух категорий. Так, профессор Алек-
сандр Петрович Бычков (1921–2009), столетие со дня рождения которого от-
мечается в этом году, сделав обширный обзор наиболее известных и автори-
тетных научных суждений и подходов к определению экономического роста, 
нисколько не противореча Й. Шумпетеру, предложил взглянуть на содержа-
ние этой категории с системных позиций. Он объединил рост и развитие в 
едином содержательно цельном определении. «Экономический рост – это 
необходимость увеличения реального ВВП [валового внутреннего продукта] 
в его количественном и качественном выражениях в целях удовлетворения 
растущих потребностей населения в личном и производственном потребле-
нии» [3, с. 6]. «Качественное выражение ВВП», как обозначил увеличение 
реального ВВП проф. А.П. Бычков, по Й. Шумпетеру,  и есть развитие, опре-
деляющее рост. Таким образом, противоречия между суждениями Й. Шумпе-
тера и А.П. Бычкова нет. Можно сказать, что есть положительная динамика 
в понимании этих двух экономических категорий и отражение ее в совре-
менной экономической теории. 
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Далее, при объяснении проблем экономического роста, А.П. Бычков 
установил соотношение между такими понятиями, как «рост» и «расши-
ренное воспроизводство», «рабочая сила» и «человеческий капитал», со-
средоточив, таким образом, исследовательское внимание ученых на поиске 
путей решения проблем роста в соотношениях производительных сил 
(прогрессивных технологий) и производственных отношений. И это сдела-
но им таким образом, что не только не противоречит Й. Шумпетеру, труд 
которого «Теория экономического развития» [2] в теме роста и развития 
считается определяющим, но и полностью согласуется с его позицией в 
этом вопросе. Однако реальность такова, что многими современными уче-
ными-экономистами содержательное соотношение этих понятий откро-
венно замалчивается. И это несмотря на то, что шумпетерианская школа в 
своих теоретических построениях понятия и производственных отноше-
ний, и производительных сил отнюдь не игнорировала. Так, Й. Шумпетер, 
рассматривая производство, в котором только и формируется экономиче-
ский рост, отмечал: «…с технической или экономической точки зрения 
производить – значит комбинировать имеющиеся … вещи и силы. Каждый 
метод производства означает определенную комбинацию… Каждый кон-
кретный акт производства является … комбинацией. На предприятии … в 
рамках производственных отношений народного хозяйства в целом можно 
видеть такие комбинации… Экономическая логика одерживает верх над 
технической» [2, с. 60–61]. Здесь у Й. Шумпетера, во-первых, прямо и 
непосредственно упоминаются производственные отношения, о которых, 
как уже указывалось выше, в современной экономической теории предпо-
читают не вспоминать. А во-вторых, он, хотя и неявно, объединил в единое 
целое и производительные силы и производственные отношения, ибо его 
«экономическая логика» есть не что иное, как отношения – производ-
ственные, социально-экономические, социально-трудовые, любые другие, 
касающиеся производства, распределения, обмена и потребления, а «тех-
ническая логика» – это производительные силы. А то, что одна логика 
«одерживает верх» над другой, это прямое свидетельство того, что 
Й. Шумпетер производительные силы и производственные (и иные) отно-
шения рассматривал как некое противоречивое единство, две части кото-
рого находятся в диалектическом взаимодействии, т.е. в борьбе. Разреше-
ние этого противоречия как раз и обусловливает и развитие, и экономиче-
ский рост. А если открыть его работу «Капитализм, социализм, демокра-
тия», то можно увидеть, что первые четыре главы ее вообще посвящены 
теории К. Маркса, где автор «Капитала» представляется им – ни больше, 
ни меньше – как пророк, социолог, экономист и учитель [2, с. 375–438]. 

Таким образом, старая как мир проблема создания новых технологиче-
ских систем, развития техники и производственного оборудования, повы-
шения квалификации работников, рассматриваемая через призму закона 
соответствия производственных отношений уровню и характеру развития 
производительных сил К. Маркса (1818–1883), изложенного им в неболь-
шой работе «К критике политической экономии» [4, с. 1083], отнюдь не 
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утратила своей актуальности. В настоящее время в соотношении с катего-
риями современной экономической теории она приобретает новое звуча-
ние. Об этом, в частности, свидетельствует и возродившийся в XXI в. ин-
терес к учению К. Маркса, выразившийся в многочисленных переизданиях 
его основного труда «Капитал» [5]; он издается и переиздается не только в 
странах, ранее бывших социалистическими, но и в странах традиционно 
капиталистических. И Александр Петрович увидел это. Он не отказался от 
прежних концептуальных подходов к объяснению экономических явлений 
и процессов и не отверг окончательно новые. Наоборот, научные понятия 
классической политической экономии он органично соединил с новыми 
понятиями, отразил в своих трудах основные черты соотношений произ-
водственных отношений и производительных сил, свойственные совре-
менности, а также характеристики качественного воспроизводства рабочей 
силы и роста человеческого капитала, наметив тем самым для новых поко-
лений ученых-экономистов ориентиры исследовательской деятельности в 
решении проблем развития и экономического роста. 

Диалектика развития и роста. В основе любого развития, согласно 
учению Г. Гегеля, лежит разрешение объективно обусловленных противо-
речий. Любой объект имеет импульс развития лишь постольку, поскольку 
в нем есть «… корень всякого движения», а именно внутреннее объективно 
обусловленное противоречие. Противоречие – движущая сила развития. 
«Всякое развитие есть возникновение противоречий, их разрешение и в то 
же время возникновение новых противоречий» [6, с. 545]. 

Можно выделить следующие виды противоречий: 
‒ внутренние противоречия, проявляющиеся во взаимодействии проти-

воположных начал единого целого (например, во взаимодействии произ-
водительных сил и производственных отношений в экономике); 

‒ внешние противоречия, проявляющиеся во взаимодействии хозяй-
ствующих объектов с внешней средой (например, во взаимодействиях 
производственных предприятий с природой); 

‒ антагонистические противоречия – они обусловливают и вызывают 
враждебные или похожие на них взаимодействия между различными си-
лами, сообществами (например, в форме конкуренции на рынках, про-
тестных движений, революций, войн). 

Диалектическим может быть любое из этих противоречий, если оно 
опирается на объективные факторы, не зависящие от воли и сознания лю-
дей, и если оно представляет собой «взаимодействие противоположных, 
взаимоисключающих сторон объекта или системы, которые вместе с тем 
находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, являясь ис-
точником самодвижения и развития…» [7, с. 1069]. Логика процесса раз-
вития здесь такова. Для диалектического противоречия характерно нали-
чие в некоей целостности противоположных начал, сторон, характеристик, 
обусловливающих противодействие их друг другу, борьбу. Разрешение 
таких противоречий обусловливает и определяет развитие; придает проти-
воречивой целостности новое качество, удовлетворяющее, на какое-то 
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время, обе противостоящие стороны. Затем в этой целостности вызревает 
новое противоречие, осуществляется его разрешение, происходит даль-
нейшее ее развитие в форме обретения нового качества, что и обеспечива-
ет дальнейший рост. И так непрерывно и бесконечно. Именно непрерывно 
происходит вызревание и усиление противоречий, а бесконечным является 
процесс смены одного качественного состояния общественных систем 
другим качественным состоянием. Это и есть развитие, и в основе его ле-
жат противоречия. 

Такова в общем и целом диалектика непрерывного развития и последу-
ющего экономического роста, осуществляемого посредством разрешения 
внутренних объективно обусловленных диалектических противоречий. 
Одним из основных противоречий, обусловливающих развитие и побуж-
дающих экономический рост, является противоречие, по К. Марксу, между 
производительными силами и производственными отношениями. В систе-
ме современных понятий его можно выразить как противоречие между 
содержанием новых прогрессивных технологий (допустим, цифровых), 
внедряемых в производство, и социально-экономическими, социально-
трудовыми (и иными, подобными) отношениями. Однако смена терминов 
существа дела не меняет, и в настоящее время терминология К. Маркса 
является вполне допустимой. 

Производительные силы и производственные отношения: единство и 
борьба противоположных начал в решении проблем экономического раз-
вития и роста. Критический анализ философии права Г. Гегеля побудил 
К. Маркса погрузиться, как он сам писал, в систему «материальных жизнен-
ных отношений», которую «по примеру английских и французских писате-
лей XVIII века Г. Гегель называет “гражданским обществом”», и «анатомия» 
которого, по совершенно справедливому предположению К. Маркса, кроет-
ся «в политической экономии» [4, с. 1082]. Это позволило ему сформулиро-
вать объективный закон, отражающий противоречивое диалектическое 
единство производительных сил и производственных отношений, обуслов-
ливающее существенные изменения в обществе. «В общественном произ-
водстве… люди вступают в определенные, от их воли не зависящие… про-
изводственные отношения… Совокупность этих производственных отноше-
ний составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на ко-
тором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные фазы общественного сознания… Не сознание 
людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет 
их сознание. На известной ступени развития материальные производитель-
ные силы общества приходят в противоречие с существующими производ-
ственными отношениями… внутри которых они развивались. Из форм раз-
вития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы…» 
[4, с. 1083]. Такова суть сформулированного К. Марксом закона, на базе ко-
торого он обосновал неизбежность социальных революций. 

Поскольку данное положение является объективным законом, его мож-
но трактовать и в более широких пределах, чем только как закон, порож-
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дающий социальные революции. Это закон общественного развития вооб-
ще. И никакого противоречия позиции К. Маркса в этом утверждении нет; 
социальная революция – одна из форм социального движения, в том числе 
и развития. Есть много и других социальных форм движения и обществен-
ного развития. Так, любое изменение на отдельном предприятии, обуслов-
ленное внедрением прогрессивных технологий, есть социально-эконо-
мическое движение, направленное на развитие. Это обстоятельство не мо-
жет не порождать стремления экономистов-исследователей развивать тео-
рию открытого К. Марксом закона соответствия производственных отно-
шений уровню и характеру развития производительных сил и формировать 
методологию применения его в практике хозяйственного кругооборота, 
представляющего собой результат действия производительных сил «в его 
обусловленности существующими отношениями» [2, с. 47]. Такое вполне 
возможно; предполагает только конкретизацию объекта и предмета иссле-
дования. Собственно, именно это и имел в виду и проф. А.П. Бычков, дета-
лизируя факторы экономического роста посредством особого выделения в 
их структуре вещных факторов производства и рабочей силы, называемой 
в настоящее время, как он подчеркивал, человеческим капиталом [3, с. 10–
16]. Закон соответствия производственных отношений уровню и характеру 
развития производительных сил может и должен быть развит и дополнен в 
направлении более глубокого понимания сути любых общественных пере-
мен, как возникающих объективно, так и инициируемых на субъективной 
основе. Знание конкретных, а отнюдь не абстрактных (только в общем и 
целом) обстоятельств позволит принимать решения (на любых уровнях 
управления – страны, региона, предприятия), взвешенные не только на за-
тратах и ожидаемых результатах, но и на характере порождаемых ими от-
ношений (общественных, социально-экономических, социально-трудовых, 
отношений потребителей к предприятию, т.п.) и оценках последствий от 
изменения последних. К получению таких теоретических и методологиче-
ских результатов побуждают и положения концепции Й. Шумпетера обес-
печения экономического развития и роста «в обусловленности существу-
ющих отношений», и позиция проф. А.П. Бычкова по конкретизации фак-
торов этого роста в структуре воспроизводственных процессов. 

Воспроизводство и экономический рост: производительные силы и 
производственные отношения. Воспроизводство в общем и целом пред-
ставляет собой непрерывный процесс возобновления производства. Если в 
каждый последующий период времени объемы производства увеличива-
ются, воспроизводство является расширенным, в противном случае – про-
стым. Именно расширенное воспроизводство и обусловливает рост эконо-
мики, особенно если оценивать этот процесс исключительно с материаль-
ной точки зрения (т.е. с точки зрения увеличения объемов производства 
товаров, услуг в натуральных измерителях, а не с точки зрения увеличения 
выручки за счет повышения цен, без увеличения объемов производства). 
Расширенное воспроизводство, в свою очередь, может обеспечиваться как 
расширением производственной базы на основе прежних технологий (экс-
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тенсивный рост), так и посредством внедрения и освоения принципиально 
новых, прогрессивных технологий (интенсивный рост). Второй путь пред-
ставляет собой экономическое развитие, обеспечивающее впоследствии 
экономический рост, несопоставимый по масштабам с ростом от расшире-
ния производственной базы предприятий посредством увеличения средств 
производства прежнего технологического качества. 

Совокупность применяемых технологий (станков, машин, механизмов, 
зданий, сооружений, предметов труда) представляет собой, по К. Марксу, ма-
териальную составляющую производительных сил общества. Он назвал их 
«материальными производительными силами» [4, с. 1083]. К производитель-
ным силам он отнес также и работников предприятий, обладающих опреде-
ленными профессиями, квалификацией, опытом, трудовыми навыками при-
менения материальных производительных сил в производственных процессах. 
Внедрение новых технологий, создающих условия для расширенного воспро-
изводства, развития и интенсивного роста экономики, однозначно предпола-
гает и воспроизводство рабочей силы. Причем воспроизводство отнюдь не 
просто в количественном увеличении работников, что, по аналогии с их мате-
риальной составляющей, можно было бы представить как расширенное вос-
производство. Однако рабочая сила, труд работников, по сравнению с произ-
водительными силами в материальном воплощении и их производственным 
потреблением, имеют существенное отличие. Его можно объяснить, исполь-
зуя суждения классиков о роли труда в производственных и экономических 
процессах. Так, Уильям Петти (1623–1687) утверждал, что «труд есть отец и 
активный принцип богатства…». И Адам Смит (1723–1790) в качестве исход-
ного пункта анализа причин богатства народов рассматривал именно труд [8, 
с. 69–82]. К. Маркс, начав свой главный труд со слова «богатство» [5, с. 95], 
также подчеркнул превалирующее значение труда в создании потребительной 
стоимости и меновой стоимости, и уже со ссылкой на У. Петти [5, с. 103]. Й. 
Шумпетер, спустя примерно двести пятьдесят лет, анализируя факторы разви-
тия и роста экономики, также отвел труду самое важное место, придав ему 
первостепенное значение в производстве. Он назвал его «движущим момен-
том производства»; земле же он отвел «пассивную роль» [2, с. 65]. Вот эта 
принципиальная трудовая основа производства по У. Петти, его «движущий 
момент» по Й. Шумпетеру и обусловливают необходимость непременного 
повышения качества воспроизводства рабочей силы в условиях развитии ма-
териальной составляющей производительных сил; в современных понятиях 
это выражается в повышении человеческого капитала при сохранении или 
даже сокращении численности работников. В этом и заключается смысл и 
сущностное содержание воспроизводства рабочей силы в условиях активного 
развития современных технологий и широкого внедрения их в производ-
ственную практику, что в своем совокупном взаимодействии и обеспечивает 
экономический рост. 

Формирование и воспроизводство отношений в сфере труда. Основ-
ное отличие рабочей силы от материальной составляющей производитель-
ных сил заключается в том, что в среде работников предприятий форми-
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руются и развиваются социально-трудовые отношения, которые, с одной 
стороны, определяют трудовое поведение работников [9, с. 127–128], а с 
другой – обусловливают формы принятия решений менеджментом [10, с. 
53] в сфере организации труда. В среде вещной составляющей производи-
тельных сил отношения, естественно, возникнуть не могут. Могут по-
явиться соотношения между ними: по производительности, по долговечно-
сти, др. Да и то только в сознании людей, потребляющих в производствен-
ных процессах эти материальные производительные силы, а никак не 
внутри самих этих вещных производительных сил. Из этого следует, что 
расширенное воспроизводство, а следовательно, и экономическое развитие 
характеризуются не только внедрением новых прогрессивных технологий, 
повышением квалификации работников, но и трансформацией отношений 
в сфере труда, представляющих собой непременную составляющую произ-
водства вообще и воспроизводственных процессов в частности. Однако 
этой составляющей воспроизводства, также участвующей в обеспечении 
технологического развития и формировании экономического роста, в со-
временных экономических концепциях внимания уделяется крайне мало 
или не уделяется вовсе1. Проф. А.П. Бычков, отмечая роль и значение 
«массы труда и его [труда] производительной силы… в применении более 
совершенной техники и технологий…», вызывающем необходимость по-
вышения квалификации работников [3, с. 11], имел в виду и трансформа-
цию отношений работников в сфере труда, как следствие развития произ-
водительных сил, тоже. 

                                         
1 Такое положение вещей характерно как для отечественной, так и зарубежной эко-

номической науки. Можно назвать только отдельные факты учета отношений в форми-
ровании общественного продукта, развитии технологий, обеспечивающих экономиче-
ский рост. Так, известный социалист-утопист, владелец прядильной фабрики, Роберт 
Оуэн (1771–1858), улучшая условия труда и жизни своих рабочих, создавал тем самым 
в их среде и благоприятные для производительной работы трудовые отношения тоже. 
Однако другие капиталисты к его идее и практике относились весьма скептически; 
подражать Р. Оуэну никто из них не захотел. Американский социальный психолог Эл-
тон Мэйо (1880–1949) в 1920-х гг. сформулировал и обосновал концепцию человече-
ских отношений. В ней он обосновал положение о том, что создание в трудовых кол-
лективах нормальных человеческих отношений, без детальной регламентации труда, 
присущей концепции научного менеджмента Фредерика Уинслоу Тейлора (1856–1915), 
популярной в те времена, способно обеспечивать рост результатов производства за счет 
более эффективного использования резервов рабочих мест, которые работники сами 
обнаружат и используют. Сколько-нибудь широкого распространения эта теория также 
не получила. В настоящее время определенное внимание трудовым отношениям, назы-
вая их отношениями занятости, промышленными отношениями, уделяют Майкл Арм-
стронг, Майкл Пул, др. В их трудах, как следствие неблагоприятных трудовых отноше-
ний, называются и деструктивные формы трудового поведения работников. Отече-
ственные авторы также уделяют внимание социально-трудовым отношениям. В их чис-
ле можно назвать таких ученых, как Б.М. Генкин, Н.А. Горелов, Р.П. Колосова, 
Е.В. Нехода, В.И. Сигов, др. Однако и их здравые рассуждения практикой современно-
го бизнеса остаются пока невостребованными. 
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Таким образом, в решении проблем развития и роста экономики огра-
ничиваться только внедрением новых технологических систем никак нель-
зя; всегда нужно иметь в виду и отношения, особенно социально-трудовые, 
ибо именно они обусловливают трудовое поведение работников, во мно-
гом определяющее реализацию мощностей нового оборудования (произво-
дительных сил), а следовательно, и рост экономических показателей. 

Социально-трудовые отношения: формирование и проявление в 
трудовом поведении работников. Под социально-трудовыми отношения-
ми понимают «объективно существующие взаимозависимость и взаимо-
действие субъектов этих отношений в процессе труда, нацеленные на ре-
гулирование качества трудовой жизни» [10, с. 48]. Можно выделить два 
источника формирования и трансформации социально-трудовых отноше-
ний: организационные структуры и организационные культуры [9, с. 128–
130]. Организационные структуры разрабатывают официальные трудовые 
регламенты работников: режимы труда и отдыха, работы предприятий, 
должностные инструкции, правила эксплуатации оборудования, техники 
безопасности, др. Официальные требования содержатся и в описаниях 
правил применения внедряемого оборудования. Очевидно, что эти требо-
вания формируют и корректируют трудовое поведение работников, изме-
няют его. Но и не только: в форме обратной связи они оказывают опреде-
ленное влияние и на отношения работников к труду, корректируют и их в 
полном соответствии с изменившимся содержанием труда. И такие кор-
ректировки не всегда отвечают интересам предприятий. Чаще всего они 
связаны с сокрытием работниками истинных резервов своих рабочих мест, 
что неизбежно приводит к снижению эффективности использования рабо-
чего времени. В итоге в трудовых коллективах формируются неофициаль-
ные правила трудового поведения работников, которые укореняются в ор-
ганизационных культурах трудовых коллективов в виде таких типов соци-
ально-трудовых отношений, которые проф. Б.М. Генкин назвал деструк-
тивными [11, с. 357]. К ним относятся, например, отношения трудовых 
конфликтов, дискриминации, внутренней конкуренции. В ходе примене-
ния методов матричной классификации по признакам формы сопротивле-
ния работников официальным трудовым регламентам (явные – не явные) и 
силе сопротивления (сильное – слабое) установлены еще такие деструк-
тивные типы социально-трудовых отношений, как трудовой оппортунизм 
(извлечение выгоды работниками посредством нанесения умышленного и 
тайного ущерба предприятию), трудовая конфронтация (саботаж, заба-
стовки), трудовой эгоизм (трудовое фрирайдерство) [12, с. 153–162]. Отли-
чия деструктивных социально-трудовых отношений от конструктивных 
выражаются в направленности их воздействия на результаты производства, 
а также в формах проявления этих типов отношений в трудовом поведении 
исполнителей. Отличие можно обнаружить и в источниках формирования 
социально-трудовых отношений. Так, те типы социально-трудовых отно-
шений, которые создаются организационными структурами в форме офи-
циальных трудовых регламентов и носят в основном конструктивный ха-
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рактер (отношения сотрудничества, солидарности, партнерства, др.), име-
ют явный характер проявления, поддаются контролю и управленческим 
воздействиям. Те же типы социально-трудовых отношений, которые рож-
даются на неформальной основе и закрепляются в организационных куль-
турах, чаще всего (если не всегда), неочевидны для менеджмента; их 
сложно контролировать, ими сложно управлять. Этим они и опасны для 
развития производительных сил, ибо они могут нести в себе скрытый по-
тенциал деструктивного трудового поведения работников. 

При стабильно функционирующем обществе в целом, как, впрочем, и 
каждого предприятия в отдельности, между производительными силами и 
производственными (социально-экономическими) отношениями устанав-
ливается равновесие (пожалуй, здесь можно употребить и термин «ба-
ланс»). При таком положении дел проявления деструктивных типов соци-
ально-трудовых отношений, конечно же, возможны, но они сведены к ми-
нимуму. Трудовое поведение в такие периоды стабильности отличается 
большей предсказуемостью, адекватной реакцией работников на действия 
менеджмента. Ситуация меняется при внедрении изменений, выражаю-
щихся в развитии производительных сил. В эпоху перемен, когда внедря-
ются новые технологии, изменяющие содержание труда работников, кор-
ректируются и социально-трудовые отношения. В их структуре также 
наблюдаются перемены. Они выражаются в нарастании роли и значения 
факторов организационных культур, опирающихся в своих проявлениях на 
ценностные установки работников, которые ориентированы на оплату тру-
да, режимы труда и отдыха, условия труда, др. Такое содержание и струк-
тура социально-трудовых отношений изменяют и формы трудового пове-
дения работников. В скрытых неявных формах это может быть трудовой 
эгоизм, трудовой оппортунизм, в открытых – трудовой конфликт, трудовая 
конфронтация. Очевидно, что такие формы проявления социально-
трудовых отношений отнюдь не могут способствовать развитию произво-
дительных сил. Деструктивные социально-трудовые отношения как бы 
встают на пути научного и технического прогресса. Возникает ситуация, 
зафиксированная К. Марксом в его законе соответствия производственных 
отношений уровню и характеру развития производительных сил. Произ-
водственные отношения в данном случае, если конкретизировать ситуа-
цию, социально-трудовые, вступают в противоречие с содержанием внед-
ряемых технологий (с развивающимися производительными силами, по К. 
Марксу). Это противодействует росту экономики, замедляет его. 

Такова зависимость (взаимосвязь) между основными силами производ-
ства и воспроизводства хозяйственной деятельности как в целом в стране, 
так и на каждом предприятии в отдельности. И производственные (соци-
ально-экономические, социально-трудовые) отношения в ней, в этой зави-
симости, играют далеко не самую последнюю роль. Но в силу неочевидно-
сти их проявлений они – отношения – довольно часто выпадают из поля 
зрения как исследователей, так и менеджеров и не учитываются последни-
ми в разработке и обосновании стратегических решений развития пред-
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приятий, регионов, стран. С тем чтобы развитие производительных сил в 
форме внедрения новых технологий и новых форм организации труда не 
встречало противодействий со стороны работников предприятий, в систе-
му управления изменениями следует внедрить и методы, направленные на 
трансформацию социально-трудовых отношений (как, впрочем, и других 
тоже)  в направлении обеспечения соответствия этих отношений содержа-
нию внедряемых технологических систем, а именно развитию производи-
тельных сил, обогащению их содержания. Реализация таких предложений 
предполагает наличие объектов управленческих воздействий. Таким объ-
ектом могут стать институты отношений, в данном контексте – институты 
социально-трудовых отношений. 

Институты и институционализация социально-трудовых отно-
шений: роль и значение в воспроизводстве рабочей силы и в решении 
проблем экономического роста. Ха-Джун Чанг, проф. Кембриджского 
университета, анализируя марксистскую теорию, в которой именно произ-
водство является основой экономики, отмечает, что «Маркс был, вероятно, 
первым экономистом, который систематически исследовал роль институ-
тов в экономике, предвосхитив образование институциональной школы» 
[13, с. 89–90]. С этим, безусловно, следует согласиться, ибо, представляя 
производственные отношения как «экономическую структуру общества, 
реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая 
надстройка и которому соответствуют определенные формы сознания» [4, 
с. 1083], К. Маркс, не употребляя термина «институты», именно их и имел 
в виду. Очевидно, что именно институты, представляя собой «совокуп-
ность правил, имеющих внешний механизм принуждения индивидов к ис-
полнению» [14, с. 32], как раз и приводят в соответствие общественное 
сознание (систему отношений) с реальным материальным базисом (с про-
изводительными силами), обусловливая и обеспечивая существование и 
развитие как общества в целом, так и каждого предприятия в отдельности. 

Однозначного определения понятия «институт» нет. Однако во многих 
из них можно выделить одно ключевое слово – «правила», которое и поз-
воляет говорить о тождественности понятий «институт» и «юридическая и 
политическая надстройка»; и те и другие структуры действуют по прави-
лам. Так, Дуглас Норт (1920-2015), лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике 1993 г., в своих трудах по-разному определял институт, но при этом в 
качестве ключевого всегда использовал слово «правила». На это обратил 
внимание проф. В.Л. Тамбовцев, приведя в коллективном учебнике по ин-
ституциональной экономике три определения институтов Д. Норта, ибо и 
он использовал слово «правила» в своем определении института, пред-
ставленном выше. Первое из этих определений: «Институты – это “прави-
ла игры” в обществе… ограничительные рамки, которые организуют взаи-
моотношения между людьми». Второе определение, более полное: инсти-
туты – это «правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нор-
мы поведения, которые структурируют повторяющие взаимодействия 
между людьми». Третье определение, сопоставляющее правила и ограни-
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чения: институты – это «формальные правила, неформальные ограничения 
и способы обеспечения действенности ограничений» (цит. по [14, с. 33]). 
Как следует из представленных выше определений Д. Норта, кроме терми-
на «правила» автор использует и термины «ограничения», в том числе и 
неформальные, а также «способы обеспечения действенности ограниче-
ний», «законы», «механизмы». Эти термины, за которыми стоят соответ-
ствующие научные понятия, представляют собой принципиальную мето-
дологическую основу для разработки методов и средств управления со-
держанием и структурой социально-трудовых отношений в процессах реа-
лизации процедур развития производительных сил (а именно процедур 
внедрения прогрессивных технологий). 

Как можно использовать эти понятия в управлении социально-
трудовыми отношениями? Ответ на этот вопрос, с одной стороны, простой 
и однозначный, а с другой – пожалуй, не очень простой и уж точно – не 
однозначный. Однозначность же ответа на него заключается в том, что 
поскольку понятия «правила», «нормы», «ограничения», «механизмы» ис-
пользованы Д. Нортом в определениях институтов, то их, безусловно, 
можно использовать и в процессах институционализации социально-
трудовых отношений. Каким образом? Посредством изменения, корректи-
ровки некоторых из них, а также создания и введения в институциональ-
ные структуры новых правил, механизмов, ограничений, др. с целью обес-
печения соответствия содержания социально-трудовых отношений содер-
жанию вводимых в производство более развитых производительных сил. 
В качестве оснований для такого суждения, кроме всего прочего, можно 
опереться на позицию проф. А.А. Аузана. Так, рассуждая о причинах и 
следствиях исторического развития хозяйства стран Западной Европы, Се-
верной и Южной Америки в глубокой ретроспективе (от XVI до XX в.), 
выразившегося в противоположных результатах, он отметил следующее: 
«Эти удивительные трансформации связаны с правилами (выделено авто-
ром. – В.Б.), которые когда-то сформировались и которые для своего изме-
нения требуют определенных усилий, издержек. Правила взаимодействуют 
между собой, правила могут быть формальными и неформальными, и в 
рамках различных теорий институциональных изменений получают объяс-
нение … крупные исторические события» [14, с. 4]. Из этой цитаты следу-
ет, что в некоторых странах в течение длительного времени соответству-
ющие организационные структуры производили институциональные изме-
нения на уровне правил и всего, что с ними связано, а в некоторых стра-
нах – нет. И в тех странах, где правила менялись, наблюдалось развитие; а 
в тех, где правила не менялись, – стагнация. Поскольку правила, как, впро-
чем, и другие упомянутые Д. Нортом понятия в контексте его рассужде-
ний, предназначены для людей, а никак не для технологий, то, очевидно, 
что речь идет о воздействиях – посредством правил – на отношения людей 
в процессах их хозяйственной и иной общественной деятельности, связан-
ной с применением внедряемых технологий. Без изменения отношений 
внедрение технологических и организационных изменений в материальную 
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составляющую производительных сил как минимум не обеспечит их эффек-
тивного и результативного потребления в трудовых производственных про-
цессах. Следовательно, при внедрении в производство новых технологий, 
обусловливающих изменение содержания труда работников, рекомендуется 
не забывать об объективно обусловленной необходимости соответствия про-
изводственных отношений содержанию производительных сил при их разви-
тии и предлагается оказывать соответствующие управленческие воздействия и 
на производственные (социально-трудовые) отношения тоже. Это необходимо 
делать для того, чтобы обеспечить гармонию в соотношениях содержания 
производственных (социально-трудовых) отношений с содержанием произво-
дительных сил (внедряемых технологий). Отсутствие такой гармонии приво-
дит ко многим негативным последствиям, которые в общем и целом проявля-
ются в сопротивлении работников внедряемым изменениям и в конечном ито-
ге к противодействиям в различных формах развитию производительных сил 
общества, воспроизводственных процессов, без которых экономический рост 
в принципе невозможен. 

Поскольку внедрение новых прогрессивных технологий представляет 
собой воспроизводство материальной основы производительных сил на 
новой качественной основе, также на новой качественной основе должно 
осуществляться и воспроизводство рабочей силы. На практике это реали-
зуется посредством организации обучения будущих исполнителей работе 
на новом оборудовании: имеется в виду переподготовка кадров, повыше-
ние квалификации работников. Безусловно, это важные мероприятия; они 
обеспечивают первоначальное приобретение знаний, понимание содержа-
ния новых технологических процессов, т.п. Но только одно это никак не 
может обеспечить гармонию содержания социально-трудовых отношений 
и производительных сил, которая, безусловно, в большей или меньшей 
степени будет нарушена вследствие развития последних. В основе гармо-
низации, под которой следует понимать стремление менеджмента обеспе-
чить восприятие работниками новых, иногда непростых в освоении 
средств труда, внедряемых в производственные процессы, без сколько-
нибудь существенного сопротивления. Современные технологии зачастую 
отличаются от тех, которые они заменяют, кардинальным изменением со-
держания труда, режимов работы, необходимостью решения прежних за-
дач новыми методами, решением принципиально новых задач. Освоение 
всего этого требует от работников определенных интеллектуальных и фи-
зических усилий, которые они непременно, иногда явно, а иногда и неявно 
для менеджмента, сопоставляют с итогами для себя, выражающимися не 
только в заработной плате, но также и в содержании труда, в интересе к 
решаемым производственным задачам, в качестве трудовой жизни, кото-
рый определяется не только уровнем заработка. В таких сопоставлениях и 
вызревают отношения, сначала на индивидуальном уровне, а затем на 
уровне групп и более крупных общественных и социальных сообществ. 
А поскольку они вызревают в сфере труда и укореняются в социально-
трудовых структурах и культурных стереотипах, кроме как социально-
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трудовыми их назвать никак нельзя. И именно они – социально-трудовые 
отношения – своим содержанием и структурой и должны соответствовать 
содержанию и структуре результатов развития производительных сил или, 
конкретнее, содержанию внедряемых прогрессивных технологий. Можно 
назвать только один путь гармонизации содержания социально-трудовых 
отношений и содержания производительных сил – это институционализа-
ция отношений в сфере труда. 

Институционализация представляет собой процесс изменения сложив-
шегося института, в данном случае института социально-трудовых отно-
шений. Имеется в виду изменение правил, ограничений на их применение, 
механизмов реализации, норм трудового поведения работников, др. – всего 
того, что составляет структуру института и определяет его текущее содер-
жание. Такой подход к институционализации отнюдь не противоречит 
концепции К. Маркса о необходимости и неизбежности обеспечения соот-
ветствия содержания производственных отношений уровню и характеру 
(содержанию) производительных сил», посредством осуществления изме-
нений в надстройке общества. Об отождествлении «марксовой надстрой-
ки» и общественных институтов говорил и Й. Шумпетер в книге «Капита-
лизм, социализм, демократия». Рассуждая о социологических аспектах 
учения К. Маркса, опираясь на его пример о том, что «“ручная мельница” 
создает феодальное, а “паровая мельница” – капиталистическое обще-
ство…», Й. Шумпетер особо подчеркнул, что «…система, характеризо-
вавшаяся применением “ручной мельницы”, создает такие экономические 
и социальные институты, которые делают неизбежным использование ме-
ханических методов помола, и эту неизбежность ни индивиды, ни группы 
не в состоянии изменить. Распространение и работа “паровой мельницы” в 
свою очередь порождают новые социальные функции и места размещения 
производства, новые группы и взгляды, которые развиваются и взаимодей-
ствуют таким образом, что перерастают собственные рамки. В итоге мы 
имеем тот двигатель, который в первую очередь обусловливает экономи-
ческие, а вследствие этого и все прочие социальные изменения, двигатель, 
работа которого сама по себе не требует никакого внешнего воздействия» 
[2, с. 384–385]. Здесь, в этой цитате, следует обратить внимание на два об-
стоятельства. Во-первых, на то, что Й. Шумпетер, предвосхищая совре-
менного профессора из Кембриджа Ха-Джун Чанга [13], надстройку 
К. Маркса назвал институтами. Сам К. Маркс не мог использовать этот 
термин потому, что в его время понятия «институт» еще не было. Следова-
тельно, институты социально-трудовых отношений действительно являют-
ся категорией, заслуживающей внимания при изучении проблем экономи-
ческого развития и роста. Во-вторых, надо обратить внимание на то, что 
двигатель экономических и социальных изменений, по Й. Шумпетеру, «не 
требует никакого внешнего воздействия». Из этого следует, что взаимо-
действие производительных сил и производственных (социально-
трудовых) отношений является объективным общественным движением, 
обеспечивающим техническое и общественное развитие и, как следствие, 
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экономический рост. Другими словами, надо «...вести расширенное вос-
производство товаров и услуг», порождаемое, по справедливому суждению 
проф. А.П. Бычкова, «потребностями растущего населения» и «растущими 
потребностями человека» [3, с. 6–9]. Институционализация социально-
трудовых отношений в целях обеспечения гармонии их содержания с со-
держанием развивающихся производительных сил, способствующая тем 
самым развитию технологического обеспечения производства и росту эко-
номики, однозначно предполагает придание в процессах воспроизводства 
новых качественных характеристик рабочей силе, осуществляемого в рам-
ках институционализации и вместе с тем представляющего собой один из 
механизмов этой институционализации. 

Институционализация социально-трудовых отношений: основы 
методологии. Итак, проф. А.П. Бычков, так же как и представители клас-
сической школы политической экономии и Й. Шумпетер, рассматривал 
труд в качестве основного фактора экономического роста [15, с. 45–52]. 
Если в решении проблем технологического развития и экономического 
роста опираться на эту точку зрения, а автор этих строк полагает, что толь-
ко на нее и надо опираться, то в создании систем управления экономиче-
ским ростом фактору «рабочая сила», как способности человека к труду, 
нужно придавать первостепенное значение. Ибо именно в периоды внед-
рения новых технологий весьма важным моментом является не просто 
воспроизводство рабочей силы, а воспроизводство ее на качественно иной 
основе, отвечающей содержанию внедряемых изменений, способствующих 
разрешению неизбежно возникающих, ибо это объективно, противоречий 
между новыми внедряемыми производительными силами и стремящимися 
сохранить свое status quo1 производственными (социально-трудовыми) 
отношениями. Усугубление этих противоречий отнюдь не будет способ-
ствовать экономическому росту, разрешение же их обеспечит развитие и 
последующий рост. Именно в этом и заключается суть и целевая установка 
методологии институционализации социально-трудовых отношений. 

Согласно выводам проф. А.П. Бычкова, полученным им в ходе анализа 
теоретических положений классической политической экономии в сопо-
ставлении с положениями современной экономической теории и синтеза ре-

                                         
1 От «Status quo ante bellum»  – «положение, которое было до войны». Сохранить 

«status quo» применительно к внедрению изменений на предприятиях, в обществе озна-
чает, что социально-трудовые отношения надо оставить в таком состоянии, в каком они 
были до внедрения новых технологий (т.е. как бы «до войны»). Но в случае с отноше-
ниями так не бывает (кстати, и в условиях войны тоже, если стороны договариваются 
прекратить военные действия и вернуться к прежнему состоянию, т.е. в прежние гра-
ницы, отношения между ними уже не могут оставаться прежними). В контексте рас-
сматриваемой проблемы, поскольку меняется технологическая среда осуществления 
трудовых процедур и взаимодействий работников, непременно будут меняться и отно-
шения. И если процессом изменения отношений не управлять, они могут начать изме-
няться «не в ту сторону», которая только и может привести к технологическому разви-
тию и экономическому росту. 
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зультатов анализа, повышение квалификации работников, освоение ими ре-
шения новых задач или решения прежних задач новыми более эффективными 
методами приводит, как уже отмечалось выше, к росту человеческого капита-
ла [3, с. 11–12]. Возражать против этих выводов невозможно. Их следует при-
нять в качестве целевого ориентира в управлении воспроизводственными 
процессами рабочей силы при внедрении новых технологических систем – 
развитии производительных сил. Конкретнее и точнее – в управлении воспро-
изводством рабочей силы рекомендуется ориентироваться не просто на обу-
чение работников, а именно на рост человеческого капитала: будет рост чело-
веческого капитала – будет и рост экономики. Тем более что решение задач 
воспроизводства рабочей силы в контексте теории человеческого капитала 
способно порождать синергический эффект, выражающийся в увеличении 
человеческого капитала при сохранении прежней численности работников 
или даже при ее сокращении. Добиться такого результата можно только в том 
случае, если обучение персонала работе в новых технологических и, возмож-
но, организационных, условиях совместить с управленческими воздействия-
ми, направленными на содержание и институциональную структуру сложив-
шихся социально-трудовых отношений. Это в полной мере отвечает требова-
ниям закона соответствия производственных отношений уровню и характеру 
развития производительных сил и при этом нисколько не противоречит тео-
рии развития человеческого капитала. 

При таком подходе решения задач воспроизводства рабочей силы весьма 
важно определиться с направлениями воздействия на институциональные 
структуры социально-трудовых отношений. Именно они – эти направления – 
и должны составить основу методологии институционализации социально-
трудовых отношений. В качестве таких направлений предлагается использо-
вать основные элементы, составляющие суть институциональных структур и 
отраженных в приведенных выше определениях общественных институтов: 

1. Провести тщательный анализ официальных правил трудового пове-
дения работников при работе в прежних технологических условиях, а так-
же ограничений, механизмов, др. на предмет выявления возможных проти-
воречий между новыми внедряемыми технологиями и сложившимися со-
циально-трудовыми отношениями. 

2. Скорректировать прежние правила и разработать новые в соответ-
ствии с содержанием труда в новых технологических условиях с тем, что-
бы предпринять попытки разрешения некоторых возможных объективных 
противоречий между содержанием труда работников и содержанием 
функционирования новых технологий. Отразить произведенные изменения 
в правилах трудового поведения работников в соответствующих трудовых 
регламентах (должностных инструкциях, др.). 

3. Скорректировать прежние, разработать, утвердить и отразить в соот-
ветствующих регламентах новые ограничения по применению правил тру-
дового поведения; важно, чтобы вводимые ограничения не усугубляли 
противоречия между производительными силами и социально-трудовыми 
отношениями, а, наоборот, способствовали их разрешению. 
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4. В случае необходимости разработать механизмы применения правил 
трудового поведения работников в новых технологических условиях в си-
стеме предусмотренных ограничений. 

5. Разработать систему мотивов и стимулов, поощряющих персонал к ра-
боте в новых условиях, по новым правилам и в системе новых ограничений. 

6. Разработать методику исследования содержания организационной 
культуры предприятия на предмет выявления ценностных установок ра-
ботников в сопоставлении их с реальным положением дел, что позволит 
выявить (установить) признаки противоречий между содержанием внедря-
емых технологий (производительных сил) и содержанием характеристик 
сложившихся на предприятии институтов социально-трудовых отношений. 

7. Разработать систему мероприятий, способных вызвать интерес у ра-
ботников к новым средствам труда, трудовым действиям и приемам, тру-
довым результатам, как индивидуумов, так и всего трудового коллектива; 
важно использовать мероприятия, вызывающие положительный интерес в 
институциональной трансформации социально-трудовых отношений. 

8. Разработать систему моральных стимулов, поощряющих работников 
к применению новых средств труда, к формированию новых неформаль-
ных правил и процедур трудового поведения работников в новых техноло-
гических условиях, порождающих конструктивные типы социально-
трудовых отношений. 

9. Разработать и применять систему контроля над работой внедряемого 
технологического оборудования с целью недопущения сбоев в его приме-
нении и возникновения в сознании работников негативного, критического 
отношения к внедряемым изменениям и формирования тем самым нега-
тивных типов социально-трудовых отношений. 

10. Разработать систему информирования работников предприятия о 
способах и результатах применения новых технологических средств, но-
вых типов и форм трудового поведения работников, имеющих конструк-
тивную направленность. 

11. Разработать методику наблюдения за трудовым поведением работ-
ников в новых условиях труда, направленную на фиксацию как позитив-
ных, так и негативных форм их трудового поведения. 

12. Разработать систему мероприятий, направленных на использование 
внедряемых технологий в повышении качества трудовой жизни работни-
ков, формирование и укрепление конструктивных типов социально-
трудовых отношений. 

13. Разработать систему культурологических (и иных) мероприятий, 
направленных на формирование и укоренение в организационной культуре 
предприятия неформальных правил и норм трудового поведения работни-
ков, способствующих преодолению деструктивных проявлений и развитию 
конструктивных начал в структуре социально-трудовых отношений и тру-
дового поведения работников. 

14. Разработать систему мероприятий закрепления в организационных 
культурах позитивных неформальных правил трудового поведения работ-



54                                                      В.И. Беляев 

 

ников, способных формировать конструктивные типы социально-трудовых 
отношений. 

15. Разработать программу обучения персонала работе в новых услови-
ях с учетом предстоящих организационных и технологических изменений 
и направленной на рост человеческого капитала в организации. 

Первые пять пунктов методологии институционализации социально-
трудовых отношений предполагают задействование в институциональных 
преобразованиях организационных структур; пункты с шестого по четыр-
надцатый ориентированы в большей степени на использование организа-
ционных культур. Пятнадцатый пункт – обобщающий, завершающий, 
подытоживающий всю деятельность по институциональной трансформа-
ции социально-трудовых отношений в части обеспечения их соответствия 
содержанию и характеру обновляемых производительных сил. 

Безусловно, в структуру методологии институциональных преобразо-
ваний социально-трудовых отношений могут быть включены и другие 
пункты, мероприятия по институционализации социально-трудовых отно-
шений. Это определяется содержанием внедряемых технологий, характе-
ром состояния и направлений развития производительных сил. Безусловно, 
также и то, что каждый из пунктов методологии должен представлять со-
бой четкую методику, которая должна быть составлена с учетом содержа-
ния внедряемых изменений, специфики труда и производства в отрасли, 
специфики самого предприятия, а также с учетом сложившихся на пред-
приятии традиций, качества трудовой жизни, режимов труда и отдыха, т.п. 
Весьма важно также, чтобы между обозначенными пунктами методологии 
была создана содержательная связь, чтобы результаты решения задач од-
ного пункта методологии могли быть использованы в качестве исходных 
данных в решении задач другого пункта. Разрабатывать содержание пят-
надцатого пункта рекомендуется после того, как внедрение всех предше-
ствующих четырнадцати пунктов осуществлено. На практике часто бывает 
так, что введение новых технологий начинают именно с обучения персо-
нала их применению; иногда менеджмент предприятия только этим и 
ограничивается. Это неправильно. Надо разработать все мероприятия, 
упомянутые в четырнадцати предшествующих пунктах, которые ориенти-
рованы не просто на замену оборудования, а направлены на то, чтобы со-
циально-трудовые отношения привести в соответствие с содержанием 
функций внедряемых технологий. И включить содержание всех четырна-
дцати пунктов в программу обучения (в пятнадцатый пункт). Применение 
этих пунктов в такой последовательности в практике управления предпри-
ятиями в условиях развития их технологической базы позволяет держать 
руку на пульсе событий в сфере социально-трудовых отношений, т.е. в 
режиме реального времени отслеживать динамику в структуре социально-
трудовых отношений при внедрении изменений. Только при таком внима-
нии к социально-трудовым отношениям воспроизводство рабочей силы 
будет направлено на увеличение человеческого капитала, а следовательно, 
и на рост экономики. 
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Представленная в данном разделе методология является общей. Она 
может служить только основой создания конкретных методологических 
схем институционализации социально-трудовых отношений на конкрет-
ных предприятиях при внедрении на них новых прогрессивных техноло-
гий. При этом в каждом таком случае необходимо проводить специальные 
научные исследования для того, чтобы по каждому пункту методологии 
были разработаны методики изменения, развития институциональных пра-
вил, ограничений, др., направленных на обеспечение соответствия соци-
ально-трудовых отношений содержанию внедряемых изменений, или, со-
гласно концепции К. Маркса, на обеспечение соответствия производствен-
ных отношений уровню и характеру развития производительных сил по-
средством разрешения возникающих между ними противоречий. 

Заключение. Таким образом, соотнеся основные категории классиче-
ской политической экономии с категориями современной экономической 
науки, проф. А.П. Бычков установил между ними содержательные связи. 
Тем самым он заложил реальные предпосылки и методологические основы 
применения закона соответствия производственных отношений уровню и 
характеру (содержанию) развития производительных сил, совместно с тео-
рией накопления человеческого капитала, в решении проблем воспроиз-
водства рабочей силы, способной придать импульс развития и роста эко-
номики как предприятий, так и более крупных организационных образова-
ний: регионов, стран. 
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The article aims to solve the problems of the development and economic growth of enter-
prises, organizations, regions, countries through the institutional transformation of social and 
labor relations during the periods of technological re-equipment of industries and industrial 
complexes. In theory and methodology, the article is based on Karl Marx’s well-known law of 
the correspondence of relations of production to the level and nature of the development of pro-
ductive forces. It draws attention to the fact that, when technological changes (which are nothing 
more than the development of productive forces in the social and labor sphere) are introduced, 
employees’ resistance to changes arises. The reason for the resistance lies in the fact that the 
social and labor (production, according to Marx) relations that had developed by the time the 
changes were introduced collide with the technologies being introduced (productive forces). In 
order to reduce the potential of employees’ resistance to changes, the article proposes the follow-
ing: when managing the implementation of changes, a recommendation is to exert managerial 
influence on the established institutions of social and labor relations, too. The transformation of 
the latter, which aims at resolving the arising objectively determined contradictions, will, as 
follows from the logic of Hegel, contribute to the technological development of enterprises, 
which, according to Joseph Schumpeter’s concept, will also ensure economic growth. Social and 
labor relations are influenced through the reproduction of the workforce, expressed in employ-
ees’ better qualifications, which, according to the theoretical provisions of Professor Aleksandr 
Bychkov, ensures the growth of human capital. Based on the provisions of the classical school of 
political economy, the concept of development of Schumpeter, the logic of Hegel, and the theo-
retical provisions of Bychkov, the article proposes a methodological scheme for the institutional 
transformation of social and labor relations. The scheme aims at resolving objectively deter-
mined contradictions between productive forces and social and labor relations, which will ensure 
technological development and economic growth. 
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ГЕНЕЗИС НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА СТРАХОВАНИЕ  

КАК НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КАТЕГОРИЮ 
 

В условиях активного развития страхового рынка на современном этапе повы-
шается важность и значимость понимания сущности категории «страхова-
ние» как фундаментальной теоретической основы функционирования страхо-
вых отношений в целом. Кроме осмысления собственно сущности категории 
«страхование», задачей экономической науки является обоснование сущност-
ных взаимосвязей различных, находящихся в одной плоскости категорий. Для 
категории «страхование», на наш взгляд, такими являются «финансы», «кре-
дит», «инвестиции». Как самостоятельная экономическая категория страхо-
вание носит объективный характер, имея свои внутренние закономерности. 
Однако, несмотря на общепризнанность и солидный период своего генезиса, 
страхование до сих пор не имеет однозначного определения своей сущности и 
самостоятельности функционирования в качестве экономической категории. В 
рамках данной статьи на основе изучения существующих научных подходов по 
рассматриваемому вопросу определена авторская позиция на перераспредели-
тельную сущность страхования, которая отразилась на выполняемых ею 
функциях. 
Ключевые слова: страхование, финансы, кредит, инвестиции, взаимосвязь эко-
номических категорий, функции страхования, агрегированный финансовый 
продукт. 

 

Введение. Страхование является одной из древнейших экономических 
категорий, которое прошло не один этап эволюции и, несмотря на столь 
продолжительный период истории своего развития, до сих нет однознач-
ной точки зрения в понимании как его экономической сущности, так и вы-
полняемой роли в экономике и построении взаимосвязей с другими кате-
гориями. Одной из главных тем дискуссий в процессе обсуждения места и 
роли страхования является отнесение ее к финансовой, правовой и (или) 
экономической категориям. Данная дискуссия затянулась на многие деся-
тилетия. Следует отметить, что научные взгляды российских ученых-
экономистов отличаются от зарубежных. Нестандартность взглядов рос-
сийских ученых во многом обусловлена учетом специфики страхования в 
условиях функционирования планово-административной экономики и от-
сутствием единой точки зрения на экономическую сущность финансов. 

В настоящее время накоплена достаточно большая база научных тру-
дов, посвященных, во-первых, определению места и значимости страхова-
ния в экономике и экономической теории [1–3]; во-вторых, раскрытию 
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теории финансов и определению места в ней страховых отношений [4–10]; 
в-третьих, взаимосвязи страхования с кредитом [11]; в-четвертых, изуче-
нию специфики страхования как экономической категории [12–15]. 

Отсутствие в теории единой точки зрения на понятие и функции стра-
хования, а также ее сущностных взаимосвязей различных, находящихся в 
одной плоскости категорий еще раз подчеркивает сложность этой пробле-
мы, необходимость обобщения и анализа существующих теоретических 
воззрений. 

Постановка задачи. Сформулированная выше проблема обусловливает 
задачу формирования теоретического базиса вопроса взаимосвязи страхо-
вания с другими смежными экономическими категориями, такими как фи-
нансы, кредит и инвестиции. В основе раскрытия вопроса взаимосвязи 
данных категорий лежит целевой приоритет стороны, на интересы которой 
направлены рассматриваемые отношения, а именно: страхователя, заем-
щика, инвестора, налогоплательщика или бюджетополучателя. В связи с 
чем в данном исследовании использовались общенаучные методы, такие 
как анализ, синтез, обобщение и индукция. 

Результаты. В традиционных экономических теориях, объясняющих 
функционирование экономики в целом, страхование рассматривалось либо 
как «частный момент, который не является экономически значимым, либо 
как обычный сектор экономики, механизм которого вполне объясним в 
рамках таких теорий» [3, c. 52]. Так, А. Смит подчёркивал важность для 
экономики такого института, как страхование: «Страховые предприятия 
обеспечивают значительную устойчивость состояния отдельных лиц; рас-
пределяя между многими людьми те убытки, которые разорили бы отдель-
ное лицо, они облегчают их для всего общества» [4, с. 248]. Д.М. Кейнс 
страхование включал в цену и рассматривал в рамках управления издерж-
ками риска: «Долгосрочная цена предложения оказывается равной сумме 
первичных издержек производства, добавочных издержек, издержек риска 
и расходов на оплату процентов; и при анализе долгосрочной цены пред-
ложения можно прибегнуть к разложению её на указанные компоненты» 
[5, с. 68]. П. Самуэльсон страхование раскрывал с позиции противопостав-
ления спекуляции: «Страхование на первый взгляд представляется также 
одной из форм спекуляции, в действительности приводит к прямо проти-
воположным результатам. Страхование экономически выгодно по тем же 
самым причинам, по каким спекуляция пагубна. Там, где спекуляция со-
здаёт риск, страхование помогает его уменьшить» [6, с. 85]. Помимо этого, 
многие теории не учитывали саму специфику страховых отношений – 
наличие риска. Именно рисковый характер данных договорных обменных 
отношений определяет размер страхового взноса и принятых страховщи-
ком обязательств. 

Страхование является неотъемлемым элементом экономической системы 
на любом этапе своего развития, и на каждой ступени своей эволюции, сохра-
няя свою экономическую природу защитной формы, страхование по-новому 
раскрывает содержание и функционал своего проявления, т.е. каждое «новое 



60                                                     Т.Д. Одинокова 

 

содержание» страхования – включение новых подфункций, новые их сочета-
ния. Следовательно, новые (особые) формы и виды страхования. Если в пери-
од рабовладельческого и феодального строя можно было говорить только о 
финансах, ростовщическом кредите, самозащите и взаимопомощи, то с разви-
тием товарно-денежных отношений усиливается значение финансов и все 
большую роль начинают играть кредитные отношения, при этом страхование 
рассматривалось как их специфическая составляющая.  

В качестве первого примера можно привести от факт, что в 4–3-м тыс. до 
н. э. с целью уменьшения потери от утраты грузов шумерские торговцы раз-
работали систему договоров или контрактов, согласно которым сторона, 
предоставлявшая капитал для торговца, соглашалась не требовать обратно 
ссуды в случае утери товара в результате кражи или порчи. За эту услугу 
торговец-заемщик платил дополнительный процент, который был достаточ-
но высокий. В случае наступления «страхового» события обе стороны ми-
нимизировали свои расходы: торговец снижал свои расходы при утере това-
ра; кредитор, собирая дополнительные проценты со многих торговцев, 
уменьшал свои убытки от потерь не многих торговцев [16, с. 21, 178].  

Вторым примером могут выступить положения, которые были пред-
ставлены в законах вавилонского царя Хаммурапи (в 1792–1750 гг. до н.э.), 
так, по параграфу 48 в случае наводнения или засухи заимодавец не может 
требовать ни процентов с долга за этот год, ни хлеба с участка, подвергше-
гося стихийному бедствию. Ряд других статей (например, параграф 45) 
также смягчает последствия неблагоприятных обстоятельств из-за дей-
ствий бога Адада, являющегося символом грозы и дождя [17, с. 14]. 

Третьим примером, согласно которому страхование можно отнести к фи-
нансовой категории, является дикая вира, упоминание о которой относится 
ко временам Русской правды (XI в. н.э.), призванной обеспечить компенса-
цию за погибшего [12, с. 75–76], а также уплаты полонянечных денег (1551–
1679 гг.) – «налог, который собирали для выкупа пленных (“полоняников”), 
гл. образом из Крыма. Взимался с окладной единицы – сохи в зависимости 
от фактических расходов. С 1580-х гг. – постоянный оклад» [18]. 

Как показал анализ эволюции развития данной категории, именно в пе-
риод создания и функционирования касс взаимопомощи в Древнем Риме 
страхование сформировало свои отличительные признаки. При этом более 
четкие границы, определившие в качестве самостоятельной категории, 
просматривались лишь в середине XV в., когда страховая услуга преврати-
лась в предмет купли-продажи, т.е. в услугу, приносящую прибыль про-
давцу.  

Как мы видим, страхование всегда было самостоятельной категорией, 
однако признание его в качестве таковой пришло не сразу. Это было обу-
словлено тем, что страхование в своей эволюции прошло этап огосу-
дарствления (национализации) в рамках планово-административной эко-
номики, которое не могло не повлиять на теоретическое переосмысление 
роли и сущности страхования. При этом следует подчеркнуть, что какие 
бы ни происходили изменения или катаклизмы в экономике, они не долж-
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ны отразиться на признаках страхования. Следовательно, те процессы, ко-
торые рассматривались в планово-административной экономике как стра-
хование, были представлены иной категорией (в данном случае финанса-
ми) с использованием ею страховых принципов.  

«В отечественной экономической науке крупнейшие ученые-
финансисты рассматривали страхование как элемент категории финансов, 
приписывая ему характерные для финансов функции и роль. За этим, есте-
ственно, стояла определенная экономическая реальность, в силу которой 
страхование превратилось в подсобную отрасль финансов. Ведь в бывшем 
Советском Союзе страхование, как и вся экономика, было монополизиро-
вано государством и деятельность страховой системы в рамках Министер-
ства финансов подчинялась интересам бюджета вплоть до безвозмездных 
принудительных изъятий из страховых фондов огромных средств на по-
крытие бюджетного дефицита» [13, с. 20]. Как справедливо отмечает про-
фессор А.И. Худяков, «рассмотрение соотношения категорий «страхова-
ние» и «финансы» сильно осложняется тем, что экономическая наука пока 
не выработала единой точки зрения по поводу того, что представляют со-
бой финансы и финансовые отношения» [14, с. 82]. Как показывает анализ 
теоретического обоснования экономической сущности финансов, мнения 
ученых-экономистов разделились на два течения:  

‒ первое, в узком понимании, «финансы – это обусловленная фактом 
существования государства и необходимостью обеспечения выполнения 
последним своих функций система денежных отношений, имеющих госу-
дарственную форму проявления, выражающих перераспределение стоимо-
сти ВВП и целенаправленное формирование на этой основе централизо-
ванных и децентрализованных денежных фондов в соответствии с обще-
ственными потребностями» [7]; 

‒ второе, в широком понимании, «финансы – денежные отношения, 
возникающие в процессе распределения и перераспределения стоимости 
валового общественного продукта и части национального богатства в свя-
зи с формированием денежных доходов и накоплений у субъектов хозяй-
ствования и государства и использованием их на расширенное воспроиз-
водство, материальное стимулирование работающих, удовлетворение со-
циальных и других потребностей общества» [8, с. 11].  

Обе точки зрения имеют право на существование, так как каждая из них 
определяет понятие «финансы» и присущие им признаки, раскрывающие 
его экономическую сущность, с позиции макро- и микроэкономики.  

Несмотря на то, что в настоящее время вторая точка зрения доминирует 
в экономической литературе, но она же и добавляет сложности в понима-
нии сущностных признаков данной категории. Поскольку, с одной сторо-
ны, позволяет объединить в себе процессы, имеющие схожие характери-
стики, в один – финансовый сектор, и тем самым отделить его от реального 
сектора экономики и определить специфику механизма регулирования для 
каждого из них, с другой стороны, объединяя в себе несколько сфер дея-
тельности, имеющих не только схожие, но и отличительные признаки, тем 
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самым позволяя стираться границам самостоятельности поглощенных фи-
нансами таких категорий, как кредит, страхование и инвестиции. 
По нашему мнению, раскрывая экономическую сущность финансов в дан-
ной трактовке, ученые-экономисты рассматривали их с позиции секторов 
или рынков макроэкономики. В таком случае если рассматривать страхо-
вание с позиции финансов в широком смысле, то оно будет выступать фи-
нансовой категорией и будет равнозначно понятию «общенациональный 
страховой фонд», который «может иметь два толкования. Во-первых, как 
совокупность всех страховых фондов и резервов, сформированных в обще-
стве; во-вторых, как совокупность средств, формируемых в целях обеспе-
чения страховой защиты методом страхования» [20, с. 27]. 

Как показали многолетние теоретические исследования, вопросы, ка-
сающиеся сущности, самостоятельности и взаимосвязи страхования с дру-
гими экономическими категориями, не могут быть решены путем простого 
раскрытия некоторых общих, как правило, внешних признаков, необходи-
мо начать с рассмотрения экономики в целом и ее структурных составля-
ющих. Финансовый сектор экономики относится к надстройке над реаль-
ным сектором, как следствие требует более жесткого регулирования со 
стороны государства, поскольку речь идет об удовлетворении солидарных 
(коллективных) потребностей, т.е. при возникновении ситуации, когда бу-
дут нарушены интересы участников какой-либо группы лиц, это может 
привести к серьёзным потрясениям для экономики в целом и, соответ-
ственно, к недоверию к политике действующего правительства со стороны 
населения. Реальный и финансовый сектора экономики связаны между со-
бой информационными потоками и обеспечивающими их потребности – 
денежными потоками. Денежные потоки, осуществляемые в финансовом 
секторе, имеют свои специфические особенности.  

В данном исследовании автор для того, чтобы рассмотреть специфику 
страхования, отличающую его от других, находящихся в одной плоско-
сти, категорий будет придерживаться первой точки зрения. Поскольку 
она позволяет учитывать не только генезис самого определения «финан-
сы», «которое ведет свое происхождение от средневекового латинского 
термина finatio, fonancia, употреблявшегося в XIII и XIV вв. в смысле 
обязательной уплаты денег и «срока уплаты»… т.е. в смысле совокупно-
сти материальных средств, необходимых для удовлетворения потребно-
стей государства и различных общественных групп» [19], но и всей сово-
купности специфических особенностей денежных отношений, складыва-
ющихся в процессе движения денежных средств (и выполняемых деньга-
ми функций) в части формирования и вторичного распределения (т.е. 
перераспределения) валового национального дохода с учетом существо-
вания других смежных с финансами категорий, таких как кредит, страхо-
вание, инвестиции. Данная точка зрения позволяет четко определить гра-
ницы функционирования каждой из перечисленных категорий и изучить 
специфику принятия решений на уровне экономических субъектов, т.е. 
на уровне микроэкономики.  
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Смена в России в 90-е гг. XX в. модели экономического развития привела 
к переосмыслению сущности страхования как категории. По мнению про-
фессора Л.И. Рейтмана, «страхование в условиях развитых товарно-
денежных отношений является экономической категорией, соподчиненной с 
категориями финансов и кредита» [21, с. 85]. Несколько раньше в этом же 
ключе предлагал рассматривать страхование В.П. Дьяченко, который в 
1974 г. писал, что «область страхования – это область особых денежных от-
ношений, занимающих промежуточное место между финансами и кредит-
ными отношениями» [9, с. 442–443]. По мнению Е.В. Коломина, «вступле-
ние страны в новую систему экономических и социальных отношений, свя-
занных с переходом к рынку, предопределяет более значительную роль 
страхования», а «возрастание роли страхования требует теоретической и 
практической переоценки его места в системе денежных отношений. Сло-
жившаяся двухэлементная модель «финансы–кредит» должна уступить ме-
сто трехэлементной модели «финансы–кредит–страхование» [22, C. 30]. 

В.В. Шахов, так же как Е.В. Коломин, был против отождествления 
страхования с финансами и в 1998 г. [13] обоснованно доказывают само-
стоятельность страхования как экономической отрасли и категории науки, 
рассматривая его сущность, истоки развития, сравнивая и находя отличи-
тельные особенности от таких категорий, как финансы и кредит. 

На современном этапе многие ученые-экономисты страхование раскры-
вают либо просто с позиции экономической категории [23, с. 29; 24, с. 6], 
либо с позиции финансовой категории [25, с. 11], либо определяют «слож-
ной системой отношений, институтов, мероприятий, видов деятельности, в 
связи с чем может рассматриваться в различных аспектах: экономическом, 
финансовом, правовом и др.» [26, с. 27].  

Для определения сущности страхования следует сначала определить его 
место в воспроизводственном процессе. Как показано на рис. 1, на стадии рас-
пределения валового внутреннего продукта (ВВП), представляющего собой 
совокупность всех материальных затрат на производство товаров (работ, 
услуг), затрат на оплату труда и добавочной стоимости, происходит определе-
ние прибавочной стоимости, формируются источники денежных доходов у 
предприятий и населения, которые в дальнейшем будут ими использованы 
либо в качестве средств оплаты товаров (работ, услуг) с целью удовлетворения 
текущих потребностей, либо средств накоплений с целью расширения вос-
производства бизнеса, либо средств сбережений, которые будут направлены на 
финансирование отложенного их спроса на товары (работы, услуги), т.е. буду-
щих потребностей. Как мы видим, в зависимости от состояния бюджетов 
(профицит или дефицит) у предприятий и у населения определяется специфи-
ка возникновения взаимоотношений с финансовым сектором экономики. 

Страхование наравне с другими смежными экономическими категория-
ми возникает на стадии обмена, на которой происходит перераспределение 
денежных доходов предприятий и сбережений населения, обусловленное 
необходимостью обеспечения цели расширенного воспроизводства и защи-
ты их от объективных случайных непредвиденных событий. 
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Путем внесения платы страхователь получает взамен юридическое обя-
зательство страховщика, гарантирующее ему или указанному бенефициару 
в случае реализации страховых рисков (т.е. наступления страховых случа-
ев) страховую выплату в рамках определённого лимита. Страховую выпла-
ту страхователь в большинстве случаев направляет на восстановление 
и (или) обеспечение стабильности своих условий существования или жиз-
недеятельности, тем самым удовлетворяя свои потребности, т.е. страхова-
ние выступает в качестве источника финансирования. На других стадиях 
воспроизводственного процесса страхование не присутствует. Даже не-
смотря на то, что страховая услуга, как любая услуга, имеет стадию произ-
водства, но в отличие от них данный процесс происходит в рамках двух 
нами выделенных стадий: обмена (перераспределения) и потребления.  

В настоящее время именно с перераспределительной сущностью стра-
хования связаны многие дискуссионные вопросы. Так, по мнению В.Б. Го-
мелля, проблема перераспределительной сущности страхования связана 
только с экономической, в том числе финансовой стороной данной катего-
рии, решение которой дает ключ к пониманию. Многие источники лишь 
декларируют перераспределительную сущность страхования, в некоторых 
приводятся ее признаки, а истоки и природа перераспределительной сущ-
ности пока не раскрыты в абсолютном большинстве страховых и иных 
экономических работ [27]. 

Страхование, представляющее собой особые замкнутые перераспреде-
лительные товарно-денежные отношения на основе эквивалентного обмена 
по поводу формирования и использования целевого страхового фонда, вы-
ступая частью финансового сектора экономики, естественно, в нее встрое-
но своей эволюцией и полностью подчиняется порядку системы. Но часть 
особая, со своими устоями, что и позволяет из системы ее выделить.  

Отметим некоторые сущностные отличия категории страхования от 
других смежных экономических категорий: 

1) определение стоимости страховой услуги на основе актуарных рас-
четов взаимосвязи подверженности страхователя риску и объема выполне-
ния обязательств страховой компанией; 

2) формирование денежного страхового фонда и необходимость под-
держания его в объеме, учитывающем специфику выплат по видам страхо-
вания; 

3) замкнутая солидарность (общность интересов определенной группы) 
страхователей, которая проявляется в уплате страховых взносов в страхо-
вой фонд и в их согласии по условиям страховых выплат. 

Как мы видим, изменение отношения к месту и роли страхования в эко-
номической системе было обусловлено: 

1) вступлением страны (России) в новую систему экономических и со-
циальных отношений, связанных с переходом к рынку; 

2) повышением значимости страхования в воспроизводственном про-
цессе и необходимостью разработки правового обеспечения легализован-
ной предпринимательской деятельности; 
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3) переосмыслением экономической сущности («объективных по со-
держанию и императивных по форме» [10, с. 85]) финансов. 

Всё это не могло не отразиться на обосновании сущностных взаимосвязей 
различных категорий. Так, трёхэлементную модель отношений экономиче-
ских категорий можно в полной мере отнести к III этапу генезиса страхования 
(конец XIX в. – начале ХХI в.), а в условиях клиентоориентированной эконо-
мики (начало ХХI в. по наст. время) следует рассматривать уже четырехэле-
ментную модель «финансы – кредит – страхование – инвестиции», при этом 
каждый ее элемент взаимосвязан с другим элементом и находятся в одной 
плоскости по отношению друг к другу. Данная замкнутая четырехэлементная 
модель взаимосвязей позволяет пересмотреть построение отношений в про-
цессе развития экономических процессов и, как следствие, увидеть преобразо-
вание этих отношений по мере развития экономики. 

Как показывает анализ экономических процессов, стабильность разви-
тия данной четырехэлементной модели во многом зависит от наличия и 
эффективности использования четвертого элемента – «инвестиции». Если 
противопоставить категорию «финансы» по отношению к рассматривае-
мым категориям (кредиту, страхованию и инвестициям), то можно выде-
лить как общие (схожие), так и отличительные характеристики (табл. 1, 
составленная автором). 

В настоящее время страхование, кредит, инвестиции и финансы не 
просто развиваются самостоятельно, но и находят точки соприкоснове-
ния друг с другом, что приводит к усложнению связей и размыванию 
границ между ними. Так, например, на стыке соприкосновения финансов 
и кредита возникают такие взаимоотношения, как государственный кре-
дит; на стыке финансов и страхования – социальное страхование; на сты-
ке инвестиций и страхования – инвестиционное страхование жизни, 
хеджирование и т.д. 

Размывание границ зависит от: 
1) типа и состояния экономики; 
2) особенностей реализации финансовой политики, во-первых, как в 

области фискальной политики (налоговой, таможенной и др.), направлен-
ной на формирование доходов государственных и муниципальных фондов 
денежных средств, так и в области стимулирования развития инструментов 
финансового рынка; во-вторых, в области расходования средств фондов, 
находящихся в распоряжении государства и муниципалитетов, направляе-
мых на потребление (социальные, военные, административные расходы) и 
на развитие (инвестиции, кредиты) и резервирование; 

3) готовности и возможности государства нести определенные соци-
альные обязательства (социальная политика);  

4) правового регулирования, соответствующему состоянию развития 
финансов, кредита, страхования и инвестиций; 

5) возможностей и доступности продуктов научно-технологического 
прогресса и др. 
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Размывание границ осуществляется за счет:  
 перетока денежных средств из одной категории в другую. Примеры: 

свободные денежные средства и резервы страховые компании с целью со-
хранения и приумножения направляют в различные виды инвестиций; 
Кредитор, предоставляя заемщику денежные средства в кредит, может его 
обязать застраховать предмет залога;  

 появления продуктов-симбиозов на стыке смежных категорий (инве-
стиционное страхование жизни, долевое страхование жизни); 

 появления (смешанных, нетрадиционных) аналогов развития элемен-
тов модели. Пример: хеджирование на рынке ценных бумаг; конверсион-
ный арбитраж на рынке кредита; 

 выполнения финансовым институтом одной категории функций ин-
ститута другой категории (страховая компания может выступить в роли 
кредитора; коммерческий банк или инвестиционная компания могут вы-
ступить в роли продавца или института по обслуживанию покупателей 
страховых продуктов); 

 использования продуктов в том качестве, которое не свойственно 
данной категории (например, полис накопительного страхования жизни 
в качестве обеспечения (залога) взятого заемщиком кредитного обяза-
тельства); 

 наличия одного и того же учредителя у институтов разных категорий 
(коммерческий банк, инвестиционная компания, страховая компания) и 
кэптивного характера построения взаимоотношений (ФПГ, холдинг). 

Более того, это ведет к поглощению одним продуктом другого и к по-
явлению агрегированного финансового продукта, в структуре которого 
состоит несколько продуктов из смежных по отношению друг к другу ка-
тегорий. При этом структурное соотношение между ними будет опреде-
лять сам потребитель данной услуги. В настоящее время аналоги уже име-
ются: агрегированные страховые продукты (например, инвестиционное 
страхование жизни), структурированные банковские продукты на основе 
комбинации активов с разным уровнем риска. 

Закономерными процессами, вытекающими из вышеопределенных 
отношений, являются, во-первых, создание и функционирование финан-
сового института в виде финансового супермаркета, работающего по 
принципу «одного окна», где можно будет приобрести как отдельный 
продукт, так и совместный (комплементарный или агрегированный) фи-
нансовый продукт; во-вторых, концентрация прав в области государ-
ственного надзора за деятельностью данных организаций в лице единого 
финансового мегарегулятора, в функции которого вменяется унификация 
единых правил и требований по осуществлению деятельности финансо-
выми институтами и обеспечению ими их финансовой устойчивости, а 
учет специфики деятельности института, исходя из принадлежности к 
той или иной экономической категории, возлагается на корпоративный 
орган надзора в лице ассоциаций, союзов и саморегулируемых организа-
ций (СРО). 
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Таким образом, мы в будущем увидим частичную потерю самостоя-
тельности категорий друг от друга, в том числе благодаря законодательно-
му ограничению поведения финансовых институтов. 

Поскольку страхование, как и другие смежные экономические катего-
рии, относится к надстройке над реальной экономикой и в воспроизвод-
ственном процессе проявляется только на стадиях обмена (перераспреде-
ления) и потребления, то это не могло не отразиться на выполняемых 
функциях. По нашему мнению, им присущи только две функции: перерас-
пределительная и функция потребления. При этом в рамках перераспреде-
лительной функции выделяются частные функции, в которых проявляется 
экономическая сущность каждой из выделенной категории (табл. 2, со-
ставленная автором). 

Подводя итоги, хотелось бы еще раз отметить, что, несмотря на доста-
точно продолжительный период функционирования страхования, до сих 
пор среди российских теоретиков отсутствует единая точка зрения на его 
сущность и взаимосвязи с такими смежными экономическими категория-
ми, как финансы, кредит и инвестиции. Однако (с позиции регулирования 
микроэкономических процессов) изучение и определение взаимосвязи 
данных категорий необходимо для понимания роли, места и сущности 
каждой из них как самостоятельной экономической категории в обеспече-
нии непрерывности стадий воспроизводственного процесса, а также при-
нятии грамотных решений в области государственного регулирования дея-
тельности институтов, специализирующихся на каждом направлении. 
Страхование имеет как общие черты, объединяющие его с финансами, 
кредитом и инвестициями, так и отличительные характеристики. Одной из 
объединяющих характеристик выступают присущие данным категориям 
родовые функции (перераспределительная, обменная и функция потребле-
ния), при этом специфика экономического содержания каждой категории 
раскрывается в частных функциях, входящих в состав обменной функции. 
Важность определения функций и трактовки страхования как самостоя-
тельной экономической категории, имеющей свои характерные признаки и 
элементы, бесспорна не только с позиции ее эволюционного развития, но и 
с позиции уже произошедших и происходящих в настоящее время измене-
ний в экономико-социальном положении страны.  

Заключение. Таким образом, нами была рассмотрена эволюция взгля-
дов теоретиков на самостоятельность страхования как экономической ка-
тегории и показана взаимосвязь и взаимообусловленность ее от теоретиче-
ского осмысления и практического функционирования финансов, кредита 
и инвестиций. Наука не стоит на месте, но она все еще недостаточно полно 
отражает всю ту специфику, которая характерна для страхования, в том 
числе с учетом практического применения его в качестве инструмента ре-
гулирования экономических процессов в стране. Поэтому данная статья 
дополняет ранее проведенные исследования и может служить отправной 
точкой для последующих.  
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In the conditions of active development of the insurance market at the present stage, the 
importance and significance of understanding the essence of the category “insurance” as a 
fundamental theoretical basis for the functioning of insurance relations in general is 
increasing. In addition to comprehending the essence of the category “insurance”, the task of 
economic science is to substantiate the essential interrelationships of various same-plane 
categories. For the category “insurance”, in the author’s opinion, such categories are 
“finance”, “credit”, “investments”. Insurance as an independent economic category is 
objective and has its own internal laws, the study of which from the standpoint of the 
retrospective method will provide a deeper understanding of the essence of insurance, its 
prerequisites, causes and laws of development. As the analysis has shown, despite the 
generally recognized and solid period of its genesis, insurance still does not have an 
unambiguous definition of its essence and an independence of functioning as an economic 
category. The understanding of the essence of insurance, with a due account for modern 
trends in the development of economic science, predetermines the search for essential features 
characteristic of insurance, finance, credit, and investments. In the author’s opinion, these 
features are: the general purpose of functioning, management features, the nature of economic 
relations in reproduction and the purpose of redistribution. The protective purpose of 
insurance is a classic distinguishing feature of the category, since insurance was originally 
formed as a system for protecting property interests in the event of adverse consequences. In 
the article, based on the study of existing scientific approaches to the issue, the author has 
investigated the relationship between the categories: within them, while maintaining 
independence, institutions and their services come in contact and interpenetrate, which makes 
it possible to identify and substantiate the specifics of creating aggregated and converged 
financial products. The author has defined and substantiated the protective and regulatory 
nature of the category “insurance”, which took on various forms throughout evolution, but 
nevertheless has always been present and manifested in insurance organizations’ activities. 
The author has also clarified the concept “insurance”, which, in contrast to the existing 
approaches, emphasizes insurance coverage as an essential feature, taking into account the 
changing role of insurance institutions in relations with consumers. 
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Статья посвящена рассмотрению и развитию теоретических воззрений на 
категорию природной ренты в трудах Адама Смита, Дэвида Рикардо, Алана 
Маршалла и других от земельной ренты до дифференциальной ренты – II и ква-
зиренты. Показано, что в современных условиях понимание рентных доходов 
сводится к их трактовке как прибыли, превышающей средний нормальный уро-
вень, т.е. сверхприбыли. Однако в отношении природной (горной) ренты необ-
ходимо руководствоваться классическим ее пониманием, ее изъятие в пользу 
собственника недр – государства обеспечивает повышение стимулирующего 
воздействия налогового механизма, устойчивый рост экономики и усиление 
экономической безопасности государства. 
Ключевые слова: природная рента, природные факторы, плодородие земли; замы-
кающие затраты, дифференциальная рента  – I, дифференциальная рента – II, 
сверхприбыль. 

 
Природная рента, как экономическая категория, связана с использова-

нием природных факторов (земли, недр и т.д.) и получением от этого ис-
пользования неравных экономических результатов. Затем в экономической 
науке получило развитие понятие экономической ренты как части дохода 
любого, а не только природного фактора производства или иной деятель-
ности.  

Огромную роль в исследовании земельной ренты сыграл Адам Смит, по 
мнению которого: «Рента, рассматриваемая как плата за пользование зем-
лей, естественно, представляет собою наивысшую сумму, какую в состоя-
нии уплачивать арендатор при данном качестве земли». Величина аренды 
определяется тем, что «…землевладелец стремится оставить арендатору 
лишь такую долю продукта, которая достаточна для возмещения капитала, 
затрачиваемого им на семена, на оплату труда, покупку и содержание ско-
та, а также остального сельскохозяйственного инвентаря, и для получения 
обычной в данной местности прибыли на вложенный в сельское хозяйство 
капитал». То, что «…остается сверх этой доли, землевладелец, естествен-
но, стремится удержать для себя в качестве земельной ренты» [13, с. 120]. 
В том случае, если же цена продукта не перекрывает обычную прибыль и 
издержки, она «…не приносит никакой ренты землевладельцу» [13, с. 206]. 
По мнению А.В. Ложниковой, «А. Смит заложил двойственность подхода к 
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ренте как продукту земли и доходу, определяемому высоким спросом при 
ограниченном предложении (арендной плате)… Рента, в этих условиях вы-
ступает как превышение над заработной платой рабочих, возмещение затра-
чиваемого капитала и прибыль арендатора» [4, с. 15]. Э.Р. Байкова, анализи-
руя экономические воззрения А. Смита, делает следующий вывод: «А. Смит 
понимал под рентой дифференциальную надбавку, которая задается уровнем 
цены. Если рыночная цена товара окажется ниже его естественной цены, зем-
левладельцы немедленно изымут из обработки часть земли и будут использо-
вать ее для получения более высокой ренты, чем дает этот дешевый продукт. 
В этом случае рента будет выступать в качестве издержек индивидуального 
производителя, участвующих в определении цены» [1, с. 116].  

А. Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» указывал: «…пища является не только первоначальным источни-
ком ренты, но и все другие продукты земли» [13, с. 135]. Так, по мнению 
А.В. Неверова, А.В. Равино, В.П. Демидовца и О.А. Варапаевой: «Лесная 
дифференциальная рента – дополнительный доход (сверхприбыль), возни-
кающий в результате использования лесных ресурсов разного качества 
(продуктивности, местоположения, инфраструктурной составляющей и 
пр.)» [11, с. 63]. Кроме этого, описывая ренту с рудников, А. Смит отме-
чал: «Так, например, получение ренты с каменноугольной копи зависит 
отчасти от обилия в ней угля, отчасти от ее местоположения» [13, с. 135]. 
В современных условиях и именно в России эти положения теории 
А. Смита имеют особенно важное значение, так как закладывают основы 
экономики добывающих производств и налогообложения в данном секторе 
экономики. 

Рассматривая причины образования горной ренты (ренты с рудников), 
А. Смит указал на то, что в горном производстве «…рента, которую может 
давать своему владельцу тот или иной рудник, зависит не от его абсолют-
ного, а, так сказать, от относительного богатства или избытка его добычи 
сравнительно с другими рудниками такого же рода» [13, с. 135].  

Огромная роль в разработке и развитии теории дифференциальной зе-
мельной, а затем и горной ренты принадлежит Д. Рикардо. По мнению 
А.В. Ложниковой: «Д. Рикардо является автором одного из самых ранних 
по времени изложений теории дифференциальной ренты (хотя он и не 
пользуется этим термином)» [4, с. 15]. Д.М. Хлопцов отмечает: «Рикардо 
прежде всего известен тем, что объяснил само существование земельной 
ренты исходя из различного плодородия земли» [17, с. 308].  

Д. Рикардо определял земельную ренту следующим образом: «Рента – 
это та доля продукта земли, которая уплачивается землевладельцу за пользо-
вание первоначальными и неразрушимыми силами почвы. Ее, однако, часто 
смешивают с процентом и прибылью на капитал, и в обыденной речи этот 
термин прилагается… ко всем ежегодным платежам фермера землевладельцу. 
Положим, что из двух смежных ферм одинаковой величины и одинакового 
естественного плодородия одна располагает всеми полезными хозяйственны-
ми строениями и; кроме того, хорошо осушена и удобрена и как следует раз-
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делена на участки плетнями, изгородями и стенами, тогда как другая не имеет 
ни одного из этих преимуществ. Естественно, что за пользование первою бу-
дет платиться большее вознаграждение, чем за пользование второю, а между 
тем в обоих случаях это вознаграждение называется рентой. Очевидно, одна-
ко, что только часть денег, ежегодно уплачиваемых за улучшенную ферму, 
дается за первоначальные и неразрушимые силы почвы, другая же часть пла-
тится за пользование капиталом, который был употреблен на улучшение каче-
ства почвы и на сооружение зданий, необходимых для хранения продукта и 
предохранения его от порчи» [14]. Таким образом, уже во втором абзаце главы 
«О ренте» Д. Рикардо говорит о видах ренты, которые позже назовут диффе-
ренциальной рентой – I и дифференциальной рентой – II. 

Д. Рикардо считал: «При первом заселении страны, где имеется в 
изобилии богатая и плодородная земля, лишь незначительную долю кото-
рой нужно обрабатывать для снабжения пищей наличного населения или 
же можно на деле обработать при капитале, которым располагает это насе-
ление, ренты не существует. Ведь никто не станет платить за пользование 
землей, раз налицо масса еще не обращенной в собственность земли, кото-
рою поэтому может располагать всякий, кто захочет обрабатывать ее. Со-
гласно общим законам предложения и спроса никто не будет платить ренту 
за такую землю, точно так же как никто не платит рент за пользование воз-
духом и водой или каким-либо другим даром природы, существующим в 
неограниченном количестве» [14]. 

Именно поэтому Д. Рикардо делает вывод, что рента выплачивается за 
право обработки земли по причине, что ее количество, в отличие от возду-
ха, не безгранично, а качество, в свою очередь, совсем неодинаково: 
«С каждым приростом населения, который заставляет страну прибегать к 
земле худшего качества, чтобы иметь возможность увеличить свой запас 
пищи, будет подниматься рента всех плодородных земель» [14]. 

Теория Рикардо, по мнению Е.В. Моргунова, покоилась на трех поло-
жениях: 

1) земли различаются по их расположению и по степени их плодород-
ности; 

2) количество и площадь участков, лучших с точки зрения указанных 
параметров, ограниченно; 

3) земли находятся в частной собственности [10, с. 39]. 
Однако «…до частной собственности на землю, земельной ренты не 

существовало и земля оставалась “даром природы”» [2, с. 13]. 
Необходимо отметить, что проблема собственности на землю и право 

на присвоение земельной ренты неразрывно связаны, тогда как механизм 
образования земельной ренты Д. Рикардо можно объяснить следующим 
образом: с ростом населения в обработку привлекются земли более низко-
го качества, что нможет не отражаться на росте издержек производства, 
поэтому потребителям приходится переплачивать за хлеб. По этой при-
чине на их землях лучшего качества арендаторы наряду с прибылью, 
обычной для данной местности, получают и добавочную прибыль, изыма-
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емую земельным собственником, который полагает, что арендатору до-
вольно и обычной прибыли. 

С данными положениями Д. Рикардо согласно большинство современ-
ных экономистов. Так, по мнению Д.М. Хлопцова, заслуга Рикардо прежде 
всего состоит в том, что он связал образование земельной ренты связано с 
различиями в плодородности земель и он определял 2 значения сущности 
ренты. 1) земельная рента – остаток после погашения других затрат; 
2) рента образуется предложением фактора образования ренты и эффек-
тивностью его использования [17, с. 308]. Однако, считая, что рента это 
остаток, после оплаты всех других затрат, Д.М. Хлопцов забывает о том, 
что в остаток будет входить и прибыль. Далее он отмечает, что, по мнению 
Д. Рикардо «…рента входит в стоимость произведенного продукта» и 
«…если цена повышается – возрастает рента, но не наоборот» [17, с. 307]. 

Д. Рикардо первым обратил внимание образование рентных доходов не 
только от природных ресурсов, но и от машин и оборудования: «Если при-
бавочный продукт, который земля дает в форм ренты, есть преимущество, 
то желательно, чтобы с каждым годом вновь сооруженные машины были 
менее производительны, чем старые. Ведь это, несомненно, сообщило бы 
большую меновую стоимость товарам, фабрикуемым не только с помощью 
этих машин, но и всех других машин в стране, и всем владельцам более 
производительных машин платилась бы рента»[14]. Б.С. Малышев по по-
воду данной цитаты Рикардо пишет: «Смущает утверждение Рикардо, что 
для получения капитальной ренты необходимо сооружать все менее про-
изводительные машины. Это, конечно же, недоразумение, которые случа-
ются даже у великих. Можно понять, как оно возникло. Проведем анало-
гию с земельной рентой. Чтобы она появилась, необходимо, во-первых, 
чтобы имелись земли различного качества, и, во-вторых, чтобы они вовле-
кались в производство в порядке убывания эффективности. То же самое 
можно сказать о капитале, для краткости будем говорить о машинах. 
Необходимо, чтобы были машины различной производительности (эффек-
тивности) и чтобы они вовлекались в производство в порядке убывания их 
эффективности. Но так и происходит: использование машин зависит от их 
качества, а вовсе не от времени их производства. Научно-технический про-
гресс состоит в создании все более совершенной техники и введении ее в 
производство. Но остаются в использовании и старые машины. По отно-
шению к самой худшей из них, но все еще используемой и приносящей 
только нормальную прибыль, остальные машины создают ренту, которая 
принадлежит их собственникам. Рикардо путает ежегодный процесс во-
влечения машин в производство в порядке снижения их качества и истори-
ческий процесс производства все более эффективных машин» [5, с. 38]. 
Указанное несоответствие в рассуждениях Д. Рикардо отмечают многие 
экономисты: «…в данной фразе Д. Рикардо содержится определенное, 
противоречившее логике, утверждение. Конечно, владельцы более произ-
водительных машин должны получать больше доходов, имеющих рентный 
характер. Но почему вновь сооружаемые машины должны быть менее 
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производительны, чем старые? Чтобы владельцы старых машин не стави-
лись в худшее положение? Но ведь прогресс и состоит в том, что новые 
машины совершеннее и производительнее заменяемых старых, а стремле-
ние получать указанные дополнительные доходы и есть движитель про-
гресса» [19].  

Указанное логическое несоответствие в рассуждениях Рикардо относи-
тельно ренты производственного капитала не умаляет его роли в развитии 
теории как дифференциальной земельной (природной) ренты, так и ренты 
машин и оборудования, которую впоследствии А. Маршалл назовет квази-
рентой. 

Следует отметить, что заслуга Д. Рикардо в развитии теории дифферен-
циальной земельной ренты объясняется еще и тем, что вслед за ним поня-
тие «рентный доход» распространилось и на иные виды доходов (в том 
числе неприродные), если их удельный вес (норматив) превышал средний 
уровень. К таким доходам относится и заработная плата: «…доли, доста-
ющиеся каждому из классов под терминами “рента”, “прибыль”, “зара- 
ботная плата”, весьма различны на разных стадиях общественного разви-
тия. Поэтому основную задачу политэкономии видел в формулировке за-
конов, которые управляют этим распределением» [3, с. 72]. Следует отме-
тить, что разными экономистами вклад Д. Рикардо в развитие теории рен-
ты понимается по-разному: «Согласно Рикардо, последняя возникает бла-
годаря преимуществам в условиях производства, задаваемых разницей в 
плодородии различных участков. Рента, будучи результатом не вклада в 
производственный процесс, а перераспределения дохода от капиталистов к 
ее получателям, оказывается дополнительным фактором, подавляющим 
стимулы к инвестированию. Иными словами, неоднородность ограничен-
ной ресурсной базы вызывает к жизни праздный класс, содержание кото-
рого увеличивает давление на нее» [16, с. 69]. Однако именно в трудах 
Д. Рикардо многие экономисты находят ответы на самые разные вопросы, 
в том числе (по мнению А.Д. Чигрина) и о преимуществах свободной тор-
говли: «Напомним кратко хрестоматийное рассуждение Рикардо, обосно-
вывающее преимущества свободной торговли. В одной стране по соотно-
шению издержек 1 кг шерсти стоит два литра вина, в другой – три. При 
переходе к свободной торговле та страна, в которой дешевле производить 
шерсть, экспортирует шерсть и импортирует вино. Вторая – наоборот. Обе 
стороны получают выигрыш в виде высвобождающихся в относительно 
неэффективных отраслях средств (факторов) производства» [19, с. 220]. 

В отличие от Д. Рикардо, Дж.Ст. Милль считал присвоение земельной 
ренты владельцами земли следствием монопольного права владения ею. 
«…Земля является товаром, – пишет Дж.Ст. Милль, – в котором нуждаются 
многие, но который никто не может заполучить у кого-либо, кроме землевла-
дельцев» [9, с. 150]. Многие считают, что рента является следствием частной 
собственности на землю. Как справедливо отмечает Д.М. Хлопцов: «…не об-
ращение земли в собственность приводит к появлению ренты, а наоборот, 
рента порождает институт частной собственности» [17, с. 307]. 
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Сегодня многие экономисты считают, что одним из самых главных до-
стижений Дж.Ст. Милля в области развития теории ренты явилось опреде-
ление сущности абсолютной ренты. Так, Е.В. Моргунов пишет: «Наихуд-
шая земля, вне всякого неравенства в плодородии, может давать ренту». 
Причину возникновения ренты в худших условиях он видел в том, что 
«продукт в действительности имеет ценность редкости». Другими слова-
ми, рентный доход с худшего участка – это рента редкости, возникающая 
из-за превышения спроса над предложением. Когда спрос превышает 
предложение, рента редкости возникает и на участках с относительно 
лучшими характеристиками» [10, с. 41].  

Это отмечает и Т.Н. Толстых, и О.Н. Чернышова: «Некоторые предпосыл-
ки к установлению понятия абсолютной ренты как общего минимального 
ценностного слоя (базиса), над которым возвышаются все прочие ценностные 
уровни дифференциальной и монопольной ренты, проявляются еще у осново-
положников рентной теории Д. Рикардо и И. Тюнена» [15, с. 81].  

А. Маршалл, занимаясь изучением земельной ренты, много внимания 
уделял исследованию вопросов убывающей предельной отдачи земли и 
пришел к выводу, что капитал «…работает до тех пор, пока дополнитель-
ная отдача, получаемая от дополнительного вложения капитала и труда, не 
сократилась настолько, что она уже больше не вознаграждает его за их 
приложение» [7, с. 219].  

А. Маршалл первым стал изучать вопросы земельной ренты при исполь-
зовании земли под городскую застройку и застройку прочих поселений. 

Маршалл рассматривал не только земельную ренту, но и занимался 
изучением ренты, образующейся при добыче полезных ископаемых, и 
исследовал накопленный в добывающей промышленности опыт. Уже в 
то время существовали случаи практического определения размеров 
горной ренты и ее налогообложения. Например, А. Маршалл писал: 
«Плата за право разработки недр (royalty) – это не рента, хотя ее часто 
так называют. Дело в том, что, за исключением тех случаев, когда руд-
ники, каменоломни и т.д. практически неисчерпаемы, превышение до-
хода от них над затратами следует рассматривать, по крайней мере ча-
стично, как цену, получаемую от продажи накопленных благ – накоп-
ленных, разумеется природой, но теперь считающейся частной соб-
ственностью; поэтому предельная цена предложения полезных ископа-
емых включает, кроме предельных издержек на разработку рудника, 
также и плату за право его разработки. Конечно, владелец желает полу-
чить эту плату без особых издержек, а контракт между ним и арендато-
ром нередко предусматривает отчасти по этой причине выплату как 
ренты, так и платы за право разработки» [7, с. 132].  

Кроме того, А. Маршалл полагал, что земельная рента выступает не как 
исключительное явление, а лишь как одна в ряду подобных. Поэтому он 
писал, что «…земельная рента не представляет собой ничего уникального, 
а просто является основным видом широкой группы экономических явле-
ний» [7, с. 42].  
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Карл Маркс причины образования земельной ренты характеризовал 
следующим образом: «Мы рассмотрим сначала неодинаковые результаты 
одинаковых количеств капитала, примененных на различных земельных 
участках одинаковой величины, или на земельных участках неодинаковой 
величины, результаты, исчисленные по отношению к одинаковой земель-
ной площади. Две независимые от капитала общие причины этой неодина-
ковости результатов суть: 1) плодородие (в связи с этим вопросом следует 
выяснить, что вообще и какие различные моменты подразумеваются под 
естественным плодородием земель); 2) местоположение земельных участ-
ков» [6, т. 25, ч. II, с. 216]. Придерживаясь классической точки зрения на 
причины образования дифференциальной ренты, К. Маркс отдавал долж-
ное и значению замыкающих затрат.  

По мнению А.В. Мещерова, «…в первой части III тома “Капитала” содер-
жится один из фундаментальных подходов к теории земельной ренты. С од-
ной стороны, имеет место обоснование формирования стоимости и на ее базе 
цены производства в рамках модели рынка совершенной конкуренции (исходя 
из математической парадигмы средних индивидуальных внутриотраслевых 
затрат, а затем и среднего объема вложенного капитала). С другой стороны, 
происходит определение рыночной стоимости цен на основе парадигмы пре-
дельных оценок. Сопоставление этих оценок позволяет Марксу убедительно 
раскрыть природу дифференциальной и абсолютной ренты» [8, с. 11]. 

К. Маркс выделял также и дифференциальную земельную ренту II: «…при 
равных затратах капитала земля обнаруживает различное плодородие, но 
только в данном случае одна и та же земля при последовательных затратах 
различных по величине частей капитала дает такие же результаты, какие при 
дифференциальной ренте I дают различные категории почвы при затрате оди-
наковой величины частей общественного капитала» [6, т. 25, ч. II, с. 230]. 

В отличие от А. Маршалла, К. Маркс объяснял образование абсолют-
ной земельной ренты отсталостью органического строения капитала в 
сельском хозяйстве. Однако если принять указанное объяснение для зем-
леделия и сельского хозяйства, то оно никак не объясняет образование аб-
солютной ренты в добывающем секторе экономики, где отмечается нор-
мальное строение капитала. 

Некоторые экономисты полагают, что К. Маркс считал различия в ор-
ганическом строении капитала общей причиной образования всех видов 
рент в сельскохозяйственном производстве: «Источником всех видов рент, 
в том числе и абсолютной, по мнению К. Маркса, является излишек над 
средней нормой прибыли, то есть дополнительный доход, обусловленный 
различиями в органическом строении капитала в сельском хозяйстве, ко-
торый создаётся только прибавочным трудом наёмных рабочих» [18, 
с. 198]. С другой стороны, по мнению Л.В. Пономарева: «Абсолютная рен-
та образуется на наихудшем участке земли исходя только из частной соб-
ственности на нее» [12]. 

При оценке роли К. Маркса в развитии теории ренты обратимся к мне-
нию А.В. Мещерова, который считает: «В истории развития экономиче-
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ской науки экономическое учение по вопросам стоимости и ренты 
К. Маркса является новой ступенью в развитии теории стоимости и ренты 
после Д. Рикардо. Роль К. Маркса в разработке комплекса вопросов теории 
стоимости и учения о земельной ренте неоспорима» [8, с. 12].  

Классические политэкономы связывают образование природной рен-
ты (земельной, горной и т.д.) с природными факторами. Сегодня, хотя 
образование ренты и связывается с влиянием природы, само определение 
ренты звучит иначе, чем в классической политэкономии. Например: 
«Рента принимает и форму дифференциации цен с целью отражения раз-
личной стоимости земельных участков, например, большей стоимостью 
будут обладать земельные участки, располагающиеся ближе к центру 
города, находящиеся рядом с торговыми центрами или узлами транс-
портной сети. Фактически анализ местоположения земельных участков, 
как одного из факторов производительности земли, влияющих на земель-
ную ренту, положил начало исследованиям в области теории размещения 
производительных сил» [17, с. 307]. 

Изменились экономическая обстановка и условия и рента должна объ-
яснить не только различные урожаи на равных по площади участках земли, 
но и разную по доходности эффективность использования не только при-
родных объектов. Однако в этих условиях рента рассматривается не только 
как излишек урожая на данном участке по сравнению с худшим (замыка-
ющим) земельным участком, но и как излишняя (незаработанная) прибыль, 
превышающая средний уровень, т.е. сверхприбыль. А это изменяет не 
только причины образования ренты, но и сущность этой экономической 
категории. Однако основные принципы образования и распределения при-
родной (горной) ренты остаются без изменений. В этих условиях неизъя-
тие природной (горной) ренты в собственность государства позволяет 
недропользователям (добывающим компаниям) за счет влияния естествен-
ного фактора получать разные финансовые результаты при равных затра-
тах труда и капитала, что снижает стимулирующее воздействие налогового 
механизма, уменьшает доходную базу федерального бюджета и ослабляет 
экономическую безопасность государства.  
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The article analyzes and develops the theoretical views on the category of natural rent in 
the works of Adam Smith (income exceeding all reasonable costs plus the average profit 
typical for a given area), David Ricardo (income from the initial and indestructible forces of 
the soil, the other part of it is paid for the use of capital that was used to improve the quality 
of the soil and for the construction of buildings), and other economists from land rent (income 
due to differences in the location and fertility of land) to differential rent II (rental income 
from additional capital investments) and quasi-rent (rent of machines and equipment), etc. 
David Ricardo formulated the conditions for the formation and receipt of land rent (lands 
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differ in their location and in their fertility; the number and area of plots that are best in terms 
of these parameters are limited; lands are privately owned). In turn, Alfred Marshall noted 
that land rent does not appear as an exclusive phenomenon, but only as one of income 
sources, among similar ones. In modern conditions, the understanding of rental income is 
reduced to its interpretation as a profit above the average normal level, that is, excess profit. 
However, when considering rent as excess profit, the determination of its size is based on a 
comparison of indicators such as actual and normal profitability rather than land fertility or 
differences in the depth of occurrence and other natural mining conditions compared with the 
worst land plot or deposit, and also minerals. The location of land plots, as one of the factors 
of land productivity affecting land rent, laid the foundation for research in the field of the 
theory of the location of productive forces. Therefore, in relation to natural (mining) rent, it is 
necessary to be guided by the classical understanding of it, as income due to objective 
differences in natural or climatic conditions of agricultural production or subsoil use in 
comparison with the trailing land plot or deposit. In these conditions, receiving natural rent as 
income independent of the efforts of the subsoil user (excessive/unearned profit) in favor of 
the owner of the subsoil, the state, increases the stimulating effect of the tax mechanism in 
agriculture and the extractive sector of the economy, the efficiency of production and the 
economy as a whole, and strengthens the national and economic security of the state. 
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Пропорции размещения пространственной экономической активности отра-
жают структурные особенности хозяйства страны. Данная статья пред-
ставляет результаты исследования по оценке их наиболее оптимального вы-
ражения с точки зрения более полного развития потенциала межрегиональных 
взаимодействий. Методологический базис исследования составляет совокуп-
ность разработок в области межрегиональных сопоставлений, концепции ре-
гионального рыночного потенциала. На примере расчетов оптимальной струк-
туры ВРП в разрезе федеральных округов отдельно анализируется перспектив-
ное место Сибирского федерального округа в российской экономике. В работе 
показано, что в прогнозный период до 2024 г. в целях укрепления сбалансиро-
ванности пространственного развития необходимо повышение веса Сибирско-
го федерального округа в национальной экономике с одновременным уменьше-
нием доли Центрального федерального округа и значительным перераспределе-
нием прироста экономической активности в целом. Отмечается, что с точки 
зрения более полного раскрытия потенциала межрегиональных взаимодей-
ствий повышение доли ВРП Сибирского федерального округа наиболее полно 
соответствует долгосрочным целям развития национальной экономики. При 
этом подчеркивается, что должна вырасти роль межрегиональных проектов 
для Сибири, особенно транспортно-инфраструктурных, в традиционных и но-
вых отраслях промышленности. 
Ключевые слова: пространственное развитие, пространственные пропорции, 
межрегиональное взаимодействие, макрорегионы, Сибирь, федеральный округ, 
рыночный потенциал. 

 
Методология исследования пространственных пропорций 

 
Пропорции пространственной организации экономической активности 

складываются в зависимости от конкретных исторических, социально-
экономических и промышленно-технических условий. Они характеризуют 
определенные стороны экономического процесса развития страны, фазы 
воспроизводственного процесса, которые охватываются межрегиональны-
ми связями, и существующие межрегиональные проблемы [1–2]. Пропор-
ции отражают структурные особенности производительных сил и накоп-
ленное национальное богатство страны, привлекательность территории для 
хозяйственной деятельности [3–4]. 
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Практически всегда исследователи не имеют возможности обладать 
знанием намерений государственных и частных субъектов рынка о пред-
стоящих инвестиционных решениях. В этих условиях логичной выглядит 
разработка научно обоснованных подходов, показывающих обобщенно, 
как те или иные сценарии пространственного развития могут повлиять на 
экономическое положение страны, какие межрегиональные связи они за-
тронут и в результате – как сформируются перспективные территориаль-
ные пропорции экономики.  

В Росии на сегодняшний день немногочисленные исследования про-
странственных пропорций проводятся с помощью межрегионального мо-
делирования и сконцентрированы в основном в академической сфере. 
К ним относятся исследования по анализу степени интеграции российской 
экономики, долгосрочным тенденциям развития/ослабления межрегио-
нальных связей. В их число входит цикл исследований на моделях межре-
гионального экономического взаимодействия до 2030 г. [5–7]. 

Изменение пропорций, вызванное трансформацией региональной эко-
номической активности и интенсивностью межрегиональных связей, объ-
ективно необходимо для достижения общегосударственных целей. Форми-
рование перспективных пропорций распределения экономической актив-
ности подразумевает обоснование целесообразности создания в разных 
регионах различных видов экономической деятельности или коренной 
трансформации существующих. 

В реальном секторе теснота связей регионов между собой велика, что 
позволяет говорить о них как об открытой системе межрегиональных вза-
имодействий, тем самым подчеркивая их активную роль в экономических 
связях. 

Межрегиональные экономические связи могут влиять на формирование 
пространственных пропорций по следующим (преимущественно экономи-
ческим) направлениям: 

– межрегиональный обмен продукцией промежуточного и конечного 
потребления; 

– межрегиональная производственная кооперация по загрузке мощно-
стей предприятий и использованию сырьевых и энергетических ресурсов. 

С точки зрения влияния на региональную экономику пространственные 
пропорции могут быть инерционными, относительно стабильными или 
поворотными [8]. В первом случае они связаны с устойчивыми тенденция-
ми и процессом незначительной настройки экономических соотношений 
без резкого изменения особенностей в пространственном развитии. Эти 
пропорции встречаются в практике кратко- и среднесрочного стратегиче-
ского планирования. В прогнозах на долгосрочную перспективу или в слу-
чае реализации масштабных инвестиционных мегапроектов чаще всего 
формируются поворотные пространственные пропорции, отражающие ко-
ренные изменения в экономической жизни страны. Их суть в том, что они 
формируют принципиально новые, качественно другие соотношения меж-
ду регионами. Очевидно, что процесс формирования инерционных и пово-



Сибирский федеральный округ в перспективных территориальных пропорциях    89 

 

ротных пространственных пропорций связан с инвестиционными намерени-
ями и ограничениями. Поскольку все пропорции носят межотраслевой ха-
рактер, то их сбалансирование возможно лишь на основе активной коорди-
нации и итеративной процедуры согласования в рамках циклов разработок.  

 
Обоснование и алгоритм расчета перспективных  

пространственных пропорций в контексте активизации  
межрегиональных взаимодействий 

 
В настоящее время в России межрегиональные экономические взаи-

модействия характеризуются крайней неравномерностью. Наиболее ре-
льефно это проявляется в анализе транспортно-производственных связей. 
Например, опираясь на оперативную статистику грузоперевозок РЖД, 
сегодня можно говорить лишь о ядре в 25–30 регионов, которые структу-
рируют основные пространственные пропорции1. Главной особенностью 
данных РЖД является своеобразие товарной номенклатуры (тяжелые, 
насыпные, наливные и пр. грузы). Она объединяет лишь часть реальных 
производственных межрегиональных связей [9]. Эту базу целесообразно 
использовать при идентификации наиболее крупных потоков грузов, 
формирующих межрегиональные связи. Помимо базы грузовых перево-
зок РЖД, в качестве информационной базы анализа пространственных 
пропорций следует назвать базы данных СПАРК и Росстата. Каждый из 
перечисленных информационных источников имеет свои преимущества 
и недостатки. 

База данных СПАРК даёт возможность представления детальной кар-
тины региональной экономики через подробнейший круг фирм-
поставщиков и фирм-потребителей2. При этом следует отметить, что меж-
региональные цепочки менее стабильны, чем межотраслевые. При прове-
дении исследований необходимо решать проблемы проверки реальной де-
ловой активности предприятий. Существует определенный риск, что по 
структуре крупных поставщиков и потребителей может получиться лишь 
укрупненное отражение структуры индустриальных связей, сложившейся в 
советское время. Смена ОКВЭД-1 на ОКВЭД-2 и разрыв временных рядов 
показателей с 2016 на 2017 г. также накладывают ограничения в анализе и 
требуют согласования этих рядов. В этих условиях анализ места и роли 
межрегиональных экономических взаимодействий предполагается осно-
вывать на официальной статистической отчетности Росстата по субъектам 
страны. При этом отметим, что Росстат публикует лишь ограниченное ко-
личество данных, посвященных межрегиональной торговле (базовый пере-
чень промежуточных товаров – 10–15 наименований). Таким образом, раз-
нообразие межрегиональных связей требует разработки специального под-

                                         
1 База данных статистики грузовых железнодорожных перевозок (РЖД). URL: 

https://cargo-report.info/services/online/ 
2 База данных СПАРК. URL: https://www.spark-interfax.ru/ 
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хода, описывающего пространственное развитие экономики России и фор-
мирование пространственных пропорций. 

Целью, для которой стоит разработать такой подход, основанный на фак-
тических, межрегиональных и межотраслевых зависимостях, может являть-
ся планирование и разработка политики управления пространственной орга-
низацией экономической активности. Целесообразно, чтобы подход исполь-
зовался в двустороннем контексте: генерация пространственной политики и 
оценка политики. При этом необходимо соблюсти ряд условий: 

– это должен быть подход, который адекватно описывает основные чер-
ты современного многорегионального развития России; 

– подход должен корреспондироваться с существующими инструмен-
тами государственной политики и генерировать разработку новых инстру-
ментов; 

– предлагаемый подход должен быть связан с реальной инвестицион-
ной политикой территорий, чтобы показать возможности достижения це-
левого состояния. 

Выполнение этих условий целесообразно связывать с учетом подготов-
ки сценарных условий для вариантного моделирования развития межреги-
ональных экономических взаимодействий в России.  

Для этого важно обосновать значимость российского внутреннего 
рынка для различных федеральных округов и, таким образом, «склон-
ность» к расширению межрегиональных взаимодействий. В каждом фе-
деральном округе эта значимость проявляется по-своему и соответствен-
но по-разному будет влиять на принимаемые среднесрочные и долговре-
менные решения. Для достижения этой цели проводится ряд расчетов с 
помощью широко используемой категории регионального рыночного 
потенциала [10–12]. 

1-й шаг. Определяется значение рыночного потенциала федерального 
округа: 

_ = ∑ _ ∗ _∑ _ ,																																																	(1) 

где _  – значение рыночного потенциала федерального округа; 	 _  – валовый региональный продукт j-го региона, входящего в i-й фе-

деральный округ; _  – расстояние между центром региона j и остальными 
регионами (i = 1…n). 

2-й шаг. Рассчитывается значение взвешенного рыночного потенциала 
федерального округа к среднероссийскому уровню: _ = _∑ _ / 	,																																																		(2) 

где _  – взвешенный рыночный потенциал федерального округа к 
среднероссийскому уровню; _  – рыночный потенциал федерального 
округа. 

3-й шаг. Устанавливается значимость рыночного потенциала (феде-
рального округа) относительно размеров общероссийского рынка в целом: 
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_ = ∗ ∑ ∗∑ ,                                    (3) 

где _  – значимость рыночного потенциала (федерального округа) от-
носительно размеров общероссийского рынка в целом;	 _  – валовый 
региональный продукт j-го региона, входящего в i-й федеральный округ; 	 _  – расстояние между центром региона j и остальными регионами 
(i = 1…n); m – расстояние, в рамках которого исследуется значимость ры-
ночного потенциала (принимаются значения от 0 до 11 000 км как 
наибольшего расстояния между центрами субъектов в российском внут-
реннем взаимодействии). 

4-й шаг. Определяется среднее расстояние межрегиональных взаимо-
действий федерального округа относительно среднероссийского уровня; 

_ = ∑ _ ∗ _(∑ ∑ _ ∗ _ )/ ,																																							(4) 

где _  – среднее расстояние межрегиональных взаимодействий феде-
рального округа относительно среднероссийского уровня; _  – вало-
вый региональный продукт j-го региона, входящего в i-й федеральный 
округ;	 _  – расстояние между центром региона j и остальными регионами 
(i = 1…n) 

5-й шаг. Рассчитывается расположенность к интенсификации межреги-
ональных экономических взаимодействий для федерального округа по 
комплексу формул: 

_ = _ ∗ _ ∗ _ ,																															(5) 

_ = _∑ _ / ,																																										(6) 

_ = _∑ _ / 	(%),                                (7) 

где _  – расположенность к интенсификации межрегиональных эко-
номических взаимодействий для федерального округа; _  – взвешен-
ный рыночный потенциал федерального округа к среднероссийскому 

уровню; _  – значимость рыночного потенциала (федерального округа) 
относительно размеров общероссийского рынка в целом; _  – среднее 
расстояние межрегиональных взаимодействий федерального округа отно-
сительно среднероссийского уровня; _  – расположенность к интен-
сификации межрегиональных экономических взаимодействий для феде-

рального округа, взвешенная к среднероссийскому уровню; _  – рас-
положенность к интенсификации межрегиональных экономических взаи-
модействий для федерального округа, взвешенная к среднероссийскому 
уровню (в процентном выражении от общего значения по стране). 

6-й шаг. Рассчитывается ВВП на конец прогнозного периода: = ∗ ,																																										(8) 
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где  – расчетный ВВП на крайний год расчетного перио-
да;	  – ВВП в отчетном году, принимаемый за базовый; k – коэффи-
циент, равный увеличению общероссийского ВВП по официальному дей-
ствующему макроэкономическому прогнозу. 

7-й шаг. Определяется прирост ВВП, который прогнозируется в иссле-
дуемом периоде: ∆ = − ,                        (9) 
где ∆  – прирост ВВП (в целом на всю страну);	  – рас-
четный ВВП на крайний год расчетного периода;	  – ВВП в отчет-
ном году, принимаемый за базовый. 

8-й шаг. Рассчитывается приросты ВВП по каждому федеральному 
округу и формирование прогнозной территориальной пропорции нацио-
нальной экономики. _ = _ + ∆ ∗ ,																				(10) 
где _  – прирост ВВП по i-му федеральному округу;	 _  – ВВП 
в отчетном году, принимаемый за базовый, в i-м федеральном 

ге;	∆  – прирост ВВП (в целом на всю страну); _  – рас-
положенность к интенсификации межрегиональных экономических взаи-
модействий для федерального округа, взвешенная к среднероссийскому 
уровню (в процентном выражении от общего значения по стране). 

 
Результаты анализа межрегиональных взаимодействий 

 
Суммируя полученные результаты для отдельных округов, можно вы-

числить распределение потенциальной значимости рыночного потенциала 
федеральных округов для описания значимости межрегиональных взаимо-
действий в России (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента межрегиональных взаимодействий  
от суммарного рыночного потенциала российских регионов 
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Первый всплеск интенсивности межрегионального взаимодействия соот-
ветствует взаимодействиям, происходящим на дальности примерно 750 км. 
Это соответствует среднему расстоянию между Москвой и Санкт-
Петербургом с учетом обеих околостоличных областей [13]. 

Наиболее высокое значение совокупного рыночного потенциала дости-
гается в радиусе взаимодействий примерно 2 000 км, что соответствует 
взаимодействиям в рамках макрорегионов. Примечательно, что по мере 
«открытия» всей страны для межрегиональных взаимодействий всех субъ-
ектов между собой значение совокупного в целом снижается. Это свиде-
тельствует о том, что есть определенный оптимальный вариант для орга-
низации взаимодействий. На наш взгляд, он заключается в более интен-
сивной интеграции и завершенности производственных цепочек (но не 
автаркии) в рамках макрорегионов. Возникновение снижающейся правой 
ветви на графике свидетельствует о снижении значимости межрегиональ-
ных взаимодействий. Таким образом, есть определенное эмпирическое 
подтверждение о существовании наилучших в современных экономиче-
ских условиях размеров рынков межрегиональных взаимодействий, откло-
нение от которого означает недоиспользование резервов экономической 
интеграции. Возможные перспективные территориальные пропорции в со-
ответствии с подходом развития интенсификации межрегиональных взаи-
модействий представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Вариант перспективных пространственных пропорций (структура ВРП)  
на 2024 г. с целью интенсификации межрегиональных взаимодействий 

 

В прогнозный период целесообразно сокращение доли Центрального 
федерального округа (с 34,8 до 29,5%), повышение доли Северо-Западного, 
Южного, Северо-Кавказского федеральных округов. Серьёзным результа-
том должно стать повышение доли ключевых Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов. Вес Поволжского и Уральского уменьшится 
(соответственно с 15 до 14,5% и с 13,5 до 12,8%). 
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Анализ предложенных пропорций пространственного развития разме-
щения экономической активности показал необходимость сокращения до-
ли Центрального федерального округа в общероссийском производстве. 
Варианты пространственного развития, заложенные в Стратегии простран-
ственного развития в 2019 г. [14], уже сейчас требуют серьезной корректи-
ровки [15] как с точки зрения исходных посылок, так и последствий эпи-
демии. Для устойчивого развития страны главные тенденции территори-
ального развития должны сохранить свою актуальность практически при 
любом повороте настоящих и будущих экономических событий (в частно-
сти, постепенное вовлечение в оборот производительных сил на востоке 
страны с использованием технологий пятого и в перспективе шестого тех-
нологических укладов) [16]. Однако интенсивность этого процесса может 
быть разная и главное – разными могут быть объемы средств из федераль-
ного бюджета, выделяемые на развитие конкретных регионов. 

Формирование пространственных пропорций существует объективно, и 
органы государственного управления при помощи экономических механиз-
мов в состоянии повлиять на их становление. В современных условиях они 
будут выступать синтезом планируемых общефедеральных инвестиционных 
решений и государственно-частного партнерства в реализации отраслевых 
проектов, принимаемых в отношении определенных территорий. 

 

Место Сибирского федерального округа  
в перспективном пространственном развитии России 

 

Приведенные расчеты показали, что целесообразно повышение доли 
ВРП Сибирского федерального округа в национальной экономике. При 
этом следует принимать во внимание риски изменения сложившейся спе-
циализации макрорегиона, риски усугубления экологических проблем, 
риски пониженных темпов развития тех секторов экономики, которые не 
вовлечены в межрегиональные экономические взаимодействия [17]. Их 
необходимо понимать не как единичные связи между субъектами РФ, а как 
«широкополосное» сотрудничество в рамках межотраслевых инновацион-
ных программ [18]. 

Значимость межрегиональных проектов для Сибири, особенно транс-
портно-инфраструктурных, обусловлена вынужденностью Сибири искать 
новые формы выхода на зарубежные рынки, преодолевая природную кон-
тинентальность. Вместе с тем насущна необходимость увязки этого вари-
анта с дооформлением железнодорожной сети региона – превращением 
Транссиба в скоростную дорогу и необходимостью сооружения Северо-
Сибирской магистрали. Это представляется важным не только для Сибири, 
но и для устойчивого геоэкономического позиционирования России в 
быстро набирающем силу Тихоокеанском регионе и наращивании между-
народных хозяйственных связей со странами региона. Одновременно это 
укрепит горизонтальные связи по направлению «европейская часть – ази-
атская часть» страны, что остаётся постоянной стратегической задачей 
правительства [19–20]. 
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Развитие экономической интеграции сибирской экономики должно 
происходить за счет широкого использования потенциала машинострои-
тельного комплекса региона, а также за счет развития кооперационных 
связей между специализированными производителями, создания единого 
информационно-цифрового пространства, формирования единого транс-
портного и энергетического пространства. Особое значение для Сибирско-
го федерального округа имеет научно-техническая и промышленная ко-
операция с Республикой Саха (Якутия) для запуска межрегиональных от-
раслевых программ по энергетике, нефтегазодобыче, нефтехимии, метал-
лургии. 

Усиление межрегиональной интеграции в Сибири требует и создания 
новых институциональных структур. Корпорация развития Енисейской 
Сибири может считаться первым примером синхронизации интересов 
субъектов Федерации, частного бизнеса, организаций частной инфраструк-
туры, которая проводит конкретную работу по формированию условий для 
запуска межрегиональных проектов. Важно помнить, что предлагаемые 
институциональные преобразования не направлены на создание каких-
либо «сибирских преференций». Они в конечном счете направлены на рост 
экономической активности в зауральской части страны и, как следствие, на 
рост экономического потенциала всей России. 

 
Заключение 

 
Пропорции пространственного распределения экономической активно-

сти относятся к той категории экономических пропорций, которая харак-
теризует глубинные процессы развития региональной экономики, опосре-
дованной через инвестиционные и межрегиональные связи. В условиях 
внешних ограничительных мер необходимо качественное преображение 
межрегиональных экономических взаимодействий и повышение роли Си-
бирского федерального округа в национальной экономике. 

После децентрализации 1990-х и административной вертикализации в 
первой половине 2010-х гг. межрегиональных взаимодействий процесс 
формирования пространственных пропорций вступил в зону нестабильно-
сти и стратегической бифуркации. Негативные эффекты в виде сжатия 
внутреннего рынка, фрагментации единого экономического пространства и 
образования обособленных локальных рынков в настоящий момент не 
имеют решающего значения. Но так как они все носят межрегиональный 
характер, то они способны постоянно формировать груз социальной 
напряженности на российском экономическом пространстве. Усиление 
роли Сибири отвечает интересам интенсификации межрегиональных взаи-
модействий и действиям по раскрепощению потенциала экономического 
роста. Это предполагает постепенное усиление механизмов национальной 
внутренней интеграции посредством вовлечения сильных региональных 
экономик во взаимодействие с более слабыми.  Безусловно, в подобных 
межрегиональных связках будет существовать отчетливая асимметрия сил 
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активности, но это является наиболее прагматичным ответом на современ-
ные вызовы. 
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The proportions of the location of spatial economic activity reflect the structural features 
of the country’s economy. This article presents the results of a study to assess the most 
optimal expression of the proportions from the standpoint of a more complete development of 
the potential for interregional interactions. The methodological basis of the research is a set of 
developments in the field of interregional comparisons, the concept of regional market 
potential. On the example of calculating the optimal structure of the GRP in the context of 
federal districts, the perspective place of the Siberian Federal District in the Russian economy 
is analyzed separately. In modern national interregional comparisons, the Siberia macro-
region was losing its positions, which explains why it is important to rebalance and 
qualitatively enhance its role in perspective spatial development. This can mainly be done 
through the modernization of the production potential accumulated in the Siberia macro-
region and the intensification of interregional ties with other regions of the country. Further 
economically justified development of the natural resources of the Siberia macro-region with 
a new technological basis has become one of the most hotly debated issues. The article states 
that, in the forecast period until 2024, in order to strengthen the balance of spatial 
development, it is necessary to increase the weight of the Siberian Federal District in the 
national economy with a simultaneous decrease in the share of the Central Federal District 
and a significant redistribution of the increase in economic activity in general. It is 
emphasized that in terms of realizing the potential of interregional interactions more fully, an 
increase in the share of the Siberian Federal District’s GRP is most consistent with the long-
term goals of the national economy. The article shows that the role of interregional projects 
for Siberia, especially transport and infrastructure projects, in traditional and new industries 
should grow. This implies a gradual strengthening of national internal integration through 
strong regional economies’ interaction with weaker ones. It is important to understand that the 
proposed institutional transformations are not aimed at creating any “Siberian preferences”. 
They are ultimately aimed at increasing economic activity throughout Russia. The presented 
results can be used in the activities of federal and regional government bodies for the 
development and adjustment of macroregional development strategies. 
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ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ  

СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ НА МИГРАЦИОННУЮ УБЫЛЬ 
 

В статье проводится анализ влияния неравномерности социально-
экономического развития регионов Сибирского федерального округа на мигра-
ционную убыль. Статья содержит обзор современных тенденций в сфере ми-
грационных перемещений, выявляются особенности этих перемещений на тер-
ритории сибирских регионов. На примере Омской области, продемонстриро-
вавшей глубокий демографический спад в последние годы, выделены ведущие 
факторы влияния на миграционные процессы, отмечена особая роль молодеж-
ной миграции. Используя методы количественного и качественного анализа, 
автор оценивает степень проявления каждого фактора на показателях демо-
графической убыли сибирских регионов. По результатам исследования сделан 
вывод о неоднозначном и комплексном влиянии факторов на миграционную 
убыль в сибирских регионах. В заключительной части предложены меры совер-
шенствования пространственной стратегии России на современном этапе. 
Ключевые слова: неравномерность развития, Сибирь, миграционная убыль, 
уровень бюджетной обеспеченности, валовый региональный продукт. 

 
Введение 

 
Неравномерность развития регионов – свойство, присущее большин-

ству современных государств. Трудно найти страну, в которой экономиче-
ские, социальные и технологические условия были бы идентичными, что 
вызывает естественные процессы экономического размежевания между 
территориями. В основе такого размежевания лежит обеспеченность при-
родными ресурсами, технологическая оснащенность их освоения и перера-
ботки, готовность местных элит вырабатывать механизмы извлечения 
имеющихся преимуществ территории в системе общественного разделения 
труда. Вступление России в рыночные отношения при фактическом сохра-
нении действующей в советский период системы административно-
территориального устройства содействовало неравномерности в развитии 
регионов страны.  

Реакцией на неравномерность в развитии территорий выступают ми-
грационные перемещения, связанные с актуальной способностью домохо-
зяйств к смене места жительства в соответствии со своими жизненными 
установками. Для отдельных территорий эта тенденция оборачивается ми-
грационным приростом, для других – миграционной убылью, т.е. разницей 
между прибывшими и выбывшими с отрицательным значением за кон-
кретный промежуток времени. 
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Постановка проблемы 
 

В научной литературе обращается внимание на наличие определенной 
зависимости между уровнем экономического развития территории и зна-
чением ее миграционного сальдо [1, 2]. Отставание одного региона от дру-
гих способствует перераспределению миграционных потоков в пользу бо-
лее богатых регионов, что является дополнительным фактором, снижаю-
щим потенциал отстающего региона. Однако реальное влияние экономи-
ческих преимуществ территории на ее миграционную привлекательность 
является неоднозначным, что подтверждается низкой корреляцией эконо-
мических показателей состояния отдельных регионов России (в особенно-
сти южных) и миграционными намерениями жителей этих регионов [3, 4]. 
Невысокие бюджеты ряда регионов Северо-Кавказского федерального 
округа никак не отражаются на их миграционной привлекательности.  

Значительные диспропорции, вызванные миграционными перемещени-
ями, являются отображением сложных социально-экономических процес-
сов, что связано с проявлением множества скрытых факторов, по-разному 
проявляющих себя в различных регионах страны. И если в одних регионах 
отмечается небывалый рост миграционного прироста, то в других просле-
живается рекордное падение численности населения. Так, по данным Рос-
стата, положительный миграционный прирост был зафиксирован в 28 ре-
гионах. Наиболее привлекательными были: Москва (+ 70 424), Московская 
область (+ 63 361), Краснодарский край (+ 30 555), Санкт-Петербург 
(+ 20 034) и Тюменская область (+ 9 958). Также немалый миграционный 
прирост был отмечен в последние годы в Воронежской, Свердловской, 
Калининградской областях, в Крыму и Севастополе. Тогда как в ряде во-
сточных регионов страны и в первую очередь в СФО и ДВФО были отме-
чены высокие значения миграционной убыли населения.  

Особый интерес влияние неравномерности на миграционные процессы вы-
зывает в сибирском макрорегионе, миграционная убыль которого, пришедша-
яся на последние десятилетия, нуждается в серьезном исследовании [5, 6].  

Демографический кризис в России, выражающийся в значительном со-
кращении естественного прироста, выступает ярко выраженным трендом по-
следних нескольких лет. Предковидный 2019 г. ознаменовался снижением 
числа рождений с 10,9 до 10,1 на тысячу человек, тогда как число умерших – 
лишь с 12,5 до 12,3. Что касается рождаемости, то она резко упала во всех ре-
гионах страны [7; 8, с. 268]. Сокращение естественного прироста не было 
компенсировано миграционными потоками, направленными в российские 
регионы со стороны стран бывшего СССР, которые заметно иссякли уже в 
нулевые годы [9]. Сибирские регионы в меньшей степени, чем регионы цен-
тральной и юго-западной частей страны, испытали увеличение численности 
населения за счет международной миграции [10]. Тем не менее различия в 
социально-экономическом положении сибирских регионов стали оказывать 
определенное влияние на внутреннюю миграцию, способствовав более дина-
мичному развитию одних регионов и отставанию других.  
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Неравномерность социально-экономического развития регионов прежде 
всего следует оценивать по показателю валового регионального продукта 
(ВРП). Анализ состояния экономического развития сибирских регионов на 
период 2019 г., свидетельствует, что по объему ВРП в Сибирском федераль-
ном округе (СФО) с большим отрывом лидирует Красноярский край. ВРП 
Красноярского края, по итогам 2018 г., составил 2 316 млрд руб., что почти в 
два раза превышает показатели региона, занимающего 2-е место в этом рей-
тинге, – Иркутской области с 1 356 млрд руб. Даже считающаяся ведущим 
сибирским регионом Новосибирская область занимает в этом рейтинге 4-е 
место, имея значение данного показателя в 1183 млрд руб. Другие сибирские 
регионы заметно отстают от лидеров, располагая гораздо меньшими показате-
лями: Республика Алтай – 47 млрд руб., Тыва – 64 млрд руб.  

Не меньший разброс в значении показателей можно обнаружить и при 
исследовании миграционных процессов. В ряде сибирских регионов отме-
чаются значительные темпы миграционной убыли населения. Так, по ре-
зультатам 2019 г., Омская область вышла на 2-е место в России по оттоку 
населения: только в 2017 г. регион покинули 17,6 тыс. чел. Значительные 
отрицательные показатели по миграционному приросту имеют также За-
байкальский край, Бурятия, Кемеровская, Иркутская области. Положи-
тельной динамикой в миграции населения в настоящее время обладают 
только Красноярский край и Новосибирская область, имеющие довольно 
высокие показатели социально-экономического развития, по сравнению с 
другими субъектами, представляющими СФО. Всего же, несмотря на то, 
что в целом по Сибири отмечаются отрицательные значения миграционно-
го прироста – 5 946 чел., а коэффициент миграционного прироста на 
10 000 чел. населения в 2018 г. составлял –17 [11, с. 92], только у Новоси-
бирской области этот показатель имел положительное значение – +29, раз-
брос в значениях сибирских регионов по этому показателю является рази-
тельным (от –1 (Красноярский край) до 62 (Омская область)). 

Однако возникает вопрос: насколько уровень социально-экономи-
ческого развития региона определяет вектор миграционных процессов и в 
конечном счете влияет на показатели миграционной убыли?  

 
Оценка влияния неравномерности социально-экономического  

развития регионов СФО на миграционные процессы 
 

Лидирующие значения Омской области по показателям миграционной 
убыли послужили стимулом для выявления скрытых факторов, содейству-
ющих намерениям жителей покидать достаточно успешный в советское 
время сибирский регион. Наиболее миграционная убыль велика в моло-
дежном сегменте, который в большей степени чувствителен к воздействию 
вышеназванных факторов, оказывая негативное влияние на развитие реги-
она в долгосрочной перспективе [12]. Анализ проведенных в период 2018–
2019 гг. в г. Омске опросов, осуществленных лабораторией стратегических 
и региональных исследований ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (рук. – проф. 
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О.М. Рой) по исследованию факторов готовности граждан к миграциям 
показал, что наиболее значимыми факторами, влияющими на стремление 
респондента к смене жительства, являются следующие: 

1. Уровень бюджетной обеспеченности региона.  
2. Низкий уровень оплаты труда в регионе.  
3. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточно-

го минимума.  
4. Экологическое неблагополучие. 
5. Возможность продолжения обучения, получение перспективной 

профессии. 
6. Условия для развития малого и среднего предпринимательства. 
7. Степень устойчивости региональной экономики. 
8. Климатические условия. 
В отношении других сибирских регионов влияние выделенных факто-

ров проявляется по-разному, в зависимости от социально-экономических и 
социокультурных особенностей исследуемой территории.  

Оценка связи уровня бюджетной обеспеченности и показателей миграци-
онного прироста свидетельствует о неоднозначном соответствии данных па-
раметров. К примеру, при достаточно скромном бюджете 21,5 млрд руб. Рес-
публика Алтай обнаруживает, по данным 2017 г., устойчивый положительный 
миграционный прирост – 6,1 (на 1 000 чел.) (данные Новосибирскстата), а Ты-
ва при 25,5 млрд уровне республиканского бюджета – 13,2 (на 1 000 чел.). Ко-
нечно же, объяснить этот эффект можно природным своеобразием данных 
регионов, их экологическими и эстетическими достоинствами, а также нацио-
нальными и социокультурными особенностями. В отношении других сибир-
ских регионов уровень бюджетной обеспеченности в целом оказывает суще-
ственное воздействие на миграционные намерения граждан [13, с. 25]. Без-
условным лидером здесь является наиболее развитый и промышленно осна-
щенный сибирский регион – Красноярский край, запланировавший в 2019 г. в 
качестве своих бюджетных доходов 223,7 млрд руб. Однако в крае с 1 января 
2018 г. численность постоянного населения сократилась на 2 471 чел. (или на 
0,1%), в первую очередь за счет естественной убыли – на 2 193 чел., миграци-
онная убыль выдала –278 чел. 

Неоднозначно можно трактовать и влияние на миграционную убыль 
уровня оплаты труда. По данным 2019 г., лидерами по показателю сред-
немесячной оплаты труда в Сибири были три региона – Красноярский край 
(48 425 руб.), Томская область (42 498 руб.) и Иркутская область 
(44 975 руб.), тогда как аутсайдерами по этому показателю являются Ал-
тайский край (27 123 руб.), Омская область (34 327 руб.) и Республика Ал-
тай (31 780 руб.). Здесь зависимость между уровнем оплаты труда и ми-
грационной убылью является более выраженной, хотя, к примеру, один из 
лидеров миграционного прироста – Новосибирская область – имеет сред-
ние показатели среднемесячной оплаты труда (37 366 руб.) [14].  

Следующий статистический показатель – среднедушевые доходы насе-
ления СФО – также распределен между регионами неравномерно (рис. 1).  
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Рис. 1. Среднедушевые денежные доходы населения СФО, руб. 
 
Гистограмма указывает на определенную зависимость между показате-

лями среднедушевых денежных доходов и миграционной убылью, хотя 
данная связь является опосредованной многими факторами как этнонацио-
нального, так и географического характера. Возникает предположение, что 
на миграционную убыль влияет не столько низкий уровень оплаты труда, 
сколько растущие показатели пауперизации (обнищания) населения. По-
этому одно из важнейших значений принадлежит показателю доли населе-
ния с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, ко-
торый имеет в Сибири достаточно высокую степень дифференциации 
(таблица).  

 

Доля населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума в СФО (составлено по: [15, с. 153]) 

 

№ 
п/п 

Регион Доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума 

1  Республика Алтай 24,0 
2  Республика Хакасия 18,5 
3  Республика Тыва 34,4 
4  Алтайский край 17,4 
5  Красноярский край 17,1 
6  Иркутская область 17,7 
7  Кемеровская область 13,9 
8  Новосибирская область 14,1 
9  Омская область 13,6 
10  Томская область 14,7 

 
Однако анализ представленных выше данных также указывает на от-

сутствие прямой зависимости между показателями доли населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточного минимума и миграци-
онной убыли. Следует также учитывать и тот факт, что миграционная 
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убыль – феномен с высоким уровнем запаздывания. Поэтому текущие из-
менения того или иного фактора не сразу отображаются на миграционных 
последствиях. Более того, даже отрицательные значения отдельных факто-
ров могут корреспондировать с положительными значениями миграцион-
ного сальдо. Кроме того, высокий уровень бедности приводит к консерва-
ции миграционной готовности, неспособности людей кардинально менять 
условия своего проживания.  

Одним из ключевых факторов влияния на миграционную убыль является 
экологическое благополучие. Оценку экологической ситуации в регионе про-
вести достаточно сложно в силу значительного разнообразия критериев эко-
логического состояния. Общий подход, отражающий государственную эко-
логическую политику, определен Федеральным законом № 7-ФЗ от 
10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды», где в разделе 8 
обозначены критерии определения зон чрезвычайной экологической ситу-
ации. По данным общественной организации «Зеленый патруль», приве-
денным в 2019 г., к наиболее экологически неблагоприятным сибирским 
регионам относятся: Красноярский край, Омская и Иркутская области. 
Есть ряд других критериев экологического неблагополучия: к примеру, 
неблагоприятность региона для производства сельскохозяйственной про-
дукции. В 2017 г. федеральное правительство внесло Тыву, Алтай, Буря-
тию, Кузбасс и Томскую область в число 29 регионов, которые были при-
знаны неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продук-
ции. Барнаул, Новокузнецк, Иркутск и Омск считаются наиболее грязными 
городами не только в Сибири, но и в России в целом. Следует отметить, 
что способность органов региональной власти влиять на политику эколо-
гически опасных предприятий заставляет последние модернизировать свое 
производство и сокращать неблагоприятные последствия воздействия на 
среду. В целом можно говорить об определенной связи миграций и эколо-
гического состояния региона, тем более что основная доля проживающих в 
Сибири приходится именно на города.  

Миграционную убыль необходимо также увязывать с особенностями 
образовательной и возрастной структуры мигрантов. Следует отметить в 
связи с этим важнейшую роль образовательного кластера в Томской обла-
сти, оказывающего влияние на миграционные показатели. Областная сто-
лица региона продолжает привлекать значительную часть молодежи и 
научных кадров, несмотря на достаточно неблагоприятные миграционные 
тенденции в целом. Каждый год на поступление в томские вузы подается 
от 55 тыс. до 63 тыс. заявлений. Общее число бюджетных мест в 6 томских 
вузах превышает 8 тыс. (к примеру, в Омске в 11 государственных вузов 
чуть больше 9 тыс.). По данным экспертов, около половины всех абитури-
ентов в Томск приезжает из других регионов РФ, причем шестая часть – из 
стран ближнего зарубежья. Проблема здесь заключена в неготовности 
местных рынков труда ассимилировать большое количество заканчиваю-
щих вузы высококвалифицированных специалистов, зачастую вынужден-
ных в поисках работы выезжать за пределы региона.  
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Одним из ключевых факторов неравномерности становится неупорядо-
ченное распределение средств государственной поддержки и бюджетных 
мест среди сибирских вузов [16]. Дифференциация вузов по их статусу, 
экономические возможности регионов и инвестиционные намерения мест-
ных компаний оказывают значительное влияние на перераспределение ми-
грационных потоков. Закономерной реакцией на отсутствие доступности к 
получению профильного образования становится отток молодежи, которая 
выезжает в регионы, где имеются крупные федеральные университеты, 
существует более гибкая система распределения бюджетных мест между 
специальностями, соответствующая структуре территориального рынка. 
Молодежь традиционно считается наиболее подверженной миграциям ко-
гортой, активность которой повысилась в связи с введением ЕГЭ и воз-
можность молодых людей поступать в вузы, находящиеся за пределами 
мест их постоянного проживания.  

Еще одним важным фактором, определяющим характер миграционной 
убыли региона, представляется занятость в сфере малого и среднего биз-
неса. Малые предприятия, как никакие другие, ориентированы на регион, 
будучи чувствительными ко всем изменениям внутрирегиональной конъ-
юнктуры. Возможности перерегистрации малых предприятий при измене-
нии условий их функционирования вызывают тенденции их неравномер-
ного распределения между регионами. Так, к примеру, малое предприни-
мательство представлено в Омской области – 29,1 тыс. ед., тогда как в Но-
восибирской области – 77,8 тыс. ед., а в Красноярском крае – 50,0 тыс. ед. 
[15, с. 373]. Способность региона удержать в сфере своей юрисдикции ма-
лый бизнес дает возможность региону не только оставлять у себя большую 
часть получаемых доходов, но и трудоустраивать местное население.  
Фактор степени устойчивости региональной экономики выражается в 

уверенности респондента в своем будущем, устойчивости сложившихся 
производственных и коммерческих связей, надежности и емкости имею-
щейся в регионе ресурсной базы. Влияние этого фактора на миграционную 
убыль трудно операционализировать, но он способствует формированию 
определенного психологического климата, который оказывает воздействие 
на желание человека к изменению места жительства. Огромную роль в 
этом процессе играют средства массовой информации, формирующие об-
раз территории, оказывающий либо положительное, либо отрицательное 
влияние на миграционные установки. СМИ задают перспективную модель 
региона, воплощаемую в оценке качества функционирования базовых об-
щественных институтов, позиционируют условия жизни отдельного реги-
она относительно других. В рамках проведенного опроса на территории 
Омской области была выявлена высокая степень неверия значительной 
части опрошенных (до 60%) в перспективы экономического развития ре-
гиона, подкрепленная низкой оценкой состояния территориального рынка 
труда. Тем не менее прямой зависимости между негативной оценкой эко-
номического потенциала региона и миграционными намерениями респон-
дента выявить не удалось.  
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Что касается климатических условий как миграционного фактора, то в 
пределах Сибирского федерального округа он не имеет широкого разнооб-
разия и вряд ли может быть рассмотрен как проявление неравномерности в 
условиях существования человека.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ни один из выделенных нами 
факторов напрямую не оказывает решающего воздействия на миграцион-
ную убыль населения в регионах: в каждом конкретном случае показатели 
миграционной убыли являются функцией совокупного влияния факторов. 
Однако обнаруженные в разрезе каждого фактора различия между регио-
нами трудно недооценивать. Бесконтрольное нарастание этих различий 
будет способствовать тенденциям депопуляции отдельных регионов и 
утрате комплексности в воспроизводстве макрорегиональных социально-
экономических связей.  

 
Роль государственной политики России в преодолении  

миграционной убыли 
 

Принятая в начале 2019 г. Пространственная стратегия России усиливает 
роль макрорегионов в развитии страны, акцентирует внимание на разработке 
сбалансированной политики по основным направлениям регионального раз-
вития. Макрорегиональный формат социально-экономического развития при-
зван сформировать надрегиональные формы территориальной кооперации, 
усилить значение межрегионального сотрудничества и нивелировать имею-
щиеся пространственные диспропорции, вызванные неравномерностью реги-
онального воспроизводства. Вместе с тем необходимо прописать в документе 
дополнительные меры пространственного развития, противодействующие 
масштабной демографической убыли на периферийных территориях: 

1. Недопущение диспропорций в системе государственной поддержки 
регионов. Уровень бюджетной обеспеченности региона должен оставаться 
основным критерием федеральной поддержки. 

2. Государственная система бюджетного стимулирования должна осу-
ществляться в соответствии с запросами регионов и особенностями сло-
жившегося там территориального рынка труда. 

3. Вполне обоснованная идея развития макрорегионов должна быть до-
полнена характерными и детально прописанными механизмами взаимо-
действия бизнес-сообществ, зарегистрированных в разных субъектах фе-
дерации, в рамках перспективных кластерных образований.  

 

Заключение 
 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило выделить 
ряд наиболее значимых факторов миграционной убыли, выявленных в 
процессе опроса жителей региона с наиболее высокими значениями данно-
го показателя – Омской области. Однако анализ этих факторов на основе 
обобщения статистических данных регионов СФО продемонстрировал 
сложный характер такого влияния, отображающий специфические особен-
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ности того или иного региона, условия его социально-экономического раз-
вития. Полученные результаты подтверждают необходимость совершен-
ствования макрорегиональных способов осуществления государственной 
региональной политики, преодоления нарастающих межрегиональных 
диспропорций. Нарастание тенденций миграционной убыли в отдельных 
регионах угрожает деформацией сложившейся системы общественного 
разделения труда в стране, разрушением хозяйственных межрегиональных 
связей и может повлечь за собой обострение социально-экономических 
противоречий в обществе.  
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The article analyzes the impact of the uneven socioeconomic development of the regions 
of the Siberian Federal District on the migration loss. Using the GRP (gross domestic product) 
indicator, the author demonstrates significant differences in the level of the socioeconomic 
development of Siberian regions. The trend towards a decrease in natural increase in Siberia 
that has emerged in recent years is exacerbated by an increase in migration loss, which has 
covered a number of regions of the Siberian Federal District. The article contains an overview 
of modern trends in the field of migration movements, identifies the features of these 
movements in Siberian regions. On the example of Omsk Oblast, which has demonstrated the 
most profound migration loss in recent years, the leading factors of influence on migration 
processes are identified: the fiscal capacity of the region; low wages in the region, the share of 
the population whose cash income is below the minimum subsistence level; environmental 
woes; the opportunity of continuing education, obtaining future-oriented professions; 
conditions for the development of small and medium-sized businesses; the stability of the 
regional economy; and climatic conditions. Using the methods of quantitative and qualitative 
analysis, the author assesses the manifestation of each factor in the indicators of migration 
loss in Siberian regions. The study did not show a direct relationship between the fiscal 
capacity of the region, the level of wages, and the indicators of migration growth. At the same 
time, the connection between migration loss and the state support of regions in the educational 
sphere or the developing assistance to small and medium-sized businesses is more clearly 
visible. The special role of youth migration is emphasized. The analysis of the identified 
trends shows that the growing differences between regions will contribute to depopulation 
trends in some regions and to the loss of complexity in the reproduction of macroregional 
socioeconomic ties. The author emphasizes that the fiscal capacity of the region should 
remain the main criterion for federal support, and the state system of budgetary incentives 
should be implemented in accordance with the needs of the regions and the characteristics of 
the territorial labor market. In the final part, the measures to improve the spatial strategy of 
Russia at the present stage are proposed. The idea of macroregional development presented in 
the strategy should be supplemented by the prescribed mechanisms of interaction between 
business communities registered in different subjects of the federation, within the framework 
of promising cluster formations. 
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ДОВЕРИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ МОДЕЛИ К ИНСТРУМЕНТАМ 

 
В статье доверие в организации выдвигается на роль фактора, играющего 
определяющую роль в процессе социального взаимодействия. В ней представлен 
разработанный автором и апробированный на практике инструментарий 
управления доверием. Данный инструментарий позволяет не только выявлять 
подразделения в организации, наиболее остро нуждающиеся в укреплении дове-
рия, но и предлагает новый подход к формированию резерва для ротации руко-
водителей и отбора претендентов на руководящие должности в «проблемные 
подразделения», содействующий повышению качества социального взаимодей-
ствия в них, а значит, и в компании в целом. 
Ключевые слова: управление организацией, доверие, результативность труда, 
ротация руководителей, конфигурация организации, социально-трудовые от-
ношения. 

 
В условиях ускоряющегося динамизма окружающей среды, когда дей-

ствие и характер другого субъекта трудно предсказуемы, растет исследова-
тельский интерес к проблемам социального взаимодействия [1–3]. Еще в 
1920 г. русско-американский социолог, один из ведущих мыслителей 
ХХ в., П.А. Сорокин определил данную категорию как «функцию поведе-
ния одного или множества индивидов, зависимую от сознания и поведения 
других индивидов» [4, с. 237]. Концепция «социального взаимодействия» 
получила широкое признание в рамках психологии, философии, политоло-
гии [5–7]. Что касается использования данной категории в экономических 
исследованиях на уровне организаций, то этот вопрос остается малоизу-
ченным. По нашему мнению, рассмотрение социально-трудовых отноше-
ний как комплекса сложных социальных связей, формирующихся в сфере 
труда, открывает перспективы изучения их с позиции концепции социаль-
ного взаимодействия и позволяет ставить вопрос о роли доверия как фак-
тора, определяющего качество социального взаимодействия в формирова-
нии социально-трудовых отношений в организации. 

Взгляд на доверие как на фундаментальную основу социального поряд-
ка охватывает большое количество дисциплин и уровней исследования. 
Почему люди доверяют, как доверие формирует социальные отношения – 
изучение этих вопросов находится в центре внимания психологов [8-14], 
социологов [15–18], экономистов [19–22], исследователей, занятых изуче-
нием организационного поведения [23]. 
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Ряд авторов убеждены, что доверие – главный фактор формирования 
здоровой личности, другие рассматривают доверие как основу межличност-
ных отношений. Одних авторов интересует изучение доверия как основы 
для организации сотрудничества, – других – как залог стабильности соци-
альных институтов, рынков и важный механизм организации эффективного 
рыночного обмена. Наконец, значительное количество исследований посвя-
щено социально-философским и нравственно-этическим аспектам доверия.  

Все это указывает на то, что проблема доверия находится в центре 
междисциплинарных исследований. Высокая востребованность изучения 
феномена «доверие» со стороны общества, экономики и бизнеса позволяет 
прогнозировать дальнейшую активизацию и углубление исследований в 
данной области. Вместе с тем все более значимой становится проблема 
сближения теоретических позиций, согласования концептуальных и при-
кладных моделей, разработанных в рамках различных дисциплин. 

С целью изучения роли доверия в формировании социально-трудовых 
отношений в рамках организации нами было проведено исследование в од-
ной из компаний г. Томска – ООО «Спец Логистик-НК». Компания является 
официальным дистрибьютором компании ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» 
(«PepsiCo Russia») и занимается оптовой торговлей безалкогольными напит-
ками (бренды «Pepsi», «Mirinda», «7UP», «Mountain Dew», «Lipton Ice Tea», 
«Аква Минерале», «Ессентуки» и др.), пищевыми продуктами (снэковая 
продукция: «Cheetos», «Lay's», «ХрусTeam» и др.), молочными продуктами 
(бренды «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», «Имунеле» и 
др.), а также их хранением, складированием и поставкой.  

В процессе исследования, в котором участвовало 117 человек, был про-
веден анализ взаимосвязей между степенью выполнения функциональных 
обязанностей сотрудниками, качеством их труда и рядом социально-
экономических параметров: 

– удовлетворенность заработной платой; 
– общая удовлетворенность трудом; 
– уровень самореализации в труде; 
– условия труда; 
– уровень руководства.  
Кроме того, оценивался сложившийся уровень доверия1 в первичных 

трудовых коллективах компании. Для  этого на основе данных, полученных 
с использованием метода парных сравнений, рассчитывались коэффициенты 
социальной дистанции (в опубликованных нами ранее работах была обосно-
вана правомерность использования инструментария оценки социальной 
дистанции для определения уровня доверия, сложившегося в трудовом 
коллективе [24, 25]). 

Что касается информации о степени выполнения сотрудниками своих 
функциональных обязанностей, то она собиралась с помощью специально 

                                         
1 Сложившийся уровень доверия – реально существующий уровень доверия в тру-

довых коллективах. 
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разработанной анкеты (табл. 1). Анкетирование позволило  оценить каждо-
го работника по четырём параметрам, а именно: качество выполнения за-
дания, производительность труда, абсентеизм, отношение к труду.  

Оценка производительности труда, как и остальных трех параметров, 
осуществлялась  руководителями первичных трудовых коллективов ком-
пании ООО «Спец Логистик-НК» путем присвоения каждому подчинен-
ному одного из значений шкалы с диапазоном от «никогда» до «постоян-
но». Затем эти значения переводились в баллы от 0 до 5.  

 
Таблица 1. Анкета оценки подчиненных  

непосредственным  руководителем (фрагмент) 
 

Вопрос 

Вариант ответов 

ФИО 
никогда редко 

не редко, 
но и не 
часто 

часто постоянно

1. Насколько часто 
сотрудник перевы-
полнял месячное 
задание или оказы-
вался в числе луч-
ших по данному 
показателю на пред-
приятии? 

     Гарчев И. 
     Емельянов Д. 
     Немыцкий А. 
     Астафьев Р. 
     … 

     … 

2. Насколько часто 
этот сотрудник по-
лучал материальное 
поощрение за вы-
полнение своих 
функций выше 
среднего 

     Гарчев И. 
     Емельянов Д. 
     Немыцкий А. 

     Астафьев Р. 

… … … … … … … 
      … 

 
Собранная в процессе анкетирования информация, а также значения ко-

эффициентов социальной дистанции, полученные по каждому первичному 
трудовому коллективу, переносились в электронные таблицы, затем обра-
батывалась на компьютере с использованием пакета прикладных программ 
SPSS for Windows. Это позволило провести корреляционный анализ дан-
ных (расчет коэффициентов корреляции Спирмена и оценка уровня значи-
мости). Полученная информация подтвердила положительную корреляцию 
на уровне 0,502 между доверием и результатами трудовой деятельности 
(корреляционные связи значимы при p = 0,05). Исследование также пока-
зало высокую положительную корреляцию на уровне 0,781 между довери-
ем и внутрифирменными «рамочными условиями» (приемлемый уровень 
доверия), в качестве которых выступают структурные особенности органи-
зации, стадия жизненного цикла и особенности конфигурации организации 
по Г. Минцбергу (рис. 1).  
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Рис. 1. Выявленные значимые корреляционные связи (значимы при р = 0,05) 
 

Проведенное эмпирическое исследование, кроме того, позволило уста-
новить те первичные трудовые коллективы, в которых коэффициент меж-
личностной дистанции оказался меньше, а следовательно, выше уровень 
доверия1, имели более высокую результативность труда2.  

Полученные результаты позволили разработать инструментарий по 
управлению уровнем доверия в организации.  

Разработка инструментария управления доверием в организации, по 
нашему мнению, должна опираться на принципы ситуационного подхода. 
Как известно, ситуационный подход отказывается от поиска единственно 
правильного способа управления организацией и требует идентификации 
параметров окружающей среды, определяющих в каждом конкретном слу-
чае свой приемлемый метод управления [26, с. 238]. «Железная клетка ра-
циональности, – как отмечают, ссылаясь на М. Вебера, авторы работы 
«Школа стратегий», – придает форму всему, с чем сталкивается руководи-
тель» [26, с. 242–243]. Применительно к развиваемой в статье точке зрения 
на важную роль доверия в социальном взаимодействии мы полагаем, что 
иная комбинация параметров организации: конфигурации, стадии жизнен-
ного цикла и структурной части – может требовать иных подходов к фор-
мированию и развитию социального взаимодействия между сотрудниками 
трудового коллектива.  

                                         
1 Используя показатель «межличностная дистанция» для оценки уровня доверия, 

следует учитывать, что его изменение в определенном направлении свидетельствует об 
изменении уровня доверия в противоположном направлении. Поскольку чем меньше 
межличностная дистанция, тем больше доверие и наоборот.  

2 Среднее значение коэффициента межличностной дистанции составило: погрузоч-
но-разгрузочный терминал – 1,3; отдел товароведения – 2,4; автотранспортное подраз-
деление – 3,3, в то время как среднее значение результативности труда – 4,5; 3,9; 3,4 
соответственно. 
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В пользу указанного вывода говорит также анализ результатов ряда 
научных проектов. Так, исследование, проведенное в одном из крупней-
ших аграрно-промышленных объединений России ЗАО «Сибирская Аг-
рарная группа», не обнаружило высокого уровня «доверия» в организации 
[27, с. 154]. По нашему мнению, это может быть связано с тем, что изуче-
ние данного параметра проводилось путем расчета средних показателей в 
целом по трем, во многом различным, предприятиям компании: «Головное 
подразделение ЗАО «Аграрная Группа»», ЗАО «Аграрная Группа Мясопе-
реработка» в г. Томске и «Аграрная Группа Молоко» [27, с. 153], а значит, 
без дифференциации, исходя из роли таких факторов, как конфигурация, 
стадия жизненного цикла организации, функциональные особенности 
структурных частей организации.  

В другом исследовании, выполненном А.Б. Купрейченко и В.С. Фроло-
вой среди сотрудников двух организаций сферы услуг, было выявлено 
«расхождение в представлениях об актуальном уровне организационного 
доверия у руководящего состава и рядовых работников» [28, с. 434]. С по-
зиции отстаиваемого нами подхода такой вывод вполне закономерен. Ря-
довые сотрудники и менеджеры не относятся к одной и той же структур-
ной части организации (первые относятся к операционному ядру, техно-
структуре или вспомогательному персоналу, вторые – к срединной линии 
или стратегической вершине). Уже это определенно указывает, что иссле-
дованные группы сотрудников должны различаться по уровню доверия. 
Поэтому полученный в процессе опросов вывод вполне закономерен. Од-
нако авторы исследования отнеслись к выявленной ситуации как к «серь-
езной проблеме» [28, с. 434], объяснив ее тем, что менеджеры «в значи-
тельной степени переоценивают уровень организационного доверия» [28, 
с. 436–437], сложившийся в их компании. 

Итак, прежде чем определить уровень доверия, сложившийся в подраз-
делениях, необходимо осуществить картирование «условий взаимодей-
ствия» (рис. 2).  

Процедура картирования включает ряд этапов: оценку приемлемого 
уровня доверия в подразделениях (I этап); оценку фактически сложивше-
гося уровня доверия в подразделениях компании (II этап); картирование 
расхождений между приемлемым и сложившимся уровнями доверия 
(III этап). Под приемлемым уровнем доверия нами понимается уровень 
доверия, который признается достаточным для полной реализации возло-
женных на подразделение функций. Что касается сложившегося уровня 
доверия, то это реально существующий уровень доверия в трудовых кол-
лективах. 

В свою очередь, I этап включает: определение конфигурации организа-
ции; идентификацию стадии жизненного цикла, на которой она находится; 
выделение и классификацию структурных частей организации; количе-
ственную оценку по каждому подразделению приемлемого уровня доверия. 
Что касается II этапа, то он осуществляется путем анкетирования сотрудни-
ков подразделений. Оценка и последующее картирование подразделений по 
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степени востребованности механизмов доверия (III этап) могут быть осу-
ществлены либо путем расчета разности баллов, полученных каждым под-
разделением на I и II этапах, либо с использованием матрицы «Сложив-
шийся уровень доверия – приемлемый уровень доверия» (табл. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Уровень доверия в организации: картирование  
и формирование резерва руководителей подразделений 

 

Подразделения, получившие наиболее высокие оценки на III этапе, при-
знаются наиболее остро нуждающимися в развитии механизмов доверия. 

В матрице (табл. 2) темным цветом в правом верхнем углу обозначены 
сочетания оценок приемлемого и фактически сложившегося уровней дове-
рия, свидетельствующие об острой необходимости совершенствования со-
циального взаимодействия в подразделении посредством развития меха-
низмов доверия. Серым цветом средней интенсивности в левом нижнем 
углу матрицы и светло-серым цветом по диагонали – сочетания оценок, 
свидетельствующие об отсутствии такой потребности. 

Анализ матрицы показывает, что руководители ряда подразделений (со-
четание оценок которых выделено серым цветом средней интенсивности, 
см. табл. 2) могут быть включены в резерв для ротации руководителей. 
Стрелки обозначают возможные направления такой ротации: из подразделе-
ний с высоким уровнем доверия, но не требующих такого уровня, в подраз-
деления с низким уровнем доверия по результатам оценки сложившегося 
уровня доверия, но требующие высокого уровня по результатам оценки при-
емлемого уровня доверия. 
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Таблица 2.  «Сложившийся уровень доверия – приемлемый уровень доверия»  
и возможные направления ротации руководителей подразделений 

 

Оценка  
приемлемого 

уровня  
доверия 

(простран-
ственная 
модель) 

Оценка сложившегося уровня доверия в подразделении  
(анкетирование сотрудников) 

 Высокая Средняя Низкая 
Высокая    

Средняя    

Низкая    

 
Такой вывод базируется на широко разделяемой точке зрения, что стиль 

руководства, а значит, и характер воздействия руководителя на социально-
трудовые отношения остаются постоянными, так как определяются особен-
ностями его личности. Поэтому целесообразнее подбирать руководителя к 
ситуации, сложившейся в области социально-трудовых отношений в том 
или ином подразделении, чем стремиться изменить модель поведения руко-
водителя. 

Очевидно, что предварительный список претендентов на должность в 
«проблемное подразделение» может включать как лиц, входящих в резерв 
для ротации (см. табл. 2), так и других сотрудников.  

Возвращаясь к начальным этапам процедуры картирования, следует от-
метить, что решение вопроса идентификации стадии жизненного цикла ор-
ганизации (I этап, пункт 2) потребовало разработки соответствующей мето-
дики. Для этой цели была подготовлена диагностическая анкета определе-
ния стадии жизненного цикла организации. Она включает 11 блоков вопро-
сов (соответствуют 11 выделенным нами параметрам, по которым одна 
стадия жизненного цикла отличается от другой). Все разделы содержат 
описание 6 ситуаций (каждая отражает особенности одного из этапов жиз-
ненного цикла). В ее основу положена модель жизненного цикла организа-
ции И. Адизеса [29] и принципы шкалирования, заложенные в методе BARS 
(Behaviorally Anchored Rating Scale – шкала оценки с привязкой к показа-
телям деятельности) [30, с. 516]. Эти принципы требуют, чтобы каждому 
делению шкалы, конструируемой на основе метода BARS, ставился в соот-
ветствие свой набор характеристик деятельности. Лицо, проводящее оцен-
ку, должно выбрать то описание, которое в наибольшей степени соответ-
ствует ситуации, сложившейся в компании.  

Как следует из проведенного исследования, экономические ресурсы, 
приобретенные компанией, прямо или опосредованно преобразуются в 
доверие и другие символические ресурсы. Последние, обеспечивая рост 
организации и ее защиту от неопределенностей внешней среды, фактиче-
ски вновь трансформируются в экономические ресурсы. Так, морально-
этический феномен «доверие» превращается в важный экономический ре-
сурс. Высокий уровень доверия в компании позволяет ей применять более 
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компактную, но и более эффективную систему управления. Напротив, де-
фицит доверия и попытка преодолеть его усилением иерархических систем 
управления и контроля не всегда приводят к повышению эффективности 
деятельности предприятия. Еще реже дефицит доверия удается напрямую 
компенсировать структурными преобразованиями в компании. Скорее это 
происходит опосредованно: удачные структурные преобразования содей-
ствуют повышению качества взаимодействия сотрудников, что, в свою 
очередь, способствует росту доверия между ними, а следовательно, и 
улучшению функционирования системы управления предприятием. 

Выявленные автором положительные корреляции между доверием и 
результатами трудовой деятельности, а также между доверием и внутри-
фирменными «рамочными условиями» позволили разработать инструмен-
тарий управления доверием. С его помощью можно не только выявить 
подразделения в организации, наиболее остро нуждающиеся в укреплении 
доверия, но и предложить новый подход к формированию резерва для ро-
тации руководителей и отбора претендентов на руководящие должности в 
«проблемные подразделения», содействующий повышению качества соци-
ального взаимодействия как в отдельных подразделениях, так и в компа-
нии в целом. 
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The article studies trust as an important factor that has a significant impact on social 
interaction within an organization. The article presents the results of the conducted correlation 
analysis of data from questionnaires, obtained in one Tomsk company, on the level of trust, 
the degree of effectiveness of activities by employees, quality of work, as well as a number of 
socioeconomic parameters: satisfaction with wages, general job satisfaction, the level of self-
realization in work, working conditions, the level of leadership. The analysis made it possible 
to reveal a positive correlation at the level of 0.502 between trust and effectiveness of 
activities (correlations are significant at p = 0.05). The study also revealed a high positive 
correlation at the level of 0.781 between the real level of trust and the acceptable level of 
trust, which is determined by the structural features of the organization, the stage of the life 
cycle and the features of the organization’s configuration, according to Henry Mintzberg. The 
conducted empirical research also made it possible to determine that labor collectives with a 
higher level of trust also had higher labor productivity. The obtained results made it possible 
to develop instruments for managing the level of trust within the organization, which includes 
a number of stages: assessment of the acceptable level of trust in the company’s divisions 
(stage I); assessment of the real level of trust in the company’s divisions (stage II); mapping 
the discrepancies between the acceptable and the real levels of trust (stage III). In order to 
assess the acceptable level of trust (stage I), it is required to determine the configuration of the 
organization, identify the stage of its life cycle, allocate and classify the structural parts of the 
organization, and, as a result, to quantify the acceptable level of trust for each division. At 
stage II, the employees of the divisions are questioned. The author proposes to determine the 
assessment and subsequent mapping of divisions according to the degree of demand for trust 
mechanisms (stage III) by calculating the difference in points received by each division at 
stages I and II. The divisions that received the highest results at stage III are recognized as 
most urgently in need of the development of trust mechanisms. The results of testing the 
instruments developed by the author in one of the companies in Tomsk are described in the 
article. The instruments made it possible for the company to identify the divisions of the 
organization that required trust building and to propose a new approach to the formation of a 
reserve for the rotation of managers and selection of candidates for senior positions in the 
“problem” divisions. The new approach contributes to improving the quality of social 
interaction in separate divisions and in the whole company. 
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Существует необходимость получения научно обоснованных данных о том, как 
молодые специалисты ощущают себя, делают первые шаги в таможенных ор-
ганах, как «система» оценивает на практике уровень подготовленности вы-
пускников, как развиваются их межличностные отношения в условиях службы 
в таможенных органах. Организованная и эффективно функционирующая си-
стема адаптации должностных лиц и работников таможенных органов очень 
важна как для молодого специалиста, так и для организации, она обеспечивает 
снижение показателя текучести кадров, уменьшение издержек, сохранение 
времени руководителя и сотрудников, развитие позитивного отношения к ра-
боте, удовлетворенности условиями труда, а также определяет эффектив-
ность последующих действий молодого специалиста на рабочем месте. Про-
фессиональная адаптация в таможенных органах имеет ряд особенностей, 
которые обусловлены спецификой таможенной службы. Работа посвящена 
оценке влияния удовлетворенности условиями и возможностями профессио-
нальной деятельности в таможенных органах на адаптацию должностных 
лиц и работников таможенных органов к таможенной службе. Цель статьи – 
провести анализ факторов, влияющих на удовлетворенность условиями и воз-
можностями профессиональной деятельности, и разработать рекомендации 
по совершенствованию процесса адаптации молодых специалистов к тамо-
женной службе на примере выпускников Владивостокского филиала Российской 
таможенной академии, работающих в таможенных органах. Выделены подхо-
ды к профессиональной адаптации к таможенной службе, различающиеся по 
объекту анализа. Корреляционный анализ результатов социологического опро-
са выпускников таможенного вуза показал прямые положительные взаимосвя-
зи отдельных показателей внешних и внутренних факторов. Разработана мо-
дель и на ее основе проведена оценка удовлетворенности условиями и возмож-
ностями профессиональной деятельности в таможенных органах, а также 
уровня адаптированности к требованиям профессии. Предложен комплекс ме-
роприятий по совершенствованию процесса профессиональной адаптации мо-
лодого специалиста к таможенной службе. Совершенствование системы 
управления процессом адаптации рассматривается с приемной кампании и за-
трагивает весь процесс обучения образовательной организации, а заканчива-
ется в таможенных органах. Процесс совершенствования системы управления 

                                         
1 Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного по заказу Даль-

невосточного таможенного управления по теме «Профессиональная адаптация выпуск-
ников образовательной организации высшего образования: 2000–2019 гг. (на примере 
Владивостокского филиала Российской таможенной академии)». 
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адаптацией должностных лиц и работников таможенных органов включает 
комплекс разнообразных мероприятий, в том числе разработку и внедрение 
научно обоснованной программы адаптации. 
Ключевые слова: профессиональная адаптация, молодой специалист, само-
оценка, корреляционный анализ, внешние и внутренние факторы, таможенные 
органы, Дальневосточное таможенное управление, Владивостокский филиал 
Российской таможенной академии. 

 
Повышение эффективности управления кадровым составом таможен-

ных органов зависит не только от «совершенствования системы подбора и 
расстановки кадров; сохранения высококвалифицированного кадрового 
состава и привлечения молодых специалистов на службу в таможенные 
органы; совершенствования системы профессионального развития долж-
ностных лиц таможенных органов, повышения их профессионализма и 
компетенции» [1], но и от ключевых факторов адаптации молодых специа-
листов к таможенной службе. 

Среди разнообразия исследований этой области основная линия раздела 
пролегает между теми из них, в которых профессиональная адаптация рас-
сматривается как элемент применения образовательных технологий в сфе-
ре таможенного образования [2, 3] или системы управления персоналом 
таможенной службы [4–6], и теми, в которых изучается адаптация молодо-
го специалиста – выпускника образовательной организации, связанного с 
адаптацией поведения [3, 7–11]. Другими словами, если в первом случае 
объектом анализа является система управления процессом адаптации, то 
во втором – участники процесса профессиональной адаптации.  

Авторы статьи относят себя ко второй группе, изучающей прежде всего 
факторы, влияющие на адаптацию молодых специалистов в таможенных 
органах. Среди разнообразия факторов выделяют основные из них – инди-
видуальные и ситуационные, материальные (прагматические) и альтруи-
стические. Так, Herminia Ibarra [12] рассматривает индивидуальные и ситу-
ационные факторы, влияющие на адаптационное поведение, формируя 
спектр возможностей, которыми руководствуется молодой специалист. 
Н.В. Мозолевой [8] показано влияние индивидуальных и ситуационных 
факторов на процесс профессиональной адаптации в таможенных органах. 
При этом автор выделяет преобладание статусных позиций таможенной 
профессии и материального благосостояния семей, которые включены в 
социальный аспект идентичности, как одну из ключевых особенностей та-
моженных коллективов. В исследованиях [6, 7] определена совокупность 
индивидуальных факторов, развивающих процесс адаптации либо синдро-
ма дезадаптации молодых специалистов таможенных органов. В.А. Клити-
нова и Н.М. Корсунова [10] отмечают индивидуальные и материальные 
факторы как основную причину эффективности профессиональной адап-
тации молодых специалистов в таможенных органах: отсутствие перспек-
тив карьерного роста, как следствие, в коммерческой организации, вы-
пускники таможенных специальностей порой видят больше перспектив. 
Авторы [11] выделили материальные и альтруистические факторы у сту-
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дентов Санкт-Петербургского и Ростовского филиалов Российской тамо-
женной академии. 

Рассмотрение факторов адаптации молодых специалистов в таможен-
ных органах имеет научную значимость, так как оно позволяет грамотно 
организовать, с одной стороны, процесс управления, процесс обучения – с 
другой. Особый интерес представляет оценка влияния условий на участни-
ка профессиональной адаптации, на его возможности и ограничения. Цель 
нашей статьи – на примере выпускников Владивостокского филиала Рос-
сийской таможенной академии (далее – филиал, далее – ВФ РТА), работа-
ющих в таможенных органах, проанализировать факторы, влияющие на 
удовлетворенность условиями и возможностями профессиональной дея-
тельности, и сформировать рекомендации по совершенствованию процесса 
адаптации молодых специалистов к таможенной службе. 

Выборочную совокупность проведенного социологического исследова-
ния составили 355 выпускников, окончивших дневное отделение ВФ РТА 
в период с 2000 по 2019 г. и работающих в таможенных органах на начало 
2019 г.1 В целом по состоянию на 01.01.2019 каждый четвертый служащий 
в ДВТУ – выпускник ВФ РТА (1 076 из 4 170), или 29,1 % общего количе-
ства специалистов, получивших диплом Российской таможенной академии 
во Владивостоке. Основную часть составили работники Владивостокской 
таможни (34,3%) и Уссурийской таможни (28,8%).  

Для целей исследования под факторами профессиональной деятельно-
сти будем понимать объективные обстоятельства, определяющие характер, 
содержание и качество деятельности работника или существенно влияю-
щие на них [13, 14]. На условия и возможности профессиональной дея-
тельности молодых специалистов оказывают влияние внешние и внутрен-
ние факторы. Если «волевые качества личности», «способность к приня-
тию нестандартных решений» [8], наличие «оптимального профессиональ-
но приемлемого уровня психологической сопротивляемости профессио-
нальным трудностям» [9] – это внутренние факторы и таможенные органы 
могут их регулировать, то к внешним относятся, помимо общепринятых 
факторов (демографические, социально-экономические, культурные и пр.), 
«стабильность таможенной службы» [8] и нормативно-правовые условия 
развития таможенной службы Российской Федерации. Внешние факторы 
определяют контекст исследования и не могут быть изменены прямым 
управляющим воздействием таможенных органов. 

                                         
1 Анкетирование проводилось с января по апрель 2019 г. и включало опрос выпуск-

ников Владивостокского филиала Российской таможенной академии, работающих в 
таможенных органах и пунктах пропуска в регионе деятельности Дальневосточного 
таможенного управления. На этот период в структуру Дальневосточного таможенного 
управления входили: Биробиджанская таможня, Благовещенская таможня, Владиво-
стокская таможня, Дальневосточная электронная таможня, Камчатская таможня, Мага-
данская таможня, Находкинская таможня, Сахалинская таможня, Уссурийская тамож-
ня, Хабаровская таможня. 
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Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, позволяющих коли-
чественно оценить условия и возможности своей профессиональной деятельно-
сти. Вопросы сгруппированы в три условные группы факторов и показателей.  

F1. Содержание и возможности труда: характер и содержание работы (R1.); 
творческие возможности профессии (R2.); должность (R3.); условия профессио-
нального роста (R4.); возможность должностного продвижения (R5.). 

F2. Организация и условия труда: организация труда (R6.); условия труда 
(R7.); оплата труда (R8.); режим работы (R9.); социальные гарантии (R10.).  

F3. Межличностные взаимоотношения в рабочем коллективе: результа-
ты профессиональной деятельности (R11.); взаимоотношения с коллегами 
(R12.); взаимоотношения с непосредственным руководителем (R13.). 

Если содержание и возможности труда (F1.) и межличностные взаимоот-
ношения в рабочем коллективе (F3.) – внутренние факторы и таможенные 
органы могут их регулировать, то фактор организации и условий труда (F2.) 
относится к внешним, поскольку условия труда и оплата труда, режим рабо-
ты и социальные гарантии установлены нормативно-правовыми актами 
Минфина России и Правительства Российской Федерации. 

Анализ полученных данных выявил разные уровни корреляции (табл. 1). 
Высокая прямая взаимосвязь (К ≥ 0.7) наблюдается между условиями профес-
сионального роста (R4.) и возможностью должностного продвижения (R5.), 
взаимоотношениями с коллегами (R12.) и с непосредственным руководителем 
(R13.). Существует умеренная положительная корреляция (0.5 ≤ К < 0.7) орга-
низации труда (R6.) с условиями труда (R7.), режима работы (R9.) с условия-
ми труда (R7.), оплаты труда (R8.) с социальными гарантиями (R10.), условий 
профессионального роста (R4.) с организацией труда (R6.), возможности 
должностного продвижения (R5.) с организацией труда (R6.). 

 

 
Таблица 1. Коэффициенты корреляции между показателями групп факторов 
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F1. 

R1.  1             
R2. 0,3  1            
R3. 0,3 0,2  1           
R4. 0,4 0,3 0,4  1          
R5. 0,4 0,4 0,4 0,7 1         

F2. 

R6. 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  1         
R7. 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6  1       
R8. 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  1      
R9. 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3  1     
R10. 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2  1    

F3. 
R11. 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  1   
R12. 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3  1  
R13. 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,7 1 
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Начнем рассмотрение результатов анализа с фактора содержания и воз-
можностей труда (F1.), имеющего доминирующее число связей между по-
казателями. Показатели этого фактора можно отнести к достижительной 
мотивации. На рис. 1 приведен сопоставительный анализ показателей удо-
влетворенности выпускников содержанием и возможностями труда. 

 

 
Рис. 1. Удовлетворенность выпускников содержанием и возможностями труда (%):  

R1. – характер и содержание работы; R2. – творческие возможности профессии; 
R3. – должность; R4. – условия профессионального роста;  

R5. – возможность должностного продвижения 
 

Исходя из представленных на рис. 1 данных, следует, что в целом вы-
пускники удовлетворены содержанием и возможностями своей професси-
ональной деятельности, а их самооценка находится на уровне «удовлетво-
рен» и «вполне удовлетворен». Наибольшее значение имеют показатели 
характера и содержания работы (R1.), должности (R3.) и условий профес-
сионального роста (R4.) (в порядке убывания). 

Немаловажным фактором, воздействующим на благополучную адапта-
цию молодых специалистов к трудовой деятельности, несомненно, являет-
ся удовлетворенность организацией и условиями труда (F2.). Закономерно, 
что чем выше степень удовлетворенности у работников данными характе-
ристиками труда, тем быстрее и успешнее они усвоят трудовые навыки 
(рис. 2). 

Ответы, полученные в результате социологического опроса, свидетель-
ствуют об относительной удовлетворенности выпускников организацией и 
условиями труда по показателям режима работы (R9.), условий труда (R7.) 
и организации труда (R6.).  

Интерпретация данных фактора уровня удовлетворенности межлич-
ностными взаимоотношениями в рабочем коллективе (F3.) позволяет 
утверждать, что выпускники филиала в значительной степени удовлетво-
рены навыками межличностного общения (рис. 3). Так, 91,5% респонден-
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тов удовлетворены сложившимися взаимоотношениями с коллегами по 
работе (R12.), а 90,1% устраивают профессиональные отношения с непо-
средственным руководителем (R13.). 

 

 
Рис. 2. Удовлетворенность выпускников организацией и условиями труда (%):  

R6. – организация труда; R7. – условия труда; R8. – оплата труда; 
R9. – режим работы; R10. – социальные гарантии 

 

 
 

Рис. 3. Удовлетворенность выпускников межличностными взаимоотношениями  
в рабочем коллективе (%): R11. – результаты профессиональной деятельности; 

R12. – взаимоотношения с коллегами; R13. – взаимоотношения  
с непосредственным руководителем 
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Модель оценки удовлетворенности условиями и возможностями про-
фессиональной деятельности в таможенных органах также предусматрива-
ла оценку уровня адаптированности к требованиям профессии, которая 
состоит из двух этапов. На первом этапе выпускникам, работающим в та-
моженных органах, было предложено оценить уровень своей адаптирован-
ности к требованиям профессии по 9-балльной шкале, а результаты их са-
мооценки позволили выделить «высокий», «средний» и «низкий» уровень 
адаптированности (табл. 2). В результате первоначальная выборка была 
структурирована на 190, 146 и 19 респондентов соответственно.  
 

 
Таблица 2. Самооценка выпускников филиала своего уровня адаптированности  

к требованиям профессии, % 
 

№ 
п/п Уровень адаптации 

Сред-
ний 

Специальность 

Тамо-
женное 
дело 

Эконо-
мика и 
управле-
ние на 

предпри-
ятии (та-
можня) 

Эконо-
мический 
факуль-
тет (ме-
недж-
мент) 

Юрис-
пруден-
ция 

1 Высокий  53,5 53,8 48,1 46,7 60,7 
2 Средний  41,1 40,7 45,3 46,7 35,9 
3 Низкий  5,4 5,5 6,6 6,6 3,4 
 

Данные табл. 2 иллюстрируют, что субъективное ощущение высокой 
адаптированности присутствует у большинства выпускников, работающих 
в таможенных органах. Среди специальностей наиболее позитивная оценка 
отмечена по направлению «Юриспруденция». При этом 58% выпускников 
филиала – должностных лиц и работников таможенных органов с уровнем 
самооценки адаптированности как «высокий» требуется не более года для 
профессиональной адаптации. У выпускников средней и низкой адаптиро-
ванности наблюдается тенденция к увеличению этого периода до двух и 
трех лет. По объективным причинам чаще себя уверенно в профессии чув-
ствуют респонденты более ранних годов выпуска. Однако с 2014 г. начи-
нает возрастать, а с 2016 г. преобладать доля выпускников с самооценкой 
«пока нет такой уверенности». 

Второй этап модели включает выделение групп в уровнях адаптированно-
сти на основе сопоставления удовлетворенности работой в целом и условий и 
возможностей своей профессиональной деятельности. Получилось четыре 
группы уровней адаптированности выпускников к требованиям профессии: 
«отличная», «хорошая», «удовлетворительная», «неудовлетворительная». Их 
анализ показал связь между удовлетворенностью работой в целом и условия-
ми и возможностями своей профессии в группе «отличная» высокой само-
оценки адаптированности (рис. 4). Остальные группы также рассматривались, 
но основные выводы сделаны именно по этой группе. 
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Рис. 4. Сопоставление показателей оценки удовлетворенности условиями 
и возможностями профессиональной деятельности по группе «отличная»  
уровней адаптированности выпускников к требованиям профессии, % 

 

Можно констатировать, что уровень удовлетворенности разными пока-
зателями имеет высокое значение при высокой самооценке уровня адапти-
рованности выпускников. Так, организация труда (R6.), взаимоотношения 
с коллегами (R12.) и непосредственным руководителем (R13.) имеют 
наибольшую степень удовлетворенности у группы с высокой адаптирован-
ностью. Наибольшая степень удовлетворенности по показателям взаимо-
отношений с коллегами (R12.) и непосредственным руководителем (R13.) 
характерна и для групп средне и низко адаптированных. У последней 
группы выпускников также наблюдается наибольшая степень удовлетво-
ренности должностью (R3.) и режимом работы (R9.). Кроме того, работу в 
целом оценили на «отлично» 74,7% из 190 высоко адаптированных вы-
пускников, 67,1% – из 146 средне адаптированных и 47,2% – из 19 выпуск-
ников с низким уровнем адаптации. 

Заметим, что под словом «адаптированность» подразумевается каче-
ственное состояние человека как результат процесса адаптации [15].  

Социологическое исследование выявило, что существенная часть вы-
пускников с высоким и средним уровнем самооценки адаптированности не 
довольны размером заработной платы (R7.). Тем не менее выпускников 
удерживают на работе хорошие взаимоотношения с коллегами (R12.) и 
непосредственным руководителем (R13.).  

60,5% выпускников с уровнем самооценки адаптированности как «вы-
сокий» продолжают работать по распределению. В то время как из катего-
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рии выпускников с низкой самооценкой уровня адаптированности 73,7% 
сменили место работы. 

Таким образом, представленные результаты исследования показывают, что 
основное влияние на условия и возможности профессиональной деятельности 
молодых специалистов оказывают: условия профессионального роста (R4.), 
возможность должностного продвижения (R5.), взаимоотношения с коллега-
ми (R12.) и непосредственным руководителем (R13.). Следующие по значи-
мости это организация труда (R6.), условия труда и профессионального роста 
(R7.), возможность должностного продвижения (R5.), режим работы (R9.), 
оплата труда (R8.) и социальные гарантии (R10.). При этом более низкое зна-
чение уровня удовлетворенности оплатой труда и социальными гарантиями 
относительно других показателей хоть и весомо, но по большому счету не 
оказывает негативного воздействия на процесс адаптации. Между показате-
лями «характер и содержание работы» (R1.), «творческие возможности про-
фессии» (R2.), «должность» (R3.) и «результаты профессиональной деятель-
ности» (R11.) выявлены некоторые взаимосвязи, но сильная линейная связь 
между ними в явном виде отсутствует. Коэффициенты корреляции не превы-
шают 0,5 – корреляции слабые, очень слабые или статистически незначимые. 
Последнее подтверждает выводы А.А. Антипова, который объяснял такую 
тенденцию «консервативным содержанием госслужбы» [16]. Также в эконо-
мической литературе есть разные взгляды на степень влияния отдельных фак-
торов на объект управления. Например, Н.В. Мозолева отмечает негативное 
влияние таких внутренних факторов, как «неудовлетворенность заработной 
платой» и «недостаточная реализованность мотивации» [8]. 

Помимо приведенных данных, опрос выпускников выявил взаимо-
связь показателей самооценки, полученных в ВФ РТА знаний, умений, 
навыков, и разных аспектов условий жизни выпускника – молодого спе-
циалиста таможенных органов. Высокая прямая положительная связь 
определена между общетеоретической и профессиональной подготовкой 
в филиале, а также ощущением свободы, здоровьем и условиями жизни в 
целом у находившихся на службе в таможенных органах. Умеренная по-
ложительная корреляция существует, например, между (в порядке убы-
вания) уверенностью в завтрашнем дне и возможностью дать образова-
ние своим детям, ощущением личной безопасности и качеством питания, 
качеством питания и здоровьем, условиями для отдыха и досуга и ощу-
щением свободы, уверенностью в завтрашнем дне и ощущением личной 
безопасности, условиями отдыха и досуга и уверенностью в завтрашнем 
дне, материальной обеспеченности и уверенностью в завтрашнем дне и 
т.д. Также имеет место статистически значимая положительная зависи-
мость профессиональной подготовки, практической подготовки по спе-
циальности, подготовки по иностранному языку, подготовки в области 
информационных технологий, знаний и навыков организационно-
управленческой работы, общекультурного развития. 

Исходя из результатов проведенного анализа факторов, выявленных 
взаимосвязей и с учетом подходов к адаптации молодых специалистов к 
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таможенной службе, совершенствование связанных с ним процессов 
должно осуществляться по двум основным направлениям.  

Совершенствование образовательной деятельности филиала должно 
быть направлено на повышение компетентности и качества своих выпуск-
ников, которые формируют значимую часть кадрового состава таможен-
ных органов в регионе деятельности ДВТУ. Изменения должны начинать-
ся с приемной кампании и затрагивать весь процесс обучения. Например, 
А.А. Антипов [16] рекомендует осуществлять подготовку госслужащих 
только за счет бюджетных ассигнований и внедрить дополнительную фор-
му вступительных испытаний для абитуриентов – подготовку творческой 
работы (эссе, сочинение) о своем отношении к будущей профессии. Иссле-
дования авторов [2, 4, 9, 16–18] акцентируют внимание на необходимости 
применения в образовательной деятельности таможенного вуза инноваци-
онных образовательных технологий (например, инкорпорирование тренин-
говых занятий по практическому овладению психологическими и поведен-
ческими навыками будущей профессии), на вовлечении опытных действу-
ющих и отставных сотрудников ФТС России в учебный процесс и состав-
ление учебных планов, а также на увеличении часов на гуманитарные дис-
циплины с целью формирования логического, критического, гуманистиче-
ски-ориентированного мышления, языковую подготовку и на сокращении 
разрыва между теоретическим и практическим обучением.  

По мнению И.Е. Ткаченко и А.В. Барановой [17], взаимодействие с тамо-
женными органами способствует, с одной стороны, повышению эффективно-
сти профессионального образования и удовлетворению потребностей тамо-
женной системы в компетентных специалистах и позволяет формировать со-
держание образовательных программ в соответствии с текущими и перспек-
тивными требованиями таможенных органов, а с другой – формированию 
профессионально подготовленного и динамично развивающегося кадрового 
потенциала таможенной службы Российской Федерации. В результате со-
трудничества в процессе обучения выпускник может приступить к професси-
ональным обязанностям уже с накопленной актуальной теоретической и прак-
тической базой в сфере таможенного дела. Данное утверждение подтверждено 
результатами приведенного выше корреляционного анализа показателей са-
мооценки полученных в ВФ РТА знаний, умений, навыков.  

Процесс совершенствования образовательной деятельности может 
включать разработку специальной концепции и дорожной карты. Так, 
Д.Г. Коровяковский [19] предлагает концепцию развития профессиональ-
ной подготовки специалистов таможенного дела, состоящую из разделов: 
описание сущности современной системы профессиональной подготовки; 
формулировка целей и задач профессиональной подготовки обучающихся 
в области таможенного дела; представление структуры высшего таможен-
ного образования; описание материально-технической базы, ведущих под-
готовку специалистов таможенного дела; описание управления системой 
профессиональной подготовки в вузах; описание содержания и структуры 
мониторинга качества профессиональной подготовки в вузах; перечень 
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концептуальных приоритетов образовательной политики в области тамо-
женного дела; этапы реализации. При этом педагогическая программа (до-
рожная карта) должна включать основные направления, описание меро-
приятий и сроков их достижения. 

Ключевым инструментом сопряжения сферы образования и сферы 
профессиональной деятельности специалистов таможенного дела, по мне-
нию авторов, является компетентностный подход. Его применение позво-
ляет формировать систему подготовки, соответствующую требованиям 
таможенных органов, федеральных государственных образовательных 
стандартов, рекомендациям международных профессиональных стандар-
тов и международных стандартов в области качества.  

Второе направление совершенствования процесса профессиональной 
адаптации молодых специалистов к таможенной службе затрагивает си-
стему управления персоналом таможенных органов. При трудоустройстве 
молодого специалиста таможенные органы должны отдавать предпочтение 
не исполнительным, а прежде всего интеллектуально развитым, свободно 
и содержательно мыслящим выпускникам. «Интеллект всегда сможет обу-
словить исполнительность, а исполнительность никак не влияет на разви-
тие мышления» [16]. Помимо этого, Е.Е. Красницкая [5] выделяет необхо-
димость создания системы эффективного руководства профессиональной 
подготовкой в таможенных органах. Рекомендации О.А. Немченко и 
А.В. Тарасенко [6] относятся к разработке программ адаптации, которые, 
исходя из задач и целей таможенного органа, могут включать: требования 
к адаптации для каждой группы новых работников; состав мероприятий 
первого дня нового работника; подготовку документов, необходимых но-
вому работнику для ознакомления; перечень специальных учебных меро-
приятий по освоению новых должностных обязанностей и др. Таким обра-
зом, на современном этапе системе управления персоналом таможенных 
органов для совершенствования процесса профессиональной адаптации 
необходимо внедрение обширной программы повышения квалификации и 
самосовершенствования, а основной задачей руководителей таможенных 
органов становится вовлечение должностных лиц в разработку программ 
преобразований и их реализацию. Для получения синергетического эффек-
та представленные направления должны стать элементами единой системы 
профессиональной адаптации молодого специалиста к таможенной службе. 

Таким образом, наиболее важные выводы исследования можно изло-
жить в следующих положениях. 

Подходы к профессиональной адаптации к таможенной службе разли-
чаются объектом анализа – система управления процессом адаптации (та-
моженной организации и (или) образовательной организации высшего об-
разования, осуществляющей подготовку по образовательным программам 
в сфере таможенного дела) или участник процесса профессиональной 
адаптации (выпускник – молодой специалист). 

На примере ДВТУ и подчиненных ему таможней эмпирически выявле-
ны взаимосвязи между девятью из тринадцати показателей внутренних и 
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внешний факторов, влияющих на условия и возможности профессиональ-
ной деятельности молодых специалистов в таможенных органах. Высокая 
прямая положительная корреляция существует между условиями профес-
сионального роста, возможностью должностного продвижения, взаимоот-
ношениями с коллегами и непосредственным руководителем.  

Анализ результатов опроса свидетельствует о наличии высокой адапти-
рованности выпускников, работающих в таможенных органах. Значитель-
ная часть выпускников – должностных лиц и работников таможенных ор-
ганов ДВТУ адаптируются к профессиональной деятельности в течение 
года. Выявленные наметившиеся тенденции к увеличению этого периода 
до двух и трех лет, а также к росту доли неуверенных в профессии требуют 
дополнительных исследований.  

Показатели оплаты труда и социальных гарантий являются индикато-
рами внешнего фактора «организация и условия труда», а низкая удовле-
творенность ими выпускников также требует дополнительного, контексту-
ального анализа. Другой круг вопросов, связанный с развитием объекта 
исследования, касается расширения географии изучения адаптации вы-
пускников филиала, работающих в таможенных органах других федераль-
ных округов Российской Федерации, а также выпускников Российской та-
моженной академии в целом. 

Рекомендации по совершенствованию процесса адаптации молодых 
специалистов к таможенной службе основываются на подходах к адапта-
ции и результатах корреляционного анализа показателей факторов, влия-
ющих на условия и возможности профессиональной деятельности в тамо-
женных органах. Совершенствование системы управления процессом 
адаптации начинается с приемной кампании и затрагивает весь процесс 
обучения образовательной организации, а заканчивается в таможенных 
органах. Может включать комплекс разнообразных мероприятий, в том 
числе разработку и внедрение научно обоснованной программы адаптации. 
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There is a need to obtain scientifically grounded data on how young professionals feel about 
themselves, take their first steps in the customs bodies, how the “system” evaluates in practice 
the level of graduates’ preparedness, how their interpersonal relations develop while they 
serve in the customs bodies. An organized and effectively functioning system of adaptation of 
customs body officials and employees is very important both for a young specialist and for an 
organization. Such a system decreases the rate of staff turnover, reduces costs, saves the time 
of the manager and the employees, develops a positive attitude to work, satisfaction with 
working conditions, and also determines the effectiveness of the follow-up actions of the 
young professional in the workplace. Professional adaptation in the customs bodies has a 
number of features due to the specifics of the customs service. The article assesses the impact 
of satisfaction with working conditions and opportunities in the customs bodies on the adapta-
tion of customs bodies’ officials and employees to the customs service. The article aims to 
analyze factors affecting satisfaction with working conditions and opportunities, and to devel-
op recommendations for improving the adaptation of young specialists to the customs service 
using the example of Vladivostok Branch of the Russian Customs Academy graduates work-
ing in the customs bodies. The authors identify the approaches to professional adaptation to 
the customs service; they differ by the object of analysis. A correlation analysis of the gradu-
ates’ survey shows a direct positive relationship of individual indicators of external and inter-
nal factors. A model assessing work satisfaction and the level of adaptation to the professional 
requirements has been designed. Recommendations have been developed to improve a young 
specialist’s professional adaptation to the customs service. The improvement of adaptation 
management starts from the enrollment campaign, goes through the entire learning process at 
the educational organization, and ends in the customs bodies. For the officials and employees 
of the customs bodies, the improvement includes various measures, including the develop-
ment and implementation of a scientifically based adaptation program. 
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Актуальность кластерного анализа в налоговых целях обусловливается необхо-
димостью грамотного научно обоснованного определения территорий, являю-
щихся драйверами экономического роста. Произведена группировка российских 
регионов на кластеры (группы) по совокупности показателей, отражающих 
налоговую политику на основе официальных статистических данных за 2018 г. 
с применением программных средств SPSS, Rstudio, Anaconda Navigator. Вслед-
ствие аномальности значений пять субъектов Федерации исключены из анали-
за: Москва, Севастополь, Ингушетия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
АО. В результате анализа выделены три группы (кластера) регионов: 1) наиме-
нее функционально пропорциональные (7 регионов); 2) средне функционально 
пропорциональные (50 регионов); 3) максимально всесторонне успешные (22 ре-
гиона). Выявлено, что среди регионов третьей группы лидерами по цифровым 
показателям являются: Тюменская и Мурманская области, Республика Татар-
стан, Ленинградская область. В развитие проведенного исследования определе-
ны следующие перспективные направления: 1) Включение в кластерный анализ 
не типичных для характеристики налоговой среды показателей, наиболее полно 
отражающих влияние на нее внешних разноплановых факторов. 2) Экстрапо-
ляция результатов на оценку текущего налогового состояния, а также налого-
вого потенциала территорий других государств. 3) Необходимость совершен-
ствования метода кластерного анализа применительно к налогообложению на 
основе технологии искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: налог, кластерный анализ, регион, налоговая политика, циф-
ровизация, экономический рост. 

 
Введение 

 
Многочисленные разработки ученых базируются на кластеризации как 

методе исследования в различных сферах жизнедеятельности, в том числе 
в областях экономики. Е.С. Цепилова и О.И. Беляева [1] рассматривают 
влияние кластеризации на развитие региональной интеграционной полити-
ки. К.Н. Пивоваров, А.Б. Золотухин и В.В. Стрельцкая [2] проводят кла-
стеризацию месторождений нефтегазовых ресурсов Печорского моря. Ис-
следование управленческого характера в части региональной кластериза-
ции химической промышленности на примере Казахстана реализовано в 
работе Л.А. Кудабаевой и соавт. [3].  
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В контексте регионального развития В. Щепинин и соавт. [4] исследо-
вали кластер производства технологий. Использованию современных IT-
технологий в деятельности отраслевого кластера региона посвящена рабо-
та В. Конкиной, А. Щемякина, И. Бабкина [5]. Имеются научные разработ-
ки, затрагивающие проблемы формирования в регионах кластеров в про-
мышленности [6], в строительстве [7], в судостроении [8] и многих других 
отраслях.  

В работе Т.Н. Селентьевой и соавт. [9] проанализировано влияние госу-
дарственной политики и управления на развитие кластеров в регионах, а в 
исследовании М. Родригеса и М. Франко [10] города Португалии объеди-
нены в кластеры для оценки экономического развития регионов и стран. 

Однако следует отметить недостаточное внимание ученых к вопросам 
смыслового наполнения понятия кластеризации в привязке к налоговой 
сфере и использованию кластер-процедур для расчетов.  

Налоговая кластеризация регионов является важным инструментом со-
вершенствования налоговой политики территории, обнаружения новых 
тенденций ее развития в будущем. Поэтому она требует глубокого изуче-
ния в теории и активнейшего изучения на практике 

 
Налоговая кластеризация в системе экономических понятий  

и явлений: обзор литературы 
 

В настоящее время во всех сферах общественной жизни все более про-
являются признаки неопределенности внешней среды. Возникает необхо-
димость в равновесном состоянии различных социально-экономических 
систем как базисе их устойчивого развития. Все это касается индивидов, 
домашних хозяйств, бизнеса, государства и зависит, по мнению 
И.А. Рудской и Д.Г. Родионова [11], в частности, от возможностей, на ко-
торых они функционируют. Авторы согласны с мнением Е. Конникова и 
соавт. [12], что среди факторов, отражающих потенциальное состояние той 
или иной локации, следует выделить налоговый фактор. Например, данный 
фактор характеризует налоговую емкость как совокупность уплачиваемых 
налогов налогоплательщиками конкретной территории в бюджетную си-
стему государства, а также налоговую конкурентоспособность данной тер-
ритории по сравнению с другими территориями. Следует отметить ряд ра-
бот, посвященных этим налоговым характеристикам региона. Так, в иссле-
довании С. Гарга и соавт. [13] показано влияние ВРП на душу населения, 
доли экономически активного населения и уровня грамотности на налого-
вую емкость штатов Индии. А в работе Зарате-Марко и Валлес-Хименеса 
[14] проведена связь между налоговыми поступлениями и численностью 
населения, а также их доходами.  

С точки зрения налоговой конкуренции территорий несомненный инте-
рес представляют исследования, затрагивающие такие аспекты, как равно-
весие и эффективность отношений между странами-участницами Федера-
ции [15], децентрализация руководства территориями в фискальном союзе 
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[16]; размер территорий [17], уровень экономического развития государств 
[18]; структура налогов [19].  

Многие авторы с различных позиций исследуют вопросы налоговой по-
литики. В базе Scopus за последние 5 лет содержится более 50 работ посвя-
щенных непосредственно вопросам налоговой политики. Самой цитируемой 
является статья, рассматривающая влияние государственно-частного парт-
нерства на совершенствование налогообложения транспортных средств [20]. 
Большое количество цитирований свидетельствует об интересе исследовате-
лей к проблематике взаимосвязи налоговой политики с заботой об окружа-
ющей среде и сокращением количества вредных выбросов [21]. Н. Вароцис 
и И. Катерелос пишут, что развитие децентрализации и повышение соци-
альной направленности являются главными направлениями реформирования 
региональной налоговой политики в Греции [22]. 

В последнее время зарубежные авторы в своих публикациях часто рас-
сматривают вопросы налоговой политики во взаимосвязи с цифровизаци-
ей. А.К. Уокер и Б.Л. Буэльтель [23] анализируют государственную нало-
говую политику в сфере онлайн-продаж. А. Нелен исследует цифровиза-
цию в сфере экологического налогообложения [24]. 

По сути, результатами большинства из приведенных исследований ре-
гиональной направленности является выделение территорий по схожим 
признакам и объединение их в группы (кластеры). Однако понятие «нало-
говая кластеризация», как элемент кластерного анализа, в наукометриче-
ских базах данных не встречается. С точки зрения налогообложения следу-
ет отметить работу М.А. Троянской, Ю.Г. Тюриной о налоговом регулиро-
вании кластеров, как одной из форм инновационной экономики [25], 
нашедшую свое продолжение в исследовании вопросов повышения эффек-
тивности государственной поддержки кластер-процедур в Чешской Рес-
публике [26], но это никак не затрагивает налоговую кластеризацию. 

Только в работах Е.С. Вылковой и А.А. Тарасевича излагаются вопросы 
теоретических основ налоговой кластеризации [27] и предлагается ком-
плекс показателей и индексов для ее осуществления на региональном 
уровне [28]. 

 
Цель и методы исследования 

 
Отсюда вытекает цель настоящего исследования – на основе экономет-

рических методов выделить в кластеры регионы РФ по совокупности пока-
зателей, отражающих их налоговое состояние, налоговое администрирова-
ние, информатизацию налоговой среды для определения государственной 
политики устойчивого развития территорий.  

Применение методологии кластерного анализа к группировке россий-
ских регионов в соответствии с закономерностями признаков, характери-
зующих процесс налогообложения по регионам, а также результаты и по-
следствия этого процесса, позволит провести налоговую кластеризацию 
субъектов Российской Федерации.  
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Выбору концептуально-содержательных, логически обоснованных и 
доступных для расчета на субфедеральном уровне параметров налоговой 
кластеризации предшествовали предварительные этапы исследования, реа-
лизованные авторами с применением таких программных продуктов, как 
Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS), Rstudio, Anaconda 
Navigator, в том числе представленные в предшествовавших работах по 
налоговой кластеризации [28]. Результирующие четырнадцать показателей 
комплексно характеризуют налоговое состояние субъекта Российской Фе-
дерации, результаты налогового администрирования, а также федеральной 
и региональной налоговой политики. 

Параметрами налоговой кластеризации на субфедеральном уровне вы-
ступили следующие показатели.  

Налогоемкость валового регионального продукты (НЕ) характеризует 
отношение величины налогов, сборов, иных обязательных платежей, по-
ступивших в доходы консолидированного бюджета субъекта РФ (Нп) к 
валовому региональному продукту (ВРП): 

НЕ Нп/ВРП.                                              (1) 

Коэффициент поступления налогов (КНП) показывает соотношение по-
ступивших в доходы субфедерального бюджета налогов, сборов, иных 
обязательных платежей и этих же платежей, начисленных к уплате (Нн): 

КНП Нп / Нн.                                            (2) 

Уровень налогообложения занятого населения (НУ_ЗН) рассчитывается 
путем деления величины налогов, сборов, иных обязательных платежей, 
поступивших в доходы консолидированного бюджета субъекта РФ, на 
численность занятого населения по субъекту Российской Федерации (Чзн): 

НУ_ЗН Нп / Чзн.                                      (3) 

Аналогичным образом рассчитывается уровень налогообложения юри-
дических лиц (НУ_ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (НУ_ИП) – 
как отношение поступивших налогов и обязательных платежей к числен-
ности юридических лиц (Чюл) и индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств (Чип) по российским регионам: 

НУ_ЮЛ Нп/Чюл,                                     (4) 

НУ_ИП Нп/Чип.                                      (5) 

Задолженностеемкость ВРП по налогам, сборам, иным обязательным 
платежам в консолидированный бюджет субъекта РФ (ЗЕ) определяется 
как частное от деления налоговой задолженности в субфедеральный бюд-
жет (Зн) к валовому региональному продукту: 

ЗЕ Зн / ВРП.                                           (6) 

По логике, схожей с расчетом показателей (3)–(5), характеризуются 
уровни налоговой задолженности занятого населения (ЗЕ_ЗН), юридиче-
ских лиц (ЗЕ_ЮЛ), индивидуальных предпринимателей (ЗУ_ЗП): 
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ЗЕ_ЗН Зн/Чзн,                                         (7) 

ЗЕ_ЮЛ н/Чюл,З                                        (8) 

ЗЕ_ИП Зн/Чип.                                          (9) 

Отношение дополнительных начислений (включая штрафы и пени) по 
результатам камеральных проверок (Ндопк) к числу камеральных прове-
рок, проведенных в субъекте Федерации (КП), показывает уровень допол-
нительно начисленных сумм на одну камеральную проверку (ДН_УК).  

ДН_УК Ндопк/КП.                                    (10) 

Схожим образом рассчитывается уровень дополнительно начисленных 
сумм  на одну выездную проверку (ДН_УВ) – как частное от деления до-
полнительных начислений (включая штрафы и пени) по результатам вы-
ездных проверок (Ндопв) на число выездных проверок, проведенных в ре-
гионе (ВП): 

ДН_УВ Ндопв/ВП.                                     (11) 

Для характеристики эффективность налога на добавленную стоимость в 
регионе (НДС) исчисленная сумма НДС по различным объектам налогооб-
ложения (НДСи) соотносится с величиной вычетов по налогу (НДСв).  

НДС ДСи / НДСв.Н                                     (12) 

Расчет эффективной ставки налога на прибыль прибыльных предприя-
тий (ННП) включает такие показатели, как сумма налога на прибыль, ис-
численная по прибыльным организациям в регионе (ННПп), доходы от 
реализации прибыльных предприятий (ДРп), а также внереализационные 
доходы прибыльных предприятий (ВДп): 

ННПп
ННП .

ДРп ВДп





 
                                        (13) 

Завершает перечень параметров кластеризации эффективность налого-
вого администрирования (НИ), для которой сумма издержек налогообло-
жения ИздН, рассчитываемая как затраты на содержание налоговых орга-
нов по регионам, соотносится с величиной налогов, сборов, иных обяза-
тельных платежей, поступивших в доходы консолидированного бюджета 
субъекта РФ: 

НИ ИздН / Нп.                                          (14) 

Источником данных послужила детализированная информация по 
субъектам РФ из отчетов Федеральной налоговой службы России и Рос-
стата. Специфика имеющихся данных обусловила объединение сведений 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Таким обра-
зом, кластеризации подвергались данные за 2018 г. по 84 субъектам Феде-
рации. 
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Результаты кластер-процедур налогового состояния субъектов РФ 
 

Результаты исходного этапа процесса кластеризации были неочевид-
ными как относительно числа кластеров, так и их характеристик за счет 
наличия аномальных значений. Аномальность значений по Москве, Сева-
стополю, Ингушетии, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому АО была 
подтверждена по итогам построения ящичных диаграмм (рис. 1), потому 
эти субъекты Федерации были исключены из кластеризации.  

 

 
 

Рис. 1. Ящичная диаграмма распределения значений. 
Источник: составлено авторами 

 

Согласно рис. 1, наибольшие отличия характерны для эффективности 
налогового администрирования, а также для уровня налоговой задолжен-
ности занятого населения. Максимальное значение эффективности харак-
терно для г. Москва (значение показателя, равное 8,23, существенно пре-
вышает нулевое среднее значение); максимальное значение задолженности 
занятого населения характерно для г. Севастополь. Особенность Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого АО заключается в том, что несколько 
признаков для них являются аномальными – расстояние от данных объек-
тов до центра распределения максимальное. Существенные отличия харак-
теристик налогового состояния Москвы, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов достаточно ожидаемы – большинство эко-
номических параметров в этих субъектах РФ значимо выше среднероссий-
ских. Социально-экономические характеристики Севастополя и Ингуше-
тии отличаются в обратную сторону – они ниже остальных значений по 
субъектам Федерации. Характер аномальности параметров налогового со-
стояния этих пяти субъектов Федерации, их причины и последствия могут 
явиться основой для их освещения в отдельных работах. Однако в данном 
исследовании из дальнейшей кластеризации эти регионы были исключены.  

Последующий анализ выявил оптимальность выделения трех кластеров. 
Субъекты Федерации, вошедшие в каждый из трех кластеров, представле-
ны в табл. 1, а нормированные значения показателей по кластерам – на 
рис. 2–4.  
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Таблица 1. Распределения субъектов Федерации по кластерам  
 

Номер 
кластера 

Субъекты Федерации 

Кластер 1 
Республики Дагестан и Северная Осетия-Алания, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, Московская 
и Смоленская области 

Кластер 2 

Республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Карелия, Крым, Ма-
рий-Эл, Мордовия, Тыва, Хакасия, Чувашская, Алтайский,  Забайкаль-
ский, Камчатский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский и Ха-
баровский края, Амурская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, 
Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Ки-
ровская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, 
Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Пензенская, 
Псковская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области, Еврейская авто-
номная область,Чукотский автономный округ, г.Санкт-Петербург 

Кластер 3 

Республики Башкортостан, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Удмурт-
ская, Красноярский и Пермский края, Архангельская область и Ненец-
кий автономный округ, Астраханская, Владимирская, Иркутская, Кали-
нинградская, Ленинградская, Мурманская, Омская, Оренбургская, Ря-
занская, Самарская, Саратовская, Томская, Тюменская и Ярославская 
области 

Источник: составлено авторами. 
 

 
 

Рис. 2. Нормированные значения налогового состояния кластера 1. 
Источник: составлено авторами 

 
Нормированные значения (рис. 2–4) и центры кластеров (табл. 2) поз-

воляют интерпретировать результаты кластерного анализа налогового со-
стояния субъектов РФ на основе данных за 2018 г. 

Исходя из полученных значений, первый кластер может быть назван 
«наименее функционально пропорциональным». В него входят 8,33% всех 
регионов, включенных в анализ; это преимущественно субъекты Федера-
ции Северо-Кавказского федерального округа. 
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Рис. 3. Нормированные значения налогового состояния кластера 2. 
Источник: составлено авторами 

 

 
 

Рис. 4. Нормированные значения налогового состояния кластера 3. 
Источник: составлено авторами 

 
Для этого кластера характерны наименьшая налогоемкость ВРП, 

наибольшая задолженностеемкость ВРП и наибольший уровень налоговой 
задолженность, как занятого населения, так и юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, высокая задолженность дополняется и 
наибольшей результативностью налоговых проверок (как камеральных, 
так и выездных), выражаемой в уровне дополнительных начислений на 
одну проверку. Описанные параметры налогового состояния регионов пер-
вого кластера дополняются средней эффективностью налогового админи-
стрирования.  
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Таблица 2. Центры кластеров  
 

Показатель Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
1. Налогоемкость ВРП 0,13 0,14 0,29 
2. Коэффициент поступления налогов 1 1,08 1,02 
3. Уровень налогообложения занятого  
населения 126467,02 124878,21 328879,37 

4. Уровень налогообложения юридических 
лиц 2227,32 2851,49 6910,34 

5. Уровень налогообложения индивидуальных 
предпринимателей 

2592,15 2266,05 6105,84 

6. Задолженностеемкость ВРП по налогам  0,02 0,01 0,01 
7. Уровень налоговой задолженности занятого 
населения 15937,71 6838,94 8079,24 

8. Уровень налоговой задолженности  
юридических лиц 

393,7 158,38 164,65 

9. Уровень налоговой задолженности   
индивидуальных предпринимателей 

333,69 122,39 149,16 

10. Уровень дополнительно начисленных 
сумм (включая налоговые санкции и пени)  
на одну камеральную проверку  

1,78 0,51 0,82 

11. Уровень дополнительно начисленных 
сумм (включая налоговые санкции и пени)  
на одну выездную проверку  

17841,49 12084,72 17421,6 

12. Эффективность НДС  1,08 1,05 1,17 
13. Эффективная ставка налога на прибыль 
прибыльных предприятий 0,01 0,01 0,02 

14. Эффективность налогового  
администрирования  

0,02 0,03 0,01 

Источник: составлено авторами. 
 

Наиболее многочисленным – 59,52% всех субъектов Федерации, вклю-
ченных в анализ, – является второй кластер, который по итогам качествен-
ной интерпретации значений может быть назван «средне функционально 
пропорциональным налоговым кластером». Для субъектов Федерации это-
го кластера характерна наименьшая эффективность налогового админи-
стрирования, однако наибольший коэффициент поступления налогов, 
наименьший уровень налогообложения занятого населения и индивиду-
альных предпринимателей (но не юридических лиц), наименьший уровень 
налоговой задолженности всех анализируемых субъектов и наименьшие 
доначисления налогов и санкций за нарушение налогового законодатель-
ства по итогам налоговых проверок.  

Регионы РФ, входящие в третий кластер, могут быть оценены как мак-
симально всесторонне успешные в налоговой сфере (с позиции государ-
ства). Третий кластер включает в себя 22 субъекта Федерации из 79, вовле-
ченных в анализ. В третий кластер вошли субъекты Федерации с наиболь-
шей налогоемкостью ВРП и наибольшим уровнем налоговых поступлений, 
генерируемых занятым населением, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями. В регионах данного кластера наибольшая 
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эффективность налогообложения добавленной стоимости и финансового 
результата организаций.  

Весьма показательно значение налоговых издержек: оно является 
наибольшим в средне функционально пропорциональном налоговом кла-
стере, средним в наименее функционально пропорциональном налоговом 
кластере и наименьшим во всесторонне успешном в налоговой сфере кла-
стере.  

 
Взаимосвязь налоговой кластеризации  
и цифровизации российских регионов 

 
Налоговое состояние субъекта федерации, диагностированное нами в 

рамках кластерного анализа, имеет целых ряд социально-экономических 
причин. Успехи налогового администрирования в России последних лет со 
всей очевидностью свидетельствуют о значимости цифровой трансформа-
ции в достижении стабильного и значимого экономического роста. Многие 
зарубежные и отечественные авторы исследуют цифровизацию в налого-
вой сфере [29–34].  

Глубиной отличаются исследования Е.А. Ермаковой, посвященные 
специфике цифровых технологий в сфере публичных финансов, включая 
налоговые аспекты бюджетных отношений [35, 36]. М.Н. Конягина рас-
сматривает цифровую экономику как широко применительно к достиже-
нию технологического превосходства [37, 38], так и конкретно в части 
цифрового инструментария прогнозирования налоговых поступлений в 
бюджеты зарубежных стран [39].  

Е.Ф. Киреева комплексно излагает вопросы налогообложения цифро-
вого бизнеса в Белоруссии на основе изучения опыта в этой сфере, име-
ющегося у других государств. В коллективных монографиях под редак-
цией И.А. Майбурова и Ю.Б. Иванова системно раскрываются вопросы 
налогообложения и налогового администрирования в цифровой экономи-
ке [40, 41]. 

Однако исследований, объединяющих проблематику налоговой класте-
ризации регионов РФ с цифровизацией соответствующих территорий, до 
настоящего времени нет. 

Оценка характеристик информационного общества по субъектам Феде-
рации всесторонне успешного в налоговой сфере кластера позволяет сде-
лать вывод о значимом влиянии цифровой детерминанты на налоговое со-
стояние территории.  

В частности, всесторонне успешный в налоговой сфере кластер вклю-
чает регионы с весьма высокими рейтингами доступности цифровых тех-
нологий, показателей использования сети Интернет и распространенности 
цифровых компетенций (сопоставлялись рейтинги 2018 г. по данным ста-
тистического сборника Росстата и НИУ ВШЭ «Информационное обще-
ство: основные характеристики субъектов Российской Федерации» [42]) 
(табл. 3–5).  



148              Е.С. Вылкова, Н.Г. Викторова, В.Н. Наумов, Н.В. Покровская  

 

Таблица 3. Место субъектов Федерации третьего кластера по основным  
показателям доступности цифровых технологий (2018)  
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Архангельская область 22 43 47 11 9 56 
Астраханская область 52 12 21 15 16 57 
Владимирская область 31 55 9 10 12 19 
Иркутская область 32 42 58 13 14 18 
Калининградская область 30 39 21 8 9 36 
Краснодарский край 34 67 26 15 16 56 
Ленинградская область 60 33 7 9 10 59 
Мурманская область 5 8 28 9 15 22 
Ненецкий автономный округ 44 73 24 5 9 33 
Омская область 49 30 32 16 16 15 
Оренбургская область 44 26 5 14 16 43 
Пермский край 26 51 14 14 13 6 
Республика Башкортостан 27 20 18 13 17 27 
Республика Коми 15 21 22 10 12 16 
Республика Саха (Якутия) 53 70 68 11 15 11 
Республика Татарстан 6 13 1 3 5 37 
Рязанская область 15 59 27 7 12 32 
Самарская область 26 14 64 11 14 27 
Саратовская область 27 35 60 14 18 43 
Томская область 37 64 57 12 11 1 
Тюменская область 10 6 38 10 7 3 
Удмуртская Республика 32 46 31 15 17 34 
Ярославская область 18 66 13 11 12 7 

Примечание. ШПД – широкополосный доступ к сети Интернет. 
Источник: составлено авторами с использованием [42]. 
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Таблица 4. Место субъектов Федерации третьего кластера  
по основным показателям использования сети Интернет (2018) 
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Архангельская область 29 10 34 47 23 50 
Астраханская область 9 5 13 29 20 30 
Владимирская область 50 67 44 18 60 17 
Иркутская область 51 48 42 55 69 62 
Калининградская область 23 29 25 24 52 26 
Краснодарский край 5 26 40 36 8 48 
Ленинградская область 47 50 20 3 62 22 
Мурманская область 8 6 4 42 63 54 
Ненецкий автономный округ 65 48 10 25 53 59 
Омская область 41 15 41 54 47 41 
Оренбургская область 32 9 46 31 15 10 
Пермский край 62 55 54 20 71 32 
Республика Башкортостан 16 14 55 37 7 38 
Республика Коми 18 13 19 43 68 57 
Республика Саха (Якутия) 10 18 18 59 57 37 
Республика Татарстан 19 27 15 19 6 3 
Рязанская область 43 20 56 45 2 22 
Самарская область 10 38 15 63 18 66 
Саратовская область 31 28 31 50 4 64 
Томская область 40 63 38 48 11 63 
Тюменская область 4 3 3 22 14 41 
Удмуртская Республика 64 58 30 23 44 20 
Ярославская область 48 46 36 7 22 11 

Источник: составлено авторами с использованием [42]. 
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Таблица 5. Место субъектов Федерации третьего кластера  
по основным показателям распространенности цифровых компетенций (2018) 
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Архангельская область 17 40 54 
Астраханская область 9 53 34 
Владимирская область 57 52 48 
Иркутская область 65 32 50 
Калининградская область 25 15 24 
Краснодарский край 62 42 31 
Ленинградская область 22 19 54 
Мурманская область 8 6 40 
Ненецкий автономный округ 58 71 63 
Омская область 61 27 12 
Оренбургская область 19 63 51 
Пермский край 55 21 25 
Республика Башкортостан 26 49 24 
Республика Коми 16 12 42 
Республика Саха (Якутия) 55 35 38 
Республика Татарстан 29 27 8 
Рязанская область 31 64 15 
Самарская область 4 4 13 
Саратовская область 21 58 18 
Томская область 40 3 7 
Тюменская область 3 57 61 
Удмуртская Республика 54 30 38 
Ярославская область 44 13 6 

Источник: составлено авторами с использованием [42]. 
 

Лидерами по цифровым показателям являются нижеприведенные реги-
оны третьего кластера, которые следует признать истинными лидерами, 
способными быть примером для других субъектов РФ и драйверами 
устойчивого развития российских территорий:  

1. Тюменская область – входит в первую десятку субъектов Федерации 
по 9 из 15 показателей: по доле населения, участвующего в электронной 
торговле; по доле населения, обладающего цифровыми навыками; по чис-
лу активных пользователей социальных сетей; по доле компьютеризиро-
ванных посадочных мест в библиотеках; по числу активных интернет-
пользователей; по доле домашних хозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к сети Интернет; по числу компьютеров на 100 обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях; по доле абонентов 
фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 человек 
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населения; по числу компьютеров на 100 обучающихся в общеобразова-
тельных организациях. 

2. Мурманская область – входит в первую десятку субъектов Федера-
ции по 8 из 15 показателей: по доле населения, участвующего в электрон-
ной торговле; по доле абонентов фиксированного широкополосного до-
ступа к сети Интернет на 100 человек населения; по числу активных поль-
зователей социальных сетей; по онлайн-самообразованию населения; по 
доле домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Ин-
тернет; по доле населения, обладающему цифровыми навыками; по числу 
активных интернет-пользователей; по числу компьютеров на 100 обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях. 

3. Республика Татарстан – входит в первую десятку субъектов Федера-
ции по 7 из 15 показателей: по доле организаций, имеющих широкополос-
ный доступ к сети Интернет (1-е место среди всех регионов); по числу 
компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях, а 
также в профессиональных образовательных организациях и по числу ор-
ганизаций, и по численности населения, участвующего в онлайн-
взаимодействии с органами власти; по числу активных абонентов широко-
полосного (мобильного или фиксированного) доступа к сети Интернет; по 
числу специалистов по информационным и коммуникационным техноло-
гиям. 

4. Ленинградская область – входит в первую десятку субъектов Феде-
рации по 4 из 15 показателей:  по доле организаций, участников электрон-
ной торговли; по доле организаций, имеющих широкополосный доступ к 
сети Интернет; по числу компьютеров на 100 обучающихся в общеобразо-
вательных организациях; по доле компьютеризированных посадочных 
мест в библиотеках.  

 
Заключение 

 
Следует отметить, что 9% регионов имеют неблагоприятное налоговое 

состояние, 63% – среднее и 28% – высокое, являются драйверами эконо-
мического роста, их опыт следует масштабировать по другим территориям 
РФ. Регионы третьего кластера наиболее подвержены влиянию информа-
тизации налоговой среды. И здесь не только финансовый фактор оказался 
важным, но и наличие IT-инфраструктуры, самообразования и др. 

Налоговая кластеризация – инновационный инструмент, лежащий в ос-
нове региональной налоговой политики. В перспективе для отбора в кла-
стеры следует включать в анализ многоплановые показатели, позволяющие 
с системно-интегральных позиций классифицировать территории, не толь-
ко исходя из налоговых факторов, но и социально-экономических, полити-
ческих, институциональных, инфраструктурных, инвестиционных, эколо-
гических и иных.  

Опыт налоговой кластеризации российских регионов может быть экс-
траполирован на страны федеративного устройства, а также на государ-
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ства, где территории выделены по иному основанию (например, географи-
ческому признаку). 

Одним из перспективных подходов к реализации налогового кластерно-
го анализа является привлечение технологии искусственного интеллекта, 
позволяющей в режиме реального времени обрабатывать разнородные 
группы больших данных. 
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The relevance of tax clustering is due to the need for a competent scientifically grounded 
definition of territories that are drivers of economic growth. The aim of the study was to 
identify, on the basis of econometric methods, clusters of the regions of the Russian 
Federation by a set of indicators reflecting their tax status, tax administration, informatization 
of the tax environment. The Russian regions were grouped into clusters by a set of tax 
indicators based on official statistical data for 2018 using SPSS, Rstudio, Anaconda Navigator 
software. As a result of the anomalous values, five federal subjects were excluded from the 
analysis: Moscow, Sevastopol, Ingushetia, Khanty-Mansi and Yamalo-Nenets Autonomous 
Okrugs. Econometric analysis made it possible to conclude that there are three clusters of 
regions according to the analyzed parameters: 1) the least functionally proportional 
(7 regions), which have the lowest tax intensity of the gross regional product, the highest debt 
intensity of the gross regional product and the highest level of tax debt of the employed 
population, companies, and individual entrepreneurs; 2) medium functionally proportional (50 
regions) with the lowest efficiency of tax administration, the highest coefficient of tax 
collection, the lowest level of taxation of the employed population and individual 
entrepreneurs (but not companies), the lowest level of tax debt of all analyzed subjects, and 
the lowest additional tax charges and sanctions for violation of tax legislation from tax audits, 
3) the most comprehensively successful (22 regions), which are characterized by the highest 
tax intensity of the gross regional product and the highest level of tax revenues generated by 
the employed population, companies, and individual entrepreneurs. The regions of this cluster 
have the most effective taxation of value added and financial results of organizations. Among 
the regions of the third group, the leaders in terms of digital indicators are: Tyumen Oblast, 
Murmansk Oblast, Republic of Tatarstan, Leningrad Oblast. The study can develop in the 
following promising directions: 1) inclusion in the cluster analysis of indicators, not typical 
for the characteristics of the tax environment, that most fully reflect the influence of external 
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diverse factors on the tax state of the regions; 2) extrapolation of the results to assess the tax 
status of the territories of other states; 3) the need to improve the tax clustering method based 
on artificial intelligence technology. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕМИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 
В банковской системе России назрела необходимость перехода к интенсивному 
и инновационному пути развития, к совершенствованию предлагаемых пакетов 
банковских продуктов и услуг.  Проведен анализ качественных параметров про-
грамм премиального банковского обслуживания банков из топ-5. Были выявле-
ны  факторы, представляющие интерес для банков и их клиентов. Сформули-
рованы предложения по возможным направлениям совершенствования про-
грамм премиального банковского обслуживания. 
Ключевые слова: банковская система, банковские продукты и услуги, коммер-
ческие банки, премиальное банковское обслуживание, премиальные программы, 
финансовый рынок. 
 
Трансформация экономики России, начавшаяся в 90-е гг. XX в., настоя-

тельно потребовала грамотного и целенаправленного создания и развития 
финансового рынка и в первую очередь его банковского сектора. Если в 
90-е гг. развитие банковского сектора происходило хаотично, экстенсив-
ным путем, то в последние десятилетия наметился переход к интенсивному 
развитию, к периоду качественных преобразований, происходят процессы, 
способствующие избавлению от неработоспособных моделей банковского 
бизнеса. Это требует особых усилий прежде всего со стороны финансового 
мегарегулятора, но и коммерческие банки не могут остаться в стороне от 
этих процессов. У банковского менеджмента, по нашему мнению, должен 
появиться интерес к поиску различных инструментов, позволяющих ре-
шать заданные практические задачи и обеспечивать точечное воздействие 
на решение конкретных проблем. 

Частное банковское обслуживание – это не просто одно из направлений 
деятельности кредитной организации либо набор услуг, а фактически 
«банк в банке», что подразумевает отличные от традиционного розничного 
бизнеса принципы обслуживания состоятельных клиентов. Сложности в 
частном банковском обслуживании возникают тогда, когда отсутствует 
продуманная и отработанная технология и стандарты обслуживания. 

Процесс взаимодействия клиента с банком, включающий консультиро-
вание, общение с персоналом, заключение сделок, оказывает значительное 
влияние на формирование потребительского опыта. Поэтому сценарии об-
служивания состоятельных клиентов необходимо выстраивать таким обра-
зом, чтобы клиенты получали уникальный опыт, даже если банк предлага-
ет стандартные для рынка продукты. Опыт должен быть положительным 
даже в случае, если клиенту приходится терять деньги или решать кризис-
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ные вопросы. По однотипным проблемам разные банки могут предлагать 
различные решения, формируя уникальный опыт, в этом как раз и заклю-
чается их дифференциация. Однако прежде чем предложить персональное 
обслуживание клиентам, важно определить, какой группе клиентов оно 
может быть адресовано. Для распределения клиентов на группы необхо-
димо выделить признаки группировки, представляющие интерес для бан-
ка [1], провести детальную сегментацию клиентуры. 

Предлагать персональное обслуживание целесообразно тем клиентам, 
которые имеют высокий и средний уровень достатка и являются надежными 
партнерами банка. Интерес для менеджера банка представляют и те клиен-
ты, которые относятся к потенциальным и гипотетическим. Это те лица, ко-
торым в будущем может быть предложено персональное обслуживание, они 
должны быть активными, обладать социальной мобильностью, хорошо 
усваивать информацию, иметь достаточно высокую самооценку [2, с. 3]. 

Клиент, оценивая для себя возможность перехода на обслуживание в 
другой банк, всегда рассматривает комплекс услуг – процентные ставки и 
условия, качество обслуживания, наличие персонального менеджера и от-
дельного офиса, оперативность решения его запросов и т.д. Поэтому слож-
но назвать один фактор, который является определяющим для клиента. 
Ценовой критерий наиболее явный, качество сервиса же – показатель, ко-
торый можно оценить только опытным путем. 

С целью оценки возможностей совершенствования премиального бан-
ковского обслуживания в современных условиях проведем сравнительный 
анализ программ премиального банковского обслуживания в определен-
ном контексте, используя наиболее важные для анализа параметры. Вос-
пользуемся опытом и наработками организации Frank RG. 

Frank RG проводит исследования в тесном сотрудничестве с банками-
участниками, что ежегодно обеспечивает возможность встретиться с руковод-
ством премиальных подразделений, сделать выборку клиентов по заданным 
критериям для анкетирования, получить доступ к статистическим данным. 

Одно из исследований проводилось в период с января по июнь 2019 г. 
Frank RG проанализировала 13 премиальных программ на рынке, провела 
интервью с руководителями банковских подразделений премиального об-
служивания, опросила 4 015 клиентов премиум-сегмента. Кроме того, 
«тайные покупатели» консультировались с профильными менеджерами 
банков и тестировали премиальный сервис в течение четырех месяцев. 

Премиальное обслуживание оценивалось по параметрам, объединен-
ным в восемь категорий: сервис (офлайн и онлайн); надежность; переводы, 
снятие наличных, обмен валюты; размещение денежных средств; небан-
ковские привилегии; дебетовые карты; кредитные карты; кредиты.  

«Банком с лучшей премиальной программой был признан Альфа-Банк. 
Второе место занял Райффайзенбанк, третье – «Тинькофф», далее следуют 
Ситибанк и Росбанк», – указано в сообщении Frank RG [3]. 

Кроме того, были объявлены победители по отдельным номинациям. 
Так, за «лучший премиальный сервис» был награжден Райффайзенбанк, за 
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«лучший Digital Premium Banking» – Тинькофф Банк, в качестве «лучшего 
инвестиционного консультанта» – Ситибанк, за «самую динамично разви-
вающуюся премиальную программу» – Росбанк. 

Помимо премиум-программ вышеперечисленных банков, в рамках ис-
следования анализировались также программы банка «Санкт-Петербург», 
Газпромбанка, «Открытия», Промсвязьбанка, «Русского Стандарта», Сбер-
банка, «Уралсиба» и ЮниКредит Банка. 

Программы премиального банковского обслуживания ориентированы 
на клиентов со среднемесячным доходом от 150 тыс. руб., имеющих ба-
лансы на счетах от 2–3 млн руб. 

Анализ ответов клиентов разных сегментов позволил выявить зависи-
мость клиентских предпочтений от объема располагаемого капитала и 
ежемесячных транзакций по картам: 

– Pre-affluent Spender (капитал до 2 млн руб., траты по картам до 
200 тыс. руб./мес.); 

– Affluent Spender (капитал до 2 млн руб., траты по картам более 
200 тыс. руб./мес.);  

– Pre-affluent Saver (капитал от 2 до 4 млн руб., траты по картам менее 
200 тыс. руб./мес.); 

– Affluent Spender, Pre-affluent Saver (капитал от 2 до 4 млн руб., траты 
по картам более 200 тыс. руб./мес.);  

– Affluent Saver (капитал от 4 млн руб., траты по картам менее 200 тыс. 
руб./мес.); 

– Affluent Saver and Spender (капитал от 4 млн руб., ежемесячные траты 
по картам более 200 тыс. руб./ мес.). 

В ходе анализа материалов, собранных в различных авторитетных ис-
точниках, Frank RG выявила основные тренды Premium Banking в 2018–
2019 гг. Все они были разделены на четыре группы – Эмоциональность, 
Персональность, Контроль, Продукты и сервис. Представим их в табл. 1. 

По данным Forbes, 68% миллениалов осуществляют покупку, ориентируясь 
на ценности, которые коммуницирует компания. Для старшего поколения этот 
показатель ниже, но также существенно вырос за последние годы. Это говорит о 
том, что клиенты выбирают те компании, которые разделяют их ценности:  

– не «покупают», а «покупают у»; 
– не «инвестируют», а «инвестируют в». 
The Financial Brand отмечает, что в последние годы банки и финансовые 

организации следуют тренду и меняют своё позиционирование. Ранее фо-
кус коммуникаций был на преимуществах продукта для определенной 
аудитории, теперь компании рассказывают о своих ценностях и интересах, 
говорят о социальных проблемах. Цель – привлечь аудиторию, более ло-
яльную к бренду и вовлеченную в развитие бизнеса. 

Пользование digital-сервисами растет, и большинство операций можно 
провести онлайн. Но это не значит, что многие операции стали так необхо-
димы клиенту. 66% клиентов хотели бы, чтобы им не показывались пред-
ложения, которые для них потеряли свою актуальность [4]. 
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Таблица 1. Мировые тренды Premium Banking – потребности клиентов  
и изменения банков [3] 

 
Клиент Банк 

Эмоциональ-
ность 

Совпадение убеждений и ценно-
стей организации и клиента. 
Пользование социальными сетями. 
Поиск новых знакомств, нетвор-
кинг. 
Оценка обслуживания как едино-
го процесса 

Позиционирование через ценности. 
Ведение социальных сетей банка. 
Замена отделений «хабами». 
Работа с клиентскими путями 

Персональность 

Возможность настроить цифро-
вые каналы «для себя». 
Персональные предложения и 
продукты, индивидуальная ана-
литика 

Индивидуальные настройки циф-
ровых каналов. 
Новые программы сегментирова-
ния клиентов/«я-сегмент» 

Контроль Финансовая грамотность, инве-
стиции. 
Недоверие к банкам и финансо-
вой системе. 
Безопасность собственных 
средств. 
Предпринимательская деятель-
ность 

Расширение инвестиционной ли-
нейки, финансовые консультации. 
Сотрудничество с RegTech. 
Фокус на кибербезопасность. 
Интеграция с МСБ 

Продукты  
и сервис 

Обслуживание в нескольких бан-
ках, поиск выгоды. 
Сокращение комиссий. 
Фокус на цифровизацию 

Создание маркетплейсов,  
внедрение OpenBanking. 
Введение новых комиссионных 
моделей. 
Автоматизация операционных 
процессов 

 
Крупнейшие банки активно расширяют свою инвестиционную линейку, 

предлагая не только классические, но и более рисковые продукты. Ключе-
вая задача банков при этом – донести до клиента все возможные риски, 
чтобы не потерять его, если вложения не оправдаются. 

С целью выделения необходимых направлений совершенствования 
программ ПБО проведем контекстный анализ по ряду качественных па-
раметров. По итогам анализа мы сможем выявить те параметры, которые 
вызывают интерес у клиентов и могут нуждаться в дальнейшем разви-
тии. Ранее нами уже проводился анализ программ ПБО Сбербанка РФ, 
Промсвязьбанка и Альфа-Банка, банков представленных на томском 
банковском рынке. В данной статье мы решили остановиться на анализе 
программ ПБО банков из топ-5 согласно результатам рейтинга Frank 
Premium Banking Award 2019. Приведем таблицы сравнительного анали-
за некоторых параметров премиального банковского обслуживания бан-
ков, вошедших в топ-5 (табл. 2–10). Таблицы составлены авторами с ис-
пользованием информации банков, размещенной на официальных сайтах 
[5–9]. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ программ премиального банковского  
обслуживания по параметру «Премиальные карты» 

 

Банки / программы ПБО Характеристика программ ПБО –  
параметр «Премиальные карты» 

Альфа-банк «Альфа-Премиум» 
Дебетовая карта Альфа-Карта Premium. 
Alfa Travel Premium. 
Дебетовая карта Аэрофлот Black Edition 

Райффазенбанк «Premium Banking» 

Mastercard World Black Edition Premium. 
Visa Platinum Premium. 
Masterсard Buy&Fly Premium Rewards. 
Austrian Airlines Masterсard World Black. 
Visa Platinum Travel Premium Rewards 

Тинькофф Банк «Tinkoff Black Пре-
миум» 

Дебетовая карта Tinkoff Black Metal. 
ALL Airlines Black Edition 

Ситибанк «Citigold» 
Дебетовая карта Mastercard World Elite. 
Дебетовая карта Visa Infinite 

Росбанк «Премиальный» 

Дебетовая карта Премиальная #МожноВСЁ. 
Дебетовая карта Mastercard World Black Edition. 
Кредитная карта Mastercard Black Edition 
#120под НОЛЬ. 
Кредитная карта Visa Signature #МожноВСЁ 

Источник: составлено авторами по данным банков. 
 

Таблица 3. Сравнительный анализ программ премиального банковского  
обслуживания по параметру «Для путешествий» 

 

Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО –  
параметр «Для путешествий» 

Альфа-банк  
«Альфа-Премиум» 

Скидки на связь в поездках:
Интернет и звонки за границей по тарифам, как дома. 
Для абонентов любого оператора «большой четверки». 
Премиальный сервис от 20 000 отелей-партнёров: 
Лучшая цена номера. 
Бесплатное повышение категории номера. 
Ранний заезд и поздний выезд. 

Рестораны: 
Бронирование столиков даже там, где всё уже занято. 
Скидки и комплименты для особых клиентов. 
Приглашения на закрытые мероприятия 

Райффазенбанк  
«Premium Banking» 

Бесплатное снятие наличных за рубежом: 
Снятие наличных в любом банкомате. 
Снятие по карте в той же валюте во избежание ко-
миссии. 
Возможность воспользоваться экстренной выдачей 
наличных при утере карты. 

Специальный курс обмена валют: 
Премиальные клиенты могут обменивать валюту по 
специальному курсу от 300 000 руб. в Райффайзен-
Онлайн. 

Интернет: 
Бесплатный мобильный интернет в роуминге от 
«Билайн» 
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Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО –  
параметр «Для путешествий» 

Тинькофф Банк  
«Tinkoff Black Премиум» 

Интернет: 
Бесплатный интернет в роуминге от Билайнa, Tele2 
и Мегафона. 

Выгодный обмен валюты: 
Разница с биржевым курсом – от 0,25% в рабочее 
время по Москве. 
Конвертация внутри вклада без вывода денег и по-
тери процентов. 
Бонус за расходы на поездки. 

Повышенный кэшбэк в Тинькофф Путешествиях: 
Отели – 10% за бронь через Booking.com. 
Аренда авто – 10%. 
Билеты на самолеты и поезда – 5%. 
Готовые туры – 5% 

Ситибанк «Citigold» 

Безлимитный интернет по всему миру: 
Доступ более чем к миллиону точек Wi-Fi по всему 
миру – в отелях, ресторанах, торговых центрах и 
даже в самолетах. 

Citigold Home Connect: 
Находясь за границей, клиент может позвонить в 
Citigold CitiPhone по местной связи, не платя за 
международный звонок в России. 

Электронная библиотека: 
Электронная библиотека – это доступ к бесплатному 
интернет-хранилищу газет и журналов на русском 
языке: Коммерсантъ, РБК, Эксперт, Профиль, Ого-
нек, Вокруг света и др. 
Каждую неделю – обновление инвестиционных об-
зоров от аналитиков Citi 

Росбанк «Премиальный» 

Подготовка к поездке: 
Оплата путешествий Travel-бонусами на портале  
Росбанк OneTwoTrip через РОСБАНК Онлайн. 
Бесплатное страхование для всей семьи в путеше-
ствиях. 
Скидка до 35% на AVIS, Agoda, Hotels.com и др. 
Выгодный курс конвертации валюты. 
Помощь в подготовке документов для визы. 

В пути: 
Скидка 20% на Wheely и Get. 
Бесплатная упаковка багажа PACK&FLY. 
Любимые сериалы и кино со скидкой 50%  
от Okko & Амедиатека. 
Скидка 10% в аэропорту Шереметьево в ресторанах 
Novikov Group. 
Скидка 10% при заказе питания на борт с Aeromenu. 
Компенсация до 600 евро за отмену или задержку 
рейса. 

Далеко от дома: 
Бесплатное снятие наличных в банкоматах по всему 
миру. 
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Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО –  
параметр «Для путешествий» 

Доступ к 7 счетам в разных валютах. 
Безлимитный и бесплатный интернет в роуминге. 
Срочный перевыпуск карты за рубежом – бесплатно. 

Travel-бонусы за покупки по карте: 
За каждые 100 рублей начисляются 5 бонусов. 
В дальнейшем клиент может полностью или ча-
стично оплатить бонусами билеты или отели на пор-
тале Росбанк OneTwoTrip через РОСБАНК Онлайн 

Источник: составлено авторами по данным банков. 
 

Таблица 4. Сравнительный анализ программ премиального банковского  
обслуживания по параметру «Трансферы в аэропорт» 

 

Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО –  
параметр «Трансферы в аэропорт» 

Альфа-банк «Альфа-Премиум» 

Выбор для каждого: трансфер или такси. 
Компенсация стоимости поездок на такси 
в аэропорт (в форме cash-back) до 15 
трансферов в год 

Райффазенбанк «Premium Banking» 
Услуга недоступна в рамках данной  
программы 

Тинькофф Банк «Tinkoff Black Премиум» 
Службы такси платные, банк не предо-
ставляет трансфер даже для VIP-клиентов 

Ситибанк «Citigold» 

Комфорт и безопасность клиентов довере-
ныа сервису личных водителей Wheely с 
новыми автомобилями представительского 
и бизнес-класса. 
Профессиональные водители в деловых 
костюмах в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Каза-
ни, Сочи, а также Лондоне (Великобрита-
ния) и Париже (Франция) 

Росбанк «Премиальный» 
Услуга недоступна в рамках  
данной программы 

Источник: составлено авторами по данным банков. 
 
 

Таблица 5. Сравнительный анализ программ премиального банковского  
обслуживания по параметру «Priority Pass» 

 

Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО – 

 параметр «Priority Pass» 

Альфа-банк «Альфа-Премиум» 
Проход в бизнес-залы любых аэропортов: 
Бесплатный проход для клиентов и их гостей 

Райффазенбанк «Premium Banking» 

Более 1 200 комфортных бизнес-залов в аэро-
портах по всему миру для клиентов и их спут-
ников. 
Бесплатные закуски и освежающие напитки 
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Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО – 

 параметр «Priority Pass» 

Тинькофф Банк  
«Tinkoff Black Премиум» 

2 прохода в месяц в залы Lounge Key  
в аэропортах по всему миру 

Ситибанк «Citigold» 

Программа Mastercard Airport Experiences от 
LoungeKey предоставляет: 
Доступ в бизнес-залы аэропортов более чем 
в 500 городах мира. 
Эксклюзивные предложения от ресторанов, 
магазинов, спа-центров и Duty Free 

Росбанк «Премиальный» 

Более 1 200 бизнес-залов аэропортов доступно 
по всему миру. 
До 12 бесплатных проходов для клиентов и их 
спутников. 
Сервис и комфорт перед полетом 

Источник: составлено авторами по данным банков. 
 
 

Таблица 6. Сравнительный анализ программ премиального банковского  
обслуживания по параметру «Страхование в путешествиях» 

 

Банки / программы ПБО Характеристика программ ПБО – параметр  
«Страхование в путешествиях» 

Альфа-банк «Альфа-Премиум» 

Полис компании АльфаСтрахования покрывает 
потерю багажа, медицинские риски, а также риски 
непрофессионального занятия экстремальными 
видами спорта. 
Страхование на 150 000 € для вас и на 35 000 € для 
каждого члена семьи 

Райффазенбанк  
«Premium Banking» 

Страхование до 150 000 евро на путешествия по 
всему миру. 
Страхование для супругов и детей в совместной 
поездке 

Тинькофф Банк  
«Tinkoff Black Премиум» 

На 5 человек, до 100 000 $. 
Для виз и активного отдыха по всему миру, включая 
лыжи и сноуборд. 
Страховка франшизы при аренде авто до 3000 $ 

Ситибанк «Citigold» 
Годовой сертификат на время путешествий для кли-
ентов и их детей 

Росбанк «Премиальный» 

Бесплатное страхование для всей семьи в путеше-
ствиях. 
Количество застрахованных поездок не ограничено. 
Страховую услугу предоставляет  
ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

Источник: составлено авторами по данным банков. 
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Таблица 7. Сравнительный анализ программ  
премиального банковского обслуживания по параметру «Кэшбэк» 

 

Банки / программы ПБО Характеристика программ ПБО – параметр «Кэшбэк» 

Альфа-банк  
«Альфа-Премиум» 

Альфа-Карта Premium: 
Кэшбэк с покупок: 
3% (при сумме покупок более 150 000 руб. в месяц). 
2%(при сумме покупок более 10 000 руб. в месяц). 
Максимальная сумма кэшбэка в месяц – 15 000 руб. 
Процент на остаток по счёту в месяц: 
6% (при сумме покупок более 150 000 руб. в месяц). 
5% (при сумме покупок более 10 000 руб. в месяц). 
Alfa Travel Premium: 
До 11% милями за услуги, оплаченные на travel.alfabank.ru 
До 5% милями за любые покупки по карте 
Оплата милями билетов любых авиакомпаний по курсу  
1 миля = 1 руб. 
Аэрофлот Black Edition: 
Процент на остаток по счёту в месяц: 
6% (при сумме покупок более 150 000 руб. в месяц). 
5% (при сумме покупок более 10 000 руб. в месяц). 
Также: до 2 миль за каждые 60 руб. 

Райффазенбанк  
«Premium Banking» 

Visa Platinum Travel Premium Rewards: 
Мили: 
1 миля Travel Miles за каждые 30 руб. 
1000 миль при совершении трат не менее 50 000 руб. в месяц 
1000 миль в день рождения. 
Дополнительные премиальные мили начисляются за по-
купку авиабилетов любой авиакомпании, аренду автомоби-
лей и отелей 

Тинькофф Банк  
«Tinkoff Black Премиум» 

Tinkoff Black Metal: 
Кэшбэк с покупок: 
До 15% – в выбранных категориях. 
1% – по умолчанию за все покупки. 
До 33% – за оплату билетов в кино, на концерты, а также 
счетов в ресторанах, если клиент забронировал это все 
через приложение Тинькофф. 
Лимит – 30 000 руб. в месяц. 
Кэшбэк с покупок у партнеров банка: 
До 30% по спецпредложениям. 
Лимит – 30 000 руб. в месяц. 
Бонус при пополнении вклада в любой валюте: 
0,5% к пополнению. 
Процент на остаток по счёту в год: 
4% годовых на любой остаток 
Повышенный кэшбэк в Тинькофф Путешествиях: 
Отели – 10% за бронь через Booking.com 
Аренда авто – 10% 
Билеты на самолеты и поезда – 5% 
Готовые туры – 5% 
Дебетовая карта ALL Airlines Black Edition: 
10% за отели и авто при бронировании на Booking.com  
и Rentalcars.com через Тинькофф Путешествия 
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Банки / программы ПБО Характеристика программ ПБО – параметр «Кэшбэк» 
5% за туры, ж/д и авиабилеты при бронировании на Тинь-
кофф Путешествиях. 
1,5% за обычные покупки. 
4% годовых милями на любой остаток на счете. 
Обмен миль на любые билеты от 6 000 руб. по курсу  
1 миля = 1 руб. 
Кредитная карта ALL Airlines Black Edition: 
10% за отели и авто. 
5% за туры, ж/д и авиабилеты. 
3% за любые авиабилеты. 
2% за любые покупки. 
Обмен миль на любые билеты от 6 000 руб. по курсу  
1 миля = 1 руб. 

Ситибанк «Citigold» Кэшбэк в рамках данной программы не предоставляется 

Росбанк «Премиальный» 

Дебетовая карта Премиальная #МожноВСЁ: 
Кэшбэк за покупки: 
От 2 до 10% – на 3 выбранные категории. 
Размер Cashback на товары из 3 выбранных категорий за-
висит от общей суммы покупок с начала месяца (в месяц 
начисляется не более 5 000 руб. по одной карте). 
1% в промежутке 0–10 000 руб. 
2% в промежутке 10 000–40 000 руб. 
5% в промежутке 40 000–100 000 руб. 
10% в промежутке 100 000–300 000 руб. 
1% на всё. 
До 5 Travel-бонусов за каждые 100 руб. 
На остаток по #МожноСЧЁТу в рублях: до 7% 
Кэшбэк по спецпредложениям: 
5% в магазинах сети «Магнит» 
10% в сервисе «Яндекс.Еда» 
10% в сервисе «Яндекс.Лавка 
10% на АЗС «Газпромнефть» 
20% в ресторанах «Макдоналдс» 
Дебетовая карта Mastercard World Black Edition: 
До 7% на остаток по #МожноСЧЁТу в руб. 
Кредитная карта Visa Signature #МожноВСЁ: 
Кэшбэк за покупки: 
1% – на любые покупки 
на товары из 1 выбранной категории: 
1% в промежутке 0–10 000 руб. 
2% в промежутке 10 000–40 000 руб. 
5% в промежутке 40 000–100 000 руб. 
10% в промежутке 100 000–300 000 руб. 
В месяц начисляется не более 5 000 Cashback-бонусов по 
одной карте 

Источник: составлено авторами по данным банков. 
  



168                               Т.В. Счастная, А.В. Хорошилова 

 

Таблица 8. Сравнительный анализ программ премиального банковского  
обслуживания по параметру «Инвестиции» 

 

Банки / программы ПБО Характеристика программ ПБО –  
параметр «Инвестиции» 

Альфа-банк «Альфа-Премиум» 

Персональный менеджер разработает стратегию 
инвестирования, исходя из целей клиента и готов-
ности к риску. 
Доступ ко всем инвестиционным продуктам: 
 торговля акциями и облигациями; 
 доверительное управление; 
 паевые инвестиционные фонды; 
 продукты с защитой капитала до 100%; 
 юридические и налоговые льготы. 
Большой опыт и высокая надежность: 
 более 25 лет на рынке; 
 700 млрд руб. суммарный объем активов; 
 более 150 тыс. клиентов по итогам 2019 г. 
Лучший премиальный сервис в России по версии 
Frank Research Group 

Райффазенбанк «Premium Banking»

Паевые инвестиционные фонды: 
Минимальная сумма вложений 50 000 руб. 
Возможность выбрать один из 17 фондов. 
Налоговый вычет до 3 млн руб. в год. 

Доверительное управление: 
Минимальная сумма вложений 3 млн руб. 
Широкие возможности по реализации стратегий, 
недоступных через иные форма инвестирования. 

Брокерское обслуживание: 
Рекомендуемая сумма вложений от 1 млн руб. 
Широкий выбор продуктов для инвестирования 
Консервативный подход к инвестированию 

Тинькофф Банк «Tinkoff Black 
Премиум» 

Персональный менеджер поможет решить любой 
вопрос, связанный с инвестициями. 
Доступ к бумагам на мировых биржах и сделкам с 
внебиржевыми финансовыми инструментами. 
Обзоры рынков, дополнительные идеи инвести-
ций и отчеты по интересующим клиента компани-
ям – наглядно и ясно. 
Формирование портфеля. 
ETF, ПИФ, евробонды, структурные ноты. 
Брокерский счет за 0 руб. 

Ситибанк «Citigold» 

Российские ПИФы: 
Минимальная сумма первоначальных инвести-
ций – 50 000 руб. 
Докупка паев – от 5 000 руб. 

Российские акции и облигации: 
14 крупнейших мировых рынков. 
Широкие возможности диверсификации портфеля. 

Структурированные ноты: 
Возможность реализовать инвестиционную 
стратегию согласно своему взгляду на рынок. 
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Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО –  

параметр «Инвестиции» 
Дополнительная диверсификация портфеля ин-
вестора. 
Доступ к экзотическим рынкам и инструментам. 

Валютные инструменты: 
Текущие счета в 10 валютах: RUB, USD, EUR, 
GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, SGD, ZAR. 
Специальные курсы для крупных обменных 
операций. 
Анализ модельного портфеля и оценка решений 
по ребалансировке имеющегося инвестиционно-
го портфеля. 
Инвестиционные семинары и мероприятия, ко-
торые проводятся для клиентов Citigold сов-
местно с российскими и зарубежными партне-
рами Citi 

Росбанк «Премиальный» 

Инвестиционное страхование жизни «Премьер 
Инвест»: 
Комплексная финансовая программа объединяет 
преимущества инвестирования в мировую эконо-
мику, возврат вложенных средств и страховую 
защиту: 
 минимальный взнос – 100 000 руб.; 
 3 финансовые стратегии на выбор; 
 возможность инвестировать в рублях и долла-
рах; 
 срок программы – 3 или 5 лет; 
 100% возврат вложенных средств по окончании 
программ; 
 налоговые и юридические привилегии. 
«Доверительное управление»: 
 надежность: провайдер продукта – управляющая 
компания с максимальным рейтингом надежности 
по данным Эксперт РА и активами под управле-
нием свыше 550 млрд руб.; 
 доходность: возможность получить доход выше 
ставки по банковскому вкладу на аналогичный 
срок; 
 экспертиза: корзина активов подобрана в соот-
ветствии с рекомендациями аналитиков Societe 
Generale; 
 минимальная сумма инвестирования –  
от 500 000 руб./ шаг увеличения – 100 000 руб. 
«SmartInvest». 
Данная программа поможет подобрать для клиен-
та инвестиционный портфель и управлять им: 
 минимальная сумма инвестирования 100 000 руб.; 
 вложение в более 1 400 крупнейших компаний 
по всему миру; 
 основан на работах нобелевских лауреатов по 
экономике; 
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Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО –  

параметр «Инвестиции» 
 инвестирование в рублях, долларах; 
 число портфелей не ограничено. 
Инвестиции на любой срок. 
Единая комиссия – 1,3% в год от стоимости акти-
вов при инвестировании от 3 лет 

Источник: составлено авторами по данным банков. 
 

Таблица 9. Сравнительный анализ программ премиального банковского  
обслуживания по параметру «Скидки и акции» 

 

Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО –  

параметр «Скидки и акции» 

Альфа-банк «Альфа-Премиум» 

Скидка 8% на бронирование отелей в более чем  
200 странах мира. 
Скидка 15% на трансферы в аэропорт и обратно с 
Wheely и Gett. 
Скидка до 35% на прокат автомобилей в Avis. 
Скидки до 15% и специальный сет по особой цене в 
ресторанах NOVIKOV GROUP в аэропорту «Шере-
метьево». 
Скидки на билеты «для своих» в музеи и театры. 
Выставки без очередей и другие бонусы 

Райффазенбанк  
«Premium Banking» 

Скидка 10% на сайте и в приложении Farfetch. 
Колесо обозрения London Eye и музей Мадам Тюс-
со со скидкой 20%. 
В 3 раза больше бонусов за покупки от 3 000 руб. и 
бесплатная доставка в «Азбуке Вкуса» и другие 
бонусы 

Тинькофф Банк  
«Tinkoff Black Премиум» 

Особые условия в избранных бутиках, театрах,  
ресторанах, фитнес-клубах, салонах красоты. 
Скидка 15% в Яндекс.Такси. 
Cкидка 10% в ресторанах Novikov Group. 
Скидка 15% на сайте AllSole и другие бонусы 

Ситибанк «Citigold» 

Скидка 20% в сети кафе «PRIME». 
Карта клиента METRO и купоны на скидки до 25%. 
Кэшбэк 5% при бронировании отеля 
 на Booking.com и другие бонусы 

Росбанк «Премиальный» 

Скидка 30% от стоимости аренды сейфовой ячейки, 
действующей в регионе проживания клиента. 
Скидка 10% на заказ фермерских продуктов от 
LavkaLavka. 
Скидка 30% на все поездки с Wheely и другие бону-
сы 

Источник: составлено авторами по данным банков. 
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Таблица 10. Сравнительный анализ программ премиального банковского  
обслуживания по параметру «Стандарты обслуживания» 

 

Банки / программы ПБО Характеристика программ ПБО –  
параметр «Стандарты обслуживания» 

Альфа-банк  
«Альфа-Премиум» 

Персональный менеджер: 
 организует любое путешествие; 
 оформит визу; 
 забронирует отель; 
 купит билеты на любой транспорт; 
 организует трансфер и проживание; 
 будет на связи по любым вопросам. 
Для детей: 
 банк поможет найти престижный университет, кол-
ледж, школу за границей; 
 предложит специальные условия для накоплений на 
будущее; 
 выпустит детскую карту для удобных трат. 
Здоровье: 
 банк поможет подобрать клинику за границей; 
 поможет оформить страхование на специальных 
условиях. 
Юридические услуги: бесплатные консультации от 
лучших юристов по любым вопросам: от ДТП до нало-
гов. 
Условия предоставления бесплатного обслуживания:  
– остаток 1,5 млн руб. и трат от 100 000 руб. в месяц по 
дебетовым картам; 
 или ежемесячный остаток 3 000 000 руб.; 
 или поступление заработной платы 400 000 руб. в 
месяц первые 6 месяцев. 
Иначе обслуживание составит 2 990 руб. в месяц 

Райффазенбанк  
«Premium Banking» 

Персональный менеджер: 
 гибкий и внимательный сервис; 
 учет индивидуальных потребностей; 
 помощь в составлении плана действий для достиже-
ния поставленных финансовых целей. 
Выделенные зоны обслуживания: 
 конфиденциальные встречи клиента с его персональ-
ным менеджером; 
 без очередей и в удобное для клиента время. 
Выделенная телефонная линия Premium Line 24/7: 
 заказ денежных средств в отделение, операции со 
счетами, кредитами и депозитами; 
 консультация по продуктам банка и многое другое. 
Обратный звонок: удобный способ связаться с Premium 
Line 24/7, если клиент находится в поездке. 
Условия предоставления бесплатного обслуживания: 
 2 500 000 руб. на рублевых счетах и в инвестицион-
ных продуктах на конец месяца; 
 или 250 000 руб. трат по картам в месяц, в том числе 
по дополнительным и кредитным; 
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Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО –  

параметр «Стандарты обслуживания» 
 или 500 000 руб. перевод заработной платы (от юри-
дического лица). 
Иначе обслуживание составит 5 000 руб. в месяц 

Тинькофф Банк  
«Tinkoff Black Премиум» 

Персональное обслуживание: 
 свой человек в банке: быстро ответит, оформит до-
ставку документов и многое другое; 
 консьерж-сервис Prime: организует поездку, деловой 
график и досуг; 
 автоконсьерж Alfred в Москве: бесплатный вызов 
каждый месяц. 
Дистанционное обслуживание: 
 лучшее дистанционное премиальное обслуживание по 
версии Frank Research Group в 2019 г.; 
 страховой полис. 
Чат с персональным менеджером. 
Условия предоставления бесплатного обслуживания:  
для бесплатного обслуживания дебетовых карт: 
 сумма покупок – от 200 000 руб. в месяц; 
 или общий остаток на счетах – от 3 000 000 руб.; 
для бесплатного обслуживания кредитных карт: 
 общий остаток на счетах – от 3 000 000 руб.; 
 или сумма покупок – от 200 000 руб. в месяц и общий 
остаток на счетах – от 1 000 000 руб. 
Иначе обслуживание составит 1 990 руб. в месяц 

Ситибанк «Citigold» 

Персональный финансовый консультант Citigold. 
Ассистент по сервисным вопросам. 
Инвестиционный специалист. 
Консьерж-сервис Aspire Lifestyles – ассистент, готовый 
выполнить любое поручение 24/7, 365 дней в году в 
любой точке земного шара. 
Индивидуальное премиальное обслуживание за рубежом: 
 квалифицированный персональный менеджер, кото-
рый говорит на русском языке; 
 построение долгосрочной стратегии инвестирования, 
соответствующей ожиданиям клиента; 
 управление капиталом на международных рынках; 
 уютный офис в деловом районе Canary Wharf  
в Лондоне. 
Юридическая консультация: клиенты Citigold могут 
получать консультации по юридическим аспектам от 
компаний-партнеров АО КБ «Ситибанк», ведущих по-
ставщиков профессиональных услуг. 
Международное обслуживание: открытие счетов через 
подразделения в Великобритании и на о. Джерси. 
Доступ к своим инвестициям из любой точки мира, где 
бы ни находился клиент. 
Доступ к счетам более чем в 20 валютах. 
Конвертация на специальных условиях. 
Образование в Великобритании: если клиент хочет 
продолжить обучение сам или дать своему ребенку 
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Банки / программы ПБО 
Характеристика программ ПБО –  

параметр «Стандарты обслуживания» 
достойное образование, то партнеры банка подберут 
нужную школу или университет и помогут подгото-
виться к поступлению. 
Условия предоставления бесплатного обслуживания: 
при среднемесячном балансе от 6 000 000 руб. РФ или 
эквивалента в других валютах. 
Иначе обслуживание составит 2 800 руб. в месяц 

Росбанк «Премиальный» 

Персональный ассистент поможет клиенту в любой 
ситуации в любое время суток: 
 организация путешествий; 
 организация досуга; 
 помощь по дому; 
 помощь на дорогах; 
 образовательный консьерж; 
 медицинская поддержка. 
Профессиональная юридическая помощь и многое другое. 
Условия предоставления бесплатного обслуживания: 
 ежемесячное поступление заработной платы – более 
250 000 руб.; 
 или ежемесячная сумма покупок по картам – 
150 000 руб.; 
 или среднемесячный баланс на счетах –  
более 3 000 000 руб.; 
 или среднемесячный баланс на счетах от 1 500 000 руб. 
+ ежемесячная сумма покупок по картам  
свыше 75 000 руб. 
Иначе обслуживание составит 5 000 руб. в месяц 

Источник: составлено авторами по данным банков. 
 

В рассмотренных премиальных программах банков есть много общих 
привилегий для клиентов: премиальные карты, специальные программы 
страхования и инвестирования, персональный помощник, особые курсы 
обмена валют, кэшбэк, Priority Pass, а также скидки и акции от партнеров 
банков.  

Среди особых привилегий можно выделить юридические услуги от 
Альфа-Банка; экстренную выдачу наличных за рубежом в случае утери 
карты от Райффайзенбанка; бонусы за расходы на поездки от Тинькофф 
Банка; рыночную аналитику, электронную библиотеку и помощь с образо-
ванием в Великобритании от Ситибанка; Travel-бонусы за покупки по кар-
те и скидки на сейфовые ячейки от Росбанка. 

Минимальная стоимость обслуживания премиальной карты при невы-
полнении ни одного из условия бесплатного обслуживания составляет 
1 990 руб. в месяц в Тинькофф Банке, максимальная – 5 000 руб. в Райф-
файзенбанке и в Росбанке.  

Каждый банк может подать пример своих отношений в премиальном 
секторе и принять в рассмотрение привилегии, предоставляемые другими 
банками. 
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В то же время предоставление банками качественного премиального 
обслуживания несет бремя определенных проблем. 

Среди основных вызовов премиального банковского обслуживания 
(Premium Banking): 

– Цифровизация банковского сервиса, которая активно проникает в сег-
мент состоятельного клиента. Одновременно запрос премиального клиента на 
сервис от человека сохраняется, особенно у тех, кто располагает бóльшим ка-
питалом. Поэтому необходимо суметь поддержать высокий уровень квалифи-
кации менеджеров, активно инвестируя в цифровые каналы обслуживания. 
Предел диджитализации премиального клиента до конца не ясен. 

– Снижение маржинальности бизнеса. Становится очевидным, что раз-
витие за счет предложения более дешевого продукта ставит под вопрос 
перспективу развития премиального сервиса.  

– Поиск новых идей, реальной ценности премиального сервиса для кли-
ента. Как перефокусировать клиента с продукта и выгоды, которую клиент 
хочет получить от банка, на дополнительные, неизмеримые в деньгах пре-
имущества [3]? 

Стоит отметить, что современным состоятельным клиентам любого банка 
важно не только принимать продуктовые предложения банка, как, например, 
премиальные карты, но также получать безупречный сервис и дополнитель-
ные небанковские привилегии, в который входят инвестиционное обслужива-
ние, помощь в обеспечении комфорта в жизни и путешествиях. 

Успешность премиального сервиса в будущем будет зависеть от спо-
собности банка правильно выстроить сервисные процессы, оптимизиро-
вать затраты за счет цифровой оптимизации, а также повысить доходность 
за счет вовлечения клиентов в инвестиции и дополнительные небанковские 
сервисы в рамках построения экосистемы ПБО. 

Предложения для улучшения качества обслуживания состоятельных 
клиентов: 

1. Необходимо постоянно повышать квалификацию персонала, работа-
ющего с премиум-сегментом, чтобы клиент всегда был доволен компе-
тентностью менеджеров и качеством обслуживания. 

2. Поскольку сегмент премиум-класса растет в основном не за счет ски-
док и акций, а за счет предоставления дополнительных услуг и гарантий, 
нужно разрабатывать и включать в пакеты ПБО новые привилегии и еще 
более выгодные условия для сотрудничества, способные заставить клиента 
сделать выбор в пользу именно данного банка. 

3. Необходимо и важно уметь находить индивидуальный подход к каж-
дому клиенту премиум-класса, выстраивая сотрудничество с учетом всех 
его пожеланий, стремясь удовлетворить все его потребности, чтобы повы-
сить лояльность и доверие клиента к банку. Тогда такой клиент надолго 
задержится в статусе постоянного. 

4. Запрашивать пожелания и предложения клиентов насчет улучшения 
качества обслуживания в самих банках и в онлайн-режиме, при этом имея 
возможность быстро их обрабатывать. 
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5. Банк должен наилучшим образом организовать работу с клиентами 
в точке продаж, предлагая только те услуги, которые соответствуют инди-
видуальным потребностям и пожеланиям того или иного клиента, по-
скольку подавляющее большинство (особенно клиенты премиум-класса) 
не любит, когда им предлагают все подряд, навязывая ненужные услуги. 

6. Создать доступность всех видов услуг в любом месте и в любое вре-
мя, тем самым еще больше повышая лояльность клиента к банку. 

7. Постоянно пополнять линейку инвестиционных продуктов, давая 
возможность выбора новых инвестиционных программ с учетом прогноза. 

8. Обновить программы инвестиционного страхования. 
9. Ввести услуги медицинского страхования с возможностью лечения в 

любой клинике России и Европы. 
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The need for a transition to an intensive and innovative development path is overdue in 
the banking system of Russia. The quality parameters of the premium banking service pro-
gram for top-5 banks were analyzed. Factors of interest to the banks and their clients were 
identified. Suggestions on possible ways to improve premium banking programs were formu-
lated. For the analysis, the authors selected banks with the most interesting bonus programs. 
The contextual analysis of the qualitative parameters of the premium banking programs al-
lowed identifying these programs’ important components and possible problems. These are: 
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the digitalization of banking services, which actively penetrates the segment of the wealthy 
client; lower business margins; search for the real value of a premium service for the custom-
er. In the authors’ opinion, the most urgent problem is the combination of trends in the digital-
ization of the banking services and the needs of individualization of the approach to servicing 
a premium client. The main directions for improving premium banking programs were formu-
lated. They are associated with improving the skills of the program staff; searching for new 
additional offers and organizing operational feedback for this; expanding the line of financial 
products offered to premium customers, for example, investment and insurance products, 
legal services. Premium banking provides a premium client with a special status in terms of 
service individualization, involves working with target segments, and offers bonus programs 
of banking products and services aimed at specific target audiences. Therefore, premium 
banking encourages the bank to identify and differentiate different target groups (audiences) 
by income level, investment goals, etc.; to conduct events (training seminars, conferences, 
presentations) to attract individuals to the financial market. Premium banking provides a bal-
ance between the economic interests of the company, the financial market and the banking 
system, commercial banks and individuals. Therefore, the task of developing this segment of 
the banking services market becomes relevant, meeting the modern needs of the economy. 
Primarily, the introduction and improvement of premium banking are beneficial to commer-
cial banks themselves, as it increases their level of competitiveness, contributes to the for-
mation of customer loyalty, thus allowing for a more complete satisfaction of customer needs 
in special services. Currently, improvements in premium banking could also contribute to 
raising the financial awareness of private clients concerning investment opportunities in the 
financial markets that would provide effective and balanced development of the financial 
market of Russia. 
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ТРУДОВЫЕ И КАРЬЕРНЫЕ МОТИВАЦИИ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Настоящая статья посвящена осмыслению и анализу особенностей ценност-
ных трудовых установок и карьерных мотиваций современной молодежи в 
контексте теории поколений. Сформулированы принципы построения и разви-
тия карьеры молодого поколения в условиях трансформации рынка труда в ре-
зультате технологических, экономических, демографических изменений. Пред-
ставлены результаты опроса студентов старших выпускных курсов ведущих 
вузов Иркутской области, позволившие определить наиболее предпочтитель-
ные способы трудоустройства и ключевые факторы выбора будущего места 
работы. Результаты исследования могут быть использованы региональными 
структурами по взаимодействию с молодежью для принятия управленческих 
решений, работодателями, заинтересованными вопросами привлечения и за-
крепления перспективных молодых сотрудников, а также самими молодыми 
специалистами при определении своих трудовых мотиваций и карьерных тра-
екторий. 
Ключевые слова: рынок труда, карьера, карьерные траектории, трудовые мо-
тивации, поколение Z, молодежь, softskills-навыки. 

 
Введение. Обоснование актуальности темы исследования 

 

Молодежь – одна из основных социально-демографических групп об-
щества, экономическая активность которой определяет эффективность за-
нятости и перспективы развития современного рынка труда. В соответ-
ствии с широко известной теорией поколений и, в частности, с исследова-
ниями российской школы поколений молодые люди, рожденные с 1985 по 
2002 г., представляют поколение Y (миллениалы), рожденные с 2003 г. и 
по настоящее время относятся к поколению Z (хоумлендеры – «домосе-
ды»). Именно они в ближайшем будущем будут представлять основную 
долю экономически активного населения. В связи с этим актуальными яв-
ляются исследования, изучающие особенности молодых поколений работ-
ников, их систем ценностей, трудового поведения, карьерных мотиваций. 

Последние десятилетия численность российской молодежи неуклонно 
сокращается, что может привести к несовпадению спроса и предложения 
рабочей силы. На начало 2020 г. количество молодых людей насчитывает-
ся 23 477 тыс. чел., что составляет около 16% населения России [1], в част-
ности, в Иркутской области наблюдается схожая пропорция населения: 
более 412 тыс. чел., или 17% от постоянного населения [2]. 
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В этой связи встает вопрос о повышении качества имеющегося моло-
дежного человеческого ресурса. При этом актуальный для молодежи во-
прос карьерного и трудового развития на рынке труда остается малоизу-
ченным. Это обусловлено трансформацией современного рынка труда в 
результате технологических инноваций и экономических, демографиче-
ских изменений. 

В ближайшие 20–30 лет рынок труда будет меняться под воздействием 
глобальных демографических и социально-экономических трендов. Так, 
ожидается, что уже к 2030 г. людей старше 60 лет впервые в истории будет 
больше, чем детей [3].  

Вслед за сменой поколений и технологическим развитием изменятся и 
профессии, главным образом рутинного характера (упаковщики, техниче-
ские контролеры, охранники и т.д.). По мнению Д. Судакова, порядка 30–
70% профессий будут автоматизированы [4]. Эти трансформации повлекут 
за собой развитие надпрофессиональных навыков, и соответственно, изме-
нятся формы и содержание образования, которое в большей степени станет 
цифровым. 

Главный вывод экспертов, занимающихся данной проблемой, сводится к 
тому, что в условиях высокой неустойчивости и растущей сложности мира 
людям необходимо повышать «навыки будущего», позволяющие конкури-
ровать в новой социально-экономической и технической реальности. 

 
Особенности трудовых и карьерных мотиваций молодого поколения: 

обзор литературы 
 

Современные исследователи, зучая проблему построения траекторий 
карьерного развития, отмечают смену моделей трудового поведения моло-
дого поколения [5–8]. Последовательный процесс от учебы к работе и 
дальнейшее постепенное развитие карьеры по вертикали сегодня уходит в 
прошлое. Для успешного профессионального и карьерного становления и 
развития молодые специалисты все больше осознают потребность в при-
менении концепции «life-long learning» (обучение на протяжении всей 
жизни). Невозможно закончить свое обучение в стенах учебного заведе-
ния, этот процесс осуществляется всю трудовую сознательную жизнь и 
определяет перспективы поиска лучших работодателей, должностей, сфер 
деятельности. 

При таком подходе к работе и профессии меняется и роль учебных за-
ведений. Как акцентируют Т.В. Окунева, О.Н. Шестопалова [6], место уче-
бы становится средством достижения поставленных целей студента в пер-
спективе. По мнению авторов, обучающиеся оценивают востребованность 
своей специальности положительно в соответствии с потребностями рынка 
труда. Но процесс осознания своих профессиональных желаний – процесс 
динамичный и зависит не только от рефлексирующих личных факторов, но 
и от характеристик инвайронментальной среды, замечают Л.В. Темнова, 
О.А. Лизунова [8]. Авторы предлагают рассмотреть такие инструменты, 



Трудовые и карьерные мотивации                                      179 

 

как индивидуальное управление карьерой и профессиональные сетевые 
карты. Это значит, что карьера в современном ее понимании может разви-
ваться по самостоятельному индивидуальному пути, что расширяет грани-
цы возможностей молодежи по выбору карьерной траектории. 

Целый ряд исследователей, опираясь на опросы абитуриентов и студен-
тов, провели анализ формирования трудовых ориентаций молодых людей в 
разных социально-экономических условиях регионов РФ. Можно отметить 
работы В.А. Гневашовой, С.В. Лукова [9], Н.А. Гончаровой, М.А. Гонча-
ровой [10], Е.В. Дуплинской, М.В. Рыльской [11].  

Зарубежные ученые также подчеркивают смену поколенческих устано-
вок, определяющих поведение в трудовой сфере. Так, Adamou Argiro, 
Katsarou Danai-Eleni и др., характеризуя современное молодое поколение, 
отмечают, что они осознают необходимость постоянно развиваться в усло-
виях многозадачности и постоянных изменений бизнес-среды. 

В своем поведении они отражают особенности воспитания и претенду-
ют на нелестный титул «поколение me», выражающиеся в завышенных 
ожиданиях и представлениях о себе. В результате молодые люди более 
склонны к стрессу и депрессиям. Именно по этой причине требует особого 
внимания и изучения представление об успехе у современной молодежи в 
контексте жизненной и профессиональной реализации [12]. 

В своей работе N. Usslepp, N. Hübner, G. Stoll и соавт. утверждают, что 
необходимо рассматривать как личностные особенности молодежи, так и 
выбор профессионального образовательного пути [13]. Наиболее извест-
ной методикой, отражающей это мнение, является модель RIASEC. Авто-
ры считают, что комплекс признаков, имеющихся в этой модели, наряду с 
убеждениями, ценностями и жизненными целями, особенно важны в оцен-
ке образовательной и профессиональной траектории. 

В статье «Несколько поколений на рабочем месте: изучение исследова-
ний, влияния стереотипов и применения организационных практик» авто-
ры отмечают, что очень важно устоявшиеся стереотипы поколений под-
креплять эмпирическими исследованиями для более точного их понима-
ния. Кроме того, возрастные различия не всегда коррелируют с поколенче-
скими установками. В течение жизни каждый человек способен изменять 
свое отношение к разным аспектам жизни, в том числе и к пониманию 
трудовых карьерных мотиваций. В связи с этим, учитывая особенности 
поколения, важно обращаться к более индивидуальному изучению трудо-
вого потенциала, в том числе молодых сотрудников [14]. 

Так, в исследовании Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Nhu Trang, Dao Thuy 
Hang используют в дополнение к проведенному опросу 400 студентов глу-
бинное интервью для 16 участников. Такой подход позволяет получить до-
полнительную, скрытую информацию, которую не всегда возможно учесть, 
задавая вопросы без анализа первопричин полученных суждений. Появляется 
возможность исследовать трудовую и карьерную мотивацию с точки зрения 
индивидуальных мнений и суждений, которые являются уникальными и поз-
воляют оценивать степень их корреляции с принятыми поколенческими ха-
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рактеристиками. Формируя системы мотивации молодых сотрудников, важно 
учитывать как общехарактерные, так и индивидуальные факторы [15]. 

Так, в частности, Международная консалтинговая компания 
PricewaterhouseCoopers (PwC) опросила более 4000 молодых специалистов 
из 75 стран мира (273 – из России): «Миллениалы на работе: рабочее про-
странство приобретает новую форму». Были выявлены следующие черты 
поколения и их взгляды на построение трудовой карьеры:  

 высокая вовлеченность в мультимедийные технологии, виртуальное 
общение; 

 важна возможность работать по гибкому графику, а также удаленное 
выполнение задач и проектов; 

 выраженные предпринимательские намерения по созданию собствен-
ного бизнеса; 

 потребность в интересной работе, готовность кардинально сменить не 
только рабочее место, но и профессию, если утрачивается смысл и интерес 
в работе; 

 возможность успешно соблюдать баланс между работой и личным 
временем и получать профессиональное признание важнее стремления к 
руководящей должности.  

Молодой человек сегодня вступает в новую для себя среду не только по 
определению выпускника образовательного учреждения, но и по содержа-
тельным навыкам. Развитие цифровой эпохи на основе технологических 
преобразований формирует новую бизнес-среду, отличающуюся стреми-
тельными изменениями, нестабильностью, неопределенностью. Такие 
условия предопределяют появление новых принципов построения карьер-
ных траекторий современной молодежи. Наиболее заметными трендами в 
трудовых взаимоотношениях между работодателями и выпускниками ву-
зов являются переход к гибким и нестандартным формам занятости, ак-
тивное использование digital-среды в качестве средства коммуникации, 
активное развитие практик корпоративного обучения (таблица). 

В 2016 г. Всемирный экономический форум подготовил доклад «Будущее 
рабочих мест – занятость, навыки и карьерная стратегия в условиях Четвертой 
промышленной революции» [16]. По мнению экспертов, происходит стреми-
тельное устаревание знаний и накопленных теоретических представлений, 
снижение значимости официального образования, а на первый план выходят 
кроссфункциональные навыки (soft skills), способность быстро научиться и 
войти в новую предметную область своими силами. Исследователи считают, 
что к 2020 г. наиболее востребованными станут следующие компетенции: 
комплексное видение и решение проблем, критическое мышление; креатив-
ность; умение управлять людьми; сотрудничество; эмоциональный интеллект; 
умение принимать и оценивать решения; высокое качество обслуживания; 
навыки ведения переговоров; когнитивная гибкость [17]. Важными условиями 
профессионального развития являются способность молодежи к постоянному 
обучению на протяжении всей жизни, личная активность и ответственность в 
организации карьерной траектории. 
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Изменение принципов построения карьеры 
в условиях цифровой трансформации рынка труда 

 

Принципы построения карьеры  
в ХХ в. (индустриальная эпоха)  

Принципы построения карьеры  
в ХХI в. (постиндустриальная, 
или информационная эпоха) 

Профессия выбирается на долгосрочную 
перспективу 

Сочетание разных сфер деятельности, сме-
на нескольких профессий за трудовой пе-
риод жизни 

Гарантированная занятость Необеспеченность работой, самомаркетинг 
Стабильные предсказуемые трудовые пе-
ремещения, целевое распределение на 
работу 

Нестабильные непредсказуемые трудовые 
перемещения, самоопределение на рынке 
труда 

Работа на территории работодателя 
Традиционное присутствие на рабочем 
месте сочетается с удаленным выполнени-
ем рабочих задач 

Найм в рамках внутреннего рынка труда Расширение рамок найма не только на 
внутреннем, но и внешнем рынке труда 

Узкофункциональные специалисты  Многофункциональные специалисты 
Стабильный график работы Гибкий график работы 
Стандартные формы занятости (по найму в 
режиме полного рабочего дня по месту 
нахождения работодателя) 

Нестандартные формы занятости 
(фриланс, самозанятость, краудворкинг) 

Успешная карьера представляет собой 
вертикальное движение по карьерной 
лестнице, часто – в рамках одной органи-
зации.  
 
 
Среднее закрепление на одном рабочем 
месте (должности) от 5 до 10 лет. 
 
Главное преимущество – стабильность 

Успешность карьеры проявляется в освоении 
разнообразного профессионального опыта, 
развития softskills-навыков, позволяющих 
адаптироваться к условиям многозадачности 
и постоянным изменениям бизнес-среды. 
 
Среднее закрепление на одном рабочем 
месте (должности) от 3 до 5 лет. 
 
Главное преимущество – адаптивность 

Источник: составлено авторами. 
 

Кроме того, необходимо учитывать, что в настоящий момент транс-
формация рынка труда обусловлена сменой поколений работников. Ис-
пользуя теорию поколений для характеристики воззрений современной 
молодежи, можно определить, что существует период, равный примерно 
20-летнему циклу, формирования ценностных установок поколения, не 
только относительно «Я-концепции», но и по отношению к труду, обще-
ству, развлечениям и т.д. [18, 19]. Ценностная модель поколения, в сово-
купности с другими факторами, существенно может определять вектор 
развития страны или территорий в тот или иной период времени. Так, в 
частности, среди факторов, влияющих на развитие поколенческих взгля-
дов, можно выделить:  

 причастность к одной исторической эпохе; 
 политическую и экономическую ситуацию в стране и мире; 
 модель школьного образования и воспитания; 
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 роль семьи и личности в обществе; 
 лидеров мнений, героев и кумиров; 
 игры, развлечения и др.  
Таким образом, можно сделать вывод, что и российские, и зарубежные 

ученые отмечают важность своевременного анализа и профессионального 
самоопределения молодежи. Отечественные исследователи, как правило, 
подчеркивают эту взаимосвязь, непосредственно ориентируясь на рынок 
труда; иностранные же авторы обращают внимание на различные аспекты 
личности, в частности психологические. Они (зарубежные авторы) отме-
чают, что если раньше выбор образовательного пути обычно рассматри-
вался с точки зрения социального неравенства (семьи, миграции, уровня 
жизни и т.п.), то сегодня полученные результаты способствуют понима-
нию важности различных характеристик личности для структурирования 
жизни молодых людей и в конечном счете социального развития общества.  

Какие бы подходы не использовались исследователями, вопрос мотива-
ционного самоопределения в трудовой сфере для молодежи является акту-
альным. Становится очевидным, что молодой человек находится в двой-
ственном положении: с одной стороны, он желает материального благопо-
лучия, возможности реализовывать свои цели, быть удовлетворенным своей 
деятельностью, с другой – существующие реалии социально-экономической 
жизни и рынка труда определяют свои правила и требования к функциони-
рованию рабочих мест. Это положение несомненно наталкивает молодых 
людей к поиску себя и заработка с помощью гибких форм занятости, ставя 
во главу угла вопросы самореализации и самоактуализации. 

 
Постановка задачи исследования 

 
Объектом исследования выступила молодежь Иркутской области, 

предметом исследования – особенности трудовых и карьерных ориентаций 
молодого поколения Z. В связи с этим гипотезой работы является положе-
ние о том, что поколению Z присуща специфика трудовых и карьерных 
мотиваций. Целью работы является определение мотивационных устано-
вок начинающих специалистов поколения Z в рамках трудового и карьер-
ного развития. Сегодня на конкурентном рынке труда все чаще диплом об 
образовании не является гарантией, а только одним из базовых условий 
трудоустройства. Стабильность и устойчивую гарантию трудоустройства 
не готовы обеспечить и сами работодатели, так как бизнес-среда активно 
изменяется и требует быстрой адаптации к новым условиям. В связи с этим 
выбор места работы и определение карьерной траектории являются важ-
ными вопросами для современной молодежи. 

Несмотря на достаточно полный обзор проблем молодежи в трудовой 
сфере, в том числе регионального характера [9–11, 21–23, 32], нами стави-
лась задача представления портрета современной молодежи, вступающей на 
рынок рабочей силы, выявления мотивационных установок при построении 
трудовых и карьерных траекторий. На наш, взгляд, такое знание нового по-
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коления очень ценно для работодателей при осуществлении кадровых стра-
тегий организации, профильных региональных структур по взаимодействию 
с молодежью при разработке нормативно-управленческих практик. 

Основой исследования стал онлайн-опрос, проведенный в марте–апреле 
2020 г. среди студентов старших курсов факультета бизнес-коммуникаций 
и прикладной информатики Иркутского государственного университета и 
факультета авиационных систем и комплексов Иркутского филиала Мос-
ковского государственного технического университета гражданской авиа-
ции. В условиях удаленного обучения социальные мессенджеры и Google-
формы позволили провести опрос, результаты которого подтвердили гипо-
тезу исследования и определили эмпирическую основу данной статьи. Бы-
ло опрошено 250 человек. Среди опрошенных 74% составили девушки и 
26% – юноши. Средний возраст респондентов 21,6 года. Свыше 80% 
опрошенных – это молодежь в возрасте 20–22 лет.  

Особое внимание при разработке опроса уделялось выявлению наме-
рений и мотивов, определяющих формирование трудовых и карьерных 
траекторий обучающихся старших курсов вузов, обусловивших актуаль-
ные проблемы трудовой сферы региона: отток населения, молодежная 
безработица. Мы исходили из предположения о том, что в число факто-
ров молодежной безработицы и сложностей построения карьеры входит 
недостаточная оценка трудовых установок современного поколения. Ре-
зультаты исследования позволили из «первых рук» узнать трудовые воз-
зрения молодежи и выявить особенности принципов построения и разви-
тия карьеры современного поколения в условиях трансформации рынка 
труда. 

 
Анализ результатов исследования 

 
Опрос подтвердил, что молодому поколению Z присуща гибкость, не-

обходимая в условиях цифровой экономики. При ответе на вопрос «Ка-
кие виды трудоустройства Вы считаете для себя наиболее привлекатель-
ными?» 45,2% респондентов выбрали вариант «работа на постоянной ос-
нове с гибким графиком работы в установленных рамках и возможно-
стью удаленно выполнять поручения», 21,6% предпочли создание соб-
ственного бизнеса, 20,8% – работу на постоянной основе на территории 
работодателя с полной занятостью, 10,8% – гибкую занятость (фриланс, 
самозанятость), 1,6% – вахтовую работу (рис. 1). Отметим, что данные 
результаты соответствуют Z-поколенческим установкам: приоритетное 
желание использовать гибкие формы занятости, а также развиваться в 
собственном бизнесе [5, 18, 20].  

При ранжировании ответов на вопрос «Какие факторы для Вас являют-
ся наиболее значимыми при выборе будущего места работы?» 91,2% отме-
тили подходящий уровень заработной платы, далее – «возможности про-
фессионального развития» – 80,4%, «комфортные современные условия 
труда» – 72,3%, «гибкий график работы» – 54,7%. 
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Рис. 1. Ответы респондентов 
о наиболее предпочтительных способах трудоустройства 

 

 
 

Рис. 2. Ключевые факторы выбора будущего места работы 
 

Представленные выше ответы респондентов согласуются с результата-
ми исследования «Поколение Z на рынке труда», проведенного междуна-
родной рекрутинговой компанией «Hays» в России в феврале–апреле 
2019 г., в котором приняли участие 2 217 молодых людей в возрасте от 18 
до 25 лет [24, 30, 31]. 

Достаточно известной установкой современной молодежи является же-
лание быстрого карьерного роста, готовность менять не только работода-
телей, но и профессии на пути своего карьерного развития [6, 16, 20, 25].  

При этом обращают на себя внимание миграционные намерения сту-
дентов по переезду в другие регионы РФ (центральные, западные) с целью 
трудоустройства и получения более высоких трудовых доходов, которое 
выразили 75% опрошенных нами респондентов (рис. 3).  
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Рис. 3. Ответы респондентов о возможности переезда в другой регион / страну 
 
Главными мотивами постобразовательной миграции были названы бо-

лее высокая заработная плата и более широкие возможности трудоустрой-
ства и карьерного роста. Кроме того, опрошенные отмечали важность сре-
ды и инфраструктуры проживания (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Причины возможного переезда респондентов в другую страну/регион 
 

В опросе был задан вопрос об оценке уровня заработной платы при трудо-
устройстве на начальном этапе. По представлениям респондентов, их заработ-
ная плата составит от 20 до 30 тыс. руб. В случае же переезда они рассчиты-
вают на более высокие доходы: в среднем от 40 до 70 тыс. руб., что в 2–
2,3 раза больше. Таким образом, переезд молодежи – это, с их точки зре-
ния, экономически выгодное действие. При этом, по мнению экспертов 
[26], молодые люди склонны переоценивать свои возможности, рассчиты-
вая на высокую оплату труда.  

Проблему закрепления молодежи в стране отражает Стратегия развития 
молодежи Российской Федерации на период до 2025 г. [27], в регионе – 
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Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области 
до 2036 г. [28], отмечает в своих ежегодных докладах Министерство моло-
дежной политики Иркутской области [29]. Проведенный экспертами ана-
лиз показал, что, по мнению респондентов (молодежь в возрасте 18–
25 лет), их уровень жизни в сравнении с людьми схожего социального ста-
туса, проживающими на территории г. Москвы и Московской области, 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Красноярского края, Ново-
сибирской области, хуже. Такое мнение отметили от 30 до 40% опрошен-
ных молодых людей [30, с. 32–33].  

В дополнение на вопрос «Что может стать главной причиной для пере-
езда в другой регион Российской Федерации или за пределы страны?» са-
мыми популярными ответами стали следующие критерии: возможность 
улучшить качество жизни (90%); отсутствие работы, соответствующей их 
квалификации (80%); возможность реализовать свои карьерные устремле-
ния (55%); безработица в регионе (50%).  

Таким образом, комплексный портрет современного сотрудника Z харак-
теризует амбициозного молодого человека, для которого карьера ассоцииру-
ется прежде всего с высоким уровнем оплаты своего труда. Главными его не-
материальными мотиваторами являются комфортная рабочая среда и поддер-
живающий, направляющий стиль руководства. При этом выполняемая работа 
должна быть интересной, с минимумом рутинных и однообразных задач. 
В условиях молодежной безработицы Иркутской области, которая достигает 
порядка 40% [2], понимание и обращение к особенностям трудовой и карьер-
ной мотивации поколения Z может послужить одним из путей сглаживания 
социально-экономических проблем трудоустройства. 

В связи с полученными результатами необходимо развивать комплекс 
мероприятий по привлечению молодежи к работе в своем регионе, форми-
рованию единого диалога между работодателями и молодыми претенден-
тами на рабочие места. Это направление может стать одним из методов 
достижения качественного развития потенциала молодежи Иркутской об-
ласти [28]. Для достижения этой цели в регионе предпринимаются меры по 
созданию, сохранению и активизации институциональной среды молодеж-
ного сообщества. Они проявляются в объединениях молодежи в образова-
тельных и общественных организациях, наличии эффективно функциони-
рующих региональных систем в сфере молодежной политики, наличии 
подразделений по работе с молодежью в муниципальных образованиях на 
территории области, формировании нормативно-правовой базы в сфере 
молодежной политики, аккумуляции опыта проведения международных и 
федеральных молодежных форумов, конкурсов и других мероприятий, вы-
соком уровне образованности молодежи и в целом сильной молодежной 
политике. Тем не менее сохраняются риски, проявляющиеся в нехватке 
специалистов нужной квалификации, для обеспечения стабильного соци-
ально-экономического функционирования региона, реализации инноваци-
онных, новых инвестиционных и общественных проектов и закрепления 
молодого населения на территории региона. 
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На основе изложенных современных трендов изменения рынка труда, 
изменений принципов построения карьеры и содержания карьерных моти-
ваций в условиях информационного общества актуальным является даль-
нейшее развитие региональной инфраструктуры по содействию и под-
держке профессионального и карьерного самоопределения молодежи Ир-
кутской области.  

В настоящее время оказание услуг по сопровождению профессионально-
го самоопределения в Иркутской области осуществляют Министерство об-
разования Иркутской области, центры занятости населения, Молодежный 
кадровый центр, муниципальные кабинеты профориентации, Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального образова-
ния, негосударственные профориентационные организации (рис. 5). 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СУБЪЕКТОВ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Что делают: повышение степени самостоятельности, рациональности, ответственно-
сти и устойчивости профессионального выбора, изучение карьерных мотиваций, раз-
витие гибких надпрофессиональных навыков, определяющих успешность и производи-
тельность труда 

 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ВЫПУСКНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Что получают: формируют осознанные профессиональные и карьерные мотивации, 
необходимые для самостоятельного построения карьерной траектории 

 
ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Развитие потенциала человеческого капитала Иркутской области. 
Сокращение доли безработной молодежи. 
Уменьшение оттока в другие субъекты РФ и закрепление выпускников и молодых кад-
ров в регионе 

 
Рис. 5. Эффекты взаимодействия субъектов региональной инфраструктуры  

по поддержке профессионального и карьерного развития молодежи Иркутской области 
 

Традиционный подход системы содействия профессиональному и карь-
ерному самоопределению, предполагающий помощь с выбором конкрет-
ной профессии, сегодня менее результативен в силу того, что очень значи-
тельны изменения в обществе в связи с глобальной технологизацией и 
цифровизацией. Учитывая сложность прогноза востребованности отдель-
ных профессий и специальностей, необходима комплексная системная 
поддержка молодежи, предполагающая подготовку к самостоятельному и 
ответственному профессионально-образовательному выбору, развитию 
надпрофессиональных навыков по проектированию будущей карьеры на 
протяжении всей своей жизни.  
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Выводы 
 

На основании полученных результатов исследования можно сделать 
следующие выводы. Молодежь поколения Z отражает кардинальную сме-
ну трудовой траектории населения с учетом быстро меняющейся социаль-
но-экономической ситуации и поколенческих установок, выражающихся в 
гибкости и вариативности выбора реализации своего труда: субъективно 
оцениваемой высокой оплате за свой труд, территориальной мобильности, 
наличии комфортных трудовых и карьерных условий рабочего места. 

В целях диалога между заинтересованными участниками рынка труда 
Иркутской области высока потребность в социальном партнерстве, прояв-
ляющемся в практико-ориентированных формах содействия профессио-
нальному и карьерному самоопределению и развитию молодежи, предо-
ставлении возможностей формирования личностного значимого опыта, 
погружения обучающихся и начинающих специалистов в реальный про-
фессиональный контекст и качественно подготовленных молодых специа-
листах с требуемыми работодателями компетенциями. 

Анализ государственной позиции в области молодежной политики под-
твердил актуальность исследования. Региональные стратегические доку-
менты определяют решение проблем молодежи и наращивание человече-
ского капитала как одного из приоритетных направлений субъекта РФ. 
Очевидно, что глобальные социально-экономические тренды будут опре-
делять трудовые и карьерные мотивации современной молодежи. Сформу-
лированы особенности принципов построения и развития карьеры совре-
менной молодежи в условиях трансформации рынка труда. На начальном 
этапе успешность трудоустройства начинающих специалистов обусловле-
на навыками самомаркетинга, индивидуального управления карьерой. При 
этом карьерное развитие существенно зависит от степени овладения 
надпрофессиональными softskills-навыками с целью адаптации к условиям 
многозадачности и повышения личной производительности труда. Исходя 
из мотивации совмещения учебы с работой, создания собственного бизне-
са, молодежь все больше предпочитает нестандартные формы занятости 
из-за гибкой организации труда, большей личной свободы и самостоятель-
ности. Использование поколенческой теории объяснило понимание цен-
ностных трудовых установок современной молодежи; результаты опроса 
подтвердили выводы о мотивационных установках начинающих специали-
стов в рамках трудового и карьерного развития. Было выявлено, что для 
современного сотрудника поколения Z характерны карьерные устремле-
ния, среди которых наиболее значимыми стали высокий уровень оплаты 
труда, возможность профессионального развития и обучение внутри орга-
низации, направляющий стиль руководства при минимуме рутинных задач 
и комфортная рабочая среда.  

Результаты исследования могут быть использованы региональными 
структурами по взаимодействию с молодежью для принятия управленче-
ских решений, работодателями, заинтересованными вопросами привлече-
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ния и закрепления перспективных молодых сотрудников, а также самими 
молодыми специалистами при определении своих трудовых мотиваций и 
карьерных траекторий. 

 
Заключение 

 
Рассмотренные особенности трудовых и карьерных мотиваций молоде-

жи Иркутской области отражают реакцию на внешние изменения, проис-
ходящие в информационном обществе с характерными для него неста-
бильностью, волатильностью, сложностью принятия решений.  

Представленные мнения, ожидания, ценностные установки, определя-
ющие формирование карьерных и трудовых мотиваций поколения Z, целе-
сообразно принимать во внимание при построении систем профориента-
ции, трудовой адаптации, образования и развития с учетом кадровой по-
требности региона, социально-экономических интересов отдельных рабо-
тодателей. Информированность в данной сфере дает возможность постро-
ения более эффективной практики социально-трудовых взаимоотношений 
работодателей с начинающими специалистами, что является залогом 
устойчивого развития и конкурентного преимущества в современной циф-
ровой бизнес-среде. 

Исследование показало, что для значительной части молодежи цен-
ность труда в немалой степени определяется уровнем его оплаты. В связи с 
этим больше половины опрошенных имеют намерение уехать из региона в 
поисках перспективной работы и достойной заработной платы. Очевидной 
проблемой региона остается продолжающийся отток наиболее подготов-
ленных, перспективных, конкурентоспособных молодых специалистов. 
Необходимо комплексное решение данной проблемы с участием регио-
нальных вузов, местных органов власти, наиболее привлекательных рабо-
тодателей.  
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ РОССИИ1 

 
В статье представлена оценка динамики социальных показателей устойчивого 
развития экономик группы нефтедобывающих регионов РФ с малыми и труд-
ноизвлекаемыми запасами. В результате исследования установлено, что зна-
чительная часть социальных показателей (безработица, бедность, демографи-
ческие показатели, индекс качества жизни) демонстрируют ухудшение поло-
жения дел в отдельных нефтедобывающих регионах, что свидетельствует о 
закреплении ресурсной зависимости этих региональных экономик. Снижение 
показателей является как следствием ухудшения положения дел в мировой эко-
номике, так и диспропорций в отраслевой структуре регионального производ-
ства, что создает угрозу устойчивому развитию нефтедобывающих регионов. 
Ключевые слова: нефтедобывающие регионы, устойчивое развитие, качество 
жизни, ресурсная зависимость, социальные и демографические индикаторы. 

 
В программном стратегическом документе «Основы государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 
2025 года» [1] в качестве ключевого вызова обозначаются «значительные 
различия в уровне социально-экономического развития регионов, нерав-
номерное размещение производительных сил и расселение населения на 
территории страны». В основе региональных различий лежат природно-
климатические условия и ресурсы, которые относятся к базовым факторам, 
которые в силу объективных причин изменить невозможно [2]. Они по-
рождают диспропорции в социально-экономическом развитии, которые 
ярко иллюстрируются отсутствием пропорциональности и несоразмерно-
стью в региональной экономике, в частности в соотношении добывающей 
и обрабатывающей промышленности. К факторам второй природы относят 
систему расселения и демографические характеристики, обеспеченность 
инфраструктурой, уровень развития и структуру экономики, институты и 
политику государства, в том числе и по отношению к региону. Они порож-
дают социально-экономическое неравенство, предполагающее неравно-
мерность в распределении собственности, доходов, прав, благ и измеряе-
мое показателями, характеризующими благополучие населения и которое 
можно сократить посредством институционального воздействия. В сово-

                                         
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ 18-010-00660 Концептуальные подхо-

ды к парадигме устойчивого и сбалансированного недропользования области с учетом 
специфики минерально-сырьевой базы и отраслевой структуры в целях обеспечения 
долгосрочного социально-экономического роста нефтедобывающего региона. 
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купности они определяют уровень устойчивости и сбалансированности 
территориального развития, а также тенденции, которые в научной литера-
туре аккумулированы в понятии «ресурсное проклятие» [3].  

Анализ причин и последствий сырьевой ориентации  экономики («ре-
сурсного проклятия») представлен в работах российских и зарубежных ав-
торов. В частности, С. Гуриев и соавт. отмечают, что в долгосрочном перио-
де изобилие ресурсов может не столько стимулировать, сколько замедлять 
экономическое развитие, несмотря на то, что доходы от продажи сырья мо-
гут увеличивать совокупный спрос, инвестиционную активность и ускорять 
технологическое развитие [4]. Однако, как отмечают авторы, ресурсное бо-
гатство может приводить к ухудшению качества физического и человече-
ского капитала, а также политических институтов и росту неравенства из-за 
особенностей механизмов перераспределения ресурсной ренты. Преодолеть 
ресурсное проклятие или снизить его отрицательные последствия можно 
путем диверсификации отраслевой структуры экономики, уменьшения 
имущественного неравенства, развития финансового сектора, в первую оче-
редь путем роста доступа к финансовым ресурсам предприятий несырьевых 
отраслей и укрепления макроэкономической стабильности.  

Важную роль в преодолении сырьевой ориентации экономики играет 
территориальная структура распределения производства в РФ. Региональ-
ные различия существовали всегда в российской истории. Активное разви-
тие нефтяной промышленности во второй половине ХХ в. их усилило, в том 
числе и на муниципальном уровне [5], а в постсоветский период региональ-
ная финансово-налоговая политика явилась дополнительным катализатором.  

В результате во многих современных исследованиях авторы делят ре-
гионы России на две большие группы: ресурсные регионы (в том числе 
нефтегазовые) и остальные регионы, анализируя особенности и тенденции 
их развития, причины и последствия усиления сырьевой ориентации реги-
ональной экономики.  

В том числе С.Н. Левин и соавт. выделяют дискретные структурные 
альтернативы развития ресурсных регионов: регионы с анклавной двой-
ственной экономикой (ресурсозависимые) и целостной региональной эко-
номикой (ресурсообеспеченные), отмечая, что в случае ресурсной зависи-
мости формируется изолированный от остальной экономики экспортный 
сектор, который не создает стимулов для развития и модернизации осталь-
ной экономики. Напротив, в целостной региональной экономике ресурс-
ный сектор становится локомотивом развития, способствуя ее диверсифи-
кации и модернизации [6]. Также авторы отмечают наличие тесной обрат-
ной взаимосвязи между показателями ресурсной зависимости и темпами 
экономического роста [7]. Реализация эффективного ресурсного режима, 
по мнению авторов, может способствовать «переводу ресурсного прокля-
тия в ресурсное благословение».  

Актуальность исследования обусловлена также общемировой тенден-
цией, выраженной в стремлении к устойчивому развитию (The Sustainable 
Development Goals, SDGs), которое было обозначено в Декларации Гене-
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ральной ассамблеи ООН [8] и которое предполагает достижение 17 целей в 
условно выделенных областях, имеющих огромное значение для человече-
ства и планеты, таких как люди, планета, процветание, мир, партнерство, 
что побудило научное сообщество к новым исследованиям в свете проис-
ходящих макроэкономических событий, в первую очередь на мировых 
рынках полезных ископаемых, в частности нефти и газа. В ряде научных 
работ признается, что нефтегазовая отрасль сохраняет огромный потенци-
ал для вклада в достижение обозначенных целей Декларации либо за счет 
усиления положительного влияния, прежде всего способствуя социально-
экономическому развитию регионов, либо за счет смягчения негативных 
последствий. 

Целью исследования является сравнительный анализ социально-
экономического положения и тенденций регионального развития нефтедо-
бывающих субъектов РФ. В контексте вышесказанного наша работа 
направлена также на анализ их устойчивости в долгосрочной перспективе. 
Выбор данных нефтедобывающих регионов как объектов исследования 
обусловлен качественными и количественными характеристиками ресурс-
ной базы и ролью нефтегазового комплекса в экономике региона [9]. 

Выбранные для анализа регионы (республики Татарстан, Удмуртская и 
Коми, Самарская и Томская области) обладают значительной ресурсной 
базой, аккумулированной преимущественно в мелких и средних место-
рождениях (>50%). Однако львиная доля добычи нефти принадлежит не-
скольким крупным месторождениям.  

В соответствии с классификацией ресурсных регионов Республика Ко-
ми и Томская область отнесены к регионам с высоким уровнем ресурсной 
зависимости, Самарская область, Татарстан и Удмуртская Республика – 
регионы со средним уровнем ресурсной зависимости [7]. 

Более 90 лет нефтяная отрасль развивалась на идеях расширения гео-
графии поиска, разведки и освоения запасов углеводородов с запада на 
восток, от наиболее инфраструктурно развитых регионов к сложно до-
ступным районам с суровыми природно-климатическими условиями, 
сложными горно-геологическими характеристиками [10], которые под-
креплялись открытием крупных и уникальных месторождений. Рентабель-
ность их разработки в совокупности с востребованностью на мировом 
рынке во второй половине ХХ в. являлась основой для придания нефтега-
зовому комплексу роли главного локомотива социально-экономического 
развития и диверсификации региональной экономики. Однако ухудшаю-
щееся в количественном и качественном плане состояние ресурсной базы 
делает маловероятным открытие крупных месторождений.  

Как следствие, парадигма развития нефтегазовой отрасли предполагает 
ориентацию на поддержание добычи на разрабатываемых месторождениях 
и активное вовлечение в разработку мелких и мельчайших месторождений 
с запасами 1–5 млн т. Так, доля месторождений с запасами менее 1 млн т 
на территории республик Татарстан и Башкортостан составляет почти 70–
90%. В ХМАО и Томской области этот показатель чуть менее 50%. Низкая 
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рентабельность разработки таких месторождений влечет за собой востре-
бованность новых технологий, разработка которых является приоритетной 
задачей, обозначенной в Стратегии научно-технологического развития РФ 
[11]. Использование существующих технологий, которыми обладают вы-
сокотехнологичные иностранные компании, сдерживается санкционным 
давлением [12].  

Таким образом, гипотеза исследования предполагает, что в регионах, 
территориально привязанных к Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции, устойчивость социально-экономического развития обеспечивается тем 
фактом, что нефтегазовый комплекс практически выполнил ключевую пер-
воначальную роль локомотива региональной экономики, придающего стар-
товое движение и силу экономическому росту, и продолжает играть эту роль 
наряду с другими отраслями, а следовательно, позволяет обеспечивать более 
высокий уровень благосостояния населения по сравнению со среднероссий-
скими значениями. В Томской области, не обладающей уникальной ресурс-
ной базой, подобно ХМАО, нефтегазовый комплекс не смог в полной мере 
реализовать исторически предназначенные ему функции двигателя эконо-
мики, что дополнительно сдерживает экономическое развитие относительно 
более низким уровнем диверсификации региональной экономики. В Том-
ской области нефтегазовый комплекс не смог в полной мере реализовать 
исторически предназначенные ему функции двигателя экономики, что сдер-
живает экономическое развитие, в том числе вследствие низкого уровня ди-
версификации региональной экономики и недостаточности имеющихся фи-
нансово-инвестиционных ресурсов в бюджетной системе и у предприятий. В 
ХМАО-Югра, который является основным нефтедобывающим регионом 
России (более 42% от общей добычи в РФ), роль НГК в качестве локомотива 
социально-экономического развития и диверсификации экономики в насто-
ящее время реализуется в полной мере вследствие имеющихся финансово-
инвестиционных возможностей, в том числе для мер государственной под-
держки промышленных предприятий автономного округа [13]. 

В качестве материалов исследования послужили официальные данные 
министерств и ведомств, в частности Федеральной службы государствен-
ной статистики, органов законодательной и исполнительной власти анали-
зируемых нефтедобывающих субъектов РФ. Основными методами иссле-
дования являются эмпирический и экономико-статистические. 

Добывающий сектор в регионах создает значительную долю ВРП, при 
этом в динамике за 10 лет (2008–2018) относительный вклад добывающей 
отрасли в ВВП РФ и ВРП рассматриваемых регионов увеличивается. Са-
мый большой вклад добывающая промышленность вносит в ВРП Респуб-
лики Коми (более 30%), в то время как среднероссийский уровень едва 
превышает 10%. Вклад добывающей промышленности в ВРП Томской об-
ласти за 10 лет значительно увеличился и в отдельные периоды превышает 
30%. При этом в абсолютном выражении объемы добычи нефти за анало-
гичный период времени меняются незначительно: в среднем за 10 лет в 
трех регионах (Татарстан, Самарская область, Коми) прирост добычи со-
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ставил 16%, однако в двух регионах (Удмуртия и Томская область) объемы 
добычи сократились (на 3 и 10,8% соответственно). Лидером по объемам 
добычи является Республика Татарстан (более 35 млн т в год), Самарская 
область и Республика Коми ежегодно добывают в пределах 15 млн т, Уд-
муртия и Томская область замыкают этот рейтинг с объемом чуть более 
10 млн т в год [14]. Занятость в добывающем секторе большинства регио-
нов составляет в среднем от 1,2 до 2,5% экономически активного населе-
ния, однако в Республике Коми занятость выше – 7–7,5%, что доказывает 
наличие существенного влияния положения дел в добывающей промыш-
ленности на региональный рынок труда.  

Таким образом, можно говорить о закреплении сырьевой ориентации 
экономики отдельных российских регионов, в том числе в Томской обла-
сти, что может быть обусловлено как позитивными тенденциями развития 
добывающего сектора (благоприятной мировой конъюнктурой цен на 
энергоносители), так и ухудшением положения дел в экономике региона 
(например, обусловленной низким уровнем диверсификации производства 
или колебаниями валютного курса). Усиление сырьевой зависимости реги-
онов также подтверждается исследованиями Е.С. Каган и Е.В. Гоосен. Ав-
торы отмечают рост коэффициента зависимости как соотношения доли 
ресурсных отраслей в ВРП региона к доли ресурсных отраслей в ВВП РФ в 
2005–2014 гг. [15]. Исчерпание ресурсного потенциала регионов может в 
дальнейшем привести к ухудшению не только финансовых и экономиче-
ских показателей, но и социальных индикаторов.  

Вклад отрасли в развитие регионов можно оценить путем сравнитель-
ного анализа динамики основных социально-экономических показателей 
добывающих регионов и аналогичных среднероссийских параметров.  

Республика Татарстан, Удмуртия, Самарская область, Республика Ко-
ми, Томская область в совокупности обеспечивают 5,5–6% от общего объ-
ема национальной добычи углеводородов, при этом доля Томской области 
составляет лишь 0,5% ВВП РФ. Вместе с тем вклад добывающей промыш-
ленности в развитие региона довольно высок. 

Изменения мировой хозяйственной конъюнктуры, внешнеполитические и 
внутриэкономические факторы в 2008–2018 гг. оказали существенное влияние 
на развитие региональной экономики. Восстановительный период в 2010–
2012 гг. после мирового финансового и экономического кризиса 2008/2009 
позволил нарастить номинальный ВРП в 1,5–2 раза по сравнению с уровнем 
2008 г., однако в дальнейшем темпы роста существенно замедлились (рис. 1). 
В среднем за 10 лет ежегодный темп прироста номинального ВРП в рассмат-
риваемых регионах составил 8,5–9%, что меньше среднероссийского уровня 
(10,13%). Темп прироста ВРП на душу населения оказался меньше (9,8%), при 
этом в большинстве рассматриваемых регионов фактический темп прироста 
меньше среднероссийского уровня на 0,5–1 п.п. По абсолютным размерам 
ВРП на душу населения Томская область занимает третье место среди рас-
сматриваемых регионов после республик Татарстан и Коми. 
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Рис. 1. Прирост ВРП/ВВП, %. 
Источник: составлено авторами по данным Росстата 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионах в 

2008–2018 гг. стабильно растет, однако абсолютные размеры зарплаты в 
большинстве регионов меньше, чем среднероссийские значения (за исклю-
чением Республики Коми). Среднегодовой темп прироста номинальной за-
работной платы в рассматриваемых регионах составляет 9,16% против 
9,55% в среднем по РФ, среднегодовые темпы прироста реальной начислен-
ной заработной платы в регионах меньше 1,5%, в то время как в целом по 
РФ темп прироста реальной начисленной заработной платы составил 2,06%.  

Более высокое абсолютное значение номинальной и реальной заработной 
платы в ресурсных регионах сопровождается более высоким, чем среднерос-
сийский, уровнем безработицы в Томской области и Республике Коми (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика безработицы, %. 
Источник: составлено авторами по данным Росстата 
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Экономическое развитие регионов создает финансовую базу для соци-
ального развития – производства общественных благ, обновления произ-
водственной, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, 
что, в свою очередь, является неотъемлемым условием дальнейшего по-
вышения привлекательности регионов для проживающих и желающих ми-
грировать в регион людей.  

Среди главных индикаторов привлекательности территории для прожи-
вания – динамика численности постоянного населения, которая, в свою 
очередь, обусловлена динамикой рождаемости и смертности, а также ди-
намикой межрегиональной и международной миграции. За рассматривае-
мый период численность населения РФ меняется незначительно (среднего-
довой прирост – 0,25%), исключение составляет 2015 г., когда численность 
населения РФ существенно приросла за счет вновь присоединенных терри-
торий (рис. 3). 

Прирост численности населения в большинстве ресурсных регионов не 
только меньше среднероссийского уровня, но и в большинстве периодов – 
отрицательный, что вызывает дополнительные вопросы о факторах, которые 
обусловливают подобное положение дел. Положительный абсолютный при-
рост населения наблюдается только в Республике Татарстан. В Томской об-
ласти положительные значения прироста численности могут быть обуслов-
лены притоком абитуриентов в вузы Томска из других регионов и стран 
СНГ, многие из которых по окончании обучения остаются жить и работать в 
регионе. В Республике Коми наблюдается устойчивое сокращение абсолют-
ной численности населения (в среднем на 1% в год), несмотря на самую 
большую долю нефтегазового сектора в ВРП и самую высокую номиналь-
ную заработную плату, что при прочих равных условиях должно было стать 
значимым фактором привлечения в регион новых кадров.  

 

 
 

Рис. 3. Прирост численности постоянного населения, % 
Источник: составлено авторами по данным Росстата 
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Ухудшение демографической ситуации в регионах и в РФ в целом в 
большей степени обусловлено снижением рождаемости, которая, даже не-
смотря на устойчивую тенденцию снижения смертности населения в 2008-
2018 гг., не обеспечивает устойчивого естественного воспроизводства 
населения. Темпы изменения смертности в ресурсных регионах в целом 
соответствуют общероссийским тенденциям (рис. 4), что может быть обу-
словлено естественными причинами (смертность как следствие заболева-
ний, в том числе сезонное распространение инфекций). Также весомую 
роль в высокой смертности играет состояние региональной системы здра-
воохранения, качество и доступность медицинской помощи. Например, 
значительная удаленность сельских населенных пунктов от областного 
центра в Томской области, труднопроходимый рельеф в северо-восточной 
части региона могут быть причиной высокой смертности в сельских насе-
ленных пунктах из-за отсутствия возможности вовремя обратиться за ме-
дицинской помощью, так как оптимизация здравоохранения привела к за-
крытию большей части ФАПов в селах и поселках. В результате в Томской 
области в 2019 г. смертность выросла на 2%, в то время как в других 
нефтедобывающих регионах она снизилась на 2–4%.  

 

 
 

Рис. 4. Темпы прироста смертности, %. 
Источник: составлено авторами по данным Росстата 

 

Основной причиной сокращения численности населения является зна-
чительное сокращение рождаемости (в некоторых случаях более 10–12% в 
год) как в целом по РФ, так и в нефтедобывающих регионах. При этом 
также наблюдаются устойчивые тенденции сокращения рождаемости, ко-
торые, скорее всего, носят общероссийский характер (лавинообразное 
снижение рождаемости после 2015 г.), однако если в 2009–2015 гг. в ре-
сурсных регионах темпы роста рождаемости немного, но превышали сред-
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нероссийский уровень (например, в Татарстане в 2012 г.), то в 2016–
2019 гг. темпы снижения рождаемости в трех регионах из пяти превышают 
среднероссийский уровень (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Темпы прироста рождаемости, %. 
Источник: составлено авторами по данным Росстата 

 
В результате коэффициент естественного прироста населения во всех 

ресурсных регионах с 2016 г. неуклонно снижается, отражая в том числе 
среднероссийские тенденции (рис. 6), при этом для рассматриваемых тер-
риторий характерно небольшое превышение уровня естественного приро-
ста населения над среднероссийскими значениями. В Самарской области 
воспроизводство населения отражает общие тенденции с той лишь не-
большой оговоркой, что за весь рассматриваемый период естественный 
прирост населения в регионе отрицательный. Если смертность главным 
образом обусловлена состоянием здравоохранения региона, то рождае-
мость, напротив, отражает репродуктивное поведение семей, которое во 
многом зависит от качества социальной инфраструктуры региона, ожида-
ний относительно будущего, а не только от текущего уровня доходов и 
инструментов государственной поддержки семей с детьми.  

Таким образом, актуальными и обоснованными являются предложе-
ния по продлению программы материнского капитала в РФ, в том числе в 
части стимулирования рождения уже первого ребенка и дополнительных 
выплат при увеличении количества детей в семье за счет федеральных и 
региональных финансовых источников. Финансовые возможности бюд-
жетов нефтедобывающих регионов несколько больше, что, при прочих 
равных условиях, будет способствовать улучшению демографической 
ситуации.  
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Рис. 6. Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 чел.). 
Источник: составлено авторами по данным Росстата 

 
Однако региональной власти не следует забывать и о социальной ин-

фраструктуре на территории, так как именно она во многом определяет 
ожидания населения, миграционные процессы и инвестиционную привле-
кательность.  

Текущее состояние социальной, транспортной, коммунальной инфра-
структуры в РФ позволяет дать комплексные рейтинги, одним из которых 
являются оценки РИА Рейтинг. 

Авторы методики РИА Рейтинг используют 70 показателей по 11 бло-
кам: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жи-
лищные условия населения, безопасность проживания, демографическая 
ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и 
уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструк-
туры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, 
освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры [16]. 
Чем выше место региона в рейтинге, тем выше качество жизни населения в 
регионе. Лидерами рейтинга на протяжении многих лет являются Москва и 
Московская область, Санкт-Петербург, Белгородская область, Краснодар-
ский край. Среди рассмотренных нефтедобывающих регионов лидером 
рейтинга также является Республика Татарстан, укрепляя свои позиции в 
2010–2019 гг., несмотря на ухудшение мировой конъюнктуры на рынке 
энергоносителей в 2015–2019 гг. Самарская область и Удмуртская Респуб-
лика сохраняют позиции в рейтинге на уровне 8–20-го и 40–50-го места 
соответственно. Томская область и Республика Коми, напротив, серьезно 
ухудшили свое положение в 2016–2019 гг., в период более чем двукратно-
го падения цен на нефть на мировом рынке (рис. 7). Данное обстоятельство 
позволяет подтвердить выводы исследователей о высокой степени ресурс-
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ной зависимости экономик этих регионов, когда сокращение доходов 
нефтедобывающих компаний негативно сказывается на уровне доходов 
региональных и местных бюджетов. 

 

 
 

Рис. 7. Цена нефти Brent  и рейтинг качества жизни регионов РФ. 
Источник: составлено авторами по данным РИА Рейтинг 

 
Дополнить оценки качества жизни в регионах также могут показатели 

бедности населения. Даже принимая во внимание недостатки современной 
российской системы учета бедности (бедными официально считаются 
только те лица, доходы которых составляют меньше величины прожиточ-
ного минимума – абсолютная бедность, в то время как в  большинстве раз-
витых стран бедными признаются лица с доходом менее 60% от среднего 
дохода по стране – относительный критерий бедности), фактический уро-
вень бедности населения в большинстве рассмотренных нефтедобываю-
щих регионов, за исключением Республики Татарстан, оказался выше 
среднероссийского (рис. 8), что по сути можно расценивать как абсолют-
ный нонсенс. Высокие доходы, которые получали нефтедобывающие ком-
пании от благоприятной мировой конъюнктуры, не способствовали улуч-
шению социально-экономического положения населения в регионах. Дан-
ное обстоятельство может быть обусловлено не только низким уровнем 
диверсификации региональных экономик, но и спецификой формирования 
доходной базы региональных и местных бюджетов. Львиная доля налогов 
от предприятий нефтегазового комплекса поступает в федеральный бюд-
жет, таким образом, региональные и местные бюджеты оказываются без 
источников обеспечения финансовой устойчивости, не имеют ресурсов для 
развития социальной, транспортной, производственной инфраструктуры, 
укрепляя, как следствие, ресурсную зависимость региональных экономик.  

Реструктуризация и реорганизация нефтедобывающих компаний регио-
на приводят к концентрации бизнеса в Москве и Московской области, а 
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также в Санкт-Петербурге, что способствует централизации финансовых 
потоков, вследствие этого источники регионального развития еще больше 
сокращаются, усиливается региональное неравенство, аккумулирует не 
только финансы, но и трудовой потенциал, инновации и инфраструктуру в 
нескольких крупных центральных, западных и южных регионах. 

 

 
 

Рис. 8. Уровень бедности, %. 
Источник: составлено авторами по данным Росстата 

 
Таким образом, динамика социальных показателей демонстрирует 

устойчивую тенденцию закрепления ресурсной зависимости регионов с 
небольшими запасами углеводородного сырья. Ресурсный сектор можно 
рассматривать в качестве локомотива экономического развития только в 
Республике Татарстан. Высокий уровень диверсификации региональной 
экономики, собственные нефтедобывающие и перерабатывающие пред-
приятия в Татарстане обеспечивают устойчивое развитие хозяйства регио-
на, которое в меньшей степени зависит от колебаний мировой конъюнкту-
ры и других факторов. Напротив, Томская область, Республика Коми, Уд-
муртская Республика характеризуются существенными отраслевыми дис-
пропорциями, которые негативно сказываются на конкурентоспособности 
и инвестиционной привлекательности регионов.  
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The article presents an assessment of social sustainable development indicators for 
Russian oil-and-gas regions. Natural energy resources are one of the most important factors in 
ensuring the competitiveness of regional economy. However, the resource sector development 
leads to a subnational resource dependence and to a decline in the quality of life indicators. 
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Natural resources could be a motor of economic development. For this purpose, local 
authorities should enhance the social and market infrastructure, innovation and investment 
activity, create institutions that support diversification and prevent the overindulgence of 
resource companies. The natural resources’ impact on the quality of life for Tomsk Oblast, the 
Komi Republic, the Udmurt Republic, the Republic of Tatarstan, and Samara Oblast was 
assessed. These regions have small energy resource (oil and gas) reserves, but mining creates 
15 to 30% of the regional product. Extractive industries employ 2% of the workforce. World 
economy trends in 2008–2018 had a significant negative impact on the mining sector of these 
regions. Dependence on oil prices has led to a reduction in subnational budget revenues, the 
Gross Regional Product growth rate has declined, the poverty rate has increased, and the 
quality of life indicators have decreased. Demographic indicators (fertility and mortality rates) 
have also worsened. The social and economic development indicators in most of the 
considered oil-and-gas regions became worse than the same indicators in Russia. This fact 
indicates a high level of resource dependence of subnational economies (resource curse). Only 
in the Republic of Tatarstan the resource sector became the motor of the regional economic 
performance, despite the decline in oil prices. As a result, Tatarstan occupies a leading 
position in the rating of the quality of life indicators. The level of poverty in Tatarstan is 
lower than in other resource regions and in Russia. Tatarstan also has a high level of 
population growth, low unemployment, and higher rates of economic growth than Russia. The 
worst situation is in Tomsk Oblast and in the Komi Republic, in which the share of the 
extractive sector in the Gross Regional Product is 30%; therefore, the indicators of the 
socioeconomic development are highly dependent on the oil-and-gas companies’ 
performance. Low diversification, transport accessibility limitations, poor natural and climatic 
conditions, as well as a decrease in the income of oil-and-gas companies due to the fall in oil 
prices leads to an increase in poverty rates in these regions, increases the out-region migration 
of the working-age population, which reduces regional competitiveness. Thus, the economies 
of most of the considered oil-and-gas regions cannot be considered sustainable. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:  
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Концепция устойчивого развития сельских территорий определила задачи по раз-
витию коллективных форм хозяйствования на селе, основными из которых явля-
ются кооперативы. Развитая сельскохозяйственная кооперация является важ-
нейшим механизмом повышения эффективности производства и социальной 
стабильности в обществе. Она позволяет обеспечивать население высококаче-
ственными продовольственными товарами собственного производства, повы-
шать уровень своих доходов. Однако деятельность кооперативных организаций 
освещается недостаточно полно, да и сама деятельность слабо развита. 
Ключевые слова: кооперация, сельское население, сельское хозяйство, инфра-
структура, государственная поддержка. 

 
Введение 

 
Внимание государственной аграрной политики направлено на обеспе-

чение жизнедеятельности сельского населения в контексте устойчивого 
развития сельских территорий [1]. Основным индикатором действия аг-
рарной политики является стабильное социально-экономическое развитие, 
которое проявляется в эффективном сельскохозяйственном производстве, 
увеличении занятости сельского населения и, как следствие, повышении 
уровня жизни. 

Кооперативное движение сыграло важную роль в социально-
экономическом развитии государства. Оно имеет длительную историю 
развития, которое началось в связи с отменой крепостного права и осу-
ществлением буржуазных реформ 60–70-х гг. Потребительские сообщества 
возникли практически во всех губернских центрах России. В дальнейшем 
все более ускоряющиеся процессы капиталистического развития и форми-
рования национального рынка значительно расширили социальную базу и 
географию российских кооперативов [2]. 

В соответствии с российским законодательством потребительское об-
щество – это добровольное объединение граждан и (или) юридических 
лиц, созданное для торговой, заготовительной, производственной и иной 
деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей 
его членов [3, 4]. 

Отдельным видом кооперативной организации является потребитель-
ская кооперация. По мнению Ха-Джун Чанга, потребительские кооперати-
вы предоставляют покупателям лучшие цены за счет объединения своих 
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покупательных способностей и переговоров в целях получения скидок у 
поставщиков. Конечно, таких скидок за счет объединения потребителей 
добиваются многие предприятия розничной торговли. Но разница заклю-
чается в том, что при прочих равных условиях кооперативы могут предо-
ставлять покупателям бо́льшие скидки, поскольку им не нужно выплачи-
вать дивиденды акционерам [5]. 

Они принимают важное участие в развитии сельских территорий, в том 
числе в укреплении безопасности в сфере продовольственного обеспечения [6]. 

Сфера деятельности потребительской кооперации связывает сельское 
хозяйство, перерабатывающую промышленность, торговлю и определяет 
темпы их развития в системе продовольственного обеспечения [7]. 

В законе «О потребительской кооперации» [8] одна из задач кооперативно-
го движения определена как пропаганда кооперативной идеологии, которая 
заключается в работе с пайщиками. Главная цель – вернуть пайщикам чувство 
хозяина в потребительском кооперативе, пробудить у них интерес к результа-
там деятельности своей организации и кооперации в целом. 

В Самарской области, как и в других регионах России, кооперативные 
отношения на селе развиваются в рамках нескольких моделей и организаци-
онных систем. Важнейшими из них являются сельскохозяйственные коопе-
ративы (производственные, потребительские) и потребительские общества. 

 
Цель и методы 

 
Цель исследования – выявление состояния развития кооперативного 

движения в Самарской области как одной из форм сельскохозяйственного 
производства. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следую-
щие задачи: 

– выявить тенденции развития сельскохозяйственной кооперации в ре-
гионе; 

– определить уровень знаний сельского населения о кооперативном 
движении в регионе. 

Теоретической, методологической и информационной базами исследо-
вания послужили труды отечественных и зарубежных ученых по теории 
статистики и развитию кооперативного движения, данные Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации и Самарской 
области, Самарского областного ревизионного союза сельскохозяйствен-
ных кооперативов «Средняя Волга», результаты выборочного наблюдения. 
Нормативно-правовые документы, регулирующие аспекты кооперативного 
движения, составили правовую базу исследования. 

Основными методами при проведении исследования явились статисти-
ческие методы: метод сравнения, выборочный метод, метод типологиче-
ских группировок, анализ рядов динамики, табличные и графические ме-
тоды представления данных. Они позволили выделить и рассмотреть от-
дельные аспекты информированности сельского населения о кооператив-
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ных организациях Самарской области, провести сопоставление отдельных 
статистических показателей, характеризующих состояние и развитие ко-
оперативного движения. 

 

Результаты 
 

Деятельность системы потребительской кооперации в Самарской обла-
сти традиционно является одним из важнейших факторов развития сель-
ских территорий, обеспечивает формирование рыночной инфраструктуры 
и решает проблемы сбыта произведенной малыми формами хозяйствова-
ния сельскохозяйственной продукции.  

Руководство области уделяет внимание развитию кооперативных орга-
низаций. Только в последние годы на реальную помощь кооператорам в 
рамках целевой программы было выделено из регионального бюджета 
около 200 млн руб. Поддержка осуществляется главным образом в форме 
субсидирования процентных ставок по кредитам в рамках Государствен-
ной программы развития. 

На выделенные средства было закуплено более 10 тыс. т молока и почти 
500 т мяса в ЛПХ, что превысило запланированные показатели на 11 и 95% 
соответственно. Кроме этого, кооперативными организациями было приоб-
ретено технологического оборудования и специализированного автомо-
бильного транспорта на общую сумму более 15 млн руб. Это позволило уве-
личить объёмы закупок сельскохозяйственной продукции, расширить ассор-
тимент и повысить качество производимых продуктов. Социальным эффек-
том стало создание в кооперативах 42 новых рабочих мест [9]. 

Самарская область входит в число регионов с низким уровнем развития 
снабженческо-сбытовой и перерабатывающей кооперации, но с достаточно 
активным уровнем развития кредитной кооперации. Именно кредитные 
кооперативы, при отсутствии в сельских поселениях представительств 
банковских организаций, оказывают реальную помощь жителям села в по-
лучении оборотных средств. 

На территории региона на 1 января 2017 г. было зарегистрировано 
38 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в 2013 г. – 56), 
около половины которых составляют кредитные кооперативы. Крупные 
холдинги пользуются конкурентным преимуществом, многие из них кре-
дитуются за рубежом. Фермеры и личные подсобные хозяйства с 2017 г. 
лишились государственной поддержки в виде компенсации процентной 
ставки. Поэтому первоочередной задачей является обеспечение равного 
доступа к господдержке всех категорий сельских товаропроизводителей 
независимо от формы хозяйствования [10]. 

В 2017 г. фактически осуществляют деятельность 15 сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, в том числе 11 кредитных, 
2 перерабатывающих и 2 снабженческо-сбытовых в 13 муниципальных 
районах Самарской области. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на принимаемые ор-
ганами государственной власти Самарской области меры, в последние го-
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ды в регионе наблюдается снижение числа сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. 

Сельскохозяйственная кооперация позволяет своим участникам обеспе-
чивать конкурентоспособность на рынках товаров и услуг, повышать уро-
вень доходов, получать кредитные ресурсы, влиять на аграрную политику 
страны в целом и насыщать рынок высококачественными продовольствен-
ными товарами собственного производства. 

Руководители сельскохозяйственных предприятий и главы муници-
пальных районов понимают, что без развития производственных коопера-
тивных организаций стабилизировать и повышать эффективность аграрной 
сферы, развивать сельские территории невозможно.  

Говоря о сельской кооперации в целом, нельзя не отметить значимость 
данного направления в первую очередь для жителей сельских районов об-
ласти, так как сельская кооперация способствует развитию социально-
экономической инфраструктуры села, повышению уровня занятости и 
жизни сельского населения. 

Потенциально социальной базой кооперации в сельской местности яв-
ляются не только все сельские жители Самарской области, но и около 500 
действующих сельскохозяйственных организаций, а также почти 3 тысячи 
крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Одним из важных элементов для становления перспективной формы 
хозяйствования должен стать организованный областной «Центр развития 
кооперации». Это проект, направленный на развитие всех видов сельско-
хозяйственной кооперации, повышение качества жизни сельского населе-
ния, его занятости и самозанятости, кооперативной и финансовой грамот-
ности; применение кооперативной технологии в решении социальных за-
дач и становлении гражданского общества в сельской местности. Главная 
аудитория проекта – личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Как правило, это небольшие производства, и им может не хватать 
средств на приобретение нужного оборудования для переработки 
и реализации своей продукции. 

Как показывает опыт, сельское население недостаточно информировано 
о преимуществах потребительских кооперативов, которые могут обеспе-
чить им стабильный доход. Членами Ревсоюза «Средняя Волга» Самар-
ской области было проведено выборочное обследование сельского населе-
ния Самарской области методом интервьюирования. 

Целью анкетирования явилась оценка уровня осведомленности сельско-
го населения о специфике деятельности кооперативных организаций и вы-
работка предложений по развитию сельскохозяйственной кооперации в 
Самарской области. Кроме этого, изучалось мнение жителей о вовлечении 
кооперативов в социальную жизнь села и повышении социальной активно-
сти населения. Данная акция проводилась в рамках некоммерческого про-
екта по развитию сельскохозяйственной кооперации и ее социального ка-
питала в Самарской области.  
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Анкетирование осуществлялось летом в 2017 г. В опросе приняли уча-
стие 1 011 человек, среди которых 45,3% мужчины.  

Результаты опроса в сентябре того же года были доложены на конфе-
ренции руководителей кооперативных организаций.  

При обследовании была поставлена цель охвата не только как можно 
больше жителей области, но и беседа с жителями всех возрастов для более 
объективной оценки их осведомленности о деятельности кооперативных 
организаций.  

Возрастная характеристика респондентов представлена пятью группами 
возрастов. Большая по численности группа опрошенных насчитывает жи-
телей в возрасте от 41 до 55 лет (36,2%) и в возрасте 27–40 лет (33,4%). 
Это самая действенная часть сельского населения. Они уже имеют жиз-
ненный и трудовой опыт, способны самостоятельно принимать решения.  

Третью группу по численности составляют респонденты старшего воз-
раста: люди предпенсионного и пенсионного возрастов. Их мнение очень 
ценно для организаторов обследования, так как многие помнят опыт рабо-
ты кооперативных организаций советского периода.  

Основная часть респондентов занята в сельском хозяйстве и неаграрной 
сфере деятельности (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Структура респондентов по сфере деятельности, %  

 

В сельском хозяйстве заняты 33% респондентов, которые являются 
представителями возрастных групп от 27 до 55 лет.  

Большая группа представлена учащимися, которые в перспективе могут 
быть привлечены к работе в кооперативных организациях или организо-
вать собственное производство. 

Каждый третий респондент на вопрос об осведомленности о деятельно-
сти кооперативных организаций ответил, что слышал что-то о кооперати-
вах 90-х гг. (табл. 1).  
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Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос об оценке своей 
осведомленности о деятельности кооперативов/кооперативных организаций, 

% от общего числа респондентов 
 

Варианты ответов Все 

В том числе по возрастным группам 

до 18 
лет 

18–26 
лет 

27–40 
лет 

41–55 
лет 

56 и 
выше 
лет 

1. Слышал что-то о кооперативах  
90-х гг. прошлого века 34,0 0,3 4,1 9,4 13,1 7,1 

2. Знаю и разбираюсь в разных видах 
кооперации и кооперативных  
принципах 

25,8 0,1 3,0 7,5 10,4 4,8 

3. Иное  23,4 – 2,6 9,1 9,3 2,3 
4. Впервые слышу такое понятие 16,9 0,2 5,0 7,9 2,9 0,8 
 

Положительно можно оценить то, что каждый четвертый респондент 
на вопрос об осведомленности о деятельности кооперативных органи-
заций ответил, что знает о видах и особенностях кооперативов. Среди 
них респонденты старших возрастных групп (27–40 и 41–55 лет) со-
ставляют 17,9%. Тем не менее среди респондентов этих возрастных 
групп много людей, которые понятия не имеют о видах и принципах 
деятельности кооперативных организаций. Они составляют 64,5% от 
численности данных возрастных групп и 10,8% от общего числа ре-
спондентов.  

Более молодые респонденты впервые слышали о таких понятиях. Их 
5% от общего числа респондентов.  

На вопрос о своем отношении к деятельности кооперативных организа-
ций 31,8% респондентов выразили желание как можно больше узнать об их 
деятельности. Среди молодых респондентов желание больше узнать о ко-
оперативах преобладает над другими ответами. Это свидетельство того, что 
деятельность кооперативных организаций освещается недостаточно полно, 
да и сама деятельность слабо развита. Жители старших возрастов выразили 
мнение о том, что кооперативы полезны и нужны как для фермеров, так и 
для жителей села, но их развитию уделяется недостаточное внимание. 

Среди молодых респондентов распространено мнение о том, что коопе-
ративы выгодны только его руководству. 

При ответе на вопрос о членстве в кооперативных организациях почти 70% 
респондентов заявили, что не являются членами кооперативов. Самое боль-
шое число не задействованных в кооперативной деятельности среди молодых 
респондентов до 40 лет – их 95% среди данной возрастной группы.  

Число респондентов, являющихся членами сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативов, составляет 56,4%. Здесь основная группа 
представлена респондентами старшего возраста – от 41 до 55 лет. 

На втором месте респонденты из сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива. Их 16,9%. Но здесь основную долю со-
ставляют респонденты в возрасте 56 и выше лет. 
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Основная причина, которая озвучена респондентами об их неучастии в де-
ятельности кооперативов, это отсутствие их в населенном пункте. Таких ре-
спондентов 31,4%. Даже при наличии кооперативов в населенном пункте 
15,9% респондентов указали на отсутствие необходимости пользования их 
услугами. Больше всего в данной группе респондентов в возрасте 41–55 лет.  

Планируют принять участие в организации кооперативов 15,5% респон-
дентов. Самая большая здесь группа респондентов в возрасте 27–40 лет. 

Не доверяют кооперативам 15% респондентов.  
Респондентам был задан вопрос о том, какие услуги могли бы оказы-

вать кооперативы сельским жителям. Для респондентов самой распро-
страненной услугой оказалось содействие в решении социально-бытовых 
проблем (вспашка участка, доставка кормов, дров и др.). На это указали 
21,8%. Второй по значимости услугой для респондентов является оказа-
ние материальной помощи (17,5%). Покупка и (или) приобретение това-
ров повседневного спроса в магазине райПО, сельПО заняла в рейтинге 
вариантов ответов третье место. На это указали 11,9% респондентов. За-
тем следуют такие виды услуг, как консультационные услуги и получе-
ние займа в кредитном кооперативе – 8,3 и 8,0% соответственно. При от-
ветах на этот вопрос самыми активными были респонденты возрастной 
группы 41–55 лет. 

Большое число респондентов указали на то, что пользовались иными 
услугами, не представленными в вариантах ответов. Таких респондентов 
было 18,9%. 

Рейтинговая оценка вариантов ответов на вопрос о видах деятельности 
и услугах, которые могут оказывать кооперативы своим членам, выявила, 
что респонденты отдали предпочтение развитию сельскохозяйственных 
производственных кооперативов по производству продукции животновод-
ства и растениеводства и кооперативов по переработке этой продукции 
(табл. 2).  

Кроме этого, респонденты указали на развитие сельскохозяйственных 
кредитных кооперативов для оказания такой услуги, как получение займа.  

Респонденты выразили желание развития потребительских обществ, ко-
торые бы перерабатывали и (или) реализовывали продукцию ЛПХ. 

Обращает на себя внимание то, что ответы на этот вопрос давали большая 
доля респондентов в самом активном трудоспособном возрасте – 27–55 лет. 

Главными причинами, которые мешают развитию кооперативных орга-
низаций, это, во-первых, недостаточная гражданская активность населения 
(табл. 3). С этим соглашаются респонденты всех возрастных групп. 

Их оказалось 24,4% от общего числа респондентов. Но молодые ре-
спонденты составили в этом ответе долю в 13,1%. 

Затем следуют такие причины, как недостаток опыта и знаний в сфере 
кооперативного законодательства (15,9%) и отсутствие денежных средств 
для формирования начального паевого капитала (14,4%). Это значимая 
причина для респондентов в возрасте 27–55 лет. 
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Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о видах деятельности  
и услугах, которые могут оказывать кооперативы своим членам 

 

 Виды кооперативов Виды деятельности Удельный 
вес, % 

Рейтинг, 
место 

1 
Сельскохозяйственный  
производственный  

кооператив 

Производство продукции, 
растениеводство 16,4 2 

2 
Производство продукции, 
животноводство 17,4 1 

3 Иное 3,5 8 
4 Сельскохозяйственный  

потребительский  
кооператив 

Переработка с/х продукции 11,4 3 
5 Сбыт с/х продукции 11,4 3 
6 Иное 1,7 10 
7 

Сельскохозяйственный  
кредитный кооператив 

Получение займа 11,0 4 
8 Хранение сбережений 5,5 7 
9 Иное 1,3 12 
10 

Потребительское общество 
(райПО, сельПО) 

Приобретение товаров 7,4 6 

11 
Сдача продукции ЛПХ на 
переработку 8,8 5 

12 Хранение сбережений 2,6 9 
13 Иное  1,6 11 

 
Таблица 3. Распределение ответов респондентов о том, что мешает  
в настоящее время развитию сельскохозяйственных кооперативов,  

% от общего числа респондентов 
 

Варианты ответов Все 

В том числе по возрастным 
группам 

до 
18 
лет

18–
26 
лет 

27–
40 
лет 

41–
55 
лет 

56 и 
выше 
лет 

1. Недостаточная гражданская активность  
населения 24,4 – 13,1 6,1 2,9 2,2 

2. Недостаток опыта и знаний  в сфере  
кооперативного законодательства  

15,9 – 1,6 5,9 5,4 3,0 

3. Отсутствие денежных средств  
для формирования начального паевого капитала  

14,4 0,1 1,9 5,1 4,1 3,2 

4. Слабая информированность об успешном  
опыте 12,9 – 1,6 5,3 3,5 2,5 

5. Отсутствие поддержки со стороны местных 
органов власти 

12,9 – 1,4 4,1 4,7 2,7 

6. Затрудняюсь ответить 8,1 0,1 1,8 2,5 3,2 0,5 
7. Отсутствие взаимной поддержки и доверия 
между членами кооператива  6,9 – 0,5 3,4 1,4 1,6 

8. Отрицательный опыт предыдущего участия  
в кооперативе 2,7 – 0,2 1,4 0,8 0,3 

9. Иное 1,7 – 0,3 0,4 0,5 0,5 
 

Одинаковое число респондентов (по 12,9%) указали на слабую инфор-
мированность об успешном опыте кооперативов и на отсутствие поддерж-
ки со стороны местных органов власти. 
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На вопрос о том, какие социальные задачи могли бы решать кооперати-
вы, более половины респондентов (55,4%) указали на решение трех соци-
альных задач, а именно: развитие сельского хозяйства (22,4%), создание 
новых рабочих мест и содействие самозанятости (19%), повышение уровня 
доходов населения (14%) (табл. 4). 

 
Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос о социальных задачах, 

которые могли бы решать кооперативы, % от общего числа респондентов 
 

Варианты ответов Все 

В том числе  
по возрастным группам 

до 18 
лет 

18–26 
лет 

27–40 
лет 

41–55 
лет 

56 и 
выше 
лет 

1. Развитие сельского хозяйства 22,4 0,2 3,1 7,4 8,2 3,6 
2. Создание новых рабочих мест, содей-
ствие самозанятости 19,0 0,1 2,3 6,4 7,7 2,6 

3. Повышение уровня доходов населения 14,0 – 1,1 4,7 6,3 2,0 
4. Благоустройство 8,6 – 1,1 3,2 2,7 1,6 
5. Борьба с алкоголизацией и распростране-
нием наркомании 

5,6 – 0,4 1,3 3,2 0,7 

6. Строительство нового жилья 5,6 – 0,8 2,4 1,6 0,8 
7. Ремонт дорог, газификация 5,6 – 2,3 1,3 1,6 0,4 
8. Поддержка местной инициативы 5,1 – 0,8 2,3 0,9 1,0 
9. Развитие несельскохозяйственного сектора 4,2 – 0,4 1,3 1,2 1,3 
10. Борьба с преступностью 4,2 – 0,1 1,1 2,5 0,5 
11. Ремонт и строительство социальных  
объектов 3,1 – 0,4 1,3 0,8 0,6 

12. Ремонт и строительство водо-  
и теплосетей 

1,8 – 0,1 0,9 0,5 0,3 

13. Иное 0,8 – 0,6 – – 0,2 
 

В ходе проведения опроса было выявлено, что кооперативы по соб-
ственной инициативе осуществляют социальную и благотворительную 
деятельность. Это ремонт памятников и дорог, приобретение автобусов 
для спортивных команд и школ, оплата электроэнергии заслуженным ра-
ботникам. Информацию о такой деятельности предоставили 11 кооперати-
вов из 10 муниципальных районов Самарской области.  

На вопрос о том, кто должен поддержать развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации, респонденты ответили, что органы власти (27,3%), актив-
ные фермеры и граждане (12,5%), общественные организации, коопера-
тивные объединения (8,5%).  

В ответе на этот вопрос респонденты сошлись взглядами на решение 
этой проблемы. Половина респондентов указали на то, что все указанные 
структуры должны содействовать развитию сельскохозяйственной коопе-
рации. 

На вопрос о желании подробнее узнать о преимуществах и особенно-
стях деятельности сельскохозяйственных кооперативов большинство ре-
спондентов выразили желание подробнее узнать об этом.  
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Необходимо отметить, что мнение самых молодых респондентов о же-
лании и нежелании узнать подробнее о деятельности сельскохозяйствен-
ных кооперативов распределилось поровну. 

В конце анкетирования респондентам было предложено определиться, 
могли или хотели бы они стать участниками проекта по развитию коопера-
тивных организаций. Отрицательно ответили свыше половины респонден-
тов (табл. 5). 

 
Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос о желании стать  
участником проекта «Центр развития кооперации» и получить бесплатную 

консультационную помощь, % от общего числа респондентов 
 

Варианты  
ответов Все 

В том числе по возрастным группам 
до 18 лет 18–26 лет 27–40 лет 41–55 лет 56 и выше лет 

Да 37,7 – 3,7 15,6 11,5 6,9 
Нет 55,2 0,5 9,3 15,5 23,0 6,8 
Иное 7,1 3,6 1,2 0,7 0,6 1,1 
 

Резкое противоречие во мнении наблюдается у респондентов в возрасте 
18–26 и 41–55 лет. Мнение респондентов других возрастных групп распре-
делилось поровну. 

Такую ситуацию в разбросе мнений можно объяснить неосведомленно-
стью респондентов о данном проекте, а также недоверием к деятельности 
кооперативных организаций. 

В рамках социологических исследований был проведен опрос руково-
дителей сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских фермер-
ских хозяйств региона о роли сельскохозяйственной потребительской ко-
операции в развитии АПК. Почти 60% респондентов в общей сложности 
настроены позитивно относительно данной формы хозяйствования в аг-
рарном секторе, считая, что при надлежащих условиях ее роль может быть 
большей (12,8% от числа экспертов), значительной – 17,9%, существен-
ной – 29,2%. При этом руководители сельскохозяйственных организаций 
настроены более оптимистично (65,6% позитивных ответов), чем фермеры 
(55,1%) (табл. 6). 

 
Таблица 6. Оценка роли сельскохозяйственной потребительской кооперации  
в развитии АПК (по категориям экспертов), % от общего числа респондентов 

 

Варианты ответов Все респон-
денты 

В том числе 
руководители СХО главы КФХ 

Большая 12,8 11,8 13,8 
Значительная 17,9 25,4 12,0 
Существенная 29,2 28,4 29,3 
Незначительная 27,3 24,3 29,3 
Затрудняюсь ответить 12,8 10,1 15,6 

 
Опрос руководителей сельскохозяйственных организаций и муници-

пальных районов Самарской области об основных социально-эконо-
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мических проблемах современного российского села и механизмах их ре-
шения выявил следующие результаты: решение проблемы стимулирования 
развития всех форм сельскохозяйственной потребительской кооперации 
руководители сельскохозяйственных организаций поставили на третье ме-
сто в ранге очередности выполнения мероприятий для обеспечения устой-
чивого развития сельского хозяйства и сельских территорий. 

Таким образом, руководители сельскохозяйственных предприятий и 
главы муниципальных районов понимают, что без развития производ-
ственных кооперативных организаций стабилизировать и повышать эф-
фективность аграрной сферы, развивать сельские территории невозможно. 

Однако никаких существенных подвижек в развитии кооперативных 
организаций в последние годы в регионе не наблюдается. 

 
Заключение 

 
Нельзя не согласиться с Л.В. Тепловой, Г.А. Семененко, 

Л.В. Афанасьевой, которые отмечают, что представители малого и средне-
го бизнеса, руководители фермерских хозяйств, личных подсобных хо-
зяйств и общество в целом нуждаются в пропаганде кооперативных идей, 
разъяснении преимуществ кооперативных форм хозяйствования и опреде-
лении перспектив, а главное – результатов развития кооперативного дви-
жения в нашей стране [11]. 

Для стабильного экономического развития кооперативного сектора 
необходимо совершенствование информационно-консультационной дея-
тельности на платформе, объединяющей государственные структуры 
управлении агропродовольственным комплексом, научно-образовательные 
учреждения [12] и консультационные службы. 

В свою очередь, такое объединение способно обеспечить не только до-
стижение экономических целей производственной политики, но также по-
ложительно скажется на социальном и технологическом развитии сельских 
территорий и позволит вывести аграрный сектор экономики на новый уро-
вень эффективности и конкурентоспособности для успешного решения 
задач по импортозамещению на продовольственном рынке [13]. 

При всех сложностях кооперативное движение на селе является условием 
успешного продвижения продовольственных товаров, производимых малы-
ми формами хозяйствования. При этом система сбыта остается наиболее 
острой проблемой для сельхозпроизводителей на всех уровнях [14]. 

Сельскохозяйственная кооперация может стать серьёзной силой не 
только в достижении индивидуальных целей потребителей, работников 
системы потребкооперации и пайщиков, укреплении их личного благосо-
стояния и социальной защищённости, но и в реализации общегосудар-
ственных задач, приоритетных национальных проектов, целевых про-
грамм, обеспечении занятости населения.  

Для развития сельской кооперации и популяризации кооперативного 
движения необходимо скорректировать подход к оказанию государственной 
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поддержки, сделав ее более точечной в сфере АПК. Для Самарской области 
этот вопрос крайне актуален. Главы районов и сельских поселений должны 
активно включиться в работу по вовлечению владельцев личных подсобных 
и фермерских хозяйств в сельскохозяйственные потребительские коопера-
тивы, тем более что финансовые инструменты для этого имеются. 
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The concept of sustainable development of rural areas has set the tasks for the 
development of collective forms of farming in the countryside, the main of which are 
cooperatives. Developed agricultural cooperation is the most important mechanism for 
increasing production efficiency and social stability in society. It allows providing the 
population with high-quality food products of its own production, increasing the level of their 
income. However, activities of cooperative organizations are not covered fully enough, and 
activities themselves are poorly developed. Samara Oblast is one of the regions with a low 
development of supply, marketing and processing cooperation. At the same time, credit 
cooperation is developing quite actively here. The region’s administration pays attention to 
the development of cooperative organizations. Support is provided mainly in the form of 
subsidizing interest rates on loans under the State Development Program. Despite the 
measures taken by the regional government bodies, in recent years the region has seen a 
decrease in the number of agricultural consumer cooperatives. For more than twenty years, 
Russian agricultural cooperation has been developing in market conditions. This development 
is not going without problems. Heads of agricultural enterprises and of municipal districts 
understand that it is impossible to stabilize and increase the efficiency of the agricultural 
sector, to develop rural areas without the development of production cooperative 
organizations. Empirical material was obtained through surveying in order to form certain 
ideas about the rural residents’ awareness of the activities of cooperative organizations, of 
their involvement in the social life of the village and in the increasing of the population’s 
social activity. The results of the survey show that the respondents have little understanding of 
the activities of agricultural cooperatives. When asked about the awareness of their activities, 
every third respondent answered that he had heard something about cooperatives of the 1990s. 
For all the difficulties, the cooperative movement in the countryside is a condition for the 
successful promotion of food products produced by small forms of farming. Agricultural 
cooperation can become a serious force not only in achieving the individual goals of 
consumers, workers of the consumer cooperation system and shareholders, in strengthening 
their personal well-being and social security, but also in implementing national tasks, priority 
national projects, targeted programs, and ensuring the population’s employment. 
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Introduction 

 
The “New Silk Road”  is  an idea  to make a  project  for  developing  an inter-

continental logistics system, which is being promoted by China for  its new co-
operation with Kazakhstan, the Russian Federation and other countries interest-
ed in this project. The main goal of the project is the transportation of goods and 
passengers  by  land  from China  to  European  countries.  This  project  should  in-
clude  the  Trans-Siberian  Railway,  which  is  located  on  the  territory  of  Russia,  
and the Eurasian Continental Bridge,  which is  in Kazakhstan [1].  It  is planned 
that  trains  will  spend 15  days  to  move,  which is  twice faster  than through the 
waterway through the  Suez  Canal.  It  is  important  to  note  that  this  route  (rail-
road) is the world’s longest freight railroad from China to Germany. 

The illustration of the New Silk Road is shown in Figure 1. 
This  New Silk Road,  which is  declared as a  global  project  of international  

cooperation,  can make a  systemic shift  in the geopolitical issue.  This  idea was 
announced by Xi Jinping in September 2013 in Kazakhstan. Then, in May 2015, 
the  Russian  Federation  and  China  announced  interaction  and  cooperation  in  
building  the  Eurasian  Economic  Union  and  the  Silk  Road Economic  Belt  [2].  
What  are  the  main  features  of  this  project?  The  main  characteristics  can  be  
found in  international  agreements  and  documents  at  the  local  level,  which  af-
fects  geopolitics.  The  Russian  President  Vladimir  Putin  said  on  May 8,  2015:  
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“In fact, we are talking about reaching a new level of partnership in the future, 
which implies a single economic space throughout the Eurasian continent” [3]. 
This project is highly ambitious in scope and scale, and also in matters of geopo-
litical changes, so that in May 2015 the leaders of Russia and China managed to 
point out only the main areas of joint work. The signing of 30 agreements and 
the statement of Vladimir Putin on September 3, 2015, during his visit to China 
could not resolve all points and problems of the project [4]. 
 

 
 

Fig. 1. The New Silk Road through partner-countries 
 

It should be noted that Russia is trying to expand the issues of cooperation 
with China in innovative industries [5]. The idea of	 digitizing the New Silk 
Road is outlined at the international meeting on “One Belt – One Road” in May 
2017. This idea was confirmed at the 19th National Congress of the Chinese 
Communist Party in the fall of the same year. The “Digital Silk Road” is cur-
rently China’s top priority. This idea is focused at: reducing production costs, 
increasing global competitiveness, increasing the influence of Chinese products, 
and also increasing trade with partner countries. These goals are achieved 
through such methods as: developing the digital economy, engineering artificial 
intelligence, accepting cloud technologies, increasing sales by the Internet, de-
veloping big data technologies, building up navigation systems, achieving ultra-
fast access to Internet resources and others. 

 

The New Silk Road: History 
 

Speaking about the Silk Road, there is usually only generalized knowledge 
about the brief history of the regions and the development prospects of “One 
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Belt – One Road”. However, this is only a small piece of information about the 
Silk Road. 

The Silk Road is full of fascinating historical legends. The participating 
countries are not only on the periphery of global affairs, but are at the center of 
international exchanges, and have been so since ancient times. Human civiliza-
tion was born in the Eurasian part, this region is not only the birthplace of the 
main world religions, but also a place where various linguistic groups compete 
with each other. It is also the place where great empires rise and fall. 

Here are traces of pilgrims, armies, shepherds and merchants and the conduct 
of various transactions. The exchange of ideas, mutual adaptation and constant 
improvement make this channel a connection of two ends, which binds all ethnic 
regions together and becomes a central hub. Although this region is of great im-
portance, it has not been of interest to many researchers for a long time. 

Thus, it placed an important stage in world history in a completely new 
structure: from the ancient Persian Empire in the 6th century B.C. and China in 
the 21st century, when China proposed the “One Belt – One Road” plan, which 
is a route. Undoubtedly, it is not only a channel for trade between the East and 
the West of such goods as silk, porcelain and fur in the traditional sense, but it 
also has broader and more complex social and political functions, including tra-
ditions, cultural exchange, colonial expansion, and religion. 

The Silk Road has always been the axis of the world. Therefore, whoever can 
control the Silk Road (the crossroads of the world) can become a leader in the 
21st century. Two thousand years ago, the Silk Road contributed to globalization. 
It provided opportunities, brought problems and promoted technological progress. 
So the dissemination of ideas along the Silk Road allowed religions to spread, 
develop and compete with each other. Moreover, the significance of the Silk Road 
is not limited to ancient times. In fact, even in the era when the West dominated 
after the 16th century, the Silk Road continued to be the mainstream of world his-
tory. At that time, China was rich in good silk, so it was called the “Silk Road”. 

The Silk Road is an ancient trade road that connects China and the West, has 
its origins in ancient China and connects Asia, Africa and Europe. The name of 
the Silk Road was proposed in 1877 by Ferdinand Richthofen, a German geog-
rapher. According to the records of Chinese and European historians on the Si-
no-Western trade, Richthofen drew a trans-Eurasian trade route on a map and 
called it the “Silk Road”. For two thousand years, the Silk Road has always de-
fined the process of human civilization. Emperors, armies, merchants, scholars, 
monks and slaves of different races, different beliefs and different cultural back-
grounds come and go along this path, creating and transmitting wealth, wisdom, 
religion, art, war, disease, and disaster. 

Until now, the Silk Road is an important energy channel for oil and natural 
gas, and there is a direct high-speed railway from China to Germany. 

The Silk Road will continue to dominate history and influence the future of 
the world. The initiative in economic development today can be taken by those 
who can successfully cooperate on the Silk Road, on which the world’s largest 
civilizations were built and flourished. 
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The New Silk Road: Gradation 
 

The “One Belt – One Road” project is the foundation on which the New Silk 
Road is being built. However, even before the launch of the project, there were 
steps that made it possible to recreate a project as the New Silk Road. 

The New Silk Road, stretching from China to Europe and reaching over 
3 billion people in its span, aims to create a new reality in two fields (economic 
and political) for the participating countries through the implementation of vari-
ous projects. Russia, which has declared itself a participant in this project, is 
opening up both new prospects and challenges from the implementation of the 
New Silk Road initiative. 

Speaking in the context of the nation’s rebirth, the “One Belt – One Road” 
idea is one of the drivers of building a modernized socialist state to which mod-
ern China is striving so much. This fact makes it possible to understand that this 
initiative puts a political factor in the projects. 

It should be noted that China wants to create international relations of a new 
type, transform them into the “Community of Common Destiny” including the 
“One Belt – One Road” project. No other state has proposed a concept of this 
magnitude.  

The importance of Russian projects in the implementation of the New Silk 
Road will largely be determined by the activity of President Putin and the atten-
tion he will devote to the initiative. The absence of specific documents on the 
implementation of projects within the Silk Road Economic Belt (SREB) and, 
most importantly, the role of Russia, which is not formally spelled out, make its 
implementation more dependent on the personal initiative of the president of the 
Russian Federation. 

This project, in addition to transit from China to Europe, will be of great im-
portance for the movement of goods in the opposite direction. In particular, it 
will transport goods from the EU to China and Kazakhstan, the import of which 
into Russia is prohibited due to counter-sanctions: food and other agricultural 
products. Before trains with Chinese goods returned from Europe half empty – 
now this problem will be solved, and European agricultural producers, affected 
by the Russian embargo, will receive a huge new sales market. 

In China, it has already been emphasized that the new branch of the New 
Silk Road is not directed against Russia, but only complements the existing 
routes through the Russian Federation. At the same time, Russian political ex-
perts expressed the opinion that the unpredictability of Moscow’s foreign policy 
led to the construction of a bypass path, and therefore Beijing, even with good 
bilateral relations, began to search for alternative options for trade with the EU. 

Below is a table showing the gradation of the New Silk Road project. 
According to preliminary calculations, at the initial stage, the total cost of 

transporting one container by the Baku--Tbilisi--Karsbudet railway is signifi-
cantly higher than when transporting through Russia, primarily due to the lack 
of the necessary infrastructure. 
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Structure of the New Silk Road project during 2008–2015  
 

Period Infrastructure Name Participants Parameters 

2008 Railroad 
Western Europe –
Western China 

Russia, China, Mon-
golia, Belarus, Poland 
and Germany 

Length: 9992 km 
Term: 15 days 

2013 
Infrastructure block: 
railway, highway 
and seaports 

One Belt – One 
Road 

China, countries of 
Central and Southeast 
Asia, Africa, and 
Europe 

Land route 
Sea route 
Arctic route 

2014 Investment Bank 
Asian Infrastruc-
ture Investment 
Bank (AIIB). 

Asian countries and 
leading European 
countries. 

60 countries 

2015 - 
Silk Road  
(company) China 

Road construc-
tion and other 
infrastructure 
projects 

 

On the other hand, according to Russian experts, the cost can range from $ 8 
to $ 12 thousand, while experts emphasize that the calculations are purely theo-
retical. The cost of transporting a container through Russia and Kazakhstan is 
now $ 3.5 to 4.5 thousand. 

 

Prospects for China 
 

Prospects for China and China’s interests in this New Silk Road project can 
be summarized as follows: 

1. New transport routes have to shorten the delivery time for goods from 
China to Europe. 

Now it is from 45 to 60 days by sea and planned to do up to 10 to 13 days by 
land. The idea of reducing transport costs looks promising. Now, it is important 
for any company’s products to be competitive; therefore, it is necessary to find 
new ways to optimize costs. For China, it is especially important to look as a 
world economic leader, so it is necessary to use all economic opportunities. De-
livery of products in this case is reduced by an average of 5 times. This, in turn, 
allows increasing the turnover and, as a result, reducing costs per unit of produc-
tion. Reducing the cost of one unit of production allows expanding production 
and grabbing new sales markets. 

2. China is interested in Chinese railway and building companies moving 
outside the country to keep on the functioning of these industries in the future. 

By the end of 2014, China had built about 16,000 km of high-speed rail lines 
(60% of the world’s high-speed rail infrastructure). By the end of the decade, it 
is planned to bring the total length of China’s infrastructure to 30,000 km. A lot 
of money has been invested in this direction. China understands that, in the fu-
ture, China’s high-speed infrastructure will reach its limit and become oversatu-
rated, which will not bring economic profitability. Therefore, now China is tak-
ing steps to expand its transport infrastructure. In 2014, China’s largest rail 
equipment manufacturers CNR and CSR teamed up to compete with global 
leaders. 
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3. Opening of new sales markets. 
The opening of new sales markets is necessary for China in a situation when 

the growth of the Chinese economy is slowing down. That is why, to continue 
the growth of the Chinese economy, it is necessary to find widespread use of 
Chinese products, technologies and investments outside of China. 

4. Chinese globalization. 
Building railways in other countries is China’s interests. So, it is interesting 

to build railways in neighboring countries to expand its influence. Investing in 
other countries is one of the ways to globalize. China’s globalization can also be 
achieved through investment in the area of railways. So, in 2015, the Chinese 
plan was declared to invest up to 300 billion rubles in the field of the Moscow-
Kazan railway connection. It is planned to build this communication through 
Chinese investment and technology. It is also proposed to involve Chinese banks 
in joint cooperation. However, the materials will be delivered from the Russian 
side. This example illustrates the fact of Chinese globalization through the ex-
pansion of integration communications in the railway field between countries. 

 
Prospects for Russia 

 
As for Russia, the prospects and interests of the New Silk Road project can 

be identified as follows: 
1. The idea of the “Eurasian Land Bridge” between the countries of the East 

and West. 
As for Russia, it is interested in taking the transport directions of the New 

Silk Road. This will help to make the status of Russia as an agent-country. With 
the right approach, Russia has a chance to build a bridge between eastern and 
western countries. 

2. Internal infrastructure development. 
Russia’s interest in this project is also expressed in the fact that it will allow 

developing transport infrastructure within the country. This project will increase 
the return on investment in transport infrastructure through Chinese cooperation, 
and, as a consequence, this will lead to do the development of many Asian re-
gions of Russia, which will make them attractive for production and living. 

3. The Chinese partnership as an alternative to other countries. 
Due to the fact that today Russia has complicated relations with many coun-

tries, Russia is interested in strengthening and expanding cooperation with Chi-
na. These projects can become long-term relationships in the future. 

4. Development of Siberia and the Far East in the field of tourism and eco-
nomics. 

Russia cannot develop the regions of Siberia and the Far East without coop-
eration with China. It is necessary to expand cross-border cooperation with Chi-
na using the potential of both countries. The economic development of Siberia 
and the Far East is impossible due to the remoteness. These regions need some 
markets to sell local products, as well as tourist flows from China. 

5. Expanding geopolitical interests jointly with China. 
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Russia is interested in geopolitics no less than China. Russia is interested in 
political stability in the countries of Central Asia and the Middle East, and in 
their economic development. This concerns Afghanistan, Pakistan and other 
problem countries that may be a threat to Russia in terms of drug production and 
drug trafficking. Also there are problems like Islamic radicals and uncontrolled 
flows of migrants. Elimination of these problems is possible using the accelerat-
ed economic development of all countries in the region. Thus, the New Silk 
Road project can help solve these problems if it becomes a tool for stabilizing 
the peaceful order and promoting economic prosperity in Eurasia. This can be 
done through the joint efforts of Russia and China. 

 
The New Silk Road: Risks for non-partner countries 

 
Indeed, today there are three most powerful economic blocs in the world. 

They are the European Union, China, and the United States of America. 
As this project develops in other countries (non-partners), it creates risks. 
For example, for the European economy, this project carries risks, but it also 

contains enormous economic opportunities. Optimists hope that the New Silk 
Road will lead China to gradually adapt to Western rules and laws. 

However, other experts say that China wants to set global standards that all 
countries must adhere to. In this respect, the European Union will face a huge 
challenge because the traditional orientations of Europe do not coincide with 
orientations of China. 

Through “One Belt – One Road” project, China’s influence in Europe is also 
expanding. Many experts believe that, in this context, the European economy 
should develop its own investment strategy in order to confront China in the 
future. 

On the American side, the 20th century was the century of the United States 
of America which created an international multilateral order based on the United 
Nations. However, this system shows problems in terms of stability. 

The American side now believes that the impact of China’s continuing pro-
gress on the project cannot be underestimated. It can not only change the geoe-
conomic and geopolitical balance on the Eurasian continent, but also in many 
areas, such as technical standards, military security, and international develop-
ment. This presents a real challenge for the United States of America and even 
undermines the foundations of global influence established by the United States 
of America after World War II. 

The economic projects under the New Silk Road activity will ultimately be 
implemented exclusively in accordance with the conditions proposed by the 
Chinese side, mainly by Chinese enterprises and Chinese workers in accordance 
with Chinese laws and – in the event of disputes – by the Arbitration Court of 
China. This is obvious since China is the initiator and leader of this project. 

The expansion of the Chinese Arbitration Court is currently the focus of the 
motion. This is not unusual. The countries that got stronger did it. The now self-
confident China is doing the same. 
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In other words, the implementation of this project can bring risks to the al-
ready existing system of resource allocation and influence. This will bring sus-
tainability risks to established global economic blocs such as the United States 
of America and the European Union. 

 
Joint prospects for both: Russia and China 

 
If it comes to talks about the joint prospects of Russia and China, the imple-

mentation of the New Silk Road project may realize common joint prospects for 
the two countries. These shared prospects can be summarized as follows: 

1. Coordination of actions of Russia and China in economic issues. 
The joint work in the area of	 the New Silk Road project allows Russia and 

China to work together in economic issues. The point is that the distribution of 
economic benefits will take place taking into account the interests of Russia and 
China, or, rather, the distribution of economic benefits will be fair. This is due to 
the fact that without taking into account the interests of each country, it is im-
possible to implement any joint projects, including the New Silk Road. This 
fact, in turn, will serve as the basis for further joint work for Russia and China in 
different fields, which in the future will allow both the countries to build long-
term profitable economic and other relations. 

2. Better understanding of the cultures of both the countries. 
Working on the New Silk Road project will allow Russia and China to un-

derstand each other better in the cultural area. The implementation of such a 
project is impossible without understanding both the partners because of the 
scale of the New Silk Road project. A better understanding of the cultures of 
both the countries, in the long term, will allow the countries to develop new pro-
jects in the future. 

3. The New Silk Road as a new base for the integration of Russia and China. 
In fact, the New Silk Road project is the most global and large-scale project 

in the field of joint work and cooperation between Russia and China. If the pro-
ject is successfully implemented, it will allow both the countries to work on oth-
er projects in different directions. This project can become a base for the integra-
tion of Russia and China. The New Silk Road project occupies an important 
place for their cooperation and integration since any integration of any country 
is based on successful economic principles. Thus, this implies further coopera-
tion and integration by analogy with the European Union with the participation 
of Russia, China, and other countries. It also will make it possible to do their 
joint work in the field of politics, economics, society. 

4. Joint work in the international arena as a tool to expand influence. 
Today, it is noticeable that, for the growing economic development of any 

country, it is also necessary to successfully act in the international arena. The 
world is in an era of globalization, so it is important for any country to have in-
fluence on the international level. The joint New Silk Road project allows Rus-
sia and China to determine priority areas for the development of both the coun-
tries. Thus, this project can become the basis for their declaration of common 
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interests in the international arena. Through the joint influence of Russia and 
China it is possible to achieve their common interest in the international arena. 

 
The New Silk Road today 

 
Today, due to COVID-19, it is logical to assume that the New Silk Road pro-

ject is slowing down, but the situation is developing in the opposite direction. 
The COVID-19 pandemic that has covered the planet has not affected the 

traffic between China and Europe. It would be more correct to say the pandemic 
influenced it only for the better. 

According to the China Railway Corporation, in the first half of this year, the 
number of freight routes between China and European countries through Russia 
and Kazakhstan was 5,122. It is 36 percent more than last year. This is an inter-
esting fact because this growth has not been observed before. For example, in 
June 2020, 1,169 trains entered the railway infrastructure of the New Silk Road. 
The new number can be called a record. In the first six months of this year, 
461,000 twenty-foot containers were transported from China to Europe by 
freight trains. This figure is 41 percent higher than in 2019. 

The east-west rail transport has a special place in the global fight against 
COVID-19. This is due to the fact that a huge amount of things were delivered 
by these railways to countries and regions affected by COVID-19. At the begin-
ning of the pandemic, medicines were sent from Europe to China, but then, 
when the situation in China returned to normal, a different situation began to be 
observed. China has begun sending medicines, protective things and medical 
equipment to Europe. From January to June 2020, 27,000 tons of drugs were 
delivered from China to Europe by trains. The New Silk Road has become espe-
cially relevant when the amount of traffic by air and sea has significantly de-
creased due to COVID-19. 

At the moment, China is showing interest in the delivery of Chinese goods to 
Europe by land, not only due to shorter delivery times, but also given the fact 
that the United States controls sea routes from Shanghai to the Suez Canal [6]. 
Therefore, China is focusing on the land plan. Today the option of building the 
infrastructure of the New Silk Road using new technologies is being considered. 
So, the “Digital Silk Road” is a new level of logistics and retail by the introduc-
tion of modern technologies. 

The global technological change is forcing China to innovate a lot of initia-
tives through the “One Belt – One Road”. There is a fact that the New Silk Road 
program is already starting to include digital characteristics. This is due to the 
digital transformation of China’s economy. Digital transformation aims to make 
China the leading country on the Internet. When it comes to digitalizing the New 
Silk Road, it means China’s innovative development. At the same time, the em-
phasis is on the development of such IT companies as Alibaba, Huawei, Lenovo, 
HP, and other companies that are among the world’s leaders in online com-
merce. It is important to note that these companies are beginning to actively 
work in the area of the “One Belt – One Road” Initiative, as these companies see 
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great prospects in it. The shaping of the “Digital Silk Road” is not a desire to 
support the trend towards digitalization, it is an objective reality that requires the 
search for new sales places to ensure a high level of profitability and to remain 
competitive. 

China has long recognized the fact that the Fourth Industrial Revolution, based 
on digitalization, is becoming a new stage in the development of the world econ-
omy. There is a fact that the outcome of the competition between countries de-
pends on this stage of economic development. This is a key element in realizing 
the “Chinese Dream”, that is, positioning China as a strong innovative country. 

 
Conclusion 

 
It has already been noted, the Silk Road as a political project has a number of 

shortcomings: the criteria for the success of the initiative, the time frame of the 
project are not formally spelled out. The concept of government under the aus-
pices of the State Council of China defines only the main goals and objectives of 
the New Silk Road and its geographical coverage, but not countries and specific 
projects in these countries. The joint statement of the Russian Federation and 
China on the construction of the Eurasian Economic Union and the New Silk 
Road is also, in fact, a “road map” and only defines the general directions of 
cooperation between the two countries. Thus, even in spite of the special rela-
tions between the heads of Russia and China, the countries of the Trans-Caspian 
route are already direct competitors of the Russian Federation in the course of 
the implementation of the “One Belt – One Road” strategy, and the project is 
progressing, the competition develops into a conflict between the countries. 

At the same time, the formal participation of Russia in the project and joint 
agreements provide no guarantees that the “One Belt – One Road” strategy will 
not bypass the territory of the country or bring unequivocal benefits. Already 
now, the Russian Federation is facing both internal and external challenges and 
risks in the course of implementing the “One Belt – One Road” strategy.  

Further, the unstable position of Russia in the international arena due to the 
confrontation with Western countries, as well as sanctions and counter-
sanctions, led to the fact that China began active cooperation with other coun-
tries along the northern branch of the New Silk Road. Indeed, one of the main 
goals of the project is to connect the East and the West, open up new markets 
and deepen cooperation. 

In general, Russia’s participation in the New Silk Road project will raise its 
status in the international arena (the Russian Federation will strengthen the role 
of an important transit country) and will give its special significance in the Eura-
sian region. 

In terms of benefits, the New Silk Road project allows expanding road and 
rail infrastructure in different directions. In addition to the prospects for expand-
ing the project in the field of building railways and highways, there is another 
direction for the development of this project – digitalization. Due to the fact that 
the Internet is already beginning to affect our cultural life, the involvement of 
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the New Silk Road project in the global digital economy is essential to maintain 
a high level of competitiveness. However, the potential of the New Silk Road 
project will largely depend on the geopolitical situation in the world and in 
countries associated with this factor. Today, it is a firm fact that the COVID-19 
pandemic did not have a negative impact on the development of the New Silk 
Road project. 

Summarizing all that has been said, it can be noted that the Russian Federa-
tion and the People’s Republic of China are becoming ever closer partners in the 
international arena and are beginning to spread more and more influence in the 
world. Working together, Russia and China are pursuing the main goal of trans-
forming the international system in order to expand their influence in various 
directions. Today the leading Western countries and the USA are the key actors 
in the world. 

In fact, Russia and China are trying to contain the political influence of the 
United States and other competing countries, which, undoutedly, is extremely 
disadvantageous for Russia and China. The commonality of views contributed to 
the strengthening of bilateral relations, which, in particular, is manifested in the 
embodiment of the idea of the New Silk Road. 
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НОВЫЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ВЛИЯНИЕ РОССИИ И КИТАЯ 
 
Скрыльников Д.В., Новосибирский государственный университет экономики и 
управления, Новосибирск, Россия. E-mail: Ssskrylnikod@list.ru 
 
В настоящей статье рассматривается перспектива реализации китайского проекта 
«Новый шёлковый путь» и оценивается степень влияния данного проекта на экономи-
ческое благополучие государств-партнёров. Автор на примерах реализации отдельных 
этапов Нового шёлкового пути рассматривает геополитические сдвиги, оказывающие 
влияние на торговые отношения, сложившуюся мировую финансовую систему, в том 
числе на заявленные интересы в области распределения мировых ресурсов между госу-
дарствами. Проект Нового шёлкового пути позволяет определить степень заинтере-
сованности Российской Федерации в участии, а также обозначить ключевые вопросы 
в области сотрудничества и экономического взаимодействия Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики. 
Ключевые слова: Новый шёлковый путь, Шёлковый путь, Один пояс – один путь, Ки-
тай, Россия, проект, сотрудничество, перспективы, влияние, риски. 
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РОЛЬ ГОРОДА В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ФРАНЦУЗСКИЙ  

И РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТЫ1 
 

В фокусе внимания исследователей – процесс интернационализации региональ-
ных российских университетов, протекающий на фоне глобализации и сопро-
вождающийся сближением с городом. Усиливающаяся роль города в интерна-
ционализации делает его интересным для исследователей. В частности, возни-
кают вопросы, какую роль играет город в выборе университета абитуриента-
ми из других стран и как он воспринимается и оценивается иностранными 
студентами. В статье фактор города для интернационализации университе-
та описывается с использованием эмпирического материала, полученного в 
20182020 гг. при изучении иностранных студентов Франции (Париж, Бордо) и 
России (Новосибирск, Томск). Выбор российских городов обеспечил региональ-
ный контекст, а тесные партнерские отношения сибирских университетов с 
французскими сделали возможным сравнение интернационализации с учетом 
особенностей выбранных городов. 
Ключевые слова: интернационализация, высшее образования, университетский 
город, региональные университеты, иностранные студенты. 
 

Введение 
 

Трансформация современного высшего образования под влиянием гло-
бализации, поиск более перспективных исследовательских, образователь-
ных и бизнес-моделей запускают механизм глобальной конкуренции за 
человеческий капитал. Ее непременными участниками являются как наци-
ональные и транснациональные образовательные системы, так и отдельные 
университеты, включающиеся в процессы международного институцио-
нального и проектного партнерства и тем самым содействующие интерна-
ционализации высшего образования. В отличие от глобализации, которая 
предполагает определенную универсализацию, интернационализация 
высшего образования есть интеграция межнационального, межкультурно-
го и глобального, адаптированная к потребностям и интересам конкретно-
го вуза [1]. Интернационализация как процесс подразумевает развитие 
академической мобильности (студентов и преподавателей): обучения, ста-
жировок, повышения квалификации, работы в исследовательских группах 
и социальных проектах. 

                                         
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и французского фон-

да «Fondation Maison des Sciences de l’Homme» в рамках научного проекта № 18-510-
22001. 
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Мобильность студентов, как наиболее явный компонент процесса ин-
тернационализации высшего образования, стала приобретать значение для 
экономики и статуса страны и университета уже с середины ХХ в. С тех 
пор она возрастает неравномерно, но с ускорением, расширяя и изменяя 
географию рынка образовательных услуг, а основным показателем интер-
национализации вуза, учитывающимся в рейтингах, стало количество обу-
чающихся в нём иностранных студентов. Иностранными студентами (англ. 
international students) в данном контексте принято называть студентов, ко-
торые пересекли национальные или иные территориальные границы с це-
лью получения образования и числятся в университете за пределами стра-
ны их происхождения [2]. Если в 1965 г. в мире иностранных студентов 
насчитывалось всего 250 тыс. чел., значительная часть которых обучалась 
в США, Франции и Германии, то в 1998 г. число иностранных студентов 
достигло 2 млн, в 2005 г.  2,5 млн, в 2015 г.  почти 4,5 млн, а в 2017 г.  
5,3 млн чел. Почти 70% из их числа приходится на наиболее развитые 
страны мира, входящие в Организацию экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) [3, 4]. При этом более 40% иностранных студентов 
направляются в четыре англоязычные страны  Австралию, Канаду, Вели-
кобританию и США. 

Коммерческая успешность ряда университетов способствовала росту 
конкуренции за иностранных студентов среди университетов как внутри 
одной страны, так и на международном уровне. Сегодня в борьбу вовлече-
ны страны и университеты континентальной Европы и Юго-Восточной 
Азии, которые из отправляющих на обучение стран превращаются в при-
нимающие, претендуя на лидирующие позиции. Этому в немалой степени 
способствуют изменения в образовательной системе отдельных стран, а 
также активная политика интернационализации университетов. Не случай-
но специалисты указывают на масштаб и интенсивность интернационали-
зации высшего образования во всем мире [5, с. 11]. На арену борьбы за 
иностранных студентов постепенно выходят и региональные нестоличные 
(находящиеся не в Москве или Санкт-Петербурге) российские университе-
ты. Вопрос относительно их интернационализации связан с идеей поддер-
жания конкурентоспособности региона на национальном и международ-
ном уровнях. Чем дальше на восток, тем ответственнее роль университе-
тов, включенных в развитие больших по своим масштабам территорий, тем 
значимее интернационализация этих университетов как форпостов знания, 
новых идей и технологий. По этой причине в данной статье будет рассмат-
риваться интернационализация университетов Сибири. 

Важно иметь в виду, что наблюдаемая интенсивность мобильности в 
рамках интернационализации может быть поддержана посредством созда-
ния комфортных условий для проживания, самореализации и профессио-
нального роста. Пространственный/средовой фактор становится особо зна-
чимым в ситуации увеличения выбора, вследствие чего в фокус внимания 
попадает город, в котором расположен университет. Город рассматривает-
ся здесь как более широкое по отношению к кампусу социокультурное 
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пространство, в котором складывается жизнь иностранного студента 
(включая кратковременные – до 4 месяцев – поездки по обмену, обучение с 
целью получения диплома бакалавра или магистра). В свою очередь, нали-
чие университета, обладающего исследовательскими и образовательными 
ресурсами международного уровня, является для города экономическим, 
культурным и даже демографическим преимуществом. Таким образом, по 
мнению Д. Кроза [6], возникает двойная конкуренция: как на уровне соб-
ственно университетов, так и на уровне городов. 

Признаки двойной конкуренции проявляются в современных рейтингах 
университетов, к примеру, в таких авторитетных, как QS и THE World 
University Rankings. Среди значимых оснований для ранжирования в них 
рассматривается как сам университет, так и город, в котором он располо-
жен. Необходимость изменения характера взаимодействия университета и 
города с целью их популяризации среди абитуриентов, в том числе из дру-
гих стран, сегодня осознается всеми крупными игроками на мировом рын-
ке образовательных услуг. В этой связи возник вопрос о статусе и крите-
риях университетского города [7, 8]. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть город как фактор интернациона-
лизации высшего образования, используя в качестве индикатора восприя-
тие и оценку университетского города проживающими в нем иностранны-
ми студентами. В данном случае эмпирическим объектом будут выступать 
иностранные студенты, обучающиеся в университетах России (Сибири) и 
Франции, что поможет сравнить российский региональный и европейский 
контексты интернационализации. Обращение к опыту старейших универ-
ситетов Франции даёт возможность сибирским, региональным университе-
там сверить собственные ориентиры с международными. 

 
Теоретическая рамка 

 
Место города в интернационализации университетского образования 

все чаще становится предметом внимания в научной литературе и рас-
сматривается с разных теоретических позиций. Пожалуй, наибольшее вли-
яние на осмысление отношений современного университета и города вот 
уже два десятилетия оказывают концепции экономики знаний (термин 
Ф. Махлупа [9]), креативного класса и человеческого капитала. В этих 
теоретических рамках университеты со своей инфраструктурой рассматри-
ваются в качестве ключевых акторов процесса развития городов. В контек-
сте идеологии М. Кастельса и Р. Флориды современный город понимается 
как креативное пространство, где новое знание производится и материали-
зуется в виде наукоемких технологий, товаров и услуг не только в произ-
водственной сфере, но и в сфере образования, здравоохранения и культуры 
[10]. Именно поэтому город потенциально заинтересован в развитии ин-
фраструктуры знаний, возможности привлекать и удерживать талантливых 
и высокообразованных людей, что может обеспечиваться университетом/ 
университетами. Наряду с государством и бизнесом город через изменение 
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муниципальной политики способствует построению системы трансфера 
знаний и технологий, для чего поощряется сотрудничество между универ-
ситетами и инвестирование в проекты университетских научных центров, 
лабораторий, технопарков и современных кампусов [11]. Наиболее при-
влекательными с позиции концепций экономики знаний и креативных ин-
дустрий выглядят города с высоким социальным, культурным и этнокуль-
турным разнообразием, поскольку они имеют больше возможностей для 
привлечения талантливых специалистов и роста инноваций [12]. 

Указанные черты присущи в большей степени городам, имеющим 
крупный университет или несколько университетов, а реализация полити-
ки взаимодействия города и университета сопровождается студентифика-
цией (термин введен Р.Д. Смитом по аналогии с «джентрификацией»), под 
которой понимают увеличение доли студентов в городском населении [13]. 
Высокая концентрация студентов приводит к изменениям в экономике и 
инфраструктуре города, к насыщенности его социокультурной жизни и 
появлению позитивной творческой атмосферы, однако такая концентрация 
может способствовать росту напряженности между студентами и горожа-
нами. Интернационализация, как правило, представляет собой процесс, 
протекающий одновременно со студентификацией, поскольку все большая 
доля студентов университетов, наполняющая город, – иностранные сту-
денты. Следовательно, процесс интернационализации касается не только 
университета, но напрямую – города, и, несмотря на очевидные преимуще-
ства, он должен быть рассмотрен во всех ракурсах. Так, в фокус внимания 
должны обязательно попасть восприятие иностранными студентами ново-
го города, куда они приехали учиться (стажироваться, участвовать в про-
екте); социальная адаптация и интеграция иностранных студентов в город-
ские сообщества и городскую среду; влияние иностранных студентов на 
структуру потребления, участие в ночной жизни и экономике города и т.д. 

Исследования обозначенных аспектов процесса интернационализации по-
могают учесть все детали в рекламной и PR-стратегии университета и органи-
зации сопровождения иностранных студентов. Так, по заказу Британского 
Совета в 2017 г. был проведен обзор взаимовлияния города и университетов в 
ходе интернационализации на примере четырех европейских городов  Ам-
стердама, Ганновера, Глазго и Дублина. По итогам исследования был сделан 
вывод, что интернационализация оборачивается для города и университета 
краткосрочными издержками, но долгосрочными выгодами [14]. В контексте 
глобализации и усиливающейся конкуренции за абитуриентов можно предпо-
ложить, что и для российских региональных городов стратегически важно 
поддерживать интернационализацию. 

 
Ориентиры стратегии интернационализации  
университетских городов Франции и России 

 
В качестве объекта исследования были выбраны города Франции и Рос-

сии, имеющие известные и сильные университеты, демонстрирующие 
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схожие позиции на рынке международных образовательных услуг и стра-
тегии интернационализации, а также представляющие разные категории 
городов [15]: города-миллионеры с численностью населения от 1 млн чел. 
и более, а именно: 

 Париж (население – 2 161 тыс. чел. [16], количество студентов вузов – 
355,8 тыс. [17, р. 151]); 

 Новосибирск (население – 1 625,6 тыс. чел. [19], количество студен-
тов вузов  105,6 тыс. (6,5% иностранных студентов) [20]. 

А также будут рассмотрены региональные университетские города двух 
стран, включая: 

 Бордо (население – 256 тыс. чел. [18], количество студентов вузов – 
133,2 тыс. [17, р. 151]); 

 Томск (население – 597,8 тыс. чел., количество студентов вузов– 
55,2 тыс. (18% иностранных студентов) [21] (данные 2019 г.). 

Безусловно, каждый из выбранных городов обладает своей спецификой, 
и говорить о совпадениях можно только с оговоркой на их особенности. За 
городами Париж и Бордо стоит вековая история, связанная с их универси-
тетами (Париж – 43 вуза, Бордо – 2 университета, причем в университет 
Бордо входит 7 структурных единиц), тогда как Томск (10 вузов) ведет 
университетскую историю начиная с XIX столетия (длительный период в 
масштабах Сибирского региона), а Новосибирск – быстро развивающийся 
с начала ХХ столетия город, имеющий тем не менее на сегодня 25 вузов. 

По данным Института статистики ЮНЕСКО, Франция и Россия входят 
в шестерку стран, наиболее привлекательных для иностранных студентов. 
На каждую из стран приходится по 5% общемировой студенческой мо-
бильности [22]. Выбор городов продиктован и устойчивыми связями меж-
ду университетами Сибири и Франции, а также успешными практиками 
академической мобильности. Наиболее масштабные связи наблюдаются у 
Новосибирского государственного университета с французскими вузами. 
Например, из Новосибирского государственного университета (НГУ) в 
2019/2020 учебном году учиться во французские вузы уехали 30 человек 
(9 – в Паритех), в НГУ по различным обменным программам приехали 
60 французских студентов. 

Объемы академической мобильности между томскими и французскими 
вузами несколько меньше. Томский государственный университет из Фран-
ции в 2017/2018 учебном году посетили 9 французских студентов, в то время 
как 28 студентов ТГУ получили возможность обучаться во Франции. 
В 2018/2019 учебном году 21 студент ТГУ обучался во Франции и только 
1 французский студент приехал в ТГУ из Франции. В 2019/2020 учебном году 
в связи с пандемией показатели академической мобильности несколько 
снизились: 4 французских студента прибыли на обучение в ТГУ, в то вре-
мя как 10 студентов ТГУ отправились на обучение во Францию. 

В своих планах интернационализации университеты Парижа и Бордо, 
Новосибирска и Томска ориентируются на национальные образовательные 
стратегии. 
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Франция веками была одним из центров международного образования. 
В период 19902014 гг. численность иностранных студентов в стране уве-
личилась с 161 тыс. до 299 тыс., т.е. почти в 2 раза. Доля иностранных сту-
дентов в общей численности учащихся вузов за тот же период выросла с 9 
до 12% [23, р. 165]. Однако в последние годы относительная привлека-
тельность Франции в качестве места получения диплома о высшем образо-
вании или просто учебы по студенческому обмену снизилась: количество 
иностранных студентов здесь составило 340 тыс., но выросло меньше, чем 
студенческая мобильность в мире (23% против 77% за 10 лет). Даже по 
программе Эразмус входящая мобильность во Франции снизилась на 4% 
(по сравнению с 2011 г.), тогда как в остальных европейских странах она 
выросла [24, p. 3]. 

В связи со снижением привлекательности французского высшего обра-
зования для иностранных абитуриентов в 2018 г. была разработана новая 
стратегия интернационализации высшего образования. Новая программа 
привлечения иностранных студентов была названа «Добро пожаловать во 
Францию» и должна была устранить те проблемы, из-за которых, как 
предполагается, иностранные студенты отвернулись от Франции. Среди 
таких проблем рассматривались сложные административные процедуры, 
визовая политика, дороговизна жизни, особенно высокие цены на аренду 
жилья и его труднодоступность, сложная процедура трудоустройства для 
тех, кто бы хотел остаться работать во Франции или вернуться в эту страну 
спустя некоторое время. К этим сложностям следует добавить культурный 
шок и слабое развитие структур, призванных помогать именно иностран-
ным студентам в адаптации к французской жизни [25, p. 10]. 

Новая французская стратегия была обнародована 18 ноября 2018 г. 
премьер-министром Франции Э. Филиппом на съезде университетов фран-
кофонии. Цель ее – увеличить количество иностранных студентов, приез-
жающих учиться во Францию, до 500 000 к 2027 г. (против 343 000 в 
2019 г.). Программа из шести пунктов должна была финансироваться из 
средств «начального фонда» в 10 млн евро, предусмотренных в 2019 г. 
(Fond d’amorçage Bienvenue en France). Однако наряду с упрощением визо-
вых и административных процедур для иностранных студентов, введением 
дополнительных программ обучения французскому как иностранному 
языку и расширением рекламной кампании стратегия предусматривала 
введение дифференцированной стоимости обучения в вузах. Фактически 
для студентов-неевропейцев стоимость должна была повыситься в 
916 раз в зависимости от ступени обучения в вузе, что могло привести к 
противоположному результату  снижению количества иностранных сту-
дентов во французских вузах. В итоге такая мера вызвала сопротивление 
французских университетов, которые отказались повышать оплату. 

Что касается России, она, как и Франция, демонстрировала в последние 
десятилетия противоречивые тенденции в интернационализации. Если в 
1990 г. СССР стал третьей в мире (после США и Франции) страной по 
числу иностранных студентов (126,5 тыс.), то в эпоху нестабильности пер-
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вой половины 1990-х гг. их количество сократилось более чем в 3 раза. 
Однако уже с 1996 г. число иностранных студентов стало расти. Особенно 
активно этот процесс шел в последнее десятилетие, когда число иностран-
ных студентов почти удвоилось, составив в 2019/2020 учебном году 
266,8 тыс. чел. Большую часть обучающихся в России иностранцев сего-
дня составляют граждане стран СНГ, Грузии и стран Балтии, Азии, Ближ-
него Востока и Северной Африки [26]. Несмотря на разницу в динамике, в 
России так же, как и во Франции, с 2017 г. запущен приоритетный проект 
«Развитие экспортного потенциала российской системы образования», по-
ставивший целью увеличение количества иностранных студентов с 
220 тыс. (2017 г.) до 710 тыс. чел. к 2025 г. [27]. Проект предусматривает 
стимулирование укрепления материально-технической базы образователь-
ных учреждений (в том числе строительство и модернизацию учебных 
корпусов, общежитий и др.), а также разработку дополнительных моделей 
предоставления мест проживания для иностранных учащихся, включая 
налаживание взаимодействия с гостиницами, хостелами и др., как оформ-
ленные в виде госпрограмм меры по предупреждению риска недостаточ-
ности инфраструктуры вузов для приема увеличивающегося количества 
иностранных студентов [27]. 

Образовательные стратегии Франции и России объединяет еще одна 
черта: обе страны в политике интернационализации ориентированы не 
только на привлечение абитуриентов из развитых стран и стран третьего 
мира. Осознавая свои конкурентные преимущества, обе страны в послед-
нее десятилетие усилили работу по укреплению связей и привлечению 
абитуриентов из стран франкофонного и русскоговорящего миров, т.е. из 
стран с сильными историческими связями и знанием в одном случае фран-
цузского языка, в другом – русского. Академическая мобильность между 
выбранными городами России (Сибири) и Франции сохраняет стабильную 
тенденцию к увеличению, в первую очередь сибирские университеты 
(НГУ и ТГУ) являются поставщиками абитуриентов в магистратуру фран-
цузских университетов. С 2015 по 2021 г. 221 французский студент из 
45 вузов посетил НГУ по программе научных стажировок, однако меньшее 
количество французских студентов посетили Томск. 

 
Город как критерий выбора университета иностранными студентами 

 
В целях выявления значимости фактора города для поступающих в его 

университеты иностранных абитуриентов и обучающихся иностранных 
студентов в 20182020 гг. проводилась серия исследований с привлечени-
ем количественных и качественных методов. Количественные: стандарти-
зированное, формализованное интервью n = 1284, выделенная квота ино-
странных студентов составила 48 человек (студенты Томска и Новосибир-
ска). Качественные: индивидуальные полуформализованные интервью с 
российскими студентами и выпускниками, проходившими или проходя-
щими обучение во французских городах Париж, Бордо (15 информантов, 
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ноябрь 2019) и четыре групповых интервью с иностранными студентами, обу-
чающимися в вузах двух российских городов (29 информантов, декабрь 2018, 
2019, Томск; 13 информантов, декабрь 2019, февраль 2020, Новосибирск). 

Проведенные опросы показали, что механизм выбора места обучения 
тесно связан с репутацией собственно вуза, активностью рекрутинговых 
агентств и мониторингом виртуальной информационной среды. Характер 
репрезентации в информационной среде как вуза, так и города, в котором 
он расположен, становится определяющим для принимаемого абитуриен-
том решения. Универсальными стартовыми критериями выбора вуза среди 
опрошенных в обеих странах стали следующие характеристики города: 
безопасность; культурное разнообразие и толерантность социальной сре-
ды; эстетическая привлекательность города и наличие в нем достоприме-
чательностей; хорошая внешняя и внутренняя транспортная система; вы-
сокая концентрация в городе иностранных студентов; открытая и доступ-
ная коммуникативная среда. Последний критерий является, пожалуй, 
наиболее часто встречаемым. Результаты проведенных исследований пока-
зали, что иностранные студенты, попадающие впервые в город обучения, 
не испытывают болезненного культурного шока, поскольку виртуальный и 
реальный образы по большей части совпадают, тем не менее определенные 
расхождения все же есть и как для иностранных студентов французских 
университетов, так и для иностранных студентов российских (сибирских) 
университетов необходим достаточно длительный период адаптации. Чем 
более подготовлен университет и город к принятию иностранных студен-
тов (программы сопровождения, кампус и др.), тем быстрее и успешнее 
проходит адаптация. 

Примечательно, что реализация согласованной между администрация-
ми города и университета политики интернационализации, брендирование 
города как студенческого создает в нем интернациональную среду, нали-
чие которой в дальнейшем само работает на привлечение новых иностран-
ных студентов, становится гарантом и признаком существования в городе 
безопасного, толерантного и креативного окружения. Для иностранных 
студентов, начинающих свое обучение в городах-миллионерах, таких как 
Париж и Новосибирск, ситуация более тревожна в плане безопасности, но 
более привлекательна в плане спектра досуговых мероприятий. Адаптация 
иностранных студентов региональных университеских городов как Бордо, 
так и Томска проходит быстрее, поскольку студенты изначально чувству-
ют себя более безопасно.  

Можно выделить и специфические критерии, которые в рассматривае-
мых странах работают на интернационализацию. Для французских горо-
дов, по результатам опроса, это мобильность внутри страны, доступность 
других городов, их культурного потенциала и, соответственно, наличие 
эффективной междугородней транспортной системы. Для сибирских горо-
дов – это экономичная цена на образование и проживание. Примечательно, 
что в опросах иностранных студентов в обеих странах в качестве «факуль-
тативного» критерия часто встречается климатический фактор. Но если в 
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отношении французских городов этот фактор работает как привлекатель-
ный, особенно в южных провинциях, то в отношении сибирских городов 
«необычные погодные условия», несмотря на восприятие отдельными сту-
дентами как «вызов», наряду с фактором «подальше от Москвы» оказыва-
ют, скорее, негативное влияние. Однако часто проблема заключается не 
столько в длительном холодном сезоне, сколько в отсутствии доступной 
«внеклиматической» инфраструктуры (крытые спортивные и развлека-
тельные сооружения, зимние сады, теплые остановки и др.), которую ино-
странные студенты могли бы использовать для отдыха и общения с мест-
ными сокурсниками и жителями города. В настоящее время эти функции в 
наибольшей степени реализуют крупные торговые центры, однако недо-
статок таких зон должен быть компенсирован развитием соответствующей 
городской и университетской среды (комфортных кампусов).  

Вместе с тем исследование показало, что на характер восприятия горо-
да иностранными студентами чаще влияют не только стартовые характе-
ристики, но и предпочтения опрашиваемых по поводу размеров города. 
Среди опрошенных студентов, имеющих предыдущий и настоящий опыт 
обучения в региональных университетских городах (Бордо, Томск; были 
студенты, имеющие опыт обучения в Руане, Дижоне, Сержи-Понтуазе) 
чаще отмечался фактор качества университета и исторической ценности 
города («уютный, красивый, маленький»), подчеркивались ценные, персо-
нифицированные отношения с местными жителями (интервью во Фран-
ции: «… я знаю / узнаю в лицо многих студентов и местных жителей, и это 
успокаивает»), в то время как для студентов, обучающихся в городах-
миллионерах (Париж, Новосибирск), гораздо значимее становятся свой-
ства самого города. Эти студенты выдвигали более широкий культурный, 
социальный и экономический запрос на городские услуги и инфраструкту-
ру, включая, к примеру, привлекательность и доступность ночной жизни 
города. Кроме того, в городах-миллионерах более размытыми оказались 
границы между студенческим и городским пространством, подчеркивалась 
высокая внутригородская мобильность и большая активность пользовате-
лей городских услуг: посещение «нестуденческих» спортивных и танце-
вальных клубов, кафе, ресторанов, городских достопримечательностей, 
трудоустройство (в большей степени во Франции), а также аренда кварти-
ры в нестуденческих районах. 

Следует отметить, что если сравнивать оценки иностранными студен-
тами Новосибирска и Томска, то как по универсальным характеристикам, 
так и по критерию безопасности Томск, по мнению иностранных студен-
тов, выглядит привлекательнее. Это обусловлено тем, что Томск, будучи 
университетским городом, больше соответствует выделенным ранее кри-
териям, работающим в разных странах: «небольшой, красивый, старинный, 
студенческий», а также отличается активной согласованной политикой 
университетизации города, которая проводится сегодня руководством как 
региона, так и университетов (проект «Большой университет»). Но есть ли 
различия в восприятии урбанистической среды студенческого города меж-
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ду иностранными и местными студентами? Чтобы ответить на этот вопрос, 
сравним результаты опроса российских и иностранных студентов (дальнее 
зарубежье) Томска и Новосибирска, 2018 г. Обоим категориям студентов 
предложили оценить город, в котором они проходят обучение, по пяти-
балльной шкале (от –2 до 2) по ряду параметров. 

Полученные результаты показали, что существенных отличий в оцен-
ках городов между этими категориями нет. По группе параметров, описы-
вающих общие свойства города (непривлекательный/привлекательный; 
некомфортный/комфортный; некреативный/ креативный; не имеющий тра-
диции/имеющий традиции), разница в ответах между двумя группами сту-
дентов не составила более 3,5%. Однако в значимых для иностранных сту-
дентов характеристиках оценки российскими студентами Томска и Ново-
сибирска оказались ниже, чем у иностранцев. Так, безопасными (небез-
опасный для жизни/безопасный) эти города считают 66,9% россиян против 
80,9% иностранцев; толерантными (нетолерантный/ толерантный) – 64,9% 
опрошенных российских студентов и 70,8% иностранных студентов; до-
ступными для инвалидов (недоступный/доступный) – 61,6% российских 
студентов и 83,2% иностранных. Возможно, этот парадокс обусловлен 
меньшей информированностью последних о жизни в городе. В свою оче-
редь, в оценке города по ключевому для иностранных студентов парамет-
ру: нестуденческий/студенческий, иностранные студенты (85,4%) оказа-
лись критичнее российских (93,7%). 

 
Заключение 

 
Таким образом, запрос на безопасность и разнообразие, которые несет в 

себе интернационализация образования, требует решения большого спек-
тра вопросов, выходящих за пределы компетенции и полномочий руковод-
ства университетов. Опыт ряда городов Франции и России показывает, что 
необходимы консолидированные усилия университетов, города и региона 
при поддержке национальных программ, включающие в том числе и го-
товность к нестандартным решениям с учетом интересов как прибываю-
щих, так и местных жителей. В этом случае полученная высокая доля кон-
центрации иностранных студентов сама станет не только показателем, но и 
условием безопасности и привлекательности студенческого города для 
всех заинтересованных в этом групп. Важная роль в успешности города 
при переходе к постиндустриальному обществу принадлежит человече-
скому капиталу. И у университетских городов есть все шансы, воспользо-
вавшись интернационализацией, привлечь самый квалифицированный че-
ловеческий капитал со всего мира. 

Итак, процесс интернационализации затронул не только столичные, но 
и региональные университеты России. Пример двух городов Сибири, Но-
восибирска и Томска, показал, что региональный город становится все бо-
лее активным участником процесса интернационализации, а университеты 
«выходят» в город. Региональному «университетскому» городу легче при-
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нимать интернационализацию, в то время как в городе-миллионере про-
цесс приобретает стихийный характер. Если сегодня Франция привлека-
тельна для студентов сибирских вузов, то французские студенты не готовы 
учиться в сибирских вузах, хотя готовы к совместным (сетевым) проектам. 
Университеты Сибири привлекательны для неевропейских стран, однако 
привлекательность городов как «университетских» расширяет спектр со-
трудничества. Университет привлекает иностранных абитуриентов только 
в контексте города, существует часть абитуриентов, которые выбирают 
сначала город, а затем университет. В связи с этим имидж города как без-
опасного и комфортного для иностранных студентов важен для интерна-
ционализации. Иностранный студент хочет видеть комфортный и безопас-
ный кампус и связанное с ним комфортное, безопасное и событийно 
насыщенное социокультурное пространство города. Таким образом, про-
цесс интернационализации университетов в регионах России влияет на 
развитие города, который по правилам социальной системы должен соот-
ветствовать современным тенденциям. 
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The competition for international students is growing among both different countries and 
universities within one country. Regional universities in Russia, meaning those outside 
Moscow and Saint Petersburg, try to use internationalization in order to contribute to the 
development of their regions. However, a high level of academic mobility is usually ensured 
by comfortable living conditions that both the university and the city the university is situated 
in provide. The article covers the role of the city as the factor that may contribute to higher 
education internationalization. The research is based on the perception of certain university 
cities that international students living there have. Taking into account the ideas of Machlup, 
Florida, and Castells, the authors consider universities the key actors of university cities 
development in Siberia. Thus, two Siberian university cities included in the QS Best Student 
Cities ranking, namely, Tomsk and Novosibirsk, were considered in the research. To evaluate 
their role in international students’ choice for their universities, international students in 
Tomsk and Novosibirsk universities were interviewed during 2018–2020. To compare the 
results with the international dimension of higher education internationalization, Russian 
students studying in France were also interviewed. As a result, the criteria of the university 
choice were determined that are connected with the university city characteristics. The latter 
include security considerations, cultural diversity and social environment tolerance, aesthetic 
attractiveness of the city and its sightseeing opportunities, developed transportation system, 
high concentration of international students, open and accessible communicative environment. 
However, the criteria international students chose Siberian university cities for included lower 
prices for education and lower living costs. The main disadvantage is the lack of comfortable 
communication zones that do not depend on climate. The priorities of international students in 
large and small university cities turned out to differ: the latter tend to value the quality of 
university and the city’s historical values as well as personified relations with the locals more. 
Comparing the opinion of Russian and international students on significant criteria of 
university cities, the authors found out that international students were less critical to such 
characteristics of Tomsk and Novosibirsk as security, tolerance and accessibility for disabled 
people. However, international students were more critical to the number of students in the 
city. Thus, the creation of comfortable and attractive conditions for international students is 
the common responsibility of the university, the city and the region. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  
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ПАТЕНТОВ США. ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Прогнозирование тенденций развития и своевременное выявление перспектив-
ных технических (технологических) направлений является обязательным усло-
вием эффективного развития экономики на современном этапе. Только досто-
верные результаты технологического анализа (прогноза) позволяют выявлять 
новые тенденции, понимать эволюцию целых отраслей, вырабатывать пра-
вильную экономическую стратегию, осуществлять стратегическое планирова-
ние инвестиций на государственном уровне, а также устанавливать приори-
теты в организации научных исследований и разработок. Цель данной работы 
состоит в обосновании эмпирического подхода к классификации технических 
(технологических) областей с точки зрения оценки их актуальности, новизны и 
краткосрочных перспектив. В основе этого подхода лежит патентный анализ, 
в частности исследование особенностей временных рядов патентов США на 
изобретения (1976–2018) в более чем семидесяти трёх тысячах основных групп 
и подгрупп 17-й редакции Международной патентной классификации (МПК17). 
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) было выбрано в 
качестве основного источника информации, как один из крупнейших в мире и 
постоянно пополняемых патентных ресурсов, обеспечивающих непосредствен-
ный доступ к полнотекстовым описаниям патентов. По мнению авторов, ана-
лиз особенностей динамики выдачи патентов США на временных интервалах 
1976–2015, 2009–2018 и 2016–2018 гг. позволяет разбить группы (подгруппы) 
МПК на следующие три основные условные категории: «неперспективные», 
«перспективные» и «прорывные». С точки зрения своевременного выявления но-
вых, ранее неизвестных, технологий или решений в технической области, или 
устойчиво растущих технологических трендов наибольший практический ин-
терес представляют «прорывные» и «перспективные» подгруппы. В работе 
приведены результаты эмпирической классификации 71 266 подгрупп (с числом 
патентов, отличным от нуля, с 1976 по 2018 г.) в восьми разделах МПК17. Эти 
данные могут оказаться полезными как для технических разработчиков, так и 
для специалистов, связанных с формированием прогнозных оценок развития 
отраслей экономики и планированием НИОКР на государственном уровне. 
Ключевые слова: патентный анализ, МПК, патенты США, эмпирический под-
ход, автоматическая классификация, технологические тренды, прогнозные 
оценки, планирование НИОКР, инвестиции, развитие экономики. 

 
Введение 

 
В настоящее время анализ патентной информации с точки зрения оцен-

ки перспектив развития существующих и прогнозирования появления но-
вых технологий, а также их влияния на прогресс в отдельных отраслях 
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экономики стран мира представляет собой значимый и актуальный тренд 
научных исследований, в том числе в экономической сфере. Это объясня-
ется тем, что патенты являются наиболее важными техническими доку-
ментами, которые широко используются для поддержки стратегического 
планирования научно-технических исследований и разработок, оценки и 
прогноза необходимых финансовых вложений как на государственном, так 
и на отраслевом уровне. 

Так, например, в работе [1], посвященной сравнению инструментов ин-
теллектуального анализа данных для технологического прогнозирования и 
конкурентной разведки, указывается, что патенты содержат около 80% 
научной и технической информации, которая отсутствует в других источ-
никах. Именно поэтому патентная информация так широко используется 
для выявления и прогнозирования перспективных направлений техниче-
ского (технологического) развития при принятии ответственных решений 
экономического и финансового характера на уровне страны либо на уровне 
производственных и научно-производственных компаний и корпораций. 

Для того чтобы актуализировать использование патентной информации 
в различных формах в качестве надёжного инструмента экономической 
аналитики, а также при оценке целесообразности и эффективности инве-
стиций в различные отрасли экономики либо обоснованного распределе-
ния средств государственного бюджета, выделяемых для проведения науч-
ных исследований (НИОКТР), необходимо решить задачу автоматизиро-
ванного анализа и оценки патентов. Учитывая то, что с момента создания 
единой Международной патентной классификации (МПК) в мире было 
подано более 60 миллионов патентных заявок, подобная задача является 
чрезвычайно актуальной. При этом для её решения используются различ-
ные методы. 

Одним из подходов, позволяющих выявлять и прогнозировать перспек-
тивные направлений развития, является анализ технологических трендов с 
использованием методологии патентных ландшафтов [2]. Типичным при-
мером практической реализации подобного подхода может служить работа 
[3], в которой рассматривается история исследований в области прогнози-
рования технического состояния и контроля работоспособности электри-
ческих систем в промышленности на основе 114 патентов США, зареги-
стрированных в период с 2000 по 2015 г.  

Помимо выявления преимущественных тенденций развития, известен 
подход, основанный на поиске ключевых технических решений (патентов). 
В частности, активно развивается использование сетей цитирования 
(citation network). Так, например, в работе [4] для автоматизированного 
выявления ключевых патентов США (1976–2007), имеющих важное или 
определяющее значение в области информации и безопасности, вводится 
новая мера центральности, основанная на изменении матричной нормы 
Шаттена (Schatten) матрицы подобия. В статье [5], использующей указан-
ный метод, на основе патентов 2002–2010 гг. проводится патентный анализ 
сектора телекоммуникационного оборудования с тем, чтобы понять, какие 
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технологические области будут затронуты научными и прикладными раз-
работками. Утверждается, что данный подход позволил обнаружить как 
новые технологии, так и потенциальные возможности для бизнеса в преоб-
разовании отрасли. Более развёрнутый метод анализа информации, содер-
жащейся в патентах, предложен в статье [6], посвящённой анализу тенден-
ций развития технологий. Вначале исследуются основные характеристики 
патентов, а общий тренд в технической области оценивается на микро-
уровне. Затем формируется сеть сотрудничества (cooperation network), по-
сле чего с помощью теории социальных сетей анализируется взаимодей-
ствие патентообладателей, выявляются ведущие компании и условия вы-
дачи патентов. В результате формируется сеть цитирования, проводится 
анализ развития технологий и передачи знаний с использованием методов 
совместного цитирования и совместного использования словосочетаний. 

Большое число публикаций, связанных с анализом патентов, посвящено 
исследованию передовых технологий. Так, для мониторинга новых техно-
логий предлагается использовать анализ цитируемых патентов на основе 
ключевых слов [7]. Авторы утверждают, что предложенный ими метод 
может обеспечить надежность патентного мониторинга, даже при малом 
количестве анализируемых патентов. 

С другой стороны, в связи с быстрым развитием информационных тех-
нологий и достижениями в области больших данных многие исследователи 
анализируют патентную информацию с использованием таких методов, 
как интеллектуальный анализ данных [8–10]. Например, в статье [11] на 
основе 14 979 патентов (1900–2017 гг.) в базе данных PATSTAT Global 
проводится анализ технологий в области органических светодиодов 
(OLED) и круг их правообладателей, сравнивается состояние китайской 
OLED-индустрии с мировым уровнем, отмечаются имеющиеся недостатки 
и формулируются предложения по их устранению. Ещё одной тенденцией 
в выявлении новых технологий является сочетание патентного анализа и 
интеллектуального анализа данных в новостях в Интернете [12]. 

Другим активно развиваемым направлением в выявлении новых техно-
логий является текстовая обработка и извлечение информации как из па-
тентов, так и из источников научной и технической литературы.  

Например, в статье [13] описан полуавтоматический, семантический 
метод технологического планирования и формирования стратегии иссле-
дований, который был применён в отношении 583 патентов из базы дан-
ных USPTO, связанных с наносенсорами. Суть метода, основанного на ис-
пользовании МПК, состояла в извлечении из полнотекстовых описаний 
патентов ключевых технических данных, их последующей обработки и 
визуализации в форме информационной матрицы отношений. По мнению 
авторов, эта матрица позволяет выявить техническую информацию, кото-
рая в явном виде не используется в патенте, но может быть использована 
для оценки перспектив развития данного направления.  

В обзоре [14] рассматриваются интерактивные методы анализа и визуа-
лизации патентов и научных статей. Решению задачи извлечения скрытых 
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данных из неструктурированных текстов, к которым могут относиться па-
тенты, публикации, отчеты, документы, информация в Интернете и т.д., 
посвящена работа [15], использующая инструменты интеллектуального 
анализа текста и классификации текста. 

Поскольку основной задачей при текстовом и семантическом анализе 
является извлечение слов, отражающих суть технического решения, в ста-
тье [16] был предложен новый метод автоматического извлечения слов по 
тематике патента. Утверждается, что полученные результаты могут при-
меняться в патентном анализе, а также для анализа и прогнозирования раз-
вития технологий. В работе [17], посвящённой автоматическому извлече-
нию характерных терминов из патентных документов, описывается метод, 
с помощью которого из нескольких патентных документов, относящихся к 
определенной области техники, формируется терминология, используемая 
при анализе технологических тенденций. 

Другая разновидность семантического анализа с использованием анали-
за цитируемых патентов на основе ключевых слов [7] была использована с 
целью мониторинга внедрения новых технологий. Для этого применялась 
статистическая мера TF-IDF, используемая для оценки важности слова в 
контексте документа, являющегося частью коллекции документов, а также 
кластеризация K-средних с использованием цитируемых патентов. 

В работе [18] с помощью патентной сети и семантического анализа патен-
тов на основе схемы «субъект–действие–объект» была сделана попытка иден-
тифицировать быстро развивающийся технологический тренд. Авторы статьи 
предложили новые индикаторы для определения технологической значимости 
патентов, характеристик патентных кластеров и технологических возможно-
стей конкурентов. Предложенный подход был проиллюстрирован на примере 
патентов, связанных с синтезом углеродных нанотрубок. 

Для отслеживания тенденций, связанных с изменениями технологий, 
авторами статьи [19] была использована динамическая патентная решетка 
на основе анализа формальных понятий (FCA), позволяющая проанализи-
ровать сложные связи между патентами и эффективно ранжировать патен-
ты по выбросам в сети цитирования. По мнению исследователей, это поз-
воляет устранить ряд недостатков цитатного анализа патентов при оценке 
технологических возможностей. 

В работе [20] для выявления перспективных технологий предлагаются 
новые методы кластеризации патентов и ранжирования выбросов в сетях 
цитирования, относящихся к патентам. Эти методы были опробованы с 
использованием патентов США в области цифровой информации и без-
опасности. Авторы отмечают, что результаты применения разработанных 
алгоритмов являются отправной точкой для оценки возможности появле-
ния новых технологических областей. 

Характерным примером практической реализации патентного анализа 
является работа [21], в которой рассмотрена эволюция технологии, связан-
ной с разработками электронной кожи (e-skin). Особенности этой техноло-
гии исследуются с точки зрения её жизненного цикла и места среди других 
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передовых технологий. На основе изучения поведения временного ряда 
регистрируемых патентов рассчитывается «коэффициент зрелости техно-
логии», даётся прогнозная оценка числа патентов в ближайшем будущем, и 
предполагаемое время жизни e-skin-технологии. Такой подход, по мнению 
авторов, может помочь исследователям и специалистам по планированию 
НИОКТР правильно распределять финансирование и координировать свои 
дальнейшие исследования и разработки. 

Гипотеза, выдвигаемая авторами данной работы, заключается в следу-
ющем. Несмотря на то, что целый ряд факторов, характерных для нашей 
страны (экономические и институционально-технологические условия, 
уровень международной регистрации и защиты, соотношения по принад-
лежности патентов (резиденты – нерезиденты, физические – юридические 
лица) и др.), отличаются от аналогичных в США весьма существенно, вы-
воды технического характера, полученные на основании анализа особен-
ностей временных рядов патентов США, можно с большой долей вероят-
ности распространить на Россию и российские регионы. С одной стороны, 
существующая технологическая «дистанция» между США и Россией по 
целому ряду направлений является очевидным показателем отставания в 
развитии многих отраслей экономики Российской Федерации. Но, с другой 
стороны, при соответствующем анализе динамики регистрации патентов и 
сопутствующих библиометрических данных подобный временной «лаг» в 
патентовании может позволить российской стороне избежать просчётов и 
финансовых потерь в случае принятия зарубежными «партнёрами» эконо-
мических решений, связанных с ошибочными или неверными выводами о 
перспективности тех или иных технических направлений. 

Главная цель данной работы состоит в том, чтобы на основе имеющего-
ся у авторов опыта патентных исследований разработать эмпирическую 
классификацию технических направлений развития, которая базируется на 
анализе временных рядов патентов США, а также на использовании Меж-
дународной патентной классификации. 

Научная новизна предлагаемого подхода к патентному анализу заключает-
ся в разработке эффективной методики выявления технических решений, ко-
торые могут считаться наиболее перспективными в контексте практической 
реализации либо могут быть отнесены к новым, ранее неизвестным. Наличие 
такой информации может помочь сориентироваться в многообразии техниче-
ских решений, описываемых в рамках МПК, как разработчикам новой техни-
ки, так и специалистам в области планирования НИОКТР и экономического 
развития, что позволит им осуществлять краткосрочное или долгосрочное 
прогнозирование развития конкретных технических (технологических) 
направлений. Подобная информация поможет своевременно выявлять «про-
рывные» технические направления, что, в свою очередь, будет способствовать 
снижению (экономии) материальных и финансовых затрат, а также человече-
ских ресурсов при решении сложных научно-технических задач путём сосре-
доточения средств и усилий на наиболее перспективных направлениях и от-
брасывании заведомо устаревших и неперспективных. 
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Описание подхода к классификации 
 

В основе предлагаемого подхода лежит опыт работы авторов в области 
патентного анализа, связанного, в частности, с изучением особенностей 
поведения временных рядов патентов на изобретения [22–25]. В работе 
были использованы данные, полученные в результате автоматизированно-
го формирования временных рядов патентов США с помощью разработан-
ного авторами программного обеспечения [26, 27]. Эти данные включают в 
себя почти 6,2 млн патентов США на изобретения, зарегистрированных в 
Патентном ведомстве США (USPTO) с 1976 по 2018 г. Выбор базы данных 
USPTO объясняется тем, что эта организация является по факту не столько 
национальным, сколько международным ведомством, в котором патенту-
ются все ведущие мировые разработчики. Поэтому выводы, полученные на 
основе анализа открытых баз Патентного ведомства США, носят, по мне-
нию авторов, обобщающий характер и могут найти широкое практическое 
применение. 

Предлагаемый подход к классификации предусматривает анализ вре-
менных рядов патентов США по нескольким десяткам тысяч подгрупп во 
всех восьми разделах МПК (A, B, C, D, E, F, G, H). Подход основан на ав-
томатизированном формировании трёх основных категорий – условно 
«прорывных», «перспективных» и «неперспективных», в соответствии с 
эмпирическими критериями, сформулированными авторами на основе 
анализа особенностей временных рядов патентов США. 

 
Разбиение подгрупп МПК на кластеры 

 
На первом этапе вся совокупность временных рядов патентов, зареги-

стрированных UDPTO в 71266 «ненулевых» (т.е. с числом патентов Np ≥ 1 
в интервале 1976–2018) подгруппах МПК17, была разбита на два кластера. 
В качестве критерия отнесения конкретной подгруппы к первому или вто-
рому кластеру выступал факт превышения числом патентов Np1 некоторого 
порогового значения. Здесь Np1 – число патентов на изобретения, которые 
были зарегистрированы в подгруппе в 2018 г. 

Выбор этого порогового значения равным 16 ед. был сделан, исходя из 
предыдущего опыта авторов в области количественного анализа временных 
рядов патентов США, а также разбиения подгрупп на кластеры по числу па-
тентов, равному 2j, где j = 0,...,14 (16 = 24). Следует отметить, что значение 
Np1 = 16 оказывается близко к среднегодовому (11 ед.) числу патентов США в 
8 110 подгруппах раздела G («Физика») и 8 848 подгруппах раздела H («Элек-
тричество») МПК17, зарегистрированных USPTO с 1976 по 2018 г. 

Таким образом, к первому кластеру были отнесены все подгруппы 
МПК, в которых в 2018 г. было выдано больше 16 патентов, а ко второму – 
условно «неперспективному» – все подгруппы с Np1  16. В табл. 1 приве-
дены сводные данные по числу подгрупп во всех восьми разделах Между-
народной патентной классификации. 
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Таблица 1. Число «ненулевых» подгрупп в разделах МПК 
 

Раздел МПК17 
Число «ненуле-
вых» подгрупп 

в разделе 

Кластер 1 Кластер 2 
число под-
групп c 
Np1 > 16 

число под-
групп c 
Np1  16 

A («Удовлетворение жизненных 
потребностей человека») 

8 844 2 127 6 717 

B («Различные технологические 
процессы; транспортирование») 16 167 2 555 13 612 

C («Химия; металлургия») 14 463 1 923 12 540 
D («Текстиль; бумага») 2 800 106 2 694 
E («Строительство; горное дело») 3 321 478 2 843 
F («Машиностроение; освещение; 
отопление; двигатели и насосы; 
оружие и боеприпасы; взрывные 
работы») 

8 714 1 626 7 088 

G («Физика») 8 110 2 290 5 820 
H («Электричество») 8 722 3 091 5 757 

 

Классификация «неперспективных» подгрупп МПК 
 

Подробный анализ «неперспективных» подгрупп МПК не являлся це-
лью данной работы. Тем не менее в отношении них была проведена до-
полнительная условная классификация. В её основе лежит понятие «время 
жизни» изобретения. Поскольку подавляющее большинство технических 
решений со временем устаревает, то актуальным «временем жизни» изоб-
ретения принято считать период от 7 до 10 лет. Таким образом, исходя из 
10-летнего временного интервала – одного из стандартных интервалов 
глубины патентного поиска, «неперспективные» подгруппы, составляю-
щие второй кластер, были разбиты на три подкатегории (табл. 2): 

 «неперспективные-1» – подгруппы, в которых общее число патентов 
Nps10, выданных с 2009 по 2018 г., больше 16; 

 «неперспективные-2» – подгруппы, в которых общее число патентов 
Nps10, выданных с 2009 по 2018 г., меньше или равно 16; 

 «неперспективные-3» – подгруппы, в которых за последние 10 лет 
(2009–2018) не было выдано ни одного патента (Nps10 = 0). 

Из табл. 2 следует, что наибольшее количество «неперспективных» 
подгрупп относительно общего числа имеется в разделе D («Текстиль; бу-
мага») – 96,2%, а наименьшее – в разделах H («Электричество») и G («Фи-
зика») – 65,1 и 71,8% соответственно. 

Из трёх подкатегорий наиболее однозначной с точки зрения перспектив 
использования запатентованных технических решений является условная 
подкатегория «неперспективные-3», которая характеризуется полным от-
сутствием патентов, зарегистрированных в интервале 2009–2018 гг. 
На рис. 1 приведён характерный временной ряд, иллюстрирующий дина-
мику выдачи патентов США в подгруппе B67D5/02 из подкатегории «не-
перспективные-3». 
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Таблица 2. Условная классификация «неперспективных» подгрупп 
 

Раздел 
МПК17 

«Неперспектив-
ные-1», ед. (% по 
отношению к об-
щему числу под-
групп раздела) 

«Неперспектив-
ные-2», ед. (% по 
отношению к об-
щему числу под-
групп раздела) 

«Неперспектив-
ные-3», ед. (% по 
отношению к об-
щему числу под-
групп раздела) 

Всего «неперспек-
тивных», ед. (% по 
отношению к об-
щему числу под-
групп раздела) 

A 2 631 (29,7%) 3 620 (40,9%) 466 (5,3%) 6 717 (75,9%) 
B 5 053 (31,3%) 7 303 (45,2%) 1 256 (7,8%) 13 612 (84,2%) 
C 4 583 (31,7%) 6 510 (45,0%) 1 446 (10,0%) 12 539 (86,7%) 
D 474 (16,9%) 1 663 (59,4%) 557 (19,9%) 2 694 (96,2%) 
E 1 057 (31,8%) 1 574 (47,4%) 212 (6,4%) 2 843 (85,6%) 
F 2 642 (30,3%) 3 986 (45,7%) 460 (5,3%) 7 088 (81,3%) 
G 2 139 (26,4%) 3 034 (37,4%) 647 (8,0%) 5 820 (71,8%) 
H 2 331 (26,3%) 2 945 (33,3%) 481 (5,4%) 5 757 (65,1%) 

 

 
 

Рис. 1. Патенты США в подгруппе B67D5/02  
(«Устройства для переливания жидкости ... из складских резервуаров  
в перевозочные средства ... для транспортировки жидкостей…») 

 
На практике отсутствие в какой-либо подгруппе хотя бы одного зареги-

стрированного патента в течение 10 лет свидетельствует о том, что данное 
техническое направление, вероятнее всего, утратило свою актуальность. 
Другим объяснением отсутствия патентов в подгруппе может быть то, что 
данная рубрика МПК была полностью аннулирована в последующих ре-
дакциях Международной патентной классификации, либо её содержание 
перенесено в другую подгруппу. Тем не менее встречаются примеры под-
групп МПК, в которых патентование возобновлялось после длительного 
«перерыва» (рис. 2), что может быть объяснено появлением новых реше-
ний и возможностей для данного технического направления. 
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Рис. 2. Патенты США в подгруппе H01R1/422  
(«Крепление контактных элементов...  

обеспечивающее возможность демонтажа в упругой,  
выполненной как одно целое опорной пластине или корпусе») 

 

 
 

Рис. 3. Патенты США в подгруппе D05С15/18 («Изготовление изделий  
с прошивным ворсом ... иглы для ручного прошивания ... устройства ...  

для подачи или натяжения нитей») 
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Рис. 4. Патенты США в подгруппе E05D15/00 («Подвески для створок») 
 

 
 

Рис. 5. Патенты США в подгруппе F02G3/00  
(«Силовые установки с двигателями объемного вытеснения») 

 
Менее однозначной является подкатегория «неперспективные-2» с чис-

лом Nps10 ≤ 16. Однако при всех вариациях временных рядов в интервале 
1976–2008 гг. общими для подгрупп этой подкатегории с 2009 по 2018 г. во 
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всех разделах МПК (A – H) является среднее число патентов в подгруппах, 
изменяющееся от 5 до 6, а также явно выраженная тенденция к росту числа 
патентов начиная с 2014 г. (см., например, рис. 3). 

Наиболее неоднозначной и, возможно, требующей дополнительного 
анализа и уточнения является подкатегория подгрупп МПК – «неперспек-
тивные-1». Некоторые примеры временных рядов для этой категории из 
разделов E и F приведены на рис. 4–6. 

 

 
 

Рис. 6. Патенты США в подгруппе F24J2/46 («Составные части,  
конструктивные элементы или вспомогательные принадлежности  

солнечных тепловых коллекторов») 
 

Классификация «прорывных» подгрупп МПК 
 

Основная цель данной работы состояла в анализе первого кластера под-
групп МПК, в которых число патентов США, выданных в 2018 г., было 
больше 16 ед., а именно в автоматическом разбиении этих подгрупп на 
две условные категории: «прорывные» и «перспективные». 

Под «прорывными» будем понимать такие подгруппы МПК, в которых 
регистрация патентов происходила лишь последние три года (2016–2018), 
а сам временной ряд характеризуется постоянно растущим трендом. Дру-
гими словами, для выявления «прорывных» подгрупп использовалась со-
вокупность двух эмпирических критериев: R3 = 0 и Kgt  4…5. Первый па-
раметр R3 является отношением двух величин 

3 ps40 ps3R N N  (при условии Nps3 > 0),                      (1) 
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где Nps40 – суммарное число патентов в подгруппе за 40 лет – с 1976 по 
2015 г., а Nps3 – суммарное число патентов в подгруппе за последние 3 года 
(2016–2018). 

Второй численный параметр Kgt отражает тенденцию роста числа па-
тентов за последние 5 лет: 

 
5

gt
1

,i
i

K K


                                               (2.1) 

где 

                             (2.2) 

                                         (2.3) 

Здесь Np1 – число патентов в 2018 г., Np2 – число патентов в 2017 г.; … 
Np6 – число патентов в 2013 г. Очевидно, что параметр Kgt изменяется в 
пределах от 0 (в случае, когда число патентов в подгруппе с каждым годом 
уменьшается) до 5 (в случае наличия постоянно растущего тренда). 

Результаты поиска «прорывных» подгрупп, для которых условия R3 = 0 и 
Kgt  4…5 выполняются одновременно, а также общая численность патентов 
США в разделах МПК и выявленных подгруппах, приведены в табл. 3.  

Из приведённых данных следует, что в разделах C («Химия; металлур-
гия») и D («Текстиль; бумага») «прорывные» подгруппы при заданных кри-
териях поиска отсутствуют. Наибольшее число «прорывных» подгрупп – 
196 и, соответственно, зарегистрированных патентов – 13 498 ед. выявлено в 
разделе H («Электричество»). Примерно в полтора раза меньшее количе-
ство «прорывных» подгрупп выявлено в разделах G, F и A. Причём раздел G 
(«Физика») по количеству патентов незначительно отличается от раздела H 
при заметно меньшем числе «прорывных» подгрупп. Что касается разделов 
B и C, то по числу «прорывных» подгрупп они более чем в 2 раза уступают 
разделу G, а по числу патентов – более чем в 4 раза. 
 

Таблица 3. Число «прорывных» подгрупп и общее число патентов 
 

Раздел МПК17 
Число «прорыв-
ных» подгрупп  
в разделе МПК 

Общее число патентов 
США в разделе без 

дубликатов  
(1976–2018) 

Общее число патентов 
США в «прорывных» 

подгруппах без дублика-
тов (2016–2018) 

A 125 990 708 8 563 
B 58 1 170 013 2 810 
C 56 879 866 1 879 
D 0 84 994 0 
E 0 210 404 0 
F 112 594 409 3 815 
G 128 1 904 160 11 871 
H 196 1 687 603 13 493 

( 1)

( 1)

p p

p p

1, 0

0, 0

i i

i i
i

N N
K

N N





    

gt (0 5)K  
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Ниже приведены характерные примеры «прорывных» подгрупп МПК: 
A61B90/00 (рис. 7), G06F8/41 (рис. 8), H02J50/10 (рис. 9), H04W4/80 
(рис. 10). За 3 года – с 2016 по 2018 г. – в них было зарегистрировано 
2 887, 226, 711 и 1 087 патентов США, соответственно. Следует отметить, 
что примеры на рис. 8 и 10 относятся к случаям вновь созданных рубрик, 
которых не существовало в предшествующих редакциях МПК. 

 

 
 

Рис. 7. Подгруппа A61B90/00 
(«Инструменты, принадлежности или аксессуары,  

специально предназначенные для хирургии или диагностики») 
 

 
 

Рис. 8. Подгруппа G06F8/41 
(«Устройства для конструирования программного обеспечения ...  

преобразование программного кода ... компиляция») 
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Рис. 9. Подгруппа H02J50/10 
(«Схемные устройства или системы для беспроводного питания  

или распределения электрической энергии ...  
c использованием индуктивного соединения») 

 
 

Рис. 10. Подгруппа H04W4/80 
(«Услуги или возможности, специально предназначенные для беспроводных  

сетей связи ... сервисы, использующие связь короткого диапазона…») 
 

Очевидно, что подгруппа H04W4/80 (рис. 10) с полным основанием 
может считаться «прорывной», поскольку 1 087 патентов, зарегистриро-
ванных в течение одного года, однозначно подтверждают появление боль-
шого числа новых технических решений в данном направлении, демон-
стрируя некий технологический «рывок» или «прорыв». 
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Несмотря на то, что «прорывные» подгруппы могут отличаться друг от 
друга по общему числу патентов больше, чем на два порядка, как в случае 
раздела A (например, 2 887 ед. в подгруппе A61B90/00 и 18 ед. в подгруп-
пе A01H6/82), дополнительная классификация «прорывных» подгрупп по 
аналогии с «неперспективными» в данной работе не проводилась. В каче-
стве подтверждения её нецелесообразности может служить подгруппа 
F24J2/46 (рис. 6), в которой в 2016 г. было зарегистрировано всего 6 патен-
тов США, а в следующем 2017-м – уже 1 286. 

 
Классификация «перспективных» подгрупп МПК 

 
Отметим, что «прорывные» подгруппы, выделенные из кластера с 

Nps10 > 16, являются лишь частью этого кластера. При этом число остав-
шихся подгрупп изменяется от нескольких сотен до нескольких тысяч 
(табл. 4). В это число вместе с «прорывными» входит упомянутая выше 
условная категория «перспективных» подгрупп. 

Под «перспективными» будем понимать такие подгруппы МПК, для ко-
торых временные ряды патентов характеризуется устойчивым растущим 
трендом на интервале последних десяти лет, т.е. с 2009 по 2018 г. В рамках 
развиваемого авторами эмпирического подхода к классификации, основан-
ного на анализе временных рядов патентов США, «перспективные» под-
группы МПК были разбиты на следующие условные подкатегории: 

 «перспективные-1» («растущий тренд последние 5 лет»); 
 «перспективные-2» («растущий тренд в течение 5 и более лет»); 
 «перспективные-3» (растущий тренд, предыстория-1)»; 
 «перспективные-4» (растущий тренд, предыстория-2)»; 
 «перспективные-5» (растущий тренд, предыстория-3)». 

 
Таблица 4. Общее распределение числа подгрупп в разделах МПК 

 

Раздел МПК17 
Общее число 
«ненулевых» 
подгрупп 

Число «неперспек-
тивных» подгрупп

Число «прорыв-
ных» подгрупп 

Число остав-
шихся подгрупп 

A 8844 6717 125 2002 
B 16167 13612 58 2497 
C 14463 12539 56 1868 
D 2800 2694 0 106 
E 3321 2843 0 478 
F 8714 7088 112 1514 
G 8110 5820 128 2162 
H 8722 5757 196 2769 

 
Для выявления подгрупп подкатегории «перспективные-1» были сфор-

мулированы следующие эмпирические критерии: 
Nps10/NAll > 0,9;    R12 = 0;    Kgt  4…5, 

где Nps10 – суммарное число патентов в подгруппе за последние 10 лет 
(2009–2018); NAll – общее число патентов в подгруппе с 1976 по 2018 г.; 
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R12 – отношение числа патентов в подгруппе за предыдущие 5 лет к числу 
патентов за последние 5 лет; 

 (при условии N1ps5 > 0), (3) 

где N1ps5 – суммарное число патентов в подгруппе за последние 5 лет 
(2014–2018); N2ps5 – суммарное число патентов в подгруппе за предыду-
щие 5 лет (2009–2013). 

Таким образом, в данную категорию попадают подгруппы с постоянно 
растущим трендом на протяжении последних 5 лет, в которых большая 
часть всех выданных патентов США (более 90%) зарегистрирована в ин-
тервале 2009–2018 гг., что в случае категории «перспективные-1» соответ-
ствует периоду с 2014 по 2018 г. (см. пример на рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Подгруппа C09D11/52 из категории «перспективные-1» 
(«Типографские краски и чернила... электропроводящие чернила») 

 
Для подгрупп подкатегории «перспективные-2» критерии поиска были 

заданы следующим образом: 
Nps10/NAll > 0,9;    0 < R12 <0,3;    Kgt  4…5. 

В этом случае требование равенства R12 нулю было снято; вместо него 
был задан интервал изменения от 0 до 0,3 (см. пример на рис. 12). 

В отличие от первых двух подкатегорий «перспективных» подгрупп МПК, 
подгруппы «перспективные-3», «перспективные-4» и «перспективные-5» ха-
рактеризуются некоторой «предысторией» регистрации патентов с 1976 по 
2008 г. 

12
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Рис. 12. Подгруппа E21B10/567 из категории «перспективные-2» 
(«Буровые долота... отличающиеся износостойкими частями... вставки в форме 

таблетки... с предварительно изготовленными режущими элементами») 
 

 
 

Рис. 13. Подгруппа G01C21/20 из категории «перспективные-3». 
(«Навигация; навигационные приборы...  

приборы для выполнения навигационных расчетов») 
 

Друг от друга они отличаются степенью «интенсивности» этой «предысто-
рии». Ниже представлены критерии поиска указанных подгрупп:  

 

Nps10/NAll ≤ 0,9;    0 < R12 ≤1,0;    Kgt  4…5;  0 ≤ R3 < 1 
 

Nps10/NAll ≤ 0,9;    0 < R12 ≤1,0;    Kgt  4…5;  1 ≤ R3 < 3 
 

Nps10/NAll ≤ 0,9;    0 < R12 ≤1,0;    Kgt  4…5;  3 ≤ R3 < 6 
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Так, для всех трёх подгрупп было снято ограничение на соотношение 
между числом патентов, выданных за 10 лет, к общему числу патентов в 
подгруппе. Отличие между критериями заключается лишь в пределах из-
менения параметра R3. Примеры характерных подгрупп «перспективные-
3», «перспективные-4» и «перспективные-5» приведены на рис. 13–15. 

 

 
 

Рис. 14. Подгруппа G01J1/44 из категории «перспективные-4». 
(«Фотометрия... с помощью только визуальных средств... электрические схемы») 

 

 
 

Рис. 15. Подгруппа H05K7/20 из категории «перспективные-5» 
(«Конструктивные элементы общего назначения... варианты выполнения,  

облегчающие охлаждение, вентиляцию или подогрев») 
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Подгруппы МПК: категория «другие» 
 

Кроме двух категорий «прорывные» и «перспективные», классифици-
руемых в рамках подгрупп с растущим трендом (Kgt  4…5), была выделе-
на категория подгрупп «другие», для которых параметр R3 ≥ 6. Типичные 
примеры подгрупп из этой категории показаны на рис. 16, 17. 

 

 
 

Рис. 16. Подгруппа A61B10/00 из категории «другие» 
(«Прочие методы и инструменты для диагностики») 

 

 
 

Рис. 17. Подгруппа C02F3/00 из категории «другие» 
(«Биологическая обработка воды, промышленных или бытовых сточных вод») 
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Необходимо отметить, что поведение временных рядов категории «дру-
гие» во всех восьми разделах МПК (A, B, C, D, E, F, G, H) характеризуются 
большой изменчивостью. При этом среди них встречаются подгруппы, 
которые в силу выбранных критериев классификации (учитывающих ди-
намику выдачи патентов США на всём интервале с 1976 по 2018 г.) не во-
шли в ту или иную подкатегорию «перспективные», но могут быть отнесе-
ны к ним, при условии анализа динамики лишь на интервале 2009–2018 гг. 

 
Подгруппы МПК: категория «вне классификации» 

 
Недостатком любых эмпирических критериев классификации, включая 

предложенную в данной работе, является то, что они не могут описать всю 
совокупность классифицируемых объектов. Поскольку в качестве одного из 
критериев поиска характерных подгрупп с тенденцией роста использовался 
параметр Kgt  4…5, то из общего числа «ненулевых» подгрупп с Np1 > 16 
«выпали» подгруппы, у которых этот параметр изменялся от 0 до 3. 

Поэтому в рамках описываемого подхода к анализу подгрупп МПК 
вводится условная категория «вне классификации». Примеры шести под-
групп из этой категории показаны на рис. 18–23. 

Приведённые примеры показывают, что временные ряды «вне класси-
фикации» по аналогии с категорией «другие» также характеризуются 
большой изменчивостью. При этом среди них точно так же встречаются 
подгруппы, которые могут быть отнесены к категории «перспективные» 
при условии более подробного анализа динамики выдачи патентов только 
на интервале 2009–2018 гг. 

В результате проведённого авторами анализа 13 522 подгрупп в восьми 
разделах МПК была получена сводная информация о числе подгрупп в кате-
гориях «перспективные», «другие» и «вне классификации» (табл. 5, 6). 

 

  
 

Рис. 18. Подгруппа A01N43/00 
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Рис. 19. Подгруппа E02B15/04 
 

 
 

Рис. 20. Подгруппа F01N1/00 
 

 
 

Рис. 21. Подгруппа F02B53/00 
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Рис. 22. Подгруппа G01B7/00 
 

 
 

Рис. 23. Подгруппа H01J37/00 
 

Таблица 5. Число подгрупп МПК в категории «перспективные» 
 

Раздел 
МПК17 

Число подгрупп в категории «перспективные» 
Всего «перспек-

тивные-1» 
«перспек-
тивные-2» 

«перспек-
тивные-3» 

«перспек-
тивные-4» 

«перспек-
тивные-5» 

A 109 71 125 614 297 1216 
B 54 105 154 623 453 1389 
C 18 32 94 468 369 981 
D 8 3 8 26 20 65 
E 18 4 12 139 102 275 
F 30 27 118 523 281 979 
G 127 131 137 544 281 1220 
H 441 284 189 540 245 1699 
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Таблица 6. Число подгрупп МПК в категориях «другие» и «вне классификации» 
 

Раздел МПК17 
Число подгрупп в категориях 

«другие» «вне классификации» 
A 85 701 
B 190 918 
C 181 706 
D 11 30 
E 46 157 
F 106 429 
G 107 835 
H 111 1085 

 
Несмотря на количественные различия, общим для категории «перспек-

тивные» во всех разделах МПК17 является то, что наибольшее число под-
групп выявлено в подкатегориях «перспективные-4» и «перспективные-5». 
При этом больше всего (1 699) «перспективных» подгрупп содержит раз-
дел H, а наименьшее (65) – раздел D. В свою очередь, наибольшее число 
подгрупп в категории «другие» и «вне классификации» выявлено в разде-
лах МПК B (190) и H (1 085) соответственно. 

 

Выводы 
 

Предложенная авторами эмпирическая классификация подгрупп МПК17 в 
рамках нескольких категорий («неперспективные», «прорывные», «перспек-
тивные», «другие», «вне классификации») основана на анализе 
71 266 временных рядов патентов США, зарегистрированных с 1976 по 
2018 г. Эта классификация позволяет дать объективную оценку перспектив 
развития конкретных технических (технологических) направлений, которые 
могут быть охарактеризованы в рамках одной или нескольких рубрик МПК. 

Очевидно, что наибольший практический интерес с точки зрения своевре-
менного выявления новых, ранее неизвестных, технологий или решений в 
технической области, или устойчиво растущих технологических трендов, 
представляют две категории подгрупп: «прорывные» и «перспективные». 

Описанный подход к автоматическому разбиению всей совокупности 
подгрупп Международной патентной классификации на характерные кате-
гории основан на эмпирических критериях и не является идеальным. Так, 
например, временные ряды подгрупп в категориях «перспективные-4», 
«перспективные-5», «другие» и «вне классификации» требуют более тща-
тельного анализа, в том числе с привлечением экспертов – специалистов в 
конкретной области. Впоследствии возможно уточнение итоговых количе-
ственных результатов данной классификации. 

На основании данных о 71 266 «ненулевых» подгруппах в восьми раз-
делах МПК17, полученных в ходе работы, были сформированы 86 pdf-
сборников общим объемом около 12 000 страниц А4 формата с иллюстра-
тивным материалом, содержащим временные ряды всех рассмотренных 
категорий («неперспективные», «прорывные», «перспективные», «другие», 
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«вне классификации»). Этот иллюстративный материал, включая создан-
ную базу данных, может оказаться полезным для разработчиков, исследо-
вателей и специалистов по планированию НИОКР при решении сложных 
научно-технических задач, а также в ходе работ, связанных с формирова-
нием краткосрочных (2–3 года) и (или) долгосрочных прогнозных оценок 
развития конкретных технических (технологических) направлений. 

Кроме того, представляется возможным использовать результаты, по-
лученные в данной работе, для построения патентных ландшафтов, а также 
в качестве исходной информации для проведения семантического анализа 
текстов, анализа цитируемых патентов на основе ключевых слов, класте-
ризации патентов, ранжирования выбросов в сетях цитирования и т.п. 
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The forecasting of development trends and the timely revealing of new technical 
(technological) fields are the key prerequisite for an effective development of modern 
economy. Only reliable results of technological analysis (forecast) allow identifying new 
technologies, understanding the evolution of entire industries, carrying out strategic 
investment planning at the state level, and also planning R&D correctly. The aim of this work 
is to justify one of the possible approaches to the classification of technical (technological) 
fields in terms of assessing their relevance, novelty and short-term prospects. This approach is 
based on patent analysis, in particular, on the study of the time series features of US invention 
patents (1976–2018) for more than seventy-three thousand main groups (subgroups) of the 
17th edition of the International Patent Classification (IPC17). The United States Patent and 
Trademark Office (USPTO) has been selected as the primary source of information because it 
is one of the world’s largest and constantly updated patent resources, providing direct access 
to full-text descriptions. In the authors’ opinion, a feature analysis of the US patent issue 
dynamics at time intervals (1976–2015, 2009–2018 and 2016–2018) allows dividing the IPC 
groups (subgroups) into the following three main clusters: “unpromising”, “promising” and 
“breakthrough”. In terms of the timely revealing of new, previously unknown, technologies or 
solutions in the technical field, or of the steadily growing technological trends, the 
“breakthrough” and “promising” subgroups are of the greatest practical interest. The article 
presents the results of an empirical classification of 71,266 subgroups (with a non-zero 
number of the issued patents since 1976 to 2018) in eight sections of the IPC17. These data 
may be useful for developers, researchers and R&D planners in solving complex scientific 
and technical problems, as well as for making short-term forecast estimates of a specific 
technical (technological) field development. 
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ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУТОВ  

НА СОВОКУПНЫЙ СПРОС 
 

В статье представлен кейнсианско-институциональный подход к изучению 
макроэкономической динамики экономики переходного типа (на примере Рос-
сии). В работе предлагается подход, связанный с включением оценки институ-
ционального фактора в распределение национального дохода, а также автор-
ский подход к моделированию влияния институтов на совокупный спрос, осно-
ванный на построении уравнений линейной регрессии, отражающих изменение 
потребления, инвестиций и институциональной среды. Предложенный подход 
применен для оценки макроэкономической динамики российской экономики, в 
которой в последние пять лет до пандемии COVID-19 наблюдалось снижение 
волатильности потребления и инвестиций, связываемое с макроэкономической 
стабилизацией и развитием институтов социальной поддержки. Однако ожи-
дания экономических субъектов являются скорее неблагоприятными, и необхо-
димы дальнейшие меры по стабилизации совокупного спроса. Согласно анализу 
официальных статистических данных, институциональные факторы значимо 
влияют на совокупный спрос, но не являются приоритетными. При этом общие 
условия институциональной среды сильнее отражаются на инвестициях, чем 
на потреблении. На этом основании сделан вывод о том, что прогресс инсти-
тутов способен не только ускорить экономический рост, но и увеличить мак-
роэкономические риски, поэтому он повышает ответственность политиков за 
принимаемые решения в области регулирования экономики. 
Ключевые слова: кейнсианско-институциональный синтез, макроэкономиче-
ская динамика России, совокупный спрос, институциональная среда. 

 

В настоящее время у экономистов возникает стремление к пересмотру 
мейнстрима и повышаются требования к объясняющей способности мак-
роэкономических моделей. Распространенные в экономической теории 
взгляды все чаще подвергаются критике по причине преобладания эконо-
метрического анализа над качественными интерпретациями, нереалистич-
ности гипотезы о рациональности поведения экономических субъектов и 
совершенства рыночных механизмов, из-за предположения о возможности 
предсказания будущего, исходя из анализа прошлого. С целью решения 
обозначенных проблем нередко предлагают использовать синтетические 
теории, соединяющие в себе достижения нескольких школ экономической 
мысли. Одной из таких синтетических теорий является кейнсианско-
институциональный синтез. 
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Дж.М. Кейнс [1] соединил подход к анализу макроэкономической ди-
намики с позиции определяющей роли совокупного спроса с положениями 
институциональной теории; такой вывод можно сделать из его работ. 
Дж.М. Кейнс неоднократно подчеркивал значимое влияние факторов ин-
ституциональной среды на поведение людей. Дж.М. Кейнс считал, что не-
определенность будущего заставляет экономических субъектов следовать 
стандартам и нормам социального взаимодействия.  

Проблемами, близкими институциональной экономике, все больше ин-
тересуются представители современного посткейнсианства. Например, 
вопросы информационной асимметрии рынков, смежной с теорией инфор-
мационных издержек рыночных транзакций, рассматривали лауреаты Но-
белевской премии 2001 г. Дж. Стиглиц [2] и Дж. Акерлоф [3]. Представи-
тели нового институционализма связывают асимметрию информации с ее 
неравномерным распределением между продавцом и покупателем, что со-
здает необоснованное преимущество одной из сторон в обмене. Дж. Акер-
лоф также анализировал институты как инструменты оценки рыночной 
неопределенности, ликвидности товаров длительного пользования, струк-
туры денежных рынков, понятия «страхуемости».  

В становление посткейнсианского институционализма ряд экономистов 
уже внесли свой вклад. Так, В. Петерсон [4] определил ключевые принци-
пы, общие для кейнсианской и институциональной теорий: 

– государство является важнейшим экономическим субъектом, который 
может действовать как во благо, так и во вред экономике;  

– экономическая деятельность должна изучаться как динамический 
процесс;  

– поведение экономических субъектов значительно зависит от ожида-
ний по поводу неопределенного будущего;  

– конфликт является внутренней составляющей социальной жизни из-за 
отсутствия заложенного внутри капитализма механизма экономического 
равновесия. 

Обе теории – кейнсианство и институционализм, как подчеркивает 
Д. Дилард [5], уделяют особое внимание финансовым институтам и их 
влиянию на экономические циклы. В.Р. Бразелтон [6] указал на то, что ин-
ституционализм и посткейнсианство изучают формирование цен и зарплат 
на реальных рынках, анализируют институциональные факторы заработ-
ной платы и рыночной наценки. Р.Р. Келлер [7] добавлял, что обе теории 
выступают за активное вмешательство государства в экономику, однако 
институционализм уделяет больше внимания механизму функционирова-
ния государства в экономике, а посткейнсианство – анализу экономиче-
ских проблем, которые государство призвано решать (например, стагфля-
цию), используя широкий набор прямых и косвенных инструментов. 

Р. Маршалл [8] назвал монетаризм и экономическую теорию предложе-
ния дискредитированными и призвал к синтезу институционализма и 
посткейнсианства. На этот вызов ответили Ч.К. Вилбер и К.П. Джеймсон в 
своей работе 1983 г. [9], в которой кейнсианско-институциональная теория 
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рассматривается как холистическая (экономика не отделяется от других 
сфер жизни общества), систематическая (все части взаимозависимы), эво-
люционная и направленная на решение реальных экономических проблем. 
В середине 1980-х гг. с участием Х. Мински кейнсианско-институциональ-
ной теории было задано новое направление развития – изучение экономи-
ческой нестабильности с акцентом на взаимодействие макроэкономики и 
финансов. Х. Мински считался одновременно посткейнсианцем и институ-
ционалистом. В 1969 г. он написал, что монетарная экономика «не может 
не быть институциональной» [10, с. 225].  

К. Ниггл [11] в работе, посвященной синтезу институциональной и 
посткейнсианской макроэкономики, отмечает, что представители 
посткейнсианства и институционализма прокомментировали теоретиче-
ские и концептуальные общности между этими двумя школами, причем 
некоторые из них предложили теоретический синтез, основанный на об-
щих чертах. Вместе с тем К. Ниггл утверждал, что, несмотря на наличие 
общности, каждая традиция разработала существенно различные методы 
анализа, поэтому предложил вместо теоретического или концептуального 
синтеза представить методологический синтез, сочетающий элементы «ин-
ституциональной динамики» с эвристической структурой, основанной на 
«инструментальной логике» Джона Дьюи, и предположил, что такой под-
ход преодолевает недостатки в методах анализа обеих школ. 

В современных русскоязычных публикациях мысль о методологиче-
ской совместимости посткейнсианства и институционализма развивают 
И.В. Розмаинский [12], Т.В. Гайдай [13] и др.  

В работах нобелевского лауреата Д. Норта [14], в трудах Дж. Ходжсона 
[15] рассматривается идея о влиянии институтов на макроэкономическую 
динамику в разрезе исторического подхода [16]. 

После мирового финансово-экономического кризиса, начавшегося в 
2008 г., значительно возросла популярность идей кейнсианства с его до-
пущениями о несовершенной конкуренции на рынках и необходимости 
государственного регулирования на уровне макроэкономики. При этом 
неоинституциональная теория выступает хорошим микроэкономическим 
средством прогнозирования  и обоснования причин шоков совокупного 
спроса. Кейнсианско-институциональная теория уделяет особое внимание 
макроэкономической динамике, институциональным изменениям, струк-
турным сдвигам (например, Х. Мински подчеркивал важность структур-
ных сдвигов в финансово-банковской сфере [10]). 

Применительно к проблеме нелинейности макроэкономической дина-
мики кейнсианско-институциональная теория рассматривает экономиче-
ский цикл как внутренне присущий современной рыночной экономике. 
Хотя до сих пор различным экономическим циклам нет единого объясне-
ния, часто используется типичное для институционализма понимание рас-
ширения и сужения кредита как фактора макроэкономических колебаний. 
В рамках неоинституциональной теории анализ экономического цикла ве-
дется по различным направлениям интегрированно, с эволюционных пози-



282                     О.С. Демченко, Ю.Ю. Суслова, С.К. Демченко и др. 

 

ций. В качестве противоциклической политики предлагаются способы под-
стройки институтов, позволяющие продлить подъемы и сократить спады.  

Современная кейнсианско-институциональная теория также включает 
«гипотезу финансовой нестабильности», т. е. предположение о неэффективно-
сти и несовершенстве финансовых рынков и фундаментальной неопределен-
ности при принятии финансовых решений. Гипотеза финансовой нестабиль-
ности восходит к работам Х. Мински и предполагает, что финансовые «пузы-
ри» и кризисы являются неизбежными в рыночной экономике [10]. 

Таким образом, несмотря на имеющийся плюрализм подходов относи-
тельно взаимодействия основных положений посткейнсианства и институ-
ционализма, до сих пор остается слабоизученной проблема влияния струк-
турных и институциональных изменений на макроэкономическую динами-
ку. Данный вопрос в работах исследователей зачастую рассматривается с 
позиций эконометрического моделирования [17, 18]. Сложность заключа-
ется в неоднозначности выводов о мере влияния на макроэкономическую 
динамику структурных и институциональных факторов [16]. 

Следовательно, существует потребность в подходе к анализу влияния 
институциональных факторов на макроэкономическую динамику, опира-
ющихся на количественную оценку таких индикаторов, как инвестиции и 
потребление, и качественную оценку формирования институтов рынка и 
государства. 

На наш взгляд, институциональные изменения влияют на совокупный 
спрос, его структуру и чувствительность к различным факторам [19], тем 
самым отражаясь на его волатильности и макроэкономической динамике. 
Вместе с тем к настоящему времени недостаточно работ, содержащих ин-
теграцию оценки качества институтов и традиционных кейнсианских 
функций потребления и инвестиций. 

В данной работе основные индикаторы оценки качества институтов ис-
пользованы агрегированно, на основе значения компонентов «Отчета о 
конкурентоспособности» Всемирного экономического форума за 2016–
2019 гг. (из первого столбца «Институты» (“Institutions”)) [20–23]. По-
скольку методология расчета глобального индекса конкурентоспособности 
за данный период менялась, нами были отобраны десять наиболее харак-
терных институциональных факторов, влияющих на потребление и инве-
стиции. В набор этих институтов входят: надежность полицейских служб, 
организованная преступность, бремя государственного регулирования, 
независимость судебной системы, эффективность правовой базы в оспари-
вании нормативных актов, права собственности и защита интеллектуаль-
ной собственности, нерегулярные выплаты и взятки (с 2018 г. – случаи 
коррупции), стандарты аудита и отчетности, эффективность советов ди-
ректоров корпораций (с 2018 г. – акционерное управление). Поскольку все 
эти институты определяют рамки экономической деятельности в целом, 
мы считаем, что они влияют как на инвестиции, так и на потребление. 

Для сравнения влияния развития институтов на макроэкономическую ди-
намику были составлены уравнения линейной регрессии с определением ко-
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эффициента корреляции (R2) и критерия Дурбина–Уотсона (DW) и вычислены 
соответствующие их значения для различных оценок качества институтов.  

Для оценки влияния институтов на макроэкономическую динамику бы-
ли использованы широко известные кейнсианские функции потребления и 
инвестиций [24]; мы ввели в них некоторые изменения, учитывающие уро-
вень развития институтов [уравнения (1) и (2)]. Предполагая влияние ин-
ституциональных факторов на волатильность потребления и инвестиций, 
внесем их в угловые коэффициенты соответствующих уравнений: =	 + ( + ∙ ) ,                                      (1) 
где C – валовое потребление; Ca – автономное потребление, не зависящее 
от уровня реального располагаемого дохода; MPC – предельная склон-
ность к потреблению; А – угловой коэффициент, отражающий степень 
влияния институциональный факторов на потребление; I – институцио-
нальный индикатор; Y – валовый внутренний продукт. =	 + ( + ∙ ) ,                                     (2) 
где Ig – валовые инвестиции; Ia – автономные инвестиции, не зависящее от 
уровня национального дохода; MPI – предельная склонность к инвестиро-
ванию; B – угловой коэффициент, отражающий степень влияния институ-
циональных факторов на инвестиции. 

В качестве институционального индикатора I мы использовали среднее 
значение выбранного набора показателей, входящих в столбец «Институ-
ты» индекса глобальной конкурентоспособности, ежегодно публикуемого 
Всемирным экономическим форумом.  

Для удобства оценивания разделим функции (1) и (2) на Y (GDP) и по-
лучим =	 + + ∙ ,                                         (3) =	 + + ∙ .                                         (4) 

Из-за невозможности высокой точности оценивания статистическими 

данными автономных инвестиций и потребления слагаемыми  и  в (3) и 

(4) можно пренебречь. В результате получим следующий вид уравнений 
для оценивания: = + ∙ ,                                             (5) = 	 + ∙ .                                            (6) 

Для устранения значительной автокорреляции остатков модели и влия-
ния неблагоприятной динамики инвестиций в анализируемом периоде вос-
пользуемся методом последовательных разностей для оценивания функции 
инвестиций. В итоге получим ∆ = 	 ∙ ∆ .                                                (7) 

Уравнения (5) и (7) позволяют вывести уравнения линейной регрессии 
для количественной оценки влияния институционального фактора на мак-
роэкономическую динамику, в частности, потребления и инвестиций, как 
важнейших составляющих распределения ВВП.    
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Выбор российской экономики в качестве объекта исследования обу-
словлен ее особым положением в ряду современных моделей – рыночная 
экономика с высокой долей государства в инвестициях (до 30%) и занято-
сти (до 25%), с развитой промышленностью и сравнительно невысокой 
национальной конкурентоспособностью, с высоким уровнем потребления 
и неудовлетворительным состоянием предпринимательского сектора. Все 
это свидетельствует в пользу авторской гипотезы зависимости макроэко-
номической динамики от качества институтов.  

На современном кризисном этапе большое значение придается макро-
экономической стабилизации. Ориентируясь на кейнсианско-институци-
ональный синтез, основным драйвером макроэкономической динамики мы 
считаем совокупный спрос, поведение которого зависит от институцио-
нальных факторов. В структуре совокупного спроса потребление является 
наиболее значимым компонентом и способно оказывать стабилизирующее 
воздействие своей низкой волатильностью. По расчетам авторов, в период 
до распространения коронавирусной инфекции в России волатильность 
потребления стабильно превышала волатильность ВВП – 3,7% против 
2,2% за 2016–2019 гг. [25]. Для стабилизации макроэкономической дина-
мики необходимо сокращение амплитуды колебаний потребления. 

Оценка институционального фактора макроэкономической динамики 
российской экономики проводилась с учетом широко известного рейтинга, 
подготовленного Всемирным экономическим форумом. В 2016–2019 гг. в 
развитии российской экономики не произошло каких-либо резких колеба-
ний. По данным «Отчета о конкурентоспособности», в этот период Россия 
по глобальному индексу конкурентоспособности занимала место в послед-
ней части первой трети из 138–141 обследованных стран (табл. 1).  
 

Таблица 1. Положение Российской Федерации в глобальном индексе  
конкурентоспособности по уровню развития основных институтов  

государства и бизнеса 
 

№ Индикаторы 

2016 2017 2018 2019 
Ме-
сто / 
138 

Зна-
чение

Ме-
сто / 
137 

Зна-
чение

Ме-
сто / 
140 

Зна-
чение

Ме-
сто / 
141 

Зна-
чение 

1 
Индекс глобальной 
конкурентоспособности 43 4,5 38 4,6 43 66,0 43 66,7 

2 Строка «Институты» 88 3,6 83 3,7 72 52,7 74 53,0 

3 Надежность полицей-
ских служб 

109 3,5 98 3,8 88 4,1 93 4,0 

4 
Организованная пре-
ступность 85 4,4 86 4,5 78 4,7 73 4,6 

5 Бремя государственного 
регулирования 

103 3,0 79 3,3 73 3,3 90 3,2 

6 Независимость судеб-
ной системы 

95 3,4 90 3,5 92 3,3 91 3,2 

7 
Эффективность право-
вой базы в оспаривании 
нормативных актов 

91 3,3 77 3,1 79 3,2 93 3,1 
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№ Индикаторы 

2016 2017 2018 2019 
Ме-
сто / 
138 

Зна-
чение

Ме-
сто / 
137 

Зна-
чение

Ме-
сто / 
140 

Зна-
чение

Ме-
сто / 
141 

Зна-
чение 

8 Права собственности 123 3,5 116 3,6 112 3,6 113 3,7 

9 
Защита интеллектуаль-
ной собственности 117 3,5 93 3,7 85 3,9 90 3,8 

10 
Нерегулярные выплаты 
и взятки (с 2018 г. – 
случаи коррупции) 

83 3,6 76 3,8 113 2,9 116 2,8 

11 Стандарты аудита и 
отчетности 

103 4,0 100 4,0 89 7,3 97 4,3 

12 

Эффективность советов 
директоров корпораций 
(с 2018 г. – акционерное 
управление) 

73 4,8 51 5,0 15 7,3 17 7,3 

13 Средне значение (I)  3,7  3,8  4,4  4,1 
 

Значение институционального индикатора (I) мы определили как сред-
нее значение составляющих строки «Институты» для каждого года 
(табл. 1). Как следует из данных, представленных в табл. 1, Россия, сохра-
няя 43-е место в общем рейтинге, постепенно улучшает институциональ-
ную среду (подъем с 88-го на 74-е место за 2016–2019 гг.). Можно наблю-
дать подъем в рейтинге по уровню надежности полицейских служб и про-
тиводействию организованной преступности, бремени государственного 
регулирования, эффективности советов директоров корпораций, стандар-
там аудита и отчетности, правам собственности и защите интеллектуаль-
ной собственности. Вместе с тем по независимости судебной системы и 
эффективности правовой базы в оспаривании нормативных актов, нерегу-
лярным выплатам и взяткам Российская Федерация теряет места в гло-
бальном индексе конкурентоспособности.  

Наряду с институциональными индикаторами национальной конкуренто-
способности для российской экономики отмечается рост показателя макро-
экономической стабильности в глобальном индексе конкурентоспособности 
– в 2019 г. – 43-е место из 143, за счет показателей инфляции (1-е) и дина-
мики государственного долга (43-е). Кроме того, в 2019 г. наблюдается 
улучшение инновационного потенциала России (32-е место), благодаря 
постоянным расходам на НИОКР (34-е место) и повышению качества 
научно-исследовательских институтов (9-е место).  

Все это позволяет охарактеризовать институциональную динамику рос-
сийской экономики в 2016–2019 гг. как слабоположительную, с неустой-
чивым трендом роста. В частности, в 2019 г. произошел спад большинства 
показателей качества институтов, что привело к снижению среднего зна-
чения I с 4,4 до 4,1 – после роста с 3,7 до 4,4 с 2016 г. 

Для оценки экономической динамики Российской Федерации были 
проанализированы квартальные и годичные данные ВВП, потребления и 
инвестиций в 2016–2019 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика ВВП (Y), потребления (C) и валовых инвестиций (Ig)  
в Российской Федерации (по вспомогательной оси) в постоянных ценах 2016 г. 

 с исключением сезонного фактор, млрд руб. [26] 
 

Представленная на рис. 1 динамика основных компонентов совокупно-
го спроса – потребления и инвестиций – позволяет отметить следующие ее 
черты. Несмотря на незначительный рост ВВП в постоянных ценах – на 
4,9% за 2016–2019 гг., рост потребления составил 7,23%, отличаясь боль-
шей волатильностью. При этом с 1-го квартала 2018 г. по 4-й квартал 
2019 г. волатильность потребления в постоянных ценах 2016 г. снижалась. 
Коэффициент вариации для нее составил 2,49%, стабильно превышая ана-
логичный показатель для ВВП в целом (1,93%), хотя инвестиции остались 
наименее стабильным компонентом ВВП с коэффициентом вариации 
4,42%. Однако общий рост инвестиций за 2016–2019 гг. составил всего 
1,3%, что предполагает их бо́льшую подверженность воздействию со сто-
роны институциональной среды, чем потребления. Годовые средние зна-
чения институционального индикатора и макроэкономических показателей 
представлены в табл. 2.  

Как следует из данных табл. 2, наряду со снижением качества институ-
тов в 2019 г. (среднее значение институционального индикатора снизилось 
в 2019 г. с 4,4 до 4,1 – после роста с 3,7 до 4,4 с 2016 г.), для динамики ин-
вестиций в анализируемом периоде характерны неблагоприятные тенден-
ции. Хотя инвестиции в среднем растут, темп их роста замедляется (соста-
вив в 2019 г. 1,3% относительно 2016 г.), а предельная склонность к инве-
стированию MPI, рассчитанная по квартальным данным, снижается, уходя 
в отрицательную область. Динамика инвестиций может свидетельствовать 
о неблагоприятных ожиданиях инвесторов – несмотря на достигнутую в 
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2019 г. макроэкономическую стабилизацию, предприниматели ожидают 
кризиса. Виной тому они видят не только экзогенный фактор пандемии 
COVID-19, но и ухудшение институциональной среды и макроэкономиче-
ской динамики. 
 

Таблица 2. Годовые значения институционального индикатора (среднее)  
и макроэкономической динамики российской экономики (в постоянных ценах 

2016 г. с исключением сезонного фактора) 
 

Годовые значения 2016 2017 2018 2019 
Среднее значение институциональ-
ного индикатора (I) 3,7 3,8 4,4 4,1 

ВВВ (Y), млрд руб. 8 6024,4 87 422,7 89 324,6 90 210,1 
Потребление (C), млрд руб. 6 1396,2 63 261,8 64 399,3 65 834,6 
Валовые инвестиции (Ig), млрд руб. 14 560,1 15 167,4 14 940,1 14 749,1 
 

В свою очередь, наиболее сильными колебаниями и высокими долями в 
структуре потребления в текущих, а не в постоянных ценах характеризу-
ются расходы на продукты питания, транспорт и организацию отдыха. Та-
ким образом, в среднем потребители меняют свое поведение за счет изме-
нения структуры расходов на эти статьи. Уменьшение колебаний потреб-
ления можно связать с общей макроэкономической стабилизацией после 
кризиса 2014–2015 гг., а также с совершенствованием институтов под-
держки малоимущих, семей с детьми, заемщиков по кредитам. Однако при 
этом общая задолженность физических лиц по кредитам в рублях продол-
жает расти, хотя и медленными темпами (в декабре 2019 г. она увеличи-
лась на 1,06%). 

Вероятными причинами нестабильности потребления населения явля-
ются ожидание кризиса в российской экономике, снижение реальных до-
ходов, закредитованность потребителей. Во 2-м квартале 2020 г. индекс 
потребительской уверенности резко упал до значения –30 с  –11 в прошлом 
квартале. Близкие значения данного индекса наблюдались во время кризи-
са в 2015 г. [27]. Население воспринимает ситуацию в экономике как пред-
кризисную. Реальные доходы населения демонстрировали тенденцию к 
снижению в 2014–2017 гг., и только в 2018 и 2019 гг. произошел незначи-
тельный рост в пределах 1% [28]. За период с 01.01.2020 по 01.08.2020, 
несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, задолженность до-
мохозяйств по кредитам выросла на 5,8% [29]. 

Для количественной оценки влияния институциональных факторов на 
макроэкономическую динамику на примере Российской Федерации были 
составлены уравнения линейной регрессии для показателей соотношения 
потребления и ВВП (8), и инвестиций и ВВП (9), на основе уравнений (5) и 
(7) с использованием данных официальной государственной статистики 
(представлены на рис. 1 и в табл. 2), а также показателя, отражающего зна-
чение столбца «Институты» индекса глобальной конкурентоспособности: = 0,54 + 0,05 ∙ .                                          (8) 
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При полученных значениях коэффициента корреляции R2 и критерия 
Дурбина–Уотсона DW ( = 0,26, = 0,9) а уравнение регрессии и его 
коэффициенты значимы на уровне 6%: ∆ = 	0,10 ∙ ∆ .                                           (9) 

При = 0,31, = 2,01 уравнение регрессии и его коэффициент 
значимы на уровне 3%. 

Построение линий динамики показателей  и ∆  представлено на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей С/Y  и ∆I/Y в российской экономике 
 

Как следует из данных, представленных на рис. 2, полученные резуль-
таты позволяют предполагать наличие слабого влияния институтов на по-
требление и более значительного – на инвестиции. Поскольку используе-
мый индикатор отражает общие условия институциональной среды в 
стране, понятна их большая важность для инвесторов. При этом влияние 
институтов на совокупный спрос является значимым, но не преобладаю-
щим, что согласуется с теоретическими положениями. 

Согласно уравнениям (8) и (9) прогресс институтов приводит к увели-
чению чувствительности совокупного спроса к изменениям дохода. Таким 
образом, он может стать источником как ускоренного экономического ро-
ста, так и дополнительных макроэкономических рисков. В данной модели 
высокое качество институтов увеличивает ответственность лиц, принима-
ющих политические решения. 

Невысокие значения коэффициентов корреляции и проведенное иссле-
дование динамики потребления и инвестиций говорят о необходимости 
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использовать другие более специфичные индикаторы институциональных 
изменений, учитывающие правила и нормы, касающиеся потребителей и 
инвесторов напрямую. Построение таких индикаторов является перспек-
тивной задачей. 

Анализ влияния изменения институциональных условий развития эко-
номики (согласно оценкам национальной конкурентоспособности Всемир-
ного экономического форума) на макроэкономическую динамику в России 
позволил выделить две закономерности. Первая из них заключается в том, 
что институциональные изменения, фиксируемые «Отчетами о конкурен-
тоспособности», в большей степени влияют на инвестиции, чем на потреб-
ление. Вторая закономерность связана с двойственным влиянием улучше-
ния институтов на совокупный спрос и ВВП, поскольку в результате 
улучшения институциональной составляющей растет чувствительность 
совокупного спроса к изменениям национального дохода. Для стран с 
транзитивной экономикой (таких как Российская Федерация) это означает 
опасность резкого усиления волатильности потребления, инвестиций и 
ВВП при определенных ухудшениях институтов, следующих за периодами 
их улучшения.  

В частности, распространение коронавирусной инфекции и принятые 
по этому поводу ограничительные меры стали своего рода «институцио-
нальным экспериментом» на потребительском спросе населения. Органы 
власти установили жесткие «правила игры», в результате чего подтверди-
лась потенциальная возможность стабилизировать совокупный спрос через 
воздействие на потребление. Население в среднем не проявляло признаков 
паники в связи с COVID-19, изменяя структуру потребления только в связи 
с запретами на деятельность соответствующих организаций. После отмены 
ограничительных мер потребители активно реализовывали отложенный 
спрос, стремясь к некоему среднему его уровню. 

Наряду с важностью совершенствования институтов стимулирования 
инвестиций в эпоху высокой волатильности, обусловленной экзогенными 
кризисными явлениями (пандемия COVID-19), для стабилизации совокуп-
ного спроса необходимо дальнейшее совершенствование институтов госу-
дарственной поддержки потребления. В частности, важной видится разра-
ботка программы развития институциональной среды поддержки потреб-
ления. Ее приоритетными направлениями должны стать совершенствова-
ние институтов помощи малоимущим, контроля рисков кредитования и 
банкротства потребителей. В Российской Федерации по всем этим направ-
лениям работа ведется уже сегодня. В период распространения новой ко-
ронавирусной инфекции установлены пособия семьям с детьми, повышен-
ные пособия и увеличенный срок выплат по безработице, доплаты медра-
ботникам, налоговые, арендные и кредитные каникулы. Представляется 
целесообразным, помимо постоянно действующих мер социальной под-
держки, разработать такие, которые будут вводиться только на время не-
благоприятной макроэкономической конъюнктуры. Все эти мероприятия 
должны проводиться системно и целенаправленно для стабилизации мак-
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роэкономической динамики через развитие институтов поддержки потреб-
ления. 

Все вышесказанное свидетельствует в пользу важности дальнейших ис-
следований индикаторов развития институтов и методов учета влияния на 
макроэкономическую динамику. В частности, будущие исследования 
должны дать теоретические положения о форме и видах связи антикризис-
ных институциональных инструментов макроэкономического регулирова-
ния в пандемийном и постпандемийном мире с действующими института-
ми стимулирования экономического развития, подтверждаемые новыми 
трендами макроэкономической динамики.  
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The article presents an original Keynesian-institutional approach to studying the 
macroeconomic dynamics of a transitional economy (on the example of Russia). The article 
proposes theoretical provisions related to the inclusion of an assessment of the institutional 
factor in the distribution of national income, as well as an authorial approach to modeling the 
relationship between institutions and aggregate demand based on the construction of linear 
regression equations, including changes in consumption, investment and institutional 
environment. Currently, economists have a desire to revise the mainstream and increase the 
requirements for the explanatory ability of macroeconomic models. The views widespread in 
economic theory are increasingly criticized due to the predominance of econometric analysis 
over qualitative interpretations, the unrealistic hypotheses of the rationality of economic 
agents’ behavior and the perfection of market mechanisms based on the assumption that it is 
possible to predict the future based on an analysis of the past. In order to solve the indicated 
problems, it is often proposed to use synthetic theories that combine the achievements of 
several schools of economic thought. One of these synthetic theories is Keynesian-
institutional synthesis. The proposed approach is applied to assess the macroeconomic 
dynamics of the Russian economy, in which a decrease in consumption and investment 
volatility have been observed over the past five years, which is associated with 
macroeconomic stabilization and the development of social support institutions. However, the 
expectations of economic agents are rather unfavorable, and further measures are needed to 
stabilize aggregate demand. According to the analysis of official statistics, institutional factors 
significantly affect aggregate demand, but are not of priority. At the same time, the general 
conditions of the institutional environment have a stronger effect on investment than on 
consumption. On this basis, it has been concluded that the progress of institutions can not 
only accelerate economic growth, but also increase macroeconomic risks; therefore, it 
increases the responsibility of politicians for decisions in the field of economic regulation. 
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