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Исследование направлено на анализ возможностей реализации КНДР конкурентных преимуществ 
во внешней торговле в условиях санкций.
Цель. Выявить механизмы, позволяющие КНДР вести внешнюю торговлю в обход санкций ООН, и 
проанализировать, как это влияет на национальную экономику.
Задачи. Провести анализ структуры национального хозяйства КНДР и оценить исходные конкурент-
ные преимущества; выявить особенности внешней торговли КНДР в условиях санкций; определить 
последствия для национальной экономики незаконной торговли в обход санкций.
Методология. В статье применен междисциплинарный подход, объединяющий классическую теорию 
сравнительных преимуществ и концепцию погони за рентой, а также системные методы анализа 
внешнеторговых потоков.
Результат. В исследовании продемонстрировано, что, несмотря на наличие ограничений в виде 
санкций, Северная Корея стремится реализовывать свои преимущества в ресурсообеспеченности и 
дешевой рабочей силе в мировой торговле. Она выстраивает собственные экспортно-импортные 
цепочки в обход санкций. Эти цепочки довольно мобильны и гибки и контролируются элитами. 
В итоге выгоды от торговли, которые могли бы более равномерно распределяться среди населения, 
концентрируются среди узкой прослойки населения. «Погоня за рентой» позволила сформулировать 
негативные последствия указанных процессов для экономики КНДР и мирового сообщества.
Выводы. Для решения северокорейского вопроса необходимо запустить процесс экономической транс-
формации страны посредством смены ограничительных санкций на более конструктивные. Исклю-
чение КНДР из открытой мировой торговли ведет к маргинализации государства и наносит урон 
прозрачности мировых товарных потоков.

Ключевые слова: санкции, международная торговля, сравнительные преимущества, экономиче-
ское развитие, Северная Корея, погоня за рентой.
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The presented study analyzes the opportunities for North Korea to capitalize on its competitive ad-
vantages in foreign trade in the context of sanctions. 
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1. Введение
В рамках классической экономической науки 
ответ на вопрос о том, что заставляет страны 
вступать в торговые отношения, дается в кон-
тексте теории сравнительных преимуществ, 
впервые разработанной Давидом Рикардо. 
Страны получают выгоды от торговли путем 
реализации своих сравнительных преимуществ 
в производстве каких-либо товаров или услуг. 
С точки зрения рациональности использования 
ресурсов в рамках национального хозяйства 
производить весь набор товаров экономически 
невыгодно, поскольку торговля позволяет оп-
тимально их использовать и получать выгоду.

Одним из важных допущений теории явля-
ется свобода торговли и отсутствие импорт-
ных пошлин. В большинстве случаев страны, 
вступающие в торговые отношения, принима-
ют решение об установлении пошлин и выборе 
партнеров самостоятельно. Они не ограничены 
в своем выборе извне, например, санкциями, 
которые можно условно сравнить с заградитель-
ными пошлинами на экспорт и/или импорт.

Сегодня в мире существуют страны, в отно-
шении которых действуют санкции, и они не 
имеют свободы торговли, постулируемой в  те-
ории сравнительных преимуществ. В связи 
с  этим возникает вопрос о том, применимо ли 
объяснение торговых отношений теорией срав-
нительных преимуществ к странам, которые на-
ходятся под санкциями. В частности, в рамках 
данной статьи необходимо установить, имеет 
ли возможность Северная Корея реализовывать 

Aim. The study aims to identify mechanisms that allow North Korea to engage in foreign trade in 
circumvention of UN sanctions and to analyze their impact on the national economy.
Tasks. The authors analyze the structure of North Korea’s national economy, its initial competitive ad-
vantage, identify the specific features of North Korea’s foreign trade in the context of sanctions, and 
determine the consequences of illicit trade in circumvention of sanctions for the national economy.
Methods. This study uses an interdisciplinary approach that combines the classical theory of competitive 
advantage with the concept of rent seeking, with the concept of rent seeking and analysis of trade flows. 
Results. The study shows that, despite the restrictions imposed by sanctions, North Korea strives to 
make the most of its advantages, such as resource availability and cheap labor, in global trade. The 
country builds its own export-import chains in circumvention of sanctions. These chains are rather 
mobile, flexible, and controlled by the elite. As a result, benefits from trade that could be evenly 
distributed among the population are concentrated in the hands of a narrow segment of society. ‘Rent 
seeking’ makes it possible to formulate the negative consequences of these processes for the North 
Korean economy and the international community.
Conclusions. Solving the North Korean issue requires an economic transformation in the country 
through the replacement of restrictive sanctions with more constructive ones. The exclusion of North 
Korea from open global trade leads to the country’s marginalization and impairs the transparency of 
international commodity flows.

Keywords: sanctions, international trade, comparative advantage, economic development, North Korea, 
rent seeking.

For citation: Korgun I. A., Toloraya G. D. Vliyanie sanktsiy na vneshnyuyu torgovlyu KNDR s 
tochki zreniya teorii sravnitel’nykh preimushchestv [The Impact of Sanctions on North Korea’s Foreign 
Trade from the Perspective of the Comparative Advantage Theory]. Ekonomika i upravlenie, 2019, 
no. 6 (164), pp. 4–15. DOI: 10.35854/1998-1627-2019-6-4-15.

свои преимущества в условиях международных 
санкций [1, с. 131−132]1, как она выстраивает 
свои торговые отношения с  миром, не имея 
полной свободы выбора товаров, которые она 
могла и хотела бы продавать на международных 
рынках, и торговых партнеров.

Северная Корея традиционно является объек-
том пристального внимания и изучения со сто-
роны корееведов, специалистов по безопасности, 
ядерного разоружения, внешней политики, и 
в гораздо меньшей степени экономистов, специ-
алистов по международной торговле или эконо-
мическому развитию. Такое положение вещей, 
на наш взгляд, неоправданно, так как частный 
случай Северной Кореи тесно связан с  рядом 
ключевых проблем экономической науки. Как 
реализуется конкурентное преимущество стра-
ны, живущей в санкционном режиме, — это не 
менее важный вопрос, чем вопрос о причинах, 
побуждающих государства к торговле, поскольку 
он тесно связан с ролью международной торгов-
ли в экономике страны. Более того, изучение 
внешней торговли Северной Кореи способно 
расширить понимание об эффекте санкционных 
мер, принимаемых мировым сообществом.

2. Ресурсы и промышленность КНДР  
как основа для сравнительных 
преимуществ в торговле

В данном разделе рассматриваются предпосыл-
ки для сравнительных преимуществ, которые 
Северная Корея потенциально могла бы реали-

1 После ядерных испытаний 12 июня 2009 г. СБ ООН принял резолюцию №1874, а в 2016 г. резолюцию 
№  2270, устанавливающие жесткий санкционный режим, ограничивающий экспорт Северной Кореи в части 
угля, золота, ванадия, титана, железной руды и редкоземельных металлов.
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s зовывать во внешней торговле с точки зрения 
обеспеченности ресурсами. Под ресурсами по-
нимаются географические факторы, трудовая 
сила и ее характеристики, особенности сло-
жившихся производительных сил. Сформули-
рованная английским экономистом Д. Рикардо, 
теория сравнительных преимуществ объясняет 
выгоды от торговли с точки зрения специали-
зации на тех товарах, в  производстве которых 
страна имеет меньшие альтернативные издерж-
ки, выраженные в трудозатратах. Труд опре-
деляет относительную стоимость производства 
товара(-ов) в стране и, согласно допущениям 
теории, абсолютно мобилен [2].

Дешевая рабочая сила является одним из 
ключевых преимуществ Северной Кореи в меж-
дународном разделении труда. Имеющиеся 
скудные сведения указывают на то, что уровень 
ежемесячного дохода может быть в  пределах 
30−40 долл. США [3]. При этом ее потенци-
ал весьма высок. С одной стороны, он скла-
дывается из численности трудовых ресурсов: 
в  2018  г. в стране насчитывалось 16,4 млн 
трудоспособного населения [4], что при низ-
ком уровне развития экономики предполагает 
практически неограниченное предложение тру-
да. С другой — стоит отметить образованность, 
обучаемость, дисциплинированность североко-
рейских рабочих в сочетании с добросовестным 
отношением к работе, прививавшимся конфу-
цианской этикой на протяжении столетий1.

С точки зрения классической теории трудо-
вые ресурсы в Северной Корее не мобильны 
с  точки зрения выбора сферы занятости или  
ее смены, так как государство играет реша-
ющую роль в вопросах занятости. При этом 
именно государство в Северной Корее способно 
обеспечивать высокую мобильность трудовых 
ресурсов, направляя потоки в отрасли, требу-
ющие внимания на определенном этапе раз-
вития. И хотя это не свободная мобильность 
между секторами экономики, она может быть 
действенной при решении задач долгосрочного 
развития. Опыт Южной Кореи является акту-
альным, так как именно государство обеспе-
чивало мобилизацию труда и направляло его 
в отрасли, подъем которых стоял на повестке 
дня, как директивными, так и косвенными 
методами [6].

Применительно к характеристикам рабочей 
силы следует обратить внимание на квалифи-

кацию технических кадров. КНДР обладает 
техническими специалистами, обучавшимися 
в  СССР. В свое время была заимствована си-
стема профессиональной подготовки кадров 
[7]. Данная особенность выделяет Северную 
Корею на фоне других развивающихся стран, 
которые сталкиваются с проблемой наличия 
квалифицированных кадров при реализации 
программ по развитию промышленности2.

Набор товаров, которые Северная Корея 
могла бы предлагать на внешних рынках, 
определяется структурой национального хо-
зяйства. Контур современной северокорейской 
экономики вызревал на протяжении XX  в. 
под воздействием географических факто ров3, 
с  одной стороны, и хода исторического про-
цесса  — с другой. Ввиду малых размеров 
страны и природного ландшафта с преобла-
данием гор, земель пригодных для сельского 
хозяйства в Северной Корее мало. По данным 
Всемирного банка [10], возделываемые земли 
составляют около 20 % территории страны. 
Этого недостаточно для того, чтобы аграрный 
сектор принимал активное участие в создании 
конкурентных преимуществ в международной 
торговле, как это происходит в странах Ла-
тинской Америки или Юго-Восточной Азии. 
Хаггард, рассуждая о возможных траекториях 
реформ в Северной Корее в будущем, также 
обращает внимание на не вполне благопри-
ятные климатические условия для развития 
сельского хозяйства [11].

Основу ресурсной базы страны составляют 
запасы угля, природных минералов — магний, 
цинк и редкоземельные металлы. Северной 
Корее может принадлежать до 2/3 мировых 
запасов последних [12]. В 2015 г. ресурсное 
богатство страны оценивалось в 6 трлн долл. 
США [13], что является довольно внушитель-
ной суммой при небольших размерах страны. 
В сочетании с низкой стоимостью рабочей си-
лы потенциал ресурсного сектора как осно-
вы для сравнительных преимуществ КНДР 
в международном разделении труда очень вы-
сок. Более того, существует опасность форми-
рования ресурсозависимой модели развития 
в будущем, если у Северной Кореи появится 
более свободный доступ на мировые рынки.

В структуре экономики Северной Кореи до-
бывающая промышленность занимала 11,7 % 
в  2017 г. (табл. 1). На тяжелую промышлен-

1 В научной литературе, как правило, рассматривается феномен влияния конфуцианской этики на отношение к тру-
ду применительно к индустриализации в Южной Корее. Однако можно утверждать, что эти принципы применимы 
к Северной Корее, которая до 1945 г. имела общую историю с Югом, следовательно, испытывала воздействие анало-
гичных исторических и культурных факторов. Более подробно о влиянии конфуцианства на трудовую этику см. [5]. 

2 В частности, в докладе Всемирного экономического форума «О конкурентоспособности в Африке  — 2017» 
отмечается, что африканские страны по-прежнему сталкиваются с проблемой нехватки специалистов, несмотря 
на достигнутый прогресс в области образования [8].

3 Влиянию географических факторов на экономическое развитие и необходимости их учета в вопросах эко-
номического развития посвящен ряд работ П. Кругмана. См., например, [9].
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иТаблица 1
Структура ВВП Северной Кореи разных лет, %

‘90 ‘98 ‘06 ‘08 ‘10 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17

 Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1) сельское хозяйство 27,4 29,6 23,3 21,6 20,8 21,8 21,6 21,7 22,8

2) промышленность: 40,8 25,6 29,6 34,6 36,3 34,4 32,7 33,2 31,8

добывающая 9,0 6,6 10,2 12,1 14,4 13,1 12,2 12,6 11,7

обрабатывающая: 31,8 19,0 19,5 22,5 21,9 21,3 20,4 20,6 20,1

легкая 6,2 6,4 6,7 6,7 6,6 6,9 7,0 6,9 6,8

тяжелая 25,6 12,6 12,8 15,8 15,3 14,4 13,4 13,7 13,3

3) распределение электриче-
ства, газа, воды

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

4) строительство 8,6 5,1 9,0 8,3 8,0 8,2 9,0 8,8 8,6

5) услуги: 18,0 35,6 33,6 32,2 31,0 31,3 32,2 31,1 31,7

правительство 11,0 25,3 23,7 22,8 22,4 22,7 23,3 22,4 23,2

6) прочее 7,0 10,3 9,8 9,4 8,6 8,6 8,9 8,7 8,4

И с т о ч н и к: [15].

ность приходилось 13,3 %, а совокупная доля 
всех отраслей промышленности, включая до-
бывающую и легкую, была на уровне 31,8  %. 
Примерно столько же приходится на сектор 
услуг — 31,7 %. Северокорейская промышлен-
ность характеризуется неоднородным развитием 
производственных сил: преобладанием отраслей 
тяжелой и военной промышленности, узким 
набором производств, ориентированных на по-
требительский спрос. Неоднородность вызвана 
тем, что отрасли формировались в различные 
временные периоды и в различных условиях. 
Так, тяжелая промышленность создавалась при 
поддержке СССР, соответственно, она несет 
в  себе технологический потенциал того перио-
да (1970−1980-х гг.), который не обновлялся, 
а  был законсервирован. Легкая промышлен-
ность стала развиваться в 2000-е  гг. в рамках 
проектов межкорейского сотрудничества.

Следует отметить такую особенность отрас-
лей северокорейской промышленности, как 
анклавность. Прежде всего имеется в виду ис-
кусственное развитие отраслей промышленно-
сти, которые переносились в северокорейские 
условия извне, а не органично вырастали из 
потребностей экономики под влиянием факто-
ров рационального использования ресурсов. 
Как результат, между отраслями практически 
отсутствуют внутренние связи, увязывающие 
отдельные производства в единый комплекс. 
Данная обособленность отраслей еще больше 
усилилась под негативным воздействием деин-
дустриализации 1990-х гг., когда за очень ко-
роткое время доля тяжелой промышленности, 
лишившейся поддержки СССР, упала вдвое, 
с  25 до 12,6 % (табл. 1), и многие предпри-
ятия были закрыты.

Анклавность северокорейской промышлен-
ности подтверждается данным Массачусетско-

го проекта, посвященного сбору и репрезента-
ции данных о структуре экономик стран мира 
и установлению внутренних связей между от-
раслями [14]. В случае Северной Кореи такие 
связи единичны, что указывает на слаборазви-
тые смежные производства. Отрасли зависят 
от внешних источников технологии, капитала 
и ноу-хау. Для предприятий, созданных в рам-
ках межкорейского сотрудничества, также до-
бавляется зависимость от рынков сбыта, так 
как южнокорейская сторона контролировала 
продажу товаров. Продукция, произведенная 
с участием южнокорейских компаний на тер-
ритории КНДР, маркировалась как произве-
денная в Южной Корее.

На основании данных о структуре экономи-
ки Северной Кореи можно сделать несколько 
общих замечаний применительно к сравни-
тельным преимуществам. Несмотря на принад-
лежность к странам с низким уровнем дохо-
дов и избытком дешевой рабочей силы, КНДР 
не является аграрной экономикой. С  учетом 
природно-географических особенностей сель-
ское хозяйство не может служить солидным 
источником экспортных доходов. Потенци-
ально Северная Корея могла бы играть роль 
поставщика товаров легкой промышленности 
ввиду дешевизны рабочей силы. Однако легкая 
промышленность  — это анклав, зависимый 
от иностранного капитала и технологий, по-
этому в настоящих условиях сравнительные 
преимущества имеют ограниченные возмож-
ности для реализации. Встраивание в цепочки 
начисления стоимости будет довольно непро-
сто. Точечно сравнительные преимущества за-
действованы в отраслях тяжелой промышлен-
ности, которые удалось сохранить несмотря на 
деиндустриализацию. Но торговля ими ограни-
чена санкциями ООН. Принимая во внимание 
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отмеченное, обратимся к текущему состоянию 
внешней торговли Северной Кореи.

3. Сравнительные преимущества  
и торговые реалии Северной Кореи

В данном разделе анализируются динамика, 
товарная и географическая структура внешне-
торговых потоков Северной Кореи, выявляется 
схема, выстроенная страной для реализации 
своих сравнительных преимуществ.

В 2017 г. внешнеторговый оборот КНДР со-
ставил 5,5 млрд долл. США, из которых при-
мерно 1,8  млрд долл. США пришлось на экс-
порт и около 3,8 млрд долл. США на импорт. 
В  целом показатели за 2017 г. существенно 
ниже своих максимальных значений, достиг-
нутых в 2014 г.: в 2017  г. торговый оборот 
сократился на 24 % по сравнению с 2014 г., из 
них экспорт снизился на 40 %, а импорт — на 
10 %. Непропорциональное сокращение экс-
порта привело к тому, что резко возрос дефи-
цит торгового баланса. В 2017 г. он увеличился 
вдвое по отношению к предыдущему 2016 г. и 
превысил 2 млрд долл. США (рис. 1).

На показателях экспорта прежде всего ска-
залось сокращение вывоза угля в брикетах, 
который является основной товарной пози-
цией для Северной Кореи. В 2014 г. на него 
приходилось 37,2 % экспорта, а в 2017 г. уже 
23,3  %. Специалисты увязывают снижение 
объемов вывоза с двумя основными фактора-
ми. Первый — это падение мировых цен на 
ресурсы вследствие замедления темпов роста 
мировой экономики [13]. Второй — междуна-
родные санкции, ограничивающие закупки 
угля у Северной Кореи. Однако Китай про-

должает закупать уголь у Северной Кореи, 
несмотря на санкции.

Помимо угля значимое место в структуре 
экспорта занимают одежда — 28,2 % в 2017 г., 
руда и шлаки — 10,6 %, рыба и моллюски — 
9,3 %, фрукты — 4,3 % и сталь — 4,5 % (дан-
ные составлены на основании южнокорейской 
статистики по двузначной номенклатуре HS). 
По данным Массачусетского университета, все-
го в 2017 г. Северная Корея экспортировала 
125 наименований продукции, которые соот-
ветствуют ее конкурентным преимуществам 
[14]. Это значительно превосходит количество, 
которое можно было бы ожидать при неболь-
ших объемах экспорта и малой доле Север-
ной Кореи на мировых товарных рынках. Но 
объемы экспорта этих товаров незначительны, 
и на многие из них приходится менее 1 %. 
Среди этих товаров присутствуют продукция 
химической промышленности, электронные 
приборы (табл. 2). В данном случае важны 
не абсолютные объемы экспорта этих товаров, 
а  тот факт, что при всей специфике положе-
ния страны она находит возможности, пусть 
и весьма скудные, для реализации продукции 
своей промышленности.

Структура импорта отражает нужды эконо-
мики. Первая позиция в структуре импорта 
принадлежит топливу — 10,9  % в 2017 г., 
затем следуют электроника, машины и обо-
рудование, товары из пластика. Немалый 
объем импорта представляет различное сырье 
(хлопок, синтетические ткани) для легкой 
промышленности. Импортируются сталь, 
продукты питания и многие другие потре-
бительские товары в небольших объемах 
(табл. 2).

Рис. 1. Внешняя торговля Северной Кореи 2009−2017 гг., тыс. долл. США

И с т о ч н и к: [15].
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иТаблица 2 
Основные экспортные и импортные товары СК в 2017 г., % к итогу  

(с указанием двузначных кодов гармонизированной системы HS)

Экспорт 2017 Импорт 2017

1 62 текстильные товары и аксессуары 28,2 27 минеральное топливо 10,9
2 27 минеральное топливо 23,3 85 электрические машины и оборудование 9,0
3 26 руда 10,6 84 ядерные реакторы, бойлеры 7,2
4 03 рыба и морепродукты 9,3 39 пластик и изделия из него 6,2
5 08 фрукты и орехи 4,5 54 искусственные волокна 5,8
6 72 сталь 4,2 87 автомобили и запчасти к ним 5,4
7 61 одежда и аксессуары (вязаные) 3,7 15 растительные и животные жиры 3,3
8 25 соли, сульфиты, камень, цемент 2,5 61 одежда и аксессуары (вязаные) 3,2
9 85 электрические машины и оборудование 2,3 03 рыба и морепродукты 2,8

10 84 ядерные реакторы, бойлеры 0,9 60 вязаные ткани 2,7
11 12 масличные культуры, зерновые 0,8 72 сталь 2,3
12 44 изделия из древесины, древесный уголь 0,8 55 искусственные ткани 2,1
13 07 овощи 0,8 08 фрукты и орехи 1,8
14 39 пластик и изделия из него 0,6 69 керамические изделия 1,8
15 87 автомобили и запчасти к ним 0,6 48 бумага 1,7
16 67 изделия из перьев, искусственные 

цветы, парики
0,5 73 изделия из стали 1,7

17 90 оптическое, фотографическое, измери-
тельное оборудование

0,5 56 синтетические ткани, веревки и пр. 1,6

18 29 неорганические химикаты, редкозе-
мельные металлы

0,5 94 мебель 1,6

19 28 органические химикаты 0,4 40 каучук и изделия из него 1,6
20 56 синтетические ткани, веревки и пр. 0,4 62 текстильные товары и аксессуары 1,2

Прочие 4,6   26,2

И с т о ч н и к: [15].

В исследованиях, как правило, географи-
ческая структура северокорейской торговли 
представляется в высшей степени зависимой 
от Китая. Это в целом верно: Китай является 
основным торговым партнером КНДР, при-
чем его доля постоянно возрастала. В 2009 г. 
на Китай приходилось 75 % северокорейского 
экспорта и 80 % импорта, к 2017 г. эти доли 
возросли до 93 и 95,5 % соответственно [15].

Но при высокой концентрации на Китае бы-
ло бы неверно занижать значение торговых 
связей с другими странами только на осно-
вании того, что объем торговли небольшой. 
Торговые отношения КНДР были более раз-
нообразны еще в первое десятилетие 2000-х гг. 
Они сократились после усиления санкций, но 
северокорейское государство в определенной 
степени преуспело в развитии обширной гео-
графии торговли, пусть и в малых объемах 
(менее 1  %). В числе стран, стабильно сохра-
няющих место в числе торговых партнеров, — 
Россия1, Индия, Гонконг, Германия, Бразилия. 
Более подробно география северокорейской 
торговли представлена на рис. 2 и 3.

Со многими странами торговля носит эпи-
зодический характер, как, например, в слу-

чае с Египтом или Украиной — экспортно-
импортные отношения имеют место только 
в  отдельные годы. Объем в таких случаях не 
превышает 0,5 %, но, принимая во внимание 
характер внешней торговли КНДР, можно го-
ворить о важности подобных эпизодических 
связей для северокорейских властей. Число 
стран, с которыми торговля носит эпизодиче-
ский характер, довольно велико, и ее анализ 
требует более пристального внимания в рам-
ках самостоятельного исследования. Ограни-
чимся только общим заключением о том, что 
Северная Корея встроена в международную 
торговую систему посредством стабильных 
отношений с  традиционными партнерами и 
эпизодическими контактами с другими госу-
дарствами. Это подтверждает заинтересован-
ность и известную активность руководства 
в использовании сравнительных преимуществ 
на мировых рынках.

На географию торговой системы, выстро-
енной КНДР, можно взглянуть с точки зре-
ния ядра и периферии. Есть ядро экспорта, 
которое занимает Китай и в меньшей степе-
ни Россия и Индия — традиционные пар-
тнеры, и вокруг них — сеть в виде малых 

1 Несмотря на то что торговля между Россией и СК стабильно сохраняется, ее объемы сильно сократились по 
сравнению с 2000-ми гг. Сегодня на Россию приходится 2 % внешнеторгового оборота Северной Кореи [16, c. 154].
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Рис. 2. Карта экспортных потоков Северной Кореи в 2017 г., %

С о с т а в л е н о: авторами на основании данных [15].

Рис. 3. Карта импортных потоков Северной Кореи в 2017 г., %

Составлено: авторами на основании данных [15].

партнеров. Это довольно разветвленная сеть, 
охватывающая в  основном регионы южного 
полушария  — Юго-Восточную Азию, Афри-
ку и Южную Америку, а в некоторые годы 
и Океанию. Целесообразно провести своего 
рода аналогию, пусть и условную, с суще-
ствующими цепочками начисления стоимости 
в мировой торговле.

4. Внешняя торговля КНДР, санкции ООН 
и новая экономика КНДР

Рассмотрим вопрос о том, каким образом санк-
ции влияют на возможности Северной Кореи 
реализовывать сравнительные преимущества. 
Санкции являются существенным внешним 
ограничением для внешней торговли стра-
ны. Более того, они направлены на то, чтобы 
ограничить доступы на сырьевые и товарные 

рынки и тем самым создать препятствия для 
развития северокорейской промышленности, 
особенно отраслей военного комплекса.

В то же время нами установлено, что Се-
верная Корея ведет торговую деятельность и 
активно вступает в  торговые отношения. Для 
реализации экспортного потенциала в тех сек-
торах, где у нее есть конкурентные преиму-
щества, она выстроила собственную систему 
торговых отношений. В реальности санкции 
повлияли на сокращение масштабов торговли, 
но оказались бессильны в том, чтобы остано-
вить стремление Северной Кореи к реализации 
своих преимуществ посредством торговли. Но 
проблема заключается в том, что данная реа-
лизация происходит в обход санкционных мер 
по теневым каналам.

В отчете за 2018 г. комиссия экспертов ООН 
по Северной Корее указывает на то, что стати-



 Экономика и управление  . N 6 (164) 2019 11

А
к

т
у

А
л

ь
н

ы
е

 п
р

о
б

л
е

м
ы

 р
А

з
в

и
т

и
я

 э
к

о
н

о
м

и
к

истические данные о торговле страны и прежде 
всего ее экспортной деятельности отражают 
незаконные товарные потоки. Так, минералы, 
руда, согласно резолюции ООН №  2270, на-
ходятся под запретом, однако присутствуют 
в  структуре экспорта [17]. Как правило, це-
почки сбыта в случае с Северной Кореей под-
креплены соответствующей финансовой и ло-
гистической инфраструктурой. Как отмечается 
в докладе экспертов ООН, страна сформирова-
ла механизмы обеспечения поставок и оплаты, 
также теневого характера, завуалированные 
многочисленными компаниями и лицами. Для 
финансовых операций используются азиатские 
и европейские страны [18]. Например, в мор-
скую торговлю вовлечены суда под флагами 
Сингпура, Того, Сьерра-Леоне и др., вплоть 
до Южной Кореи [19].

Доклад экспертов также раскрывает случаи 
участия Северной Кореи в международной 
торговле услугами: правительство посылает 
рабочих и специалистов более высокой ква-
лификации для участия в строительных про-
ектах, оказания консультационных услуг по 
поставкам техники и для обучения. География 
проектов обширна для малых размеров нацио-
нальной экономики и включает в себя Польшу, 
Россию, Китай, Катар, Кувейт, ОАЭ, Нигерию, 
Малайзию — всего до 40 государств [20−22]. 
В разные годы за рубежом трудились от 50 000 
до 60 000 северокорейских рабочих, которые 
приносили доход 1,2−2,3 млрд долл. США.

Подобные отчеты комитета экспертов ООН 
являются дополнительным подтверждением то-
го, что Северная Корея заинтересована в меж-
дународной торговле и активно стремится ре-
ализовывать сравнительные преимущества, 
которыми она обладает в добыче ресурсов, 
квалифицированной и дешевой рабочей силе, 
производстве некоторых товаров легкой и тя-
желой промышленности. Ограниченная извне 
международными санкциями и не обладающая 
полной свободой участвовать в мировой тор-
говле, цепочках начисления стоимости, Север-
ная Корея выстроила собственные цепочки, 
соответствующие характеру ее экономики и 
сравнительным преимуществам.

Следует заметить, что она смогла наладить 
эти торговые контакты, не имея опыта актив-
ного экспорта в прошлом, а также поддержки 
со стороны международных организаций или 
экспертов. Напомним, что в 1970−1980-е гг. 
КНДР шла по пути импортозамещения при 
поддержке СССР1, а впоследствии придер-
живалась чучхейской идеологии опоры на 

собственные силы. Лишившись поддержки 
СССР в 1990-е  гг., страна практически сразу 
оказалась под санкциями, т. е. у нее не было 
переходного периода, который позволил бы 
ей получить опыт развития экономики через 
внешнюю торговлю.

Возникает вопрос о том, что позволило и 
позволяет Северной Корее вести внешнюю тор-
говлю в условиях ограничений. Ответ тесно 
сопряжен с вопросом об эффективности санк-
ций как меры принуждения к определенному 
образу действий. Исследования применительно 
к санкциям США связывают их ограниченную 
результативность в первую очередь с глобали-
зацией [23]. В мире, где постоянно образуются 
новые и рушатся старые взаимосвязи, чрезвы-
чайно сложно установить контроль за проис-
ходящими процессами. Возникают своего рода 
вакуумы контроля, используемые Северной 
Кореей. Особенно многочисленны подобные 
вакуумы в сфере морской торговли, страхо-
вания. Несовершенства в системах слежения 
и отчетности позволяют КНДР маскировать 
так называемые сделки с  борта на борт2 за 
флагами других стран [10]. Мастерство, с ка-
ким происходит фальсификация отгрузочных 
документов, постоянно возрастает, что допол-
нительно свидетельствует в пользу высоких 
адаптационных способностей торговых сетей 
Северной Кореи к  меняющимся «правилам 
игры» [19].

Отсутствует единство мнений и скоордини-
рованность действий между странами, которые 
принимают участие в санкциях. Это верно и 
применительно к случаю с Северной Кореей: 
поддерживая санкции ООН в общих чертах, 
традиционные партнеры страны оказывают ей 
помощь. Кроме того, некоторые государства, 
с  которыми у КНДР сложились торговые от-
ношения, также вынуждены решать задачи 
развития в условиях ограниченных ресурсов. 
Поэтому они готовы пользоваться услугами Се-
верной Кореи, чтобы экономить на издержках. 
Так, эксперт по незаконной торговле Севера 
Гриффитс отмечает, что реализация санкций 
требует значительных временных и финансо-
вых затрат, которые многие страны не готовы 
нести [10]. Таким образом, являясь членом 
мирового сообщества, КНДР вовлечена в про-
цессы глобализации и использует их для сво-
их нужд в той мере, в  какой представляется 
возможным.

Еще одна причина, по которой санкции не 
оказывают  желаемого  эффекта, связана с тем, 
что после вступления их в действие страна, 

1 При поддержке СССР были созданы отрасли по производству химических удобрений, построены система 
энергоснабжения, производство алюминия, металлургическая промышленность [7].

2 Сделки «с борта на борт» — это торговые операции в открытом море, когда груз передается с судна, пред-
ставляющего продавца, на судно, представляющее интересы покупателя. Несмотря на действующие запреты ООН 
на осуществление подобных сделок, КНДР продолжает их осуществлять [19].



12 Economics and management . N 6 (164) 2019

A
c

t
u

A
l

 P
r

o
b

l
e

m
s

 D
e

v
e

l
o

P
m

e
n

t
 o

f
 e

c
o

n
o

m
ic

s в отношении которой введены санкции, не те-
ряет крупных партнеров. Так, после принятия 
санкций ООН Северная Корея сохранила тор-
говые связи с основными партнерами  — Рос-
сией и Китаем, а с другими странами торго-
вые контакты не были активны на момент их 
введения. Но санкции заставляют руководство 
КНДР пребывать в поиске новых торговых пу-
тей. Стефан Хаггард и Маркус Ноланд, по-
святившие многие годы изучению и анализу 
незаконной торговли этой страны, отмечают 
мобильность торговых отношений и способ-
ность к их быстрой реорганизации: сокращая 
интенсивность потоков в одном направлении, 
Северная Корея интенсифицирует их на дру-
гих направления [24; 25]. Данная мобильность 
может быть связана с тем, что Северная Корея 
прибегает к услугам китайских посредников, 
особенно в части финансовых и логистических 
услуг, что позволяет увеличить эффективность 
торговых операций [26].

Однако стоит задуматься об эффекте такого 
рода торговли для экономики и дальнейшего 
развития производительных сил в стране. На 
наш взгляд, торговлю Северной Кореи следует 
отнести к разряду непроизводительной деятель-
ности, направленной на извлечение ренты или 
частных доходов. Непроизводительной деятель-
ности посвящен ряд работ американских эконо-
мистов [27; 28], которые исследовали разные 
типы активности, направленной на извлечение 
доходов от установления протекционистских та-
рифов (например, получение лицензий, лобби-
рование), а  также от контрабандной торговли. 
Санкции, как и тарифы, пошлины и пр., — это 
меры, ограничивающие свободную торговлю, 
следовательно, Северная Корея вынуждена при-
лагать усилия на поиск путей в обход санкций.

Хастингс, например, отмечает, что на каж-
дом уровне необходимо платить ренту за воз-
можность оперировать на рынке [29]. Эти уси-
лия не выражаются в производстве конечного 
продукта либо промежуточных товаров или 
услуг, которые входят в состав конечного про-
дукта, и, следовательно, относятся к непро-
изводительным видам деятельности. Иными 
словами, положительный эффект для произ-
водительных сил и для экономики от таких 
усилий минимальный, они не ведут к повы-
шению рациональности использования ресур-
сов. Но при этом доходы от непроизводитель-
ной торговли концентрируются в узкой части 
элит, имеющих административный ресурс и 
возможность участвовать в подобной активно-
сти, а не распределяются среди широких слоев 
населения, т. е. торговля в условиях санкций 
приносит выгоду узким группам населения.

Принимая во внимание редкий случай прак-
тически полного регулирования торговли и ее 
осуществления через скрытые каналы, мож-

но предположить, что в  Северной Корее су-
ществует параллельная непроизводительная 
экономика, выстроенная на рентных доходах. 
Действительно, эксперты по стране указывают 
на разрастание в  последние годы торгового 
сектора экономики квазирыночного характера 
[30; 31]. Получается, что санкции имеют об-
ратный эффект: они поддерживают статус-кво 
и способствуют разрастанию непроизводитель-
ной экономики и расширению круга вовлечен-
ных в нее людей.

В результате санкций и такого рода тор-
говли потери несет не только северокорей-
ское государство, но и мировое сообщество, 
их устанавливающее. И речь идет не только 
о  прямых потерях для стран, которые могли 
бы поставлять в КНДР потребительские и про-
мышленные товары, оказывать логистические 
услуги. Следует учитывать потери от неполу-
чения информации о процессах, происходящих 
в стране, а также невозможность налаживать 
полноценные контакты с  теми кругами, кото-
рые развивают торговые потоки, так как их 
деятельность протекает в  теневом секторе. 
Ограничив доступы Северной Кореи на ми-
ровые рынки, мировое сообщество заставило 
искать другие доступы к мировым товарным 
потокам, используя «серые» схемы. При этом 
ограничения не учитывают имеющиеся про-
белы в международном регулировании и воз-
можности достижения полной координации 
действий всех стран. Выигрывает тот, кто 
лучше всего знает и умеет лавировать в дан-
ных вакуумах, играя на невидимых струнах 
мировой торговли.

Сложившаяся ситуация заставляет задумать-
ся о целях санкций. Желаемый итог  — это 
снижение напряжения и повышение мировой 
стабильности, предсказуемости действий КНДР. 
Однако складывающаяся ситуация свидетель-
ствует об обратном: из-за невозможности ис-
пользования законных схем торговли КНДР 
вынуждена прибегать к услугам заведомо не-
стабильных и небезопасных схем ведения тор-
говли. Это только усиливает напряжение в и без 
того конфликтной ситуации. В  этих услови-
ях было бы уместно обсуждать модификацию 
санкций таким образом, чтобы они возвращали 
Северную Корею к  общепринятым правилам 
ведения торговли, предоставляя возможность 
мониторинга, с одной стороны, и открывая пути 
для позитивных изменений внутри экономики 
страны — с другой. Повышение доли внешней 
торговли в  структуре народного хозяйства из-
менит отраслевой состав и создаст запрос на 
иные модели экономического регулирования. 
Экономическая трансформация будет стиму-
лировать стремление к стабильности, позволит 
более широким слоям населения получать вы-
годы от торговли.
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иПодобное развитие событий желательно 
и для мирового сообщества, которое хотело 
бы минимизировать риски, ассоциированные 
с  КНДР. Без экономической стабильности 
в стране этого достичь сложно, если не невоз-
можно. Такой подход прямо противоположен 
принципам максимального давления. Однако 
примеры в XX в. показали, что радикальная 
экономическая трансформация способна сде-
лать страны полноценными и ответственны-
ми членами мирового сообщества. Уместно 
вспомнить о случае с Южной Кореей, кото-
рая до экономических реформ, направленных 
на трансформацию посредством активизации 
внешнеторгового обмена, не была способна обе-
спечить население благами первой необходи-
мости. Соответствующий механизм может и 
должен быть найден в отношении КНДР, что 
станет вкладом в мировую стабильность.

5. Заключение

Изучение проблемы реализации сравнитель-
ных преимуществ в международной торговле 
на примере Северной Кореи показало, что тео-
рия сравнительных преимуществ в генеральном 
плане работает в условиях санкций. Несмотря 
на наличие ограничений, которые противоре-
чат исходным допущениям теории, торговля 
Северной Кореи в целом соответствует тем пре-
имуществам, которыми страна обладает ввиду 
своих географических особенностей и структу-
ры экономики. В условиях глобализации КНДР 
получает возможности экспортировать товары 
в обход санкций и, более того, выстраивать 
собственные торговые цепочки.

Однако эффект от подобной деятельности 
нельзя рассматривать с точки зрения клас-

сических выгод от торговли, скорее, наобо-
рот  — торговля несет потери как для Се-
верной Кореи, так и для мирового сообще-
ства в целом. Для Северной Кореи потери 
прежде всего связаны с типом экономики, 
который возникает для обслуживания внеш-
ней торговли. Деятельность, сопряженная с 
внешнеторговыми операциями, не является 
производительной и сопряжена с получени-
ем доступа к торговым механизмам в обход 
санкций. Доходы от торговли не влияют на 
эффективность использования ресурсов и 
производительность факторов производства. 
Вместо этого они концентрируются в узких 
пластах населения, тем самым провоцируя 
рост неравенства. Неравенство может рассма-
триваться в широком смысле как неравенство 
в доходах и в доступе к информации.

Потери мирового сообщества от торговли 
в  обход санкций связаны с утратой возмож-
ности экспорта товаров в КНДР и недополу-
чением информации о стране, ее экономике, 
группах, вовлеченных во внешнеэкономиче-
ские операции посредством торговых кана-
лов. Промежуточный итог санкций сегодня 
таков, что обмен информацией между миром 
и Северной Кореей минимален, страна все 
больше отодвигается на периферию мировой 
экономической системы без заметных изме-
нений в ее политическом и идеологическом 
состоянии. С  точки зрения интенсификации 
обмена информацией и инициации положи-
тельных изменений в экономике КНДР це-
лесообразно изменить характер санкций на 
более конструктивные, позволяющие опре-
деленные внешнеторговые операции, и тем 
самым остановить процесс маргинализации 
страны.
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В настоящее время цифровая экономика вносит существенный вклад в развитие как мировой экономи-
ки, так и экономик различных стран, являясь одним из приоритетных направлений их развития. Со-
ответственно, актуальна задача по выявлению тенденций ее развития, которые будут определять гло-
бальные тренды в будущем. В связи с этим авторами предпринята попытка установления этих тенден-
ций на основе исследования наукометрических баз данных.
Цель. Определить место и роль цифровой экономики в современных процессах глобальной транс-
формации, а также тенденции ее развития в ходе исследования наукометрических баз данных.
Задачи. Представить иерархию направлений развития цифровой экономики в России, а также ее си-
стемную декомпозицию. Выявить изменение наукометрических показателей в области цифровой эконо-
мики посредством анализа библиографической и реферативной базы данных Scopus, базы данных Рос-
сийского индекса научного цитирования (РИНЦ). Охарактеризовать изменения наукометрических по-
казателей и публикационной активности по направлениям исследований в рамках цифровой экономики.
Методология. В процессе анализа использованы международная база данных Scopus, база данных 
РИНЦ, методы корреляционно-регрессионного анализа и математической статистики.
Результаты. Установлено, что интерес к цифровой экономике с каждым годом возрастает. Автора-
ми представлена иерархия направлений развития цифровой экономики в России, а также системная 
декомпозиция (модель) цифровой экономики. Отмечено, что в соответствующей области знания в на-
стоящее время большая часть публикаций посвящена исследованиям применения цифровых техно-
логий. На основе анализа наукометрических баз данных в интервале 2010–2018 гг. отражены тен-
денции развития цифровой экономики.
Выводы. Проведенное исследование позволило выявить тенденции развития цифровой экономики 
в России и определить приоритетные направления развития экономики страны в целом, что форми-
рует представление о векторах новых исследовательских работ в перспективе.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая трансформация, тенден-
ции развития, наукометрические базы данных.
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The digital economy is currently making a great contribution to the development of the global economy 
and economies of different countries, being one of the priority development areas. The problem of 
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аidentifying trends in the development of the digital economy that will determine global trends in the 
future remains relevant. In this regard, the authors attempt to identify trends in the development of 
the digital economy based on scientometric databases.
Aim. The presented study aims to determine the place and role of the digital economy in the current 
global transformation processes and trends in its development as part of a study of scientometric databases.
Tasks. The authors present the hierarchy of directions for the development of the digital economy in 
Russia and its systemic decomposition, identify changes in scientometric indicators in the field of the 
digital economy through the analysis of the Scopus abstract and citation database and the Russian 
Science Citation Index (RSCI) database, and describe changes in the scientometric indicators and 
publication activity in the field of digital economy. 
Methods. This study uses the international Scopus database, the RSCI database, correlation and re-
gression analysis, and mathematical statistics methods.
Results. It is established that interest in the digital economy grows every year. The authors present 
a hierarchy of directions for the development of the digital economy in Russia and a systemic decom-
position (model) of the digital economy. It is noted that most publications on digital economy focus 
on the application of digital technologies. Analysis of scientometric databases for 2010–2018 reflects 
trends in the development of the digital economy.
Conclusions. The conducted study shows trends in the development of the digital economy in Russia 
and identifies priority directions for the development of the national economy as a whole, which 
specifies the direction for future research.

Keywords: digital economy, digital technology, digital transformation, development trends, sciento-
metric databases.
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Одной из важнейших мировых тенденций 
XXI в. является структурная трансформация 
глобальной экономики, связанная с глубокой 
интеграцией информационно-коммуникацион-
ных (цифровых) технологий в реальные эко-
номические процессы. Трансформационные 
эффекты от внедрения информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) распростра-
няются на все сферы социально-экономической 
деятельности, обусловливают необходимость 
кардинального пересмотра принципов управ-
ления инновационным развитием националь-
ной экономики.

Ведущая роль информационных цифровых 
технологий в эффективном развитии хозяй-
ственных национальных систем способствовала 
присвоению современному типу экономическо-
го хозяйства таких названий, как «цифровая 
экономика», «API экономика», «электронная 
экономика». Цифровая экономика — один из 
главных трендов последнего десятилетия, за-
рождение которого можно связать с широким 
проникновением интернета в мире в середине 
1990-х гг., с каждым годом усиливающимся, 
о чем свидетельствует информация, содержа-
щаяся в таблице 1.

К концу 2000-х гг. с началом широкого рас-
пространения смартфонов и мобильного интер-
нета цифровая экономика начала переживать 
бурный рост. Между тем вопрос о толковании 
понятия цифровой экономики по-прежнему 
остается дискуссионным. Считается, что дан-

ный термин   ввел в научный оборот Дон Тап-
скотт (Don Tapscott), чья книга «Цифровая 
экономика: обещание и опасность в эпоху се-
тевой разведки» (The Digital Economy: Promise 
and Peril in the Age of Networked Intelligence) 
[2, p. 5] вышла в свет еще в 1995 г.  и во мно-
гом стала пророческой, верно определив новый 
вектор развития ИКТ  и экономики в целом. 

В настоящее время отсутствует единое по-
нимание того, что представляет собой цифро-
вая экономика. Ее рассматривают с различных 
точек зрения, включающих в себя следующие 
определения [3]:

 • тип экономики, характеризующийся актив-
ным внедрением и практическим использо-
ванием цифровых технологий сбора, хране-
ния, обработки, преобразования и передачи 
информации во всех сферах человеческой 
деятельности;

 • система социально-экономических и орга-
низационно-технических отношений, осно-
ванных на использовании цифровых инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

 • это сложная организационно-техническая 
система в виде совокупности различных эле-
ментов (технических, инфраструктурных, 
организационных, программных, норма-
тивных, законодательных и др.) с распре-
деленным взаимодействием и взаимным ис-
пользованием экономическими агентами для 
обмена знаниями в условиях перманентного 
развития.
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Численность пользователей сети Интернет в 2019 г.

Регион мира Население, чел. Доля от населе-
ния Земли, %

Число интернет-поль-
зователей, чел.

Доля «проникнове-
ния» интернета (% от 

населения)

Доля от общего числа 
интернет-пользовате-

лей, %

Африка 1 320 038 716 17,1 525 148 631 39,8 11,9
Азия 4 241 972 790 55,0 2 200 658 148 51,9 49,8
в том числе  
Казахстан

18 592 970 0,24 14 210 607 76,4 0,32

Европа 829 173 007 10,7 719 413 014 86,8 16,3
в том числе   
Россия

143 895 551 1,86 109  552 842 76,1 2,48

Латинская  
Америка /  
Карибский бассейн

658 345 826 8,5 447 495 130 68,0 10,1

Ближний Восток 258 356 867 3,3 173 576 793 67,2 3,9
Северная  
Америка

366 496 802 4,7 327 568 628 88,4 7,4

Океания/  
Австралия

41 839 201 0,5 28 634 278 68,4 0,6

Итого (в  мире) 7 716 223 209 100 4 422 494 622 57,3 100

Источник: Internet World Stats [1]

Ключевой элемент в определении цифровой 
системы — обмен знаниями, технологиями, 
позволяющими это сделать, и люди, способ-
ные участвовать в этом обмене и управлять им. 
В России точкой отсчета по развитию цифровой 
экономики можно считать послание Президен-
та РФ Федеральному Собранию от 01 декабря 
2016 г.: «…Необходимо запустить масштабную 
системную программу развития экономики но-
вого технологического поколения, так назы-
ваемой цифровой экономики» [4]. Процесс ее 
развития закреплен в 2017 г. в рамках Санкт-
Петербургского международного экономическо-
го форума и, кроме того, распоряжением Пра-
вительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об 
утверждении программы “Цифровая экономика 
Российской Федерации”» [5]. Разработана на-
циональная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», реализуемая согласно 
Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [6]. В соответствии с национальны-
ми целями, определенными в данном указе, раз-
работаны национальные проекты (программы) 
по таким направлениям, как демография; здра-
воохранение; образование; жилье и городская 
среда; экология; безопасные и качественные 
автомобильные дороги; производительность 
труда и поддержка занятости; наука; цифровая 
экономика; культура; малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы; междуна-
родная кооперация и экспорт, представленным 
на рисунке 1.

«Цифровая экономика» является одной из 
национальных программ (проектов) (далее  — 

национальная программа) и призвана созда-
вать благоприятные условия для развития 
общества знаний в России, а также повышать 
благосостояние и качество жизни граждан. 
Предполагается, что это будет происходить 
путем повышения доступности и качества то-
варов и услуг [7], произведенных в рамках 
цифровой экономики, а также с помощью уве-
личения уровня информированности и цифро-
вой грамотности.

Национальная программа «Цифровая эко-
номика» включает в себя шесть ведущих на-
правлений развития (федеральных проектов):
1) нормативное регулирование цифровой сре-

ды;
2) информационную инфраструктуру;
3) кадры для цифровой экономики;
4) информационную безопасность;
5) цифровые технологии;
6) цифровое государственное регулирование.

К наиболее значимым для развития эконо-
мики федеральным проектам, на наш взгляд, 
относится направление «Цифровые техно-
логии». Программа «Цифровая экономика» 
нацелена на внедрение именно сквозных 
цифровых технологий, под которыми подраз-
умеваются научно-технические направления, 
оказывающие наиболее существенное влияние 
на развитие рынков. В рамках национальной 
программы «Цифровая экономика» предусмо-
трен перечень основных сквозных цифровых 
технологий:

 • большие данные (Big Data);
 • нейротехнологии и искусственный интел-

лект;
 • системы распределенного реестра;
 • квантовые технологии;
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Рис. 1. Иерархия направлений развития цифровой экономики России

 • новые производственные технологии;
 • промышленный интернет вещей;
 • компоненты робототехники и сенсорика;
 • технологии беспроводной связи (Wi-Fi, 

RFDI, 5G и др.);
 • технологии виртуальной и дополненной ре-

альности (Virtual Reality, Augmented Rea-
lity). 
Согласно программе, данный список может 

изменяться по мере появления и развития 
новых технологий. С учетом изложенного 
предлагаем рассмотреть системную декомпо-
зицию цифровой экономики (модель цифровой 
экономики) в виде рисунка 2, разработанного 
авторами на базе материалов исследования.

Следует отметить, что в настоящее время 
цифровизация охватывает все отрасли эконо-
мики и даже повседневную (бытовую) жизнь 
людей [8]. Однако особое значение приобрета-
ет цифровая трансформация и цифровизация 
главных отраслей экономики (промышленно-
сти, энергетики, транспорта, здравоохранения, 
образования [9]), поскольку эффект от циф-
ровизации будет значительным. Это связано 
с тем, что новейшие цифровые технологии и 
платформы кардинально меняют бизнес-моде-
ли, существенно повышая их эффективность 
благодаря отсутствию посредников и наличию 
сетевых (синергетических) эффектов.

Еще в июле 2017 г. консалтинговая компа-
ния McKinsey провела исследование «Цифро-
вая Россия: новая реальность» [10], в котором 
показала, что потенциальный экономический 
эффект от цифровизации экономики России 
увеличит ВВП страны к 2025 г. на 4,1–8,9 
трлн руб. (в ценах 2015 г.), что составит от 

19 до 34 % общего ожидаемого роста ВВП. По 
данным этой компании, доля цифровой эконо-
мики в ВВП стран по состоянию на 2015 г. со-
ставляет 10,9 % (США), 10,0 % (Китай), 8,2 % 
(Евросоюз), 3,9 % (Россия).  Приведенные све-
дения говорят о том, что цифровая экономика 
вносит существенный вклад в развитие миро-
вой экономики  и экономик различных стран,  
является одним из приоритетных направлений 
их развития. Соответственно, актуальна задача 
по определению тенденций развития цифро-
вой экономики, которые будут формировать 
глобальные тренды в будущем.

В соответствии с этим авторами предприня-
та попытка выявить тенденции развития циф-
ровой экономики посредством исследования 
наукометрических показателей. В контексте 
этого исследования нельзя не вспомнить ра-
боту Ю. Чандра (Y. Chandra) [11] и М. В. Лы-
чагина [12] о применении наукометрических 
методов для изучения эволюции сферы пред-
принимательства. Данная статья — это новый 
этап исследований авторов [13; 14] в области 
наукометрического анализа данных, посвя-
щенных вопросам цифровизации [15]. При 
этом анализируемый период актуализирован 
и расширен до 2010–2018 гг. В качестве ис-
точников исследуемых сведений выбраны ба-
зы данных РИНЦ и Scopus, рассмотрена более 
широкая направленность тематик цифровой 
экономики.

В первую очередь необходимо определить 
место и роль цифровой экономики в современ-
ных процессах глобальной трансформации, а 
также выявить тенденции развития цифровой 
экономики на основе исследования наукоме-
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Рис. 2. Системная декомпозиция цифровой экономики 

трических баз данных. В контексте исследова-
ния рассмотрены некоторые аспекты универ-
сальной библиографической и реферативной 
базы данных Scopus, размещенной на порта-
ле https://Scopus.com, и базы данных РИНЦ, 
размещенной на портале https://elibrary.ru/. 
В поиске задействованы все материалы, содер-
жащиеся в этих базах. Анализ проводился 28 
мая 2019 г. посредством поиска информации 
в названиях публикаций, аннотациях и клю-
чевых словах. Один из показателей исследо-
вания  — количество публикаций.

Авторами установлено, что с понятием 
«цифровая экономика» связаны следующие 
наиболее значимые направления развития: 
индустрия 4.0, цифровые технологии, цифро-
визация, цифровая трансформация, цифровые 
платформы. Для их исследования осуществлял-
ся поисковый запрос в виде TITLE-ABS-KEY 
(Digital Economy), TITLE-ABS-KEY (Digital 
Technologies ). В связи с тем, что наибольшее 
число публикаций выявлено в таком направ-
лении развития, как цифровые технологии, 
соответствующее направление и проанализи-
ровано углубленно и рассмотрено в аспекте 
тематических исследований: 1) искусственный 
интеллект; 2)  дополненная реальность; 3)  ро-
бототехника; 4)  мобильные системы; 5)  блок-
чейн; 6) интернет вещей; 7) аддитивные техно-
логии; 8) квантовые технологии; 9) передовые 
производственные технологии; 10)  большие 
данные; 11)  беспилотный транспорт; 12)  ин-
формационная безопасность (кибербезопас-
ность). Они изучены путем поискового запроса 
в виде TITLE-ABS-KEY (Digital Technologies), 
TITLE-ABS-KEY(Artificial Intelligence).

Итак, цифровая экономика — направление, 
привлекающее значительное внимание россий-
ских и зарубежных ученых.  Число публика-
ций в данной области знания растет с экспо-
ненциальной зависимостью среди отечествен-
ных ученых. Мировая научная общественность 
уделяет меньше внимания этому вопросу, что 
находит отражение на рисунке 3.

Экспоненциальный характер ежегодного ро-
ста числа публикаций о цифровой экономике 
свидетельствует о том, что указанная область 
знания находится в активной фазе исследо-
ваний. Анализ данных базы Scopus позволил 
выявить, что в 2010–2019 гг. наибольшее ко-
личество опубликованных исследований, по-
священных цифровой экономике, представлено 
в США (1 039 публикаций), Великобритании 
(651) и России (583). Именно в этих странах, 
полагаем, в первую очередь будет происхо-
дить процесс активного развития цифровой 
экономики и увеличения ее доли в структуре 
национальной экономики государств.

В рамках цифровой экономики авторы вы-
деляют также ряд направлений исследова-
ний: индустрия 4.0, цифровые технологии 
[16,  с.  6–10], цифровизация [17], цифровая 
трансформация [3], цифровые платформы [18; 
19]. При этом, если понятие цифровизации от-
ражено во всех отраслях национальной эконо-
мики, то цифровые платформы — достаточно 
новое направление, о чем говорят полученные 
сведения, указанные на рисунке 4.

Очевиден тот факт, что наибольший инте-
рес сосредоточен на исследованиях в области 
цифровых технологий. Им в 2018 г. уделено 
50 % публикаций в базе Scopus и 56 % — 
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Рис. 3. Публикационная активность по запросу «Цифровая экономика» (согласно данным баз Scopus 
и РИНЦ) в 2010–2018 гг.

в  базе РИНЦ. В 2018 г., по данным РИНЦ, 
возросло в 6,5 раз количество публикаций 
по направлению «Цифровизация» и в 4,6 
раза — по направлению «Цифровая транс-
формация». Несмотря на то, что российские 
исследователи стабильно входят в  топ-10 по 
числу публикаций в базе Scopus, в отече-
ственной базе РИНЦ представлено большее 
количество опубликованных работ, посвя-
щенных этому вопросу.

По сведениям, обнаруженным в Scopus, 
в  2010–2019 гг. странами-лидерами по числу 
публикаций в сфере цифровых технологий яв-
ляются США (433 публикации), Россия (383) и 
Великобритания (293). Странами, входящими 
в тройку лидеров по публикациям, относящимся 
к индустрии 4.0, цифровым технологиям, циф-
ровизации, цифровой трансформации, цифро-
вым платформам, выступают США, Россия, Ве-
ликобритания, Германия, Италия. Цифровым 
технологиям посвящено наибольшее количество 
публикаций, и их потенциал огромен. Соответ-
ственно, охарактеризуем подробнее это направ-
ление развития цифровой экономики на базе 
итогов исследования на основе таблиц 2 и 3.

Согласно таблице 2, исследования в сфере 
дополненной реальности, квантовых техно-
логий, беспилотного транспорта и передовых 
производственных технологий [20] начались 
с 2016–2017 гг. Учитывая малоизученность 

соответствующей сферы, отсутствуют осно-
вания полагать, что именно в этой области 
произойдет существенный прорыв в бизнесе. 
С учетом проведенного анализа и таблицы 3 
можно утверждать, что исследования в сфере 
мобильных систем и технологии блокчейн [21], 
как тематик цифровой экономики, появились 
только в 2016 г., а в сфере аддитивных тех-
нологий и беспилотного транспорта — в базе 
Scopus не представлены. Очевидным становит-
ся тот факт, что с каждым годом публикаци-
онная активность исследуемых направлений 
возрастает. Интерес представляют и ранжиро-
ванные данные рассматриваемых тематик по 
количеству публикаций в 2018 г., показанные 
в таблице 4.

Итак, наибольший потенциал для бизнес-раз-
вития заложен сегодня российскими исследова-
телями в области технологии блокчейн (25  % 
публикаций в РИНЦ), больших данных (20 % 
публикаций в РИНЦ), кибербезопасности и 
искусственного интеллекта (по 13 % публика-
ций в РИНЦ соответственно), интернета вещей 
(10  % публикаций в РИНЦ). Судя по данным 
базы Scopus, наибольший потенциал к практи-
ческому внедрению имеют технологии больших 
данных (29 % публикаций), интернета вещей 
(21 %), искусственного интеллекта (17 %) и 
дополненной реальности (11 %). Исследования 
о технологии блокчейн, согласно базе Scopus, 
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Рис. 4. Публикационная активность по основным направлениям развития цифровой экономики

Таблица 2
Динамика публикационной активности в области цифровых технологий (по данным РИНЦ)  

в 2010–2018 гг.

Технологии 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Искусственный интеллект 0 0 1 1 5 10 15 72 162
Дополненная реальность 0 0 0 0 0 0 12 26 49
Робототехника 0 0 0 1 2 3 5 12 50
Мобильные системы 0 3 5 5 4 6 17 28 55
Блокчейн 0 0 0 0 0 3 6 104 313
Интернет вещей 0 1 1 0 0 4 18 77 120
Аддитивные технологии 0 0 1 0 1 11 16 22 44
Квантовые технологии 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Передовые производственные 
технологии

0 1 0 0 0 0 2 10 19

Большие данные 4 8 4 10 13 18 42 97 249
Беспилотный транспорт 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Кибербезопасность 2 3 4 8 14 22 23 64 165

в основном публикуются отечественными уче-
ными и по количеству в 2,3 раза превосходят 
ближайшего конкурента в этой тематике — Ве-
ликобританию, что подтверждают и результаты, 
представленные в таблицах 2 и 3.

Публикации в области технологий интерне-
та вещей принадлежат авторству ученых Ве-
ликобритании, Италии и США — в порядке 
убывания. Россия находится на седьмом месте 
и разделяет его с Китаем, Францией и Шве-
цией. Сведения, содержащиеся в базе Scopus, 
дополнительно подтверждают, что российски-

ми исследователями уделяется существенное 
внимание этой тематике, однако оно не вы-
ходит на первые позиции рейтинга популяр-
ности. Исследования в сфере больших данных, 
как правило, проводятся в Великобритании, 
США, Германии, Италии и России. Поэтому 
можно ожидать появления новых инструмен-
тов ведения бизнеса и новых продуктов с ис-
пользованием технологий в указанной сфере. 
Странами-лидерами по числу публикаций об 
искусственном интеллекте являются США, 
Великобритания, Китай и Россия (в порядке 
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аТаблица 3
Динамика публикационной активности в области цифровых технологий (по данным Scopus) в 2010–2018 гг.

Технологии 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Artificial Intelligence 5 8 8 7 0 15 18 33 56
Augmented Reality 7 8 7 11 12 13 12 27 37
Robotics 2 7 7 9 6 6 11 18 27
Mobile Systems 0 0 0 1 0 0 1 2 2
Blockchain 0 0 0 0 0 0 1 5 24
Internet of  Things 2 1 2 4 8 5 32 39 72
Additive Technology 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quantum Technologies 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Advanced Manufacturing 
Technology

1 0 0 0 0 0 1 0 0

Big Data 0 0 2 4 5 17 40 50 96
Unmanned Vehicles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cybersecurity 6 1 5 1 9 3 11 14 20

Таблица 4
Ранжированные показатели развития цифровых технологий в 2018 г.

Технологии РИНЦ, % Место в РИНЦ Scopus, % Место в 
Scopus

Блокчейн 25 1 7 6
Большие данные 20 2 29 1
Кибербезопасность 13 3 6 7
Искусственный интеллект 13 4 17 3
Интернет вещей 10 5 21 2
Мобильные системы 4 6 0,6 8
Робототехника 4 7 8 5
Дополненная реальность 4 8 11 4
Аддитивные технологии 4 9 0 9
Передовые производственные технологии 2 10 0 9
Квантовые технологии 1 11 0,6 8
Беспилотный транспорт 0,2 12 0 9

убывания). Исследования дополненной реаль-
ности в основном проводятся в США, Велико-
британии и Южной Корее. Из рассмотренных 
направлений цифровых технологий Россия 
лидирует в области кибербезопасности [22], 
опережая США, Китай и другие государства.

Таким образом, учитывая основные тенден-
ции развития цифровой экономики в России и 
за рубежом, целесообразно сделать вывод, что 
интерес к цифровой экономике и цифровым 
технологиям с каждым годом возрастает. Экспо-
ненциальный характер ежегодного увеличения 
количества публикаций, на наш взгляд, свиде-
тельствует о том, что данная область знания на-
ходится в активной фазе исследований. Следо-
вательно, результаты применения полученных 
знаний в перспективе повлияют на развитие и 
экономики, и общества. Наибольший потенциал 
для бизнес-развития сегодня заложен россий-

скими исследователями в аспектах технологии 
блокчейн, больших данных, кибербезопасности, 
искусственного интеллекта и интернета вещей. 
В отношении направления кибербезопасности 
Россия устойчиво занимает первые позиции по 
количеству публикаций. Зарубежные специали-
сты наибольший потенциал к практическому 
внедрению видят в технологиях больших дан-
ных, интернете вещей, искусственного интел-
лекта и дополненной реальности.

В дальнейшем авторами будет продолжен ана-
лиз наукометрических показателей не только 
в области цифровых технологий, но и других 
направлений развития цифровой экономики: 
кадров для цифровой экономики, цифрового го-
сударственного управления, цифровой инфра-
структуры. Кроме того, требуется более глубокая 
дифференциация и анализ субтехнологий, при-
меняемых в отраслях национальной экономики.
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Исследование направлено на изучение современного состояния цифровой трансформации управления, 
экономики и социальной сферы. Авторами проанализированы основополагающие черты цифровиза-
ции управления, экономики и социальной сферы, а именно: механизм трансформации значительной 
части социального, в том числе хозяйственного взаимодействия в информационно-телекоммуника-
ционном пространстве; развитие дистанционных форм занятости и передачи информации; активное 
внедрение, электронных денег и смарт-контрактов в гражданский оборот и их использование; раз-
витие электронного управления.
Цель. Обоснование теоретико-методических положений современного состояния управления, эконо-
мики и социальной сферы, разработка практических рекомендаций по совершенствованию цифровой 
трансформации управления, экономики и социальной сферы.
Задачи. В ходе реализации поставленной цели решены задачи, по изучению нормативных правовых 
основ формирования и развития цифровой трансформации управления, экономики и социальной 
сферы; исследованию содержания цифровой трансформации управления, экономики и социальной 
сферы в современной России; выявлению проблем цифровой трансформации управления, экономики 
и социальной сферы, перспектив ее развития.
Методология. Методологической основой исследования послужили основные положения современ-
ной экономической теории, теории государственного и муниципального управления и функциони-
рования социальной сферы. Информационной базой исследования стали нормативные правовые 
акты Российской Федерации, статистические данные государственных органов и научных центров 
о  внедрении новых информационных технологий, материалы национальных программ по цифрови-
зации экономики и социальной сферы.
Результаты. В ходе исследования авторами обоснована мысль о том, что на современном этапе 
развития управления, экономики и социальной сферы информационно-компьютерные технологии 
оказывают определяющее влияние не только на технологическую, но и на институциональную 
среду общества.
Выводы. Исследование показателей в сфере трансформации цифровых технологий в управление, 
экономику и социальную сферу дает основание утверждать, что в целом Российская Федерация де-
монстрирует успехи в цифровизации изучаемой сферы. Тем не менее Россия, самостоятельно инте-
грируясь в цифровую систему координат, оказывается перед необходимостью решения ключевой 
проблемы, связанной с областью управления. Цифровые технологии не будут работать без установ-
ления отношений между субъектами экономики и управлением ими в целом. Без этой синхронизации 
невозможно их нормальное развитие.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое государственное управление, цифровое муници-
пальное управление, государственные услуги, сеть Интернет, информационная безопасность, 
информационная инфраструктура.
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The presented study examines the current state of the digital transformation of management, econo-
my, and social sphere. The authors analyze the fundamental features of the digitalization of manage-
ment, economy, and social sphere, namely: the mechanism of transformation of a considerable part of 
social and business interactions within the information and telecommunications space; development 
of remote forms of employment and transmission of information; active commercialization and use of 
digital currency and smart contracts; development of digital management.
Aim. The study aims to substantiate the theoretical and methodological provisions on the current 
state of management, economy, and social sphere, and to develop practical recommendations on the 
improvement of the digital transformation of management, economy, and social sphere.
Tasks. As part of the realization of the set aim, the authors solve the problems of examining the 
legal and regulatory framework of formation and development of the digital transformation of man-
agement, economy, and social sphere; analyzing the content of the digital transformation of manage-
ment, economy, and social sphere in modern Russia; identifying the problems of the digital transfor-
mation of management, economy, and social sphere, and prospects for its development.
Methods. The methodological basis of the study comprises the fundamental provisions of the modern 
economic theory, theories of public and municipal administration and those describing the functioning 
of the social sphere. The information basis of this study includes the laws and regulations of the Rus-
sian Federation, statistics of public institutions and science centers on the implementation of new 
information technologies, materials of national programs for the digitalization of the economy and 
social sphere.
Results. The authors substantiate that at the current stage of development of management, economy, 
and social sphere, information and computer technology has a decisive impact on the technological 
and institutional environment within the society.
Conclusions. Examination of indicators associated with the transformation of digital technology in 
management, economy, and social sphere makes it possible to conclude that the Russian Federation 
as a whole is making good progress in the digitalization of the examined sphere. However, by inde-
pendently integrating into a digital reference system, Russia faces a key problem in the field of man-
agement. Digital technologies will not work without establishing relations between economic actors 
and their management in general. Without this synchronization, they cannot develop properly.

Keywords: digital economy, digital public administration, digital municipal administration, public 
services, Internet, information security, information infrastructure.
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В соответствии с национальным проектом «На-
циональная программа “Цифровая экономи-
ка Российской Федерации”» Россия намерена 
произвести прорывную комплексную цифро-
вую трансформацию управления, экономики 
и социальной сферы к 2024 г. [1]. Для этого 
выработаны основные задачи их цифровой 
трансформации, вызванные необходимостью 
совершенствования законодательства о циф-
ровых технологиях и цифровых объектах, 

осуществления цифровой модернизации ин-
формационной инфраструктуры, внедрения 
цифровых практик во всех ключевых сферах 
управления, экономики и социальной сферы, 
подготовки кадров для трансформационного 
периода. 

Согласно национальному проекту «Наци-
ональная программа “Цифровая экономика 
Российской Федерации”», для создания ус-
ловий цифровой трансформации управления, 
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Способы взаимодействия населения с органами государственной власти при получении 

государственных услуг в 2015–2017 гг., % от общей численности граждан 15–72 лет

Регион 2015 2016 2017

Взаимодействовали (всего) 46.4 56.1 65.7
Через интернет 18.4 28.8 42.3
Личное посещение 21.2 22.5 24.0
В многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 7.1 11.8 18.9
Не взаимодействовали 53.6 43.9 34.3

Таблица 2
Население субъектов Российской Федерации, получавшее в 2017 г. государственные и 

муниципальные услуги через интернет, % от общей численности граждан 15–72 лет

Субъект Российской Федерации 2017

Россия (в среднем) 42.3
Чукотский автономный округ 8.8
Магаданская область 14.5
Орловская область 14.7
Еврейская автономная область 15.2
Тюменская область 64.5
Республика Башкортостан 70.8
Республика Татарстан 73.4
Московская область 74.3
Ямало-Ненецкий автономный округ 83.2

экономики и социальной сферы, устранения 
препятствий и ограничений для создания и 
развития высокотехнологических бизнесов 
сформулировано шесть направлений:
1) формирование кадрового корпуса цифровой 

экономики — «Кадры для цифровой эконо-
мики» [2];

2) обеспечение информационной безопасности;
3) внедрение цифровых технологий;
4) создание нормативной правовой базы.

Следующие два направления — 5) трансфор-
мация цифровых технологий в государственное 
и муниципальное управление и 6) создание, 
совершенствование информационной инфра-
структуры — проанализируем с точки зрения 
реалий современного общества и перспектив 
развития.

Задача направления «Цифровое государ-
ственное управление» — достижение к 2024 г. 
таких показателей, как [3, с. 145]:

 • 70  % взаимодействия граждан, коммерче-
ских организаций с государственными (му-
ниципальными) органами и бюджетными 
учреждениями, осуществляемого в цифро-
вом виде;

 • 100 % приоритетных государственных услуг 
и сервисов предоставляются без необходи-
мости личного посещения государственных 
органов, иных организаций, с применением 
реестровой модели, онлайн, проактивно;

 • 70  % основных данных прошло гармониза-
цию (соответствие мастер-данным);

 • 90  % внутриведомственного и межведом-
ственного юридически значимого электрон-

ного документооборота государственных и 
муниципальных органов и бюджетных уч-
реждений [4, с. 131].
В таблице 1 представлена информация о спо-

собах взаимодействия населения при получе-
нии государственных услуг [5].

Статистика показывает постоянный рост 
числа субъектов, обращающихся к государ-
ственным услугам. В таблице 2 содержится 
информация о численности населения, полу-
чавшего государственные услуги посредством 
интернета [5]. Итак, в таблице 2 представ-
лены примеры показателя от минимального 
к максимальному (со средним значением по 
России 42,3 %), наглядно демонстрирующие, 
что государство активно участвует в частных 
отношениях, в  том числе в связи с предо-
ставлением электронных услуг. Данное об-
стоятельство позволяет сделать вывод о его 
многоликой роли в социально-экономических 
отношениях. В таблице 3 дана информация 
о получении населением государственных ус-
луг в  электронной форме в зависимости от 
типа местности [5]. 

Таким образом, наблюдается постепенное 
выравнивание показателя, связанного с по-
лучением услуг населением, проживающим 
в  городской и сельской местности.

Задача направления «Информационная ин-
фраструктура» — достижение к 2024 г. следу-
ющих показателей:

 • 97 % — доля домашних хозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети Интернет, 
в  общем числе домашних хозяйств;
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аТаблица 3
Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме в городской  

и сельской местности в 2015–2017 гг., % от общей численности граждан 15–72 лет

Получатели услуг в электронной форме 2015 2016 2017

Всего 39.6 51.3 64.3

Городская местность 43.9 55.7 67.7

Сельская местность 21.9 36.4 52.5

Таблица 4
Использование информационных и коммуникационных технологий в 2015–2017 гг., % от общей 

численности обследованных организаций

Показатели 2015 2016 2017

Организации, использовавшие:
персональные компьютеры 92.3 92.4 92.1

серверы 47.7 50.8 50.6

локальные вычислительные сети 63.5 62.3 61.1

электронную почту 84.0 87.6 88.3

интернет 88.1 88.7 88.9

Организации, имеющие  веб-сайт в сети Интернет 42.6 45.9 47.4

Таблица 5
Доступ к сети Интернет в 2016–2018 гг., % от общей численности обследованных домашних хозяйств

Показатели 2016 2017 2018

Домашние хозяйства, имеющие доступ к сети Интернет 74.8 76.3 76.6

в том числе цифровой доступ 70.7 72.6 73.2

Домашние хозяйства, использующие доступ к сети Интернет:

настольный (стационарный) компьютер 42.4 40.6 39.9

мобильные компьютеры 39.1 40.6 39.3

планшетный компьютер 24.5 26.8 25.6

другие мобильные устройства 48.9 56.0 61.9

 • 100 Мбит/с устойчивое покрытие в целом 
в стране 5G+;

 • устойчивое покрытие во всех крупных горо-
дах (1 млн человек и более).
В современных условиях прослеживается 

тенденция к выравниванию уровня цифрови-
зации всех субъектов России за счет ускорен-
ного развития отстающих из них по сравнению 
с субъектами-лидерами. В среднем темп роста 
последних ограничен 11 %, а отстающие реги-
оны показывают высокие темпы развития по 
итогам первого полугодия 2018 г. Им удалось 
прибавить около 38  % в сравнении с показа-
телями прошлого года.

Наибольший уровень цифровизации на-
блюдается в центральной и западной частях 
России, наименьший — в юго-западной ча-
сти.  Предлагаем выделить четыре группы 
федеральных округов: лидер (Уральский фе-
деральный округ), так называемая догоняю-
щая тройка (Центральный федеральный округ, 
Поволжский федеральный округ, Северо-За-
падный федеральный округ), вторая тройка 
(Сибирский федеральный округ, Дальневосточ-
ный федеральный округ, Южный федеральный 
округ) и замыкающий — Северо-Кавказский 
федеральный округ. 

Уральский федеральный округ — лидер, так 
как в его составе меньше всего субъектов РФ, 
которые в большинстве однородны по разви-
тию цифровизации. В Уральском федеральном 
округе сосредоточены релевантные образова-
тельные центры для подготовки кадров, науч-
но-производственные базы и техническое обе-
спечение социально-экономического развития. 
Потеря лидерства Центральным федеральным 
округом обусловлена тем, что 18 субъектов РФ, 
входящие в него, относительно разнородны по 
уровню развития цифровизации. Кроме то-
го, из-за концентрации финансовых ресурсов 
в  Москве происходит отток лучших кадров и 
других ресурсов в столицу.

В таблице 4 представлены данные об исполь-
зовании информационных и коммуникацион-
ных технологий в организациях. В таблице  5 
указаны сведения об использовании сети Ин-
тернет в домашних хозяйствах [5].

Среди россиян, использующих сеть Интер-
нет, самой популярной онлайн-услугой явля-
ются банковские операции (61  %). При этом 
наиболее высокая доля отмечается среди поль-
зователей 18–24 лет (77  %), а также жителей 
Москвы и Санкт-Петербурга (74 %). На втором 
месте — поиск и оплата государственных на-
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логов и штрафов (45 %). Эта доля выше среди 
пользователей 25–34 лет (57 %) и жителей Мо-
сквы, Санкт-Петербурга (68 %). В топ-3 также 
входит передача показаний счетчиков и оплата 
услуг ЖКХ (40  %). При этом среди граждан 
45–59 лет эта доля составляет 45  %, а среди 
жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 66 % 
[6, с. 230].

Треть граждан (33 %) чаще покупают элек-
тронные билеты на самолет или поезд (42  % 
среди россиян 18–24 лет и 67 % среди жите-
лей Москвы и Петербурга), пользуясь интер-
нетом. На прием к врачу через онлайн-сервис 
записываются 29 % респондентов (35 % среди 
лиц 18–24 лет, 34  % среди 25–34 лет), еще 
28  % чаще ведут запись в офлайн-режиме 
(46  % среди жителей Дальневосточного фе-
дерального округа). Четверть (27  %) участ-
ников опроса заказывают такси с помощью 
интернета, а  29  % — без его использования. 
Каждый пятый (21  %) покупает билеты в 
кино, театр или на концерты через онлайн-
сервис, однако 22 % предпочитают делать это  
в офлайн-режиме.

В рейтинге услуг, которыми россияне пред-
почитают пользоваться посредством офлайн-
режима, первую строчку занимает покупка 
одежды, электроники и бытовой техники. 
35 % чаще делают это без применения интерне-
та (наряду с 12 % респондентов, которые чаще 
делают это через онлайн-сервис). На втором 
месте — оформление справок и документов 
из государственных органов: 27 % оформляют 
их, как правило, в офлайн-режиме (34 % среди 
граждан 18–24 лет), 19  % являются онлайн-
пользователями [7, с. 120].

Основные показатели, характеризующие 
наличие широкополосного доступа к сети 
Интернет и устойчивое покрытие, отражены 
в  таблице 6 [5].

Итак, выстроенная система управления про-
граммой «Цифровая экономика Российской 
Федерации» является многоуровневой. По-
этому отправной точкой для начала работы 
в данном направлении должно стать создание 
в субъектах РФ максимально широкого канала 
прямой и обратной связи со всеми участника-
ми, включенными в систему управления этой 
государственной программой. Это позволит ор-
ганам власти в регионах России и местным за-
интересованным организациям осуществлять 
непрерывный мониторинг за состоянием ее 
реализации в стране, отслеживать тенденции, 
прогнозы, связанные с развитием сквозных 
цифровых технологий, которые будут приори-
тетными при формировании новой технологи-
ческой основы для социально-экономической 
сферы на местах. Этот канал связи также дол-
жен быть использован при формировании и 
продвижении идей и предложений по ведущим 
направлениям развития программы, поскольку 
предусматривается ее трансформация по ме-
ре появления и развития новых технологий, 
рациональных предложений.

Одновременно необходимо провести макси-
мально широкую оценку уровня цифровиза-
ции информационной инфраструктуры и IT-
безопасности в органах власти, оценку уровня 
компетенций IT-персонала, возможностей по 
локальной обработке информационных пото-
ков данных и централизованному управлению 
создаваемой инфраструктуры. При участии 
основных телекоммуникационных компаний 
важно оценить состояние сети электросвязи 
на транспортном уровне, проверить наличие 
оптоволоконных линий связи между населен-
ными пунктами и возможностей транспортного 
оборудования передачи.

В ходе исследования авторами обоснована 
мысль о том, что на современном этапе разви-

Таблица 6
Основные показатели развития фиксированного и мобильного доступа к сети Интернет в 2016–2018 гг.

Показатели 2016 2017 2018

Число активных абонентов фиксированного доступа к сети Интер-
нет (всего, тыс.)

27 493 31 084 32 250

в том числе широкополосного 27 293 30 877 32 070
из них по скорости подключения:

от 2 Мбит/с до менее 10 Мбит/с 6 105 5 981 5 289
от 10 Мбит/с до менее 100 Мбит/с 16 090 17 802 17 494
от 100 Мбит/с до менее 1 Гбит/с 2 810 4 981 7 223
от 1 Гбит/с и выше 22.9 29.1 29.4

Число активных абонентов мобильного доступа к сети Интернет 
(всего, тыс.)

115 813 122 828 13 159

в том числе широкополосного 104 391 117 406 126 567
Число активных абонентов широкополосного доступа к сети Интер-
нет на 100 человек населения:

фиксированного 18.6 21.0 21.9
мобильного 71.1 79.9 86.2
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атия управления, экономики и социальной сфе-
ры информационно-компьютерные технологии 
оказывают определяющее влияние не только 
на технологическую, но и на институциональ-
ную среду общества. Исследование показателей 
в  сфере трансформации цифровых технологий 
в управление, экономику и социальную сферу 
дает основание утверждать, что Российская Фе-
дерация демонстрирует успехи в цифровизации 

изучаемой сферы. Тем не менее Россия, само-
стоятельно интегрируясь в цифровую систему 
координат, оказывается перед необходимостью 
решения ключевой проблемы, связанной с об-
ластью управления. Цифровые технологии не 
заработают у нас без настройки отношений 
между субъектами экономики и управлением 
ими в целом. Без этой синхронизации невоз-
можно их нормальное развитие.
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Исследование направлено на изучение неоинституциональной и поведенческой концепции произво-
дительности труда с использованием междисциплинарного подхода.
Цель. Провести эмпирическое исследование производительности труда с использованием основных 
положений неоинституциональной и поведенческой экономической теории.
Задачи. Определить отношение трудящихся по найму к эффективности своей трудовой деятельности, 
а также проанализировать результаты статистического обследования выборки с применением меж-
дисциплинарного подхода.
Методология. Статья основана на аналитических и контентных методах исследования, в том числе 
проведен выборочный опрос трудящихся по найму, его результаты обработаны посредством эконо-
мико-статистических и математических методов.
Результаты. Для опрошенных трудящихся по найму характерна трудовая (экономическая) и со-
циальная инертность, что может быть связано с доминирующим влиянием неформальных инсти-
тутов на восприятие труда, а также с невысокой эффективностью формальных норм и правил, 
регламентирующих трудовые отношения в современном обществе. Авторами статьи предложено 
реформировать институты, которые призваны формировать перечень социальных (в том числе 
пенсионных и медицинских) гарантий трудящимся, а также гражданам, не декларирующим до-
ходы официально. Такое предложение основано на том, что больший уровень ответственности 
трудящихся за свое будущее стимулирует эффективность и результативность их трудовой деятель-
ности. Полученные результаты и выводы, представленные в статье, могут быть использованы как 
для разработки федеральных, региональных социально-экономических программ, так и для созда-
ния персонифицированных подходов к мотивации трудящихся в организациях, на предприятиях 
реального и финансового сектора экономики.
Выводы. Производительность труда следует рассматривать не только как результат трудовой актив-
ности наемных работников, но и как способность индивида использовать знания, умения и навыки 
для достижения наилучших показателей, в том числе обеспечивающих наиболее справедливое рас-
пределение социально-экономических благ.

Ключевые слова: неоинституционализм, поведенческая экономика, производительность труда, 
социальные риски, население, трудящиеся по найму.
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The presented study examines the neo-institutional and behavioral concept of labor productivity using 
an interdisciplinary approach.
Aim. The study aims to conduct an empirical assessment of labor productivity using the fundamental 
provisions of the neo-institutional and behavioral economic theory.
Tasks. The authors determine the attitude of workers to their labor productivity and analyze the 
results of a statistical sample survey using an interdisciplinary approach.
Methods. This study uses analytical and content research methods, including a sample survey of 
workers, the results of which are processed using economic, statistical, and mathematical methods.
Results. The surveyed workers show signs of labor (economic) and social inertia, which may be due 
to the dominance of informal institutions over the perception of labor and low efficiency of formal 
norms and rules that regulate labor relations in modern society. The authors propose a reformation 
of the institutions that provide benefits (including pension and medical benefits) to the working 
population and the citizens who do not declare income officially. This proposal is based on the as-
sumption that greater responsibility of workers for their future improves the efficiency and effec-
tiveness of their labor. The obtained results and conclusions presented in the study can be used in 
the development of federal and regional socio-economic programs and in the creation of personified 
approaches to employee motivation in organizations and enterprises in the real and financial sector 
of the economy.
Conclusions. Labor productivity should be viewed not only as a result of the labor activity of workers, 
but also as the ability of an individual to use knowledge, skills, and abilities to achieve top perfor-
mance, including in areas that ensure the most equitable distribution of socio-economic benefits.

Keywords: neo-institutionalism, behavioral economics, labor productivity, social risks, population, 
workers.
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Причины экономико-технологической стаг-
нации, наблюдающейся в последнее время, 
обусловлены влиянием множества факторов. 
Последние в российской научной публицисти-
ке, как правило, связаны с геополитическими 
трансформациями и экономическими санкци-
ями, введенными Европейским союзом, США, 
Канадой, Австралией, иными государствами 
в отношении России. Но, по нашему мнению, 
геополитика и санкции лишь проявили про-
блемы социально-экономического развития, 
которые в период высоких цен на нефть долго 

не удавалось нивелировать за счет эксплуата-
ции природной ренты.

Сегодня цены на нефть стали невысокими, 
а военные и антикризисные (в первую очередь 
направляемые на поддержку экономических 
агентов и отраслей, попавших под санкции) 
бюджетные расходы увеличились. В связи 
с этим ожидания экономико-технологического 
прорыва сменились стабильной общественной 
депрессией. Но, как известно, политика — это 
конъюнктурная сфера, и изменения в ней мо-
гут порождать маловероятные события, вли-
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s яние которых на социально-экономическое 
развитие будет критическим. В свою очередь 
экономические процессы характеризуются 
большей инерцией, а внешние возмущения 
служат аргументом в пользу тех или иных 
умозаключений о динамике развития страны.

Поэтому с экономической точки зрения 
проблема текущей стагнации заключается не 
столько во влиянии недавних внешних конъ-
юнктурных факторов, сколько в накоплен-
ной инерции. Такая инерция обусловлена, 
во-первых, глубокими структурными диспро-
порциями в национальной экономике (значи-
тельным доминированием сырьевых и низко-
технологичных секторов), во-вторых, низкой 
производительностью труда при высоких по-
казателях занятости населения.

Вопросы, проблемы и решения, направ-
ленные на устранение структурных диспро-
порций в национальной экономике, широко 
представлены в трудах А. Акаева, Е. Ясина 
и др. [1–3]. Ввиду этого рассмотрим подроб-
нее теоретические и эмпирические основания 
такой важнейшей проблемы, как низкая про-
изводительность труда, с позиции неоинсти-
туциональной парадигмы и с точки зрения 
теории социальной справедливости.

С экономической точки зрения произво-
дительность труда — это и результирующий 
показатель, и мера эффективности трудовой 
деятельности индивида (актора) или некото-
рой социальной группы. Фактически речь идет 
о способности выработать единицу какого-либо 
продукта за определенный период с учетом 
трудоемкости производственного процесса. 
Очевидно, что традиционная экономическая 
теория не включает в понятие производитель-
ности труда нейропсихологические аспекты 
полезной деятельности человека, рассматри-
вая его выработку с позиции долженствования 
[4–5].

Напротив, с точки зрения поведенческой 
экономики и с точки зрения неоинституцио-
нальной парадигмы производительность труда 
определяется не только тем, что должен делать 
индивид (актор) на рабочем месте, учитывая 
существующие стимулы, но и тем, что инди-
вид считает ценным в трудовой деятельности. 
Так, например, Ю. Гнизи и Дж. Лист [6] по-
казали в своих исследованиях, что изменение 
исключительно в экономической мотивации 
не влияет на производительность труда ра-
ботников и что, вероятно, неэкономические 
стимулы играют большую роль в повышении 
эффективности трудовой деятельности инди-
видов, чем это принято было считать ранее 
в рамках классической экономической теории. 
Неоинституциональная парадигма основана 
на том, что любой индивид (актор), действу-
ющий в условиях асимметрии информации, 

склонен к оппортунизму и ограниченно раци-
онален. Следовательно, производительность 
труда определяется влиянием формальных и 
прежде всего неформальных правил, норм на 
сознательную и созидательную (либо разру-
шительную) деятельность человека.

Дж. Ролз [7], являющийся создателем тео-
рии социальной справедливости, предпринял 
попытку осмыслить диспозицию классических 
научных постулатов в отношении общественно-
экономической действительности и показал, 
что существует два базовых принципа, которые 
будут определять и взаимоотношения индиви-
дов, и их трудовые, культурные, иные отно-
шения. Суть первого заключается в том, что 
каждый человек должен иметь равные права 
доступа к основным свободам при условии со-
вместимости этих свобод с подобными схемами 
для других людей. Второй принцип основан на 
том, что не существует безусловного равенства. 
Поэтому для реализации первого принципа 
важно, чтобы социальные и экономические 
неравенства были устранены, а создаваемые 
преимущества или блага стали доступны всем. 
Доступ к положению (общественному) или 
должностям (публичным и приватным) дол-
жен быть открыт для всех.

Поскольку Дж. Ролз, пытаясь устранить 
противоречия между классической теорией и 
практикой, создал два взаимоисключающих 
принципа и не учел значимый поведенческий 
аспект (стремление либо его отсутствие у ин-
дивида к изменениям в рамках эволюциони-
рующих или вновь создаваемых институтов). 
Соответственно, сегодня, учитывая обстановку 
в  национальной и мировой экономике, а зна-
чит, и на рынках труда, становится очевидным 
тот факт, что, с одной стороны, внешние ус-
ловия открывают широкие возможности для 
профессиональной, интеллектуальной, обще-
ственной самореализации профессиональной, 
интеллектуальной, общественной человека. 
С  другой  —внешние и в первую очередь вну-
тренние ограничивающие факторы будут де-
стимулировать стремления индивидов к само-
реализации, а  следовательно, сводить к ми-
нимуму усилия формальных и неформальных 
институтов, направленные на создание потен-
циала роста производительности труда. Иными 
словами, каждый индивид в зависимости от 
физических и интеллектуальных способностей 
будет постоянно сознательно или неосознанно 
соотносить трансакционные издержки измене-
ний, необходимые для повышения производи-
тельности труда, с трансакционными издерж-
ками стабильности, а впоследствии измерять 
эти издержки в контексте получаемых выгод и 
справедливости их распределения в обществе. 
Поэтому предлагаем расширенную трактовку 
понятия «производительность труда». 



 Экономика и управление . N 6 (164) 2019 35

И
н

с
т

И
т

у
ц

И
а

л
И

з
а

ц
И

я
 э

к
о

н
о

м
И

к
ИТаблица 1

Социально-демографические параметры респондентов, анкеты которых использованы для 
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17 57 26 37 63 0 44 55 1 48 31 21

Общее кол-во ответов 100 100 100 100

Производительность труда — это синерги-
ческая сумма способностей (знаний, умений, 
навыков) и устремлений человека, используя 
которую, он может осуществлять созидательную 
трудовую деятельность (через институт наемно-
го труда и институт самозанятости), создавая 
в  процессе этой деятельности в единицу вре-
мени продукт (товар, работу, услугу), характе-
ризующийся тем или иным уровнем интеллек-
туальной / физической трудоемкости, гаран-
тирующих человеку получение определенных 
социальных и экономических выгод (прямых 
либо косвенных), субъективно оцениваемых им 
с позиции справедливости. Такая расширенная 
трактовка понятия «производительность труда» 
необходима для эмпирического исследования в 
дальнейшем, основанного на анализе данных 
опроса, проведенного среди трудящихся по най-
му одного из районов города Екатеринбурга.

Настоящая статья основана на совокупности 
социально-экономических и эконометрических 
методов исследования. Информационной ба-
зой послужили открытые данные, размещен-
ные в сети Интернет на портале Федеральной 
службы государственной статистики, сайтах 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, национального рей-
тингового агентства «РИА Рейтинг», а так-
же независимых консалтинговых, кадровых 
агентств. Кроме того, в качестве информаци-
онной базы для статьи использованы резуль-
таты полевых опросов трудящихся по найму 
в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 
(численность населения района 300 тыс. чело-
век). При проведении интервью с жителями 
района опрошено около 600–700 человек и 
отобрано 100 анкет, которые отвечали клю-
чевым требованиям труда по найму. В числе 
требований следующие:
а) возраст не менее 18 лет и не более 55 лет 

(для женщин) или 60 лет (для мужчин), 

отсутствие пенсии по возрасту, здоровью, 
выслуге лет, иным причинам, при которых 
предусмотрено предоставление пенсии за-
конодательством РФ;

б) постоянная занятость по найму в любых 
коммерческих, некоммерческих организаци-
ях частной формы собственности, а также в 
государственных (муниципальных) учреж-
дениях, на предприятиях;

в) любой действительный уровень образова-
ния (от общего среднего и выше) и любой 
действительный уровень доходов (средний 
по России, а также выше и ниже среднего), 
получаемый респондентом в рамках посто-
янной занятости по найму.

Данные проведенного опроса в обобщенном 
и структурированном виде представлены в таб-
лице 1, составленной авторами статьи.

Проблема производительности труда обсуж-
дается в российской научной среде достаточно 
широко. Предлагаются различные варианты 
стимулирования роста соответствующего по-
казателя. При этом занятость в национальной 
экономике высока. Рассматривая динамику 
уровня занятости в аспекте суммарной чис-
ленности рабочей силы, важно отметить, что 
с 2000 по 2017 г. доля занятых увеличилась 
с 89 % до 99 %, что отражено на рисунке 1.

Существенные изменения в региональной 
структуре занятости выявить сложно. Вме-
сте с тем очевиден тот факт, что показатель 
концентрации и перераспределения занятого 
населения в большей степени характерен для 
Центрального федерального округа, как по-
казано в таблице 2.

Лидерами по показателю прироста занятых 
являются Южный федеральный округ (за счет 
присоединения Крыма в 2014 г.) и Северо-
Кавказский (за счет высокого уровня рожда-
емости). Но вхождение Крыма в состав ЮФО, 
обеспечившее прирост занятости более чем на 
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Рис. 1. Изменение доли занятых в российской экономике с 2000 по 2017 г., % [8]

Таблица 2
Региональная структура занятости населения в российской экономике в 2000 и 2017 гг., % [8]

Федеральный округ 2000 2017 Динамика

Центральный 27,7 28,5 0,8

Северо-Западный 10,3 10,0 –0,3

Южный 9,0 10,7 1,7

Северо-Кавказский 4,0 5,6 1,6

Приволжский 21,9 20,1 –1,8

Уральский 8,8 8,4 –0,4

Дальневосточный 4,9 4,4 –0,5

Сибирский 13,4 12,3 –1,1

Таблица 3
Уровень производительности труда в российской экономике в 2000 и 2017 гг. [8–9]

Федеральный округ
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Центральный 1 190 894 18 014,4 66,1 24 135 019 20 591,0 1 172,1 1,14 17,73

Северо-Западный 402 312 6 684,3 60,2 7 803 750 7 237,4 1 078,3 1,08 17,91

Южный 230 255 5 850,8 39,4 4 896 268 7 684,4 637,2 1,31 16,19

Северо-Кавказский 73 692 2 604,0 28,3 1 797 972 4 058,0 443,1 1,56 15,66

Приволжский 704 441 14 242,8 49,5 10 375 870 14 471,0 717,0 1,02 14,50

Уральский 522 489 5 720,0 91,3 9 354 739 6 029,9 1 551,4 1,05 16,98

Сибирский 467 359 8 784,6 53,2 7 133 872 8 919,1 799,8 1,02 15,03

Дальневосточный 234 929 3 169,5 74,1 3 756 642 3 151,2 1 192,1 0,99 16,08

Итого (по округам) 3 826 371 65 070,36 58,8 69 254 132 72 142,0 960,0 1,11 16,33

30 % (в сравнении с 2000 г.), не стимулирова-
ло опережающий прирост производительности 
труда, что отражено в таблице 3.

Аналогичный вывод можно сделать и в от-
ношении Северо-Кавказского федерального 

округа (СКФО), где за последние 17 лет числен-
ность занятых увеличилась на 56 %, однако, 
прирост производительности труда ниже, чем 
в ЮФО. Вероятно, проблема состоит не в  от-
сутствии государственной поддержки (напро-
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тив, СКФО — один из наиболее дотационных 
регионов), а в слабых формальных институтах 
(Кавказ и Юг России живут преимущественно 
традициями, т. е. неформальными нормами 
и правилами, сформированными вследствие 
традиций), которые не стимулируют рост тру-
довой активности в субъектах.

Свердловская область и Екатеринбург зани-
мают 11 место в рейтинге регионов по качеству 
жизни [10]. Несмотря на то, что численность 
занятых в экономике Уральского федерально-
го округа (УФО) за 17 лет возросла всего на 
5 %, — это третий регион по темпам прироста 
производительности труда после Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов, как 
указано в таблице 3. Данный аспект сыграл 
главную роль при выборе авторами региона 
для проведения эмпирического исследования. 
Между тем социально-экономическое разви-
тие субъектов, входящих в УФО, не является 
равномерным. Вместе с тем Екатеринбург — 
типичный промышленный город, значительно 
удаленный от экономических центров страны 
(Москвы и Санкт-Петербурга). Поэтому сведе-
ния, полученные авторами, в определенной 
мере можно экстраполировать и на другие 

российские города со сходной социально-эко-
номической спецификой развития.

Авторами статьи определено четыре ключе-
вых аспекта, которые могут влиять на уровень 
производительности труда: трудовая мобиль-
ность, мотивация к трудовой мобильности, 
субъективное отношение к распределению 
социально-экономических благ, стремление к 
профессиональному развитию для увеличения 
собственных выгод и, соответственно, повы-
шения производительности труда. Рассмотрим 
полученные результаты подробнее.

Итак, на первый вопрос о трудовой мобиль-
ности 69 человек из 100 ответили, что не го-
товы сменить текущее место работы. Только 
31 % опрошенных указали, что готовы перейти 
на другое предприятие (в организацию или 
учреждение). Ответы на вопрос о мотивации и 
причине (предлагалось сообщить одну) смены 
места работы или сохранении текущего места 
работы примерно одинаковы, что подтвержда-
ют показатели, рассчитанные и приведенные 
авторами в таблице 4.

Нельзя не обратить внимание на тот факт, 
что респонденты, которые не готовы к смене 
места работы, в качестве основной причины 

Таблица 4
Структура ответов респондентов на вопрос о трудовой мобильности (готовности сменить место 

работы) 

Причина смены места работы Причина сохранения текущего места работы 

Вариант ответа Доля, % Вариант ответ Доля, %

Нормированный рабочий день (не более 8 
часов), пятидневная рабочая неделя, гаран-
тированные выходные и праздничные дни. 
Гарантированная средняя заработная плата, 
возможность получения премии. Отсутствие 
лишней ответственности

38,7 Стабильная (средняя или ниже средней) 
заработная плата, стабильный график. 
Привычная трудовая ответственность, при-
вычный коллектив. Хорошие отношения с 
руководством или подчиненными

46,4

Ненормированный рабочий день (от 4 до 10 
часов), ненормированная рабочая неделя, но 
гарантированные выходные (1–2 в неделю). 
Гарантированная заработная плата выше 
среднего, возможность получения премии. 
Дополнительная ответственность

38,7 Привычная работа и ответственность, нор-
мальная (средняя / ниже средней) для ра-
ботника оплата труда и привычный график. 
Сложившийся коллектив, отсутствие необхо-
димости привыкания к новым сотрудникам. 
Отношения с руководством или подчиненны-
ми не влияют на восприятие работы

36,2

Ненормированный рабочий день (от 4 до 10 
часов и более), ненормированная рабочая 
неделя, но гарантированный выходной (1 в 
неделю). Заработная плата (выше среднего) 
и премиальные гарантированы только при 
условии выполнения плана работы. Повы-
шенная ответственность

9,7 Высокая оплата труда (значительно выше 
среднего уровня), персональная организация 
труда, индивидуальные бонусы по итогам 
месяца/квартала/года. Привычный коллек-
тив, хорошие отношения с руководством или 
подчиненными

13

Ненормированный рабочий день (от 8 до 10 
часов и более), ненормированная рабочая 
неделя, но гарантированные выходные (не 
менее двух в месяц). Заработная плата (зна-
чительно выше среднего) и премиальные вы-
платы зависят от выполнения плана работы 
и инициативности (креативности) работника. 
Очень высокая ответственность

12,9 Высокая оплата труда (значительно выше 
среднего уровня), персональная организация 
труда, индивидуальные бонусы по итогам 
месяца/квартала/года, дополнительные пре-
ференции от руководства (руководителя). 
Это компенсирует трения с коллективом или 
руководством, отсутствие стабильного графи-
ка, высокий уровень ответственности

4,4

Расчетный t-критерий Стьюдента 16,08 (кол-во степеней свободы — 6)
Табличный t-критерий Стьюдента 2,447 (при p = 0,05)

16,08 > 2,447
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s Таблица 5
Структура ответов респондентов на вопросы о субъективном понимании справедливости  

и готовности к изменениям 

Считаете ли Вы справедливой (соответству-
ющей уровню знаний, умений, навыков) 

оплату Вашего труда?

Готовы ли Вы повысить свой уровень знаний, умений, навыков (прочих способ-
ностей), чтобы получать более высокую оплату труда на этом же предприятии/ 

в организации или другом предприятии/организации?

Вариант ответа Доля, 
% Вариант ответа Доля, %

Скорее всего, что да, оплата мо-
его труда справедлива 

14 Вероятно, да,  готов (готова) повысить свои знания, умения, 
навыки для получения более высокой оплаты труда 

12

Скорее всего, что нет, оплата 
моего труда не справедлива 

64 Вероятно, нет, не готов (не готова) повысить свои знания, 
умения, навыки для получения более высокой оплаты труда

75

Не могу (не уверен) или затруд-
няюсь ответить 

22 Не могу (не уверен) или затрудняюсь ответить 13

указывают не экономические факторы (вы-
сокая оплата труда, премиальные), а соци-
ально-психологические (привычная работа, 
привычная и, как правило, невысокая от-
ветственность). Фактически это означает, что 
они определили для себя так называемую зону 
комфорта в рамках сложившегося формального 
института занятости по найму.

Респонденты, которые готовы сменить место 
работы, ориентированы на повышение зара-
ботной платы (не ниже средней) и дополни-
тельные премиальные выплаты. Но при этом 
социально-психологические аспекты и ком-
фортные условия труда (например, нормиро-
ванный рабочий день либо отсутствие дополни-
тельной ответственности) не всегда являются 
факторами первого выбора. Таким образом, 
для мобильных трудящихся по найму в пер-
вую очередь важна возможность улучшения 
благосостояния за счет трудовой активности. 
Немобильные трудящиеся по найму чувстви-
тельны к социально-психологической комфорт-
ности трудовой деятельности, экономические 
стимулы для них вторичны.

Иными словами, можно предположить, 
что в  субъектах с наиболее высокими тем-
пами прироста производительности труда 
значительная доля занятых характеризуется 
трудовой мобильностью, готовностью нести 
дополнительную трудовую ответственность 
в обмен на отказ от абсолютно комфортных 
условий труда. В  регионах, где темпы ро-
ста производительности труда ниже, а при-
рост занятых выше, видимо, складывается 
иная ситуация, причина которой состоит во 
влиянии неформальных институтов и силе 
традиций. Рассмотрим субъективное отно-
шение респондентов к  социально-экономи-
ческой справедливости, их стремление к из-
менениям для профессионального роста и 
когнитивного развития.

Вторая часть опроса — о субъективном вос-
приятии справедливости и стремлении к  раз-
витию. Последнее характеризуется нами как 
осознанное желание индивида изменить каче-
ство своей жизнедеятельности, а путем повы-

шения производительности труда — и то, что 
он считает для себя несправедливым (уровень 
оплаты труда). Распределение ответов на со-
ответствующие вопросы представлено в табли-
це  5, составленной авторами.

Итак, всего 14 % (14 респондентов из 100) 
считают оплату своего труда справедливой, 
т. е. согласны со сложившейся системой рас-
пределения социальных и экономических благ 
в  обществе. Однако 64 человека не удовлет-
ворены уровнем оплаты своего труда, не счи-
тают ее справедливой, соответствующей их 
уровню знаний, умений и навыков. При этом 
из 69 человек, которые не готовы сменить 
текущее место работы, 35 (51 % от всей чис-
ленности немобильных трудящихся по най-
му) ответили, что не удовлетворены уровнем 
оплаты труда. 

Фактически более половины респондентов, 
не удовлетворенных уровнем оплаты труда и 
не считающих, что система распределения благ 
в  обществе справедлива (т. е. соответствует 
способностям и потребностям индивидов), не 
готовы выйти из так называемой зоны ком-
форта, чтобы изменить положение (например, 
путем смены места работы). Более того, 75 
человек из 100 ответили, что не готовы раз-
виваться (увеличивать объемы знаний, умений 
и навыков) с целью более высокой оплаты тру-
да. Отсутствие трудовой мобильности можно 
считать и причиной низкой когнитивной ак-
тивности трудящихся по найму, что негативно 
влияет на уровень производительности труда 
в национальной экономике.

Таким образом, целесообразно, на наш 
взгляд, сделать вывод о том, что технологиче-
ский фактор низкой производительности труда 
напрямую сопряжен с человеческим фактором, 
который свидетельствует о низкой готовности 
трудящихся по найму к изменениям, что со-
храняет высокую социальную и  экономиче-
скую инерцию. Из 63 респондентов с высшим 
образованием лишь 16 не считают необходи-
мым повышать уровень знаний, умений или 
навыков для получения более высокого дохода. 
Следовательно, индивиды, имеющие более вы-
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Рис. 2. Социально-экономические индикаторы и индексы социального самочувствия российского общества [15–16].

сокий уровень образования, в большей степени 
склонны к развитию, нежели респонденты с 
более низким уровнем образования. В целом 
наш вывод не противоречит результатам, полу-
ченным при проведении российских и зарубеж-
ных социологических исследований [11–13].

Анализ мнений более широкой аудитории 
респондентов (на основе сведений ВЦИОМ и 
«Левада-центра»), в частности ответов на во-
прос о том, насколько опрошенных устраивает 
их жизнь, показывает, что понимание соци-
альной и экономической несправедливости на-
чинает нарастать. При этом индекс социаль-
ных настроений нестабилен, что указывает, 
во-первых, на общественные противоречия, 
во-вторых, не позволяет, в том числе трудя-
щимся по найму, выстраивать долгосрочные 
планы на жизнь. С институциональной точки 
зрения [14] данное обстоятельство определя-
ет социальную и экономическую инертность 
общества, что находит отражение на рисунке 2.

Становится очевидным тот факт, что фор-
мальные и в большей степени неформальные 
институты определяют отношение индивидов 
к  общественному устройству, своему труду, 
экономическим процессам и научно-техни-
ческому прогрессу. Соответственно, наряду 
с  необходимыми мерами по техническому об-
новлению и изменению отраслевой структуры 
российской экономики требуются институци-
ональные изменения, которые должны быть 
направлены на стимулирование работоспособ-
ного населения к повышению производитель-
ности труда и увеличению своей когнитивной 
(знаниево-познавательной профессиональной) 
активности, что является ключевым условием 
построения социально-экономических отноше-
ний нового типа (знаниевая цифровая эконо-
мика и информационное общество).

Возникает вопрос о том, какие меры целесоо-
бразно предпринять, чтобы снизить инертность 
развития российского общества и экономики. 
Совокупность полученных нами данных указы-
вает на то, что следует трансформировать от-
ношение населения к труду. Однако, учитывая 
низкую эффективность экономического стиму-
лирования, принимая во внимание тот факт, 
что темпы роста оплаты труда в последние 
годы опережали темпы роста производитель-
ности труда в российской экономике, решить 
данную проблему только путем повышения 
заработной платы не представляется возмож-
ным. Следовательно, необходимо трансфор-
мировать восприятие труда (его результатов) 
у экономически активного населения. Опти-
мальным дополнением к неоинституциональ-
ной парадигме, вероятно, будут положения 
поведенческой экономики.

Поведенческая экономика и неоинституцио-
нальная парадигма исходят из одного постула-
та — все индивиды ограниченно рациональны 
в своих действиях и принимают решения в ус-
ловиях асимметрии информации, что подтал-
кивает их к формулированию вывода в пользу 
относительно предсказуемых краткосрочных 
перспектив, нежели планированию жизни 
на долгосрочную перспективу. Д. Канеман и 
Р. Талер, получившие Нобелевскую премию по 
экономике, показали в своих работах [17–18], 
что текущая неопределенность искажает у лю-
дей восприятие действительности и заставляет 
завышать или занижать ожидания от будущей 
жизни. Более того, Р. Талер предложил кон-
цепцию, которую определил как подталкивание 
(mudging). Он показал в соавторстве с К. Сан-
стейном, что меры прямого регулирования 
социальных и экономических отношений (т. е. 
формальные институты) в меньшей степени 
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s стимулируют людей к правильному (с точки 
зрения сохранения позитивной общественно-
экономической динамики в условиях относи-
тельной свободы выбора и конкуренции) [19]. 
Это означает, что воздействовать на поведение, 
в том числе и трудящихся по найму, возможно 
через неформальные институты путем подтал-
кивания к принятию правильных решений, 
ориентированных на средне-  и долгосрочную 
перспективу.

В контексте исследуемой нами темы, опреде-
ляя производительность труда как результат, 
обеспечивающий трудящемуся сумму благ, не-
обходимую для нормальной жизнедеятельно-
сти, и, что важнее, гарантирующий ему защиту 
от различных социальных рисков, контекст со-
циальных рисков, которые нивелирует высокая 
результативность труда, целесообразно рассма-
тривать как ключевой источник подталкива-
ющих стимулов. В настоящее время государ-
ство (путем создания специальных институтов 
и норм для работодателей) принимает для себя 
значительную часть обязательств по устране-
нию социальных рисков. Для этого созданы 
три внебюджетных (но дотационных) государ-
ственных Фонда (обязательного медицинского 
страхования, социального страхования и пенси-
онный). Не оспаривая значимость этих инсти-
тутов для сохранения социальной стабильности, 
следует отметить, что фактически государство 
самостоятельно и без участия трудящихся, а 
также неработающих граждан реализует меры 
по снижению социальных рисков.

Вместе с тем уровень социального иждивен-
чества возрастает, а уровень производитель-
ности труда остается относительно низким. 
Система государственной социальной поддерж-
ки и социального обеспечения важна, крайне 
необходима в современном гуманистическом 
обществе. Но одновременно следует пересмо-
треть подходы по страхованию социальных ри-
сков, подталкивая и трудящихся, и неработа-
ющих граждан к самостоятельному принятию 
решений по обеспечению своего будущего, что 
реализуется за счет создания персональных 
страховых планов (в первую очередь плана 
пенсионного и медицинского страхования).

Фактически и трудящиеся, и неработающие 
граждане должны иметь возможность само-
стоятельного выбора мер по страхованию со-
циальных рисков. Более того, разумно пред-
усмотреть не только первичный выбор персо-
нальных страховых планов, но и их пересмотр, 
и пролонгацию — ежегодно или периодически. 
Кроме того, необходимо делегировать трудя-
щимся обязанности по самостоятельной оплате 
персональных страховых планов в рамках сло-
жившихся планов обязательных отчислений, 
выплату которых в зависимости от уровня 
оплаты труда в настоящее время производят 

работодатели. Это позволит трудящимся ви-
деть итоги профессиональной деятельности 
и соотносить их с вероятными социальными 
рисками (болезнью, временной или полной 
утратой работоспособности), а также заставит 
их понимать механизмы противодействия этим 
рискам, которые будут напрямую взаимосвя-
заны с результатами их трудовой активности.

Не следует забывать о мерах подталкивания 
в категории неработающих либо самозанятых 
граждан, не афиширующих доходы. Для этой 
группы индивидов следует не только разрабо-
тать льготные условия налогообложения эко-
номической деятельности (в частности, для 
сферы персональных услуг и фрилансеров не 
так давно введена платежная система налогоо-
бложения, не позволившая, однако, сократить 
«серый актор» занятости в российской эконо-
мике), но и стимулировать их к самостоятель-
ному покрытию части социальных рисков. Это 
возможно реализовать при сокращении переч-
ня медицинских услуг, доступных по полису 
ОМС (например, путем создания специальных 
страховых медицинских программ с базовым 
перечнем видов медицинской помощи, кото-
рую могут получить индивиды, скрывающие 
доходы от налогообложения). Чтобы избежать 
социальной дискриминации, важно установить 
прямую взаимосвязь между системами налого-
обложения для самозанятых граждан, фрилан-
серов, не имеющих юридически оформленно-
го предпринимательства и постоянного места 
работы, и индивидуальными программами по 
страхованию социальных рисков.

Нельзя не учитывать, что основная часть 
экономически активного населения (особен-
но трудящиеся и неработающие граждане 
предпенсионного возраста) не в полной мере 
понимают сущность и назначение персональ-
ных планов пенсионного, социального или 
медицинского страхования. Это связано с тем, 
что неформальный институт делегирования 
государству обязательств по предотвращению 
тех или иных социальных рисков в большей 
степени устойчив и традиционен в современ-
ной России, нежели нормы и правила пер-
сональной ответственности граждан за свое 
будущее [20−21].

На основании изложенного можно сфор-
мулировать следующие выводы. Во-первых, 
в российском обществе сохраняется высокая 
социальная и экономическая инертность, об-
условленная сложившейся институциональной 
структурой и негативно влияющая на произ-
водительность труда и восприятие индиви-
дами результатов своей профессиональной 
(трудовой) активности. Во-вторых, российское 
государство принимает на себя чрезмерные 
обязательства по нивелированию социальных 
рисков, не делегируя ответственность за буду-
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Ищее трудящимся и неработающим гражданам. 

Это не подталкивает экономически активное 
население к принятию целесообразных и не-
обходимых решений по обеспечению своего 
будущего, и эти решения могли бы оказать 
позитивное влияние на производительность 
труда. В-третьих, формальные институты по 
страхованию социальных рисков (Фонд обя-
зательного медицинского страхования, Фонд 
социального страхования РФ, Пенсионный 
фонд РФ) нуждаются в модернизации за счет 
перехода от уравнивающих к персонифициро-
ванным планам, напрямую или опосредован-
но взаимосвязанных с результатами трудовой 
активности населения.

В данной статье предпринята попытка ис-
следовать причины низкой производительно-
сти труда в контексте неоинституциональной 
экономической теории, а также изложен общий 
перечень решений, направленных на интенси-
фикацию трудовой активности работоспособ-
ного населения (с использованием некоторых 
положений поведенческой экономики). В даль-
нейшем планируем исследовать и конкретизи-
ровать меры подталкивания работоспособного 
населения к повышению производительности 
труда за счет модернизации и совершенствова-
ния институтов, созданных государством для 
нивелирования социальных (общественных) 
рисков.
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Актуализация проблемы ресурсной составляющей в реализации стратегии развития предприятий 
обусловливает необходимость определения степени ее влияния на эффективность и качество труда, 
акцентирования внимания на формировании и использовании спектра социальных ресурсов. На 
материалах десятилетнего цикла сравнительных исследований, охватившего 19 предприятий про-
мышленного комплекса Санкт-Петербурга, рассмотрены вопросы о воздействии ресурсной состав-
ляющей на эффективность реализации стратегических целей предприятия.
Цель. Обосновать механизм воздействия ресурсной составляющей на увеличение результатив-
ности работы, повышение эффективности реализации стратегии развития промышленных пред-
приятий.
Задачи. Осуществить теоретический и эмпирический анализ проблемы использования социальных 
ресурсов промышленных предприятий, проанализировать риски их недостаточного управленческо-
го сопровождения в условиях рыночного типа хозяйствования; разработать программу действий 
по оптимизации использования внутренних ресурсов для повышения эффективности работы про-
мышленных предприятий.
Методология. Теоретико-методологическую основу исследования составляют разработки зарубеж-
ных и отечественных ученых в сфере изучения социально-трудовых отношений, развития трудо-
вого потенциала, совершенствования системы управления предприятиями, формирования практик 
поведения работников с целью повышения эффективности труда, а также методы опроса, эксперт-
ных оценок, контент-анализа.
Результаты. Дана практическая оценка социальных ресурсов промышленных предприятий по 
таким направлениям, как социальные ожидания работников, уровень межличностного и меж-
группового доверия, приверженность целям и ценностям предприятия, возможности творческой 
и профессиональной реализации работников, восприятие справедливости вознаграждений, со-
циально-психологический климат и др. Установлено, что невнимание к ресурсной составляющей 
провоцирует социально-психологический раскол, расхождение ценностных, духовно-нравственных 
позиций, целевых ориентиров в деятельности работников, снижение работоспособности. Обосно-
вана важность скоординированных целей для каждого функционального подразделения; процедур 
непрерывного сбора и анализа информации о результатах работы предприятия; развития про-
фессиональных знаний, навыков, умений и опыта работников; показана необходимость фиксации, 
оценки и управленческого сопровождения социально важных качеств работников.
Выводы. Полученные эмпирические данные позволяют разработать программу действий на про-
мышленных предприятиях по фиксации, оценке и управленческому сопровождению социально 
важных качеств работников, оптимизации использования внутренних резервов, представляющих 
собой наиболее значимый ресурс стратегии развития предприятий.

Ключевые слова: социальные ресурсы, работники промышленных предприятий, эффективность, 
качество труда, стратегическое развитие, ценности.
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Mainstreaming of the issue of resources in the implementation of enterprise development strate-
gies makes it necessary to determine the extent of its impact on the efficiency and quality of 
labor, with a focus on the formation and use of a whole range of social resources. The presented 
study is based on a decade of comparative research that covers 19 industrial enterprises across 
Saint Petersburg to examine the effects of resources on the efficiency of an enterprise in pursua-
ing its strategic objectives.
Aim. The study aims to substantiate the way resources increase performance and improve the effi-
ciency of development strategy implementation in indusitral enterprises. 
Tasks. The authors perform a theoretical and empirical analysis of the problem of using the social 
resources of industrial enterprises, analyze risks of insufficient management support in a market 
economy, and develop a set of measures aimed at optimizing the use of internal resources to increase 
the performance of industrial enterprises.  
Methods. The theoretical and methodological basis of the study includes the interview method, expert 
assessment, content analysis, and findings of foreign and Russian scientists in the field of social and 
labor relations, development of labor potential, improvement of the enterprise management system, 
formation of behavioral practices among employees to improve labor efficiency.
Results. This study provides a practical assessment of social resources at industrial enterprises in 
terms of the social expectations of employees, the level of trust between individuals and groups, com-
mitment to the goals and values of the enterprise, opportunities for creative and professional fulfil-
ment, perception of the fairness of compensation, social and psychological climate, etc. It is established 
that disregard for the resource component leads to social and psychological division, divergence of 
values, spiritual and moral positions, employee performance benchmarks, and impaired productivity 
in general. The study substantiates the importance of coordinated goals for each functional unit; 
procedures for continuous collection and analysis of enterprise performance data; development of 
professional knowledge, skills, abilities, and experience; the need to identify, assess, and provide 
managerial support for the socially important qualities of employees. 
Conclusions. The obtained empirical data make it possible to develop a set of measures for industrial 
enterprises to identify, assess, and provide managerial support for the socially important qualities of 
employees, and to optimize the use of internal reserves that are the most significant resource for the 
enterprise development strategy.

Keywords: social resources, industrial workers, efficiency, quality of labor, strategic development, 
values.

For citation: Potemkin V. K., Mikhaylov S. G., Murashov S. B. Sotsial’nye resursy strategii raz-
vitiya promyshlennykh predpriyatiy [Social Resources in the Industrial Enterprise Development Stra-
tegy]. Ekonomika i upravlenie, 2019, no. 6 (164), pp. 43–49. DOI: 10.35854/1998-1627-2019-6-43-49.

В деятельности современных предприятий 
все чаще обращается внимание на процессы 
взаимодействия различных профессиональ-
но-квалификационных и статусных групп 
работников, их способности и установки на 
повышение профессиональной квалификации, 
приобретение новых знаний и опыта работы, 
информационной доступности о своевремен-
ности и качестве принимаемых управленче-
ских решений. По утверждению Ф. Гуияра и 

Дж. Келли, процесс изменений в деятельности 
предприятий должен касаться не только стадий 
их жизненного цикла, конкурентоспособности, 
сферы технико-технологических преобразова-
ний, но и быть предметным по отношению 
к рефреймингу, реструктуризации, оживлению 
и обновлению [1, с. 18–19].

Известно, что рефрейминг нередко приме-
няется в концепции нейролингвистического 
программирования, а в контексте нашего ис-



	 Экономика	и	управление  . N 6	(164)	2019	 45

Г
о

с
у

д
а

р
с

т
в

е
н

н
о

-
э

к
о

н
о

м
и

ч
е

с
к

а
я

 п
о

л
и

т
и

к
а

 и
 м

е
н

е
д

ж
м

е
н

т
 о

р
Г

а
н

и
з

а
ц

и
и

 

следования представляет собой иную точку 
видения стратегии и тактики работы пред-
приятия, иного подхода к принятию и реа-
лизации управленческих решений в услови-
ях появления как внутренних, так и внешних 
факторов функционирования предприятий. 
Процессы реструктуризации охватывают не 
только традиционно исследуемые элементы 
производственной деятельности предприятий 
(рабочую силу, средства и предметы труда), 
но и социально-профессиональные интере-
сы работников, их ценностные ориентации и 
предпочтения, изменения в организационной 
культуре предприятий и поведении тех или 
иных работников и профессиональных групп.

Предприятия необходимо рассматривать од-
новременно и как объект, и как субъект про-
изводственной деятельности, имеющие свой 
жизненный цикл, обусловленный различными 
обстоятельствами функционирования. С уче-
том этого важно помнить о том, что переход 
из одной стадии в другую всегда предполагает 
оживление, т. е. переоценку ориентиров, цен-
ностей, социокультурного взаимодействия пер-
сонала, профессиональных и межпрофессио-
нальных коммуникаций. Оживление приводит 
к обновлению личностных и коллективных по-
зиций, процессов включенности работников в 
повышение эффективности и качества работы, 
что может выражаться в росте профессиональ-
ных компетенций и квалификации работников, 
духовности и нравственности, культуре взаи-
моотношений и социально-психологическом 
климате коллектива.

Данные показатели деятельности пред-
приятий являются частью неиспользуемых 
резервов, которые во многом определяют 
философию производственной деятельности, 
способствуют формированию производствен-
ного профиля и места в конкурентной среде, 
отражают преобладающий стиль и культуру 
принятия управленческих решений и т. п. [2].

С. Г. Рубинштейн, исследуя проблему де-
ятельности предприятий, сравнил ее с про-
цессом, посредством которого реализуется то 
или иное отношение человека к окружающе-
му миру, другим людям, к задачам, которые 
ставит перед ним жизнь [3, с. 256–257]. С од-
ной стороны, отсутствие внимания к ресурсам 
подобного рода в деятельности предприятий 
приводит, как правило, к увеличению про-
счетов в принятии управленческих решений, 
усталости персонала, профессиональному вы-
горанию, утрате таких качеств работников, 
как лояльность и приверженность предпри-
ятию. С  другой — использование этих ресур-
сов способствует созданию ситуации, имеющей 
следующие особенности:

 • научно-технические, технико-технологиче-
ские, экономические элементы стратегии 

развития предприятий дополняются со-
циальной информацией, характеризующей 
человеческий капитал и возможные меха-
низмы его вовлечения в процессы преоб-
разования деятельности производственно-
экономического комплекса;

 • программа действий как необходимое усло-
вие реализации стратегии развития пред-
приятий связывается с действиями индиви-
дов, профессионально-квалификационных и 
статусных групп работников, что позволяет 
осуществлять и контроллинг программных 
действий, и оценку их эффективности по ко-
личественным и качественным показателям;

 • в процессе производственно-экономической 
деятельности вырабатываются нравствен-
но-этические, мотивационные и духовные 
регуляторы социального взаимодействия 
работников;

 • посредством профессиональных и межпро-
фессиональных коммуникаций восполняется 
дефицит компетенций, умений и навыков 
работников;

 • вовлечение социальных ресурсов в произ-
водственно-экономическую деятельность 
предприятий способствует формированию 
единой организационной культуры и преодо-
лению ограниченности ранее сложившихся 
субкультур;

 • формируемый стереотип поведения в систе-
ме организационной культуры предприятия 
обеспечивает интеграцию всех видов дея-
тельности и снижает проявления различных 
рисков;

 • процесс взаимодействия работников при под-
готовке и принятии управленческих реше-
ний служит не только показателем влияния 
социальных ресурсов на их эффективность 
и качество, но и создания условий непро-
тиворечивого социально-психологического 
климата [4; 5; 6].
Ресурсная составляющая стратегии развития 

предприятий способствует также предметно-
деятельностной и инновационной направлен-
ности управленческих и организационных 
функций. В частности, включает в себя функ-
циональную составляющую, отражающую как 
сложившуюся структуру разделения и коопе-
рации труда, так и прогнозируемую с учетом 
потенциальных возможностей коллектива; 
профессионально-квалификационную, кото-
рая обеспечивает рациональное распределение 
ресурсов за структурными подразделениями; 
социально-демографическую, характеризую-
щую половозрастную структуру коллектива, 
его социальное здоровье, а также возможно-
сти применения труда работников в условиях 
перехода к более сложной  и интенсивной де-
ятельности; социально-политическую, означа-
ющую степень и соответствие миссии, целям 
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t Таблица 1
Оценка уровня доверия по профессионально-квалификационным и статусным группам работников

№ 
п/п

Уровень доверия по профессионально-квалификационным и статусным группам 
работников

Год проведения исследования

2008 2012 2018

Уровень доверия, %

1 Доверие руководителей предприятия заместителям 27.0 26.5 28.0

2 Доверие заместителей руководителю предприятия 17.0 19.5 22.0

3 Доверие заместителей руководителя предприятия начальникам структур-
ных подразделений

9.0 10.5 11.0

4 Доверие начальников структурных подразделений заместителям руково-
дителя предприятия

7.0 8.0 8.5

5 Доверие руководителей структурных подразделений работникам 54.0 48.0 50.0

6 Доверие работников структурных подразделений

руководителю структурного подразделения 52.0 52.0 55.0

заместителю руководителя предприятия 12.0 11.0 10.0

руководителю предприятия 5.0 5.5 7.0

и задачам развития предприятий, професси-
ональной и социальной активности работни-
ков; социально-психологическую, определяю-
щую структуру ценностей, профессиональных 
ориентаций, межличностных и межгрупповых 
отношений и внутрипроизводственного пове-
дения в различных ситуациях деятельности 
предприятий. Внимание к ресурсной состав-
ляющей стратегии деятельности предприятия 
усиливает приверженность и лояльность по 
отношению к нему работников, что выражено  
в стремлении оставаться членом социальной и 
производственной организации,  вере в цен-
ности,  цели организации и согласии с ними, 
готовности прилагать значительные усилия во 
благо организации [7].

В процессе исследования, проведенного на-
ми на 19 предприятиях промышленного ком-
плекса Санкт-Петербурга, и опроса более 2 000 
респондентов, в том числе в 2008 (714 чело-
век), 2012 (640), 2018 (646) годах, выявлены 
устойчивые показатели доверия в деятельно-
сти предприятий, что подтверждают сведения, 
представленные в таблице 1.

Приведенные эмпирические данные свиде-
тельствуют о социально-профессиональном 
расколе при функционировании предприятий, 
обусловленном различиями в социальных ожи-
даниях и реализации в производственной дея-
тельности личностных и групповых ценностей, 
моральных и духовно-нравственных позиций, 
в условиях понимания роли в стратегии разви-
тия предприятий, распределении видов работы 
и поощрении за ее результаты.

Рыночный тип хозяйствования предполагает 
гибкость в использовании профессиональной 
квалификации, навыков и опыта каждого ра-
ботника; формирование цивилизованных со-
циально-трудовых отношений между работо-
дателями и наемными работниками; развитие 
инициативы и предприимчивости, вовлечение 
работников в принятие и реализацию управ-

ленческих решений. Однако на практике этот 
ресурс используется явно не достаточно [8, 
с. 11]. Данное обстоятельство подтверждается 
различиями в поведении профессионально-
квалификационных и статусных групп работ-
ников. Среди представителей руководящего 
состава того или иного предприятия поведение 
носит явно властный характер и в меньшей сте-
пени функционально-ролевой; в деятельности 
инженерно-технических работников (ИТР)  — 
деятельный и инновационный; в деятельности 
рабочих основного и вспомогательного про-
изводства — адаптивный и деятельный, что 
свидетельствует о разбалансированности по-
веденческих установок и, как следствие, о раз-
личиях интересов работников.

На протяжении десятилетнего цикла иссле-
дования нами установлена различная степень 
восприятия управленческих решений теми или 
иными категориями работников по направлен-
ности, ресурсной обеспеченности, механизмам 
реализации, составу оценочных показателей 
ответственности работников и их исполнения, 
а также материального и морального возна-
граждения. Данное восприятие является, по 
нашему мнению, оценочно-эмоциональной ре-
акцией членов трудового коллектива на жест-
кость управления, несправедливость при рас-
пределении и поощрении за труд, унижение 
чувства собственного достоинства, столь ха-
рактерного для ряда руководящих работников, 
которые игнорируют мнение подчиненных, не 
соотносят принимаемые решения с требова-
ниями к профессиональным компетенциям, 
навыкам и опыту работы, физическому и со-
циальному здоровью персонала. Эмоциональ-
ные реакции работников на управленческие 
решения могут стать причиной снижения либо 
повышения работоспособности любого челове-
ка, формирования его социально-психологиче-
ского состояния, определяющего жизненный 
цикл работы на предприятии.
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Полагаем, что использование социальных 
ресурсов в стратегии развития современных 
российских предприятий должно стать при-
оритетным. Однако следует иметь в виду, что 
в западных технологиях управления персона-
лом предприятий высказывается мнение о том, 
что необходимо переходить к нормативно-тех-
нологическому управлению, когда нет места 
эмоциональному восприятию управленческих 
решений; приоритет отдается инструкциям, 
предписаниям, технологическим схемам [9, 
p. 670]. Эту точку зрения поддерживают и от-
ечественные исследователи, считающие, что 
стремления индивидов в достижении собствен-
ных профессиональных приоритетов, их на-
клонности, чувства, мнения и т. п. должны 
быть подчинены единому целому, т. е. пред-
приятию, деятельность которого определяется 
высшим руководством [10, с. 79].

По нашему мнению, коллектив предприятия 
целесообразно рассматривать как профессио-
нальное единство, но единство не абсолютное, 
подчиненное какому-то управленческому цен-
тру, а многообразное, единство множества про-
фессионально-экономических элементов и со-
ответствующих ресурсов: научно-технических, 
технико-технологических, организационных 
и социально-экономических. В этих условиях 
каждый работник преследует в процессе дея-
тельности личные цели, определяет для себя 
механизмы их достижения, выстраивает по-
ведение в отношении своего профессионально-
го окружения и руководства. Целедостижение 
работника перекликается с  целедостижения-
ми других членов коллектива. Они дополняют 
друг друга, и, как следствие, формируются 
коллективный интерес, коллективные дей-
ствия, коллективный результат.

Но, если работать исключительно по предпи-
саниям и инструкциям, которые, как правило, 
имеют тенденцию к устареванию, можно на-
блюдать суженность профессиональных ком-
петенций, сокращение и профессиональных, 
и межпрофессиональных коммуникаций, зам-
кнутость работников на личных проблемах и 
ослабление участия в инновационных проек-
тах, предполагающих совместное участие раз-
личных профессиональных групп. В настоящее 
время возникает объективная необходимость 
универсализации использования всех без ис-
ключения ресурсов, которыми располагает то 
или иное предприятие. Контекст универсали-
зации ресурсов ранее был использован в рабо-
тах С. Брюстера, но не получил развития [11].

Включенное наблюдение за деятельностью 
19 современных промышленных предприятий 
позволило установить, что состав ресурсов за-
висит от представительства в структуре ка-
дрового обеспечения профессионально-квали-
фикационных и статусных групп работников, 

обладающих набором собственных поведенче-
ских ориентиров и установок на результат; от 
событий, характеризующих развитие уровня 
профессионализации работников на всех уров-
нях и этапах жизненного цикла предприятий; 
от превалирующих потребностей работников и 
возможности их удовлетворения на предпри-
ятии; от системы политических, экономиче-
ских и социальных преобразований в системе 
общественных отношений, включая социаль-
но-трудовые отношения. Правоопределенность 
такого подхода к использованию социальных 
ресурсов в стратегии развития предприятий 
подтверждается показателем адаптивности 
к нововведениям. В частности, Х. П. Бенедикт 
отмечал, что такой ресурс, как адаптивность, 
проявляется в гибкости достижения цели и са-
моцели, взаимном доверии, стремлении к кол-
лективным ценностям, в понимании и управ-
лении собственными чувствами и мотивами, 
в представлении собственного «Я» на месте 
других индивидов [12, с. 109].

Итак, исследовательский интерес вызывает 
вопрос о ресурсной составляющей в стратегии 
развития предприятий, что обусловливает не-
обходимость определения ее значения в по-
вышении эффективности и качества работы 
всего коллектива, предполагает более тщатель-
ное рассмотрение проблемы формирования и 
использования спектра социальных ресурсов 
в целом. Стратегия предприятия часто разраба-
тывается с привлечением специализированных 
научных организаций или с участием среднего 
звена управления ввиду установочных пока-
зателей, характеризующих результативность 
производственной деятельности. В числе целей 
стратегии, как правило, не формулируются 
задачи эффективного использования социаль-
ных ресурсов. Исключением, на наш взгляд, 
является стратегия Total Quality Control (TQC), 
в которой наряду с общехозяйственными эле-
ментами, взаимодействием с поставщиками и 
потребителями, управлением производствен-
ным циклом, разработкой новых видов про-
дукции внимание уделяется и взаимодействию 
профессионально-квалификационных групп 
работников. Фактически в основе их взаимо-
действия находятся скоординированные цели, 
обязательные для каждого функционального 
подразделения, организация кружков каче-
ства, контроллинг, процедуры непрерывного 
сбора и анализа информации о результатах 
работы предприятия.

В середине 1990-х гг., в период перехода 
к рыночным отношениям, в деятельности боль-
шинства предприятий преобладала стратегия, 
построенная на прибыльной мотивации [13], 
которая не учитывала социальные ресурсы, 
а скорее всего, игнорировала их, увеличивая 
при этом интенсивность труда и продолжи-
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t тельность рабочего времени. На этом этапе не 
учитывались работы целого ряда исследовате-
лей, которые в содержание стратегии ввели 
понимание не только целей и задач, сущность 
программы действий, но обозначили ресурс-
ную составляющую, основанную на использо-
вании человеческого фактора [14].

В модели Гарвардской школы бизнеса [15] 
при формулировании стратегии деятельности 
предприятий определялись ценности высшего 
руководства (этические нормы) и социальная 
ответственность. В «Школе стратегий» наря-
ду с традиционными направлениями работы 
выделялись и такие, которые характеризова-
ли систему обучения персонала, отношение к 
власти, рост профессиональных навыков, куль-
туру поведения [16]. По сути, именно в этом 
исследовании раскрыты усилия работников 
предприятий, направленные на достижение 
стратегических целей и задач, введено понятие 
управленческой психологии, определены ин-
дексаторы, характеризующие знания и умения 
членов трудового коллектива, их навыки и 
опыт, ценности, ожидания и принципы взаи-
модействия в структуре социально-трудовых 
отношений. Ю. Н. Чанг и Ф. Кампо-Флорес 
в качестве структурного направления страте-
гии деятельности предприятий предложили 
решить задачу повышения уровня и качества 
жизни работников [17]. Но при этом возникает 
вопрос о возможности включения в процесс ее 
выполнения ресурсов, заложенных в деятель-
ности различных категорий работников.

Итак, нами установлено, что у 68,6 % ИТР 
развиты свойства исполнительности и аккурат-

ности. На необходимость повышения квалифи-
кации и переподготовки указали 77,0 %. Кроме 
того, выяснилось, что 70,7 % опрошенных не 
участвуют в обсуждении проблемных вопро-
сов и не следят за ходом событий на предпри-
ятии. 61,0 % сообщили о физической усталости 
в  процессе трудовой деятельности. По словам 
56,0 % участников опроса, наблюдается не-
соответствие работы профессиональным воз-
можностям. 53,0  % отметили, что отсутствует 
возможность проявления инициативы, твор-
чества, самостоятельности при выполнении 
производственных функций. 70,0 % респон-
дентов поставили под сомнение справедливость 
в оплате труда, а  82,0  % — подчеркнули, что 
на предприятиях отсутствуют условия для не-
стандартных инновационных решений.

В среде рабочих 55,0 % озадачены своим 
материальным положением, у 72,0 % опро-
шенных установка на повышение сложности 
своего труда. 27,4 % граждан боятся прояв-
лять инициативу (по принципу «инициатива 
наказуема») из-за возможности потерять рабо-
ту. Из общего числа респондентов (N = 784) 
57,0 % считают необходимым изменить систе-
му финансового управления, 60,5 % — систему 
управления персоналом, 22,0 % — систему 
организации производства, 18,5 % — систему 
контроля выполнения работ, 85,0 % — стиль и 
методы управления коллективом предприятий. 
Учитывая изложенное, представляется акту-
альной работа по фиксации, оценке и управ-
ленческому сопровождению социально важных 
качеств работников, как наиболее значимый 
ресурс стратегии развития предприятий.
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Статья посвящена вопросам осуществления политики импортозамещения в нефтяной промышлен-
ности российского государства. Поддержка отечественного производства — ключевая задача, ука-
занная в послании Президента Российской Федерации (РФ) Федеральному Собранию от 20 февраля 
2019 г. В частности, в сложившейся экономической ситуации с учетом роли нефтяной промышлен-
ности для экономики России политика импортозамещения способна обеспечить выполнение решения 
намеченной Президентом РФ задачи.

Цель. Выявить проблемы и пути реализации политики импортозамещения в нефтяной промышлен-
ности России.

Задачи. Проанализировать научные публикации, которые посвящены импортозамещению и со-
стоянию нефтяной промышленности в Российской Федерации на современном этапе развития; 
определить направления и сформулировать основные положения о трендах развития нефтяной 
промышленности; выявить препятствия, усложняющие задачу реализации политики импортоза-
мещения в нефтяной промышленности; охарактеризовать условия, способствующие развитию 
инвестиционного процесса в нефтяной промышленности; предложить комплексные методики и 
пути интенсификации процессов инвестирования и оптимизации издержек предприятий нефтяной 
промышленности.

Методология. В статье с помощью общих методов научного познания, сравнительного и статисти-
ческого анализа выявлены проблемы реализации политики импортозамещения в нефтяной промыш-
ленности.

Результаты. По результатам исследования текущего состояния и перспектив развития нефтяной 
промышленности авторами определены барьеры в развитии импортозамещения. Показано их влия-
ние на потенциал импортозамещения, что негативно сказывается на перспективах интенсификации 
инвестиционных процессов. Предлагаются комплексные методики и механизмы, способные нивели-
ровать влияние выявленных препятствий, что положительно отразится на формировании благопри-
ятного инвестиционного климата.

Выводы. Определена ключевая роль инвестиционного климата и его воздействие на потенциал им-
портозамещения в нефтяной промышленности России, а также предложены пути преодоления не-
гативных тенденций развития нефтяной промышленности.

Ключевые слова: импортозамещение, промышленная политика, нефтедобыча, нефтепереработка, 
политика импортозамещения.
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The presented study addresses the issues of implementation of an import substitution policy in the 
Russian oil industry. Support of domestic production is a key objective specified in the message of 
the President of the Russian Federation in 2019. In light of the current economic situation and con-
sidering the importance of the oil industry for the Russian economy, an import substitution policy 
could help achieve the objective set by the President.
Aim. The study aims to identify the problems and ways of implementation of an import substitution 
policy in the Russian oil industry.
Tasks. The authors analyze scientific publications on import substitution and the state of the Russian 
oil industry at the current stage of development; determine the directions and  fundamental trends 
in the development of the oil industry; identify obstacles that hinder the implementation of an import 
substitution policy in the oil industry; describe conditions that facilitate the development of the in-
vestment process in the oil industry; propose comprehensive methods and ways to intensify investments 
and optimize costs for enterprises in the oil industry.
Methods. This study uses general scientific methods of cognition, comparative and statistical analysis 
to identify problems in the implementation of an import substitution policy in the oil industry.
Results. Examination of the current state and development prospects of the oil industry allows the 
authors to identify obstacles to the development of import substitution. The study shows their impact 
on the potential of import substitution, which has a negative effect on the prospects of intensification 
of investment processes, and proposes comprehensive methods and mechanisms that could neutralize 
the impact of the identified obstacles, thus facilitating the formation of a positive investment climate.
Conclusions. Investment climate is shown to have a decisive impact on the potential of import sub-
stitution in the Russian oil industry, and ways of overcoming negative trends in the development of 
the oil industry are proposed.

Keywords: import substitution, industrial policy, oil production, oil refining, import substitution 
policy.
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В послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию от 20 февраля 2019 г. В. В. Путин 
призвал осуществлять максимальную поддерж-
ку отечественных производителей, тем самым 
выступив за развитие политики импортозаме-
щения и равного доступа к госзаказам [1]. Но 
позиция главы государства и правительства 
России, направленная на импортозамещение, 
не может преодолеть негативный экономиче-
ский тренд в высокотехнологических отраслях 
экономики, положение которых в целом про-
должает ухудшаться. Меры государственной 
поддержки в области импортозамещения, к со-
жалению, работают слабо [2].

Кроме того, понятие «импортозамещение» 
не определено в нормативно-правовом поле, 
что ограничивает разработку мер его стимули-
рования. Термин «импортозамещение» предла-
гаем трактовать как «сложное организационно- 
и технико-экономическое явление, состоящее 
в возможности отечественного производства 
номенклатур конечной или промежуточной 
(полуфабрикаты, сырье, материалы) продук-
ции и замещение ими импорта во внутреннем 
потреблении. Это тип экономической страте-
гии и промышленной политики государства, 
направленный на замену импорта промыш-
ленных товаров, пользующихся спросом на 
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Рис. 1. Объемы добычи нефти в РФ в 2008–2018 гг., млн т

Источник: OPEC, BP, EIA, Минэнерго РФ [4; 5].

внутреннем рынке, товарами национального 
производства» [3].

Нефтяная промышленность, учитывая ее 
положение в экономике России, может стать 
«проводником» политики импортозамещения 
и обеспечить спрос на продукцию отечествен-
ных товаропроизводителей. Однако для этого 
необходимо определить факторы, осложняю-
щие развитие импортозамещения в нефтяной 
промышленности и пути ее реализации. Рас-
смотрение факторов, осложняющих реали-
зацию политики импортозамещения в  ука-
занной отрасли целесообразно начать с  те-
зиса о том, что выполнять роль проводника 
и способствовать развитию смежных с ней 
отраслей экономики нефтяная промышлен-
ность способна только при сохранении по-
ложительной динамики добычи и экспорта 
нефти и нефтепродуктов.

На 2018 г. суммарный объем добытой нефти, 
по среднестатистическим данным зарубежных 
организаций OPEC, BP, EIA и Министерства 
энергетики РФ, составил 555,84 млн т, как 
показано на рисунке 1 [4; 5]. В 2018 г. добы-
ча нефти в России увеличилась в сравнении 
с 2017 г. на 1,7  % [6], что обусловлено под-
готовкой к участию российского государства 
в договоре о сокращении объемов добычи со 
странами ОПЕК+. Анализ структуры экспорта 
позволяет выделить постепенный рост объ-
емов экспорта нефти за рубеж. В 2018 г. он 
составил 260,2 млн т [6]. Показатель экспорта 
продуктов переработки продолжает снижаться 
прежде всего по причине уменьшения экспор-
та топочного мазута, что отчасти объясняется 
сложившейся системой экспортных пошлин 
и неактуальной системой налогообложения 
в  неф тяной промышленности.

Фактором, осложняющим реализацию поли-
тики импортозамещения в перспективе, явля-

ется снижение объемов добычи нефти на фо-
не истощающихся месторождений с «легкой» 
нефтью. Компенсировать этот процесс могла 
бы широкомасштабная программа геологораз-
ведки. Но ввиду одного из наиболее важных 
показателей в геологоразведке ( геологической 
изученности территории Российской Федера-
ции) наше государство значительно уступает 
странам Запада. К началу 2018 г. современ-
ными цифровыми картами, используемыми 
в целях прогнозирования ресурсов полезных 
ископаемых, в мелком масштабе (карты мас-
штаба 1:1 000 000) обеспечено лишь 40–45 %, 
а в среднем (карты масштаба 1:200 000) — 
20–25  % территории страны [6]. Крупномас-
штабное картирование (1:50 000), являющееся 
основой локального прогнозирования рудных 
полезных ископаемых, прекращено и не вос-
становлено до настоящего времени.

Территория стран США, Канады, Западной 
Европы на 100 % охвачена высокотехнологич-
ным картированием. Значительных геологи-
ческих открытий (новых разведанных место-
рождений), по оценкам руководства компании 
«Росгеология», не совершалось в последние 20 
лет [7]. За последние 15 лет ежегодно откры-
валось около 55 месторождений со средними 
запасами на объекте лишь от 2,5 до 6,0 млн т 
[6]. Тем самым объем «свежих» запасов при-
ращивался от 140 до 330 млн т [6], из них 
по промышленным категориям — всего 25–
40  млн т (около 5  % от годового прироста). 
Нетрадиционные и трудноизвлекаемые виды и 
источники углеводородного сырья практически 
не изучаются. Отсутствует система геолого-
технологического доизучения.

Компенсировать потенциальные угрозы не-
достаточной изученности территории России 
могли бы проекты технологического перево-
оружения основных средств объектов нефтяной 
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промышленности. В данной отрасли экономи-
ки степень износа ведущих производственных 
фондов на 2018 г. — около 57,7 % [6], а в отно-
шении некоторых нефтяных компаниий дости-
гает 70 % (ПАО АНК «Башнефть», АО «Сама-
ранефтегаз»). Главная причина существующего 
состояния нефтяной промышленности — про-
должительная ориентация (до 2000-х гг.) на 
процессы первичной переработки нефти. Спрос 
на мировом рынке на мазут, занимающий одно 
из ведущих мест среди экспортируемых рос-
сийскими компаниями нефтепродуктов, замед-
ляет процесс активного обновления основных 
производственных фондов.

Анализируя структуру себестоимости до-
бычи нефти, обратим внимание на бизнес-
процессы крупнейших отечественных и ми-
ровых нефтяных компаний [8]. По данным, 
представленным на рисунке 2, основную до-
лю себестоимости добычи нефти составляют 
капитальные вложения в развитие производ-
ственной, технологической и транспортной ин-
фраструктуры месторождений [8]. Меньшая 
себестоимость добычи нефти у отечественных 
компаний объясняется процессом приватиза-
ции готовой инфраструктуры нефтяной про-
мышленности, созданной во времена СССР, 
а также значительно меньшей долей научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). Объем капитальных вложений 
основных участников отрасли в 2018 г. равен 
1,3 млрд руб. [6]. Большая часть инвестиций 
направлена на развитие сегмента нефтедобы-
чи, что частично объясняет возрастание на 
5,9  % (+1 166 тыс.  м) в количественном от-
ношении эксплуатационного бурения.

Большинство компаний не совершают долго-
срочных и существенных капитальных вложе-
ний в фундаментальные исследования, опира-

ясь на инвестиции в проекты поддержания те-
кущих объектов. Уровень инвестиций в НИОКР 
со стороны основных компаний остается крайне 
низким. Исключением являются ПАО «Лу-
койл» и ОАО «Сургутнефтегаз», что частично 
объясняется дефицитом масштабной поддержки 
этих компаний государством. Сравним объемы 
инвестиций в НИОКР ведущих отечественных 
компаний и зарубежных сырьевых корпораций, 
указанных на рисунке 3.

Относительно низкие совокупные инвести-
ции в НИОКР со стороны российских ком-
паний также можно объяснить процессом 
девальвации отечественной валюты. Любые 
инвестиции в НИОКР сопряжены с приобрете-
нием передового оборудования для проведения 
НИОКР или технологий, что затруднено на 
современном этапе из-за действия междуна-
родных санкций. Для отечественных компаний 
характерно приобретение готовых западных 
технологий, пригодных к быстрой интеграции 
в производственный процесс. Подавляющее 
число подобных технологий относится к про-
цессу нефтедобычи.

Значимой проблемой для нефтяной про-
мышленности является износ магистраль-
ных трубопроводов. В России создана одна 
из самых протяженных систем магистраль-
ных трубопроводов, которая достигает 230 
тыс. км [9]. По данным Росстата, средняя 
степень износа магистральных трубопрово-
дов составляет 20 % (срок эксплуатации пре-
высил нормативные 30 лет), а промысловых 
нефтепроводов — около 40  %. При значении 
темпа замен труб в 2–3 % от общей величины 
на место качественного обновления пришел 
аварийный ремонт. Масштаб потенциальной 
угрозы развития становится понятен, учи-
тывая, что около 80  % загрузки отечествен-

Рис. 2. Структура себестоимости добычи нефти для различных нефтяных компаний

Источник: [8].
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Рис. 3. Динамика объемов инвестиций в НИОКР представителей нефтяной промышленности в 2013–2018 гг., 
млрд долл.

Источник: составлено авторами на основании открытых данных компаний.

ной трубопроводной системы обеспечивают 
три компании: ПАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и ПАО «Лукойл», с долями 
50,1  %, 15  % и 13,8  % соответственно [10]. 
По нетрубопроводной системе экспортируется 
только 20 млн т нефти (около 20  %).

Таким образом, целесообразно системати-
зировать комплекс факторов, которые сле-
дует учитывать при разработке системы мер 
по реализации политики импортозамещения 
в рассматриваемой отрасли. Во-первых, гео-
логоразведка новых месторождений не осу-
ществляется в масштабах, необходимых для 
обеспечения роста величины запасов углево-
дородного сырья, что в перспективе может 
повлиять на снижение объемов его добычи и 
экспорта и, как следствие, отразиться на до-
ходах нефтяных компаний. Во-вторых, про-
екты технологического перевооружения осу-
ществляются недостаточно интенсивно, что 
приводит к росту морально и технически из-
ношенных основных фондов предприятий и не 
повышает степень глубины переработки нефти. 
Этот фактор формирует потенциал отложен-
ного спроса на импортозамещающее оборудо-
вание и технологии, а также создает угрозу 
сокращения масштабов деятельности верти-
кально-интегрированных нефтяных компаний 
(ВИНК). В-третьих, в нефтяной промышлен-
ности усилиями отечественных нефтяных и 
нефтесервисных компаний не в полной мере 
развиваются перспективные технологии сни-
жения величины эксплуатационных издержек 

при добыче, геологоразведке, транспортиров-
ке и нефтепереработке, что влияет на объемы 
разработки и производство наукоемкого обо-
рудования отечественной промышленностью. 
В-четвертых, проекты по развитию вторичных, 
третичных методов увеличения нефтеотдачи 
не осуществляются без помощи иностранных 
нефтесервисных компаний, деятельность ко-
торых ограничивается международными санк-
циями по отношению к нефтяной промышлен-
ности России. Это обстоятельство открывает 
возможности для развития внутренних им-
портозамещающих технологий. 

В-пятых, факт доминирования темных не-
фтепродуктов в структуре ассортимента экспор-
тируемых нефтяной промышленностью товаров 
косвенно характеризует неспособность суще-
ствующих механизмов оказывать содействие 
процессу формирования спроса на импортоза-
мещающую продукцию со стороны нефтяных 
компаний. В-шестых, транспортная система 
нефтяной промышленности требует значитель-
ных капитальных вложений в реконструкцию 
существующих и развитие новых направлений 
транспортировки, что ограничивает сбытовые 
возможности нефтяных компаний, их доходы 
и, как следствие, возможности инвестирования 
в импортозамещающую продукцию [11].

Охарактеризованные факторы тормозят про-
цесс импортозамещения отраслевых техноло-
гий, на который сделан акцент в стратегии 
развития нефтяного сектора России. Кроме то-
го, данные факторы ограничивают потенциал 
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импортозамещения в нефтяной промышленно-
сти, оцениваемый через систему показателей, 
характеризующих степень инновационного 
развития отраслей российской экономики [12].

В целях изучения вопроса о путях реали-
зации и нивелирования барьеров развития 
политики импортозамещения необходимо 
определить условия для формирования бла-
гоприятного инвестиционного климата. При-
менение отечественных аналогов высокотехно-
логического оборудования при более низкой 
цене закупки и сопоставимом качестве должно 
привести к высвобождению денежного потока. 
Увеличение свободного денежного потока не-
фтяных компаний повышает потенциал инве-
стирования в новые машины и оборудование. 
Одновременное сокращение исследовательских 
и операционных издержек предприятий рас-
сматриваемой отрасли экономики будет до-
полнительно способствовать интенсификации 
инвестиционного процесса и развитию импор-
тозамещения. В связи с этим предлагаем про-
вести ряд мероприятий.
1. Прежде всего требуется сокращение техно-

логического отставания в области изучения 
запасов, методов извлечения и глубины 
переработки сырой нефти, а также преодо-
ление низкого уровня вложений в развитие 
перспективных месторождений и техноло-
гическое развитие нефтяных компаний. 
Решение данной задачи возможно путем 
оптимизации затрат на геологоразведку 
запасов. Наибольший риск для инвести-
ций в данном сегменте отрасли заложен 
на начальных стадиях оценки потенциа-
ла проекта. Разработка интегрированной 
модели геолого-разведочных работ (ГРР) 
[13] способна обеспечить инвесторов объ-
ективными и подтвержденными данными. 
Это стимулирует валовые инвестиции в ГРР 
и сократит технологическое отставание в 
области изучения запасов, методов извле-
чения нефти, а также поможет переломить 
тенденцию к ухудшению сырьевой базы в 
количественных и качественных показа-
телях на среднесрочном горизонте плани-
рования.

2. Интенсификация инвестиционного процесса 
в нефтяной промышленности, проявляюща-
яся в преобладании технократичного под-
хода к развитию у большинства вертикаль-
но-интегрированных нефтяных компаний, 
скажется на преодолении технологического 
отставания отечественных нефтеперераба-
тывающих заводов и концентрации на выпу-
ске более технологичных видов продукции.

3. Необходимо снижение энергоемкости основ-
ных производственных фондов нефтяной 
промышленности вследствие уменьшения 
показателя морального и технического изно-

са основных фондов компаний. На проблему 
значительной энергоемкости нефтяной про-
мышленности обратил внимание Институт 
энергетической стратегии при подготовке 
«Энергетической стратегии развития России 
до 2035 года» [14]. В этом документе постав-
лены задачи и сформулированы главные 
направления развития энергосбережения 
в отечественной промышленности и топлив-
но-энергетическом комплексе.

4. Приоритетным в современных условиях 
является совершенствование системы на-
логообложения нефтяной промышленно-
сти России и повышение ее потенциала 
в области стимулирования инвестиций 
в  развитие отрасли. В действующей си-
стеме плательщиками налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) являются 
все юридические лица, осуществляющие 
пользование недрами. Наряду с НДПИ 
важным фискальным инструментом для 
нефтяной промышленности служит экс-
портная пошлина. Экспортная пошлина, 
в отличие от НДПИ, взимается с объема 
экспортируемых углеводородов. Система 
начисления данных налогов, исключитель-
но фискальных инструментов, не способна 
стимулировать развитие инвестиционных 
процессов в нефтяной промышленности. 
Для стимулирования инвестиционных про-
цессов, формирующих устойчивый спрос 
на импортозамещающую продукцию от-
ечественных производств, целесообразно 
рассмотреть вопрос о полной замене НДПИ 
и экспортной пошлины единым налогом 
на добавленный доход (НДД), рассчитывая 
ставку налога как отношение накопленных 
за период доходов по месторождению к на-
копленным совокупным расходам, учиты-
вающим капитальные вложения компаний.

5. Актуально и активное использование по-
тенциала отраслевой науки как источника 
эффективных и конкурентоспособных тех-
нологий и средств производства для отече-
ственной промышленности.

Один из ключевых факторов, способствующих 
формированию долгосрочной промышленной 
политики в России в современных рыночных 
условиях, — приоритетное развитие науки и 
техники [15]. Основной документ, регулиру-
ющий направление развития отраслевой нау-
ки, — постановление Правительства РФ № 301 
от 15 апреля 2014 г. [16], в  котором описаны 
долгосрочные, среднесрочные направления раз-
вития фундаментальной и прикладной (отрас-
левой) наук. Однако не включены в данное по-
становление проблемы формирования единой, 
финансово устойчивой структуры отраслевых 
научных институтов. Соответствующие пробле-
мы рассматриваются в отраслевых программах 
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лагаемых ими рекомендаций остается узкоспе-
циализированным и не подходит для опреде-
ления стратегических направлений развития 
отраслевой науки. Формирование единой си-
стемы отраслевых институтов может способ-
ствовать развитию национальной инноваци-
онной системы. Государственные отраслевые 
институты зачастую ограничены в финансовых 
возможностях и напрямую зависят от дотаций 
из федерального бюджета. Зависимость от до-
таций из государственных бюджетов различ-
ных уровней в большинстве случаев приводит 
к закрытию институтов. Корпоративный сег-
мент отраслевой науки ориентирован в своей 
деятельности на расширение патентной базы 

корпораций. Развитие нормативно-правовой 
базы в области национальной инновационной 
системы и механизмов поддержки отраслевых 
институтов будет способствовать решению 
проблемы источников технологий и опытных 
образцов конкурентоспособных средств про-
изводства для отечественной нефтяной про-
мышленности.

Таким образом, учет выявленных нами про-
блем в и реализация перечисленных мероприя-
тий помогут стимулировать развитие политики 
импортозамещения и, как следствие, обеспе-
чат поддержку отечественных производителей 
в отраслях промышленности, смежных с неф-
тяной, и одновременно достижение цели, ука-
занной Президентом РФ [11].
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Цель. Выявить реакцию российских и китайских покупателей на применение инструментов нейро-
маркетинга. В рамках исследования выделен ряд гипотез, которые проверены с помощью статисти-
ческого анализа.

Задачи. Оценить информированность респондентов в исследуемой области, а также их отношение 
как потребителей (физических лиц) к нейромаркетингу и использованию нейротехнологий в России 
и Китае.

Методология. Практическая проверка гипотез осуществлена на основе опроса методом анкетирова-
ния респондентов (посредством раздаточной анкеты и интернет-анкеты). Изучена оценка граждана-
ми Российской Федерации (РФ) и Китайской Народной Республики (КНР) отношения к применению 
инструментов нейромаркетинга. Респондентам предложены вопросы с одним вариантом ответа, не-
сколькими вариантами ответа и вопросы на базе шкалы Лайкерта. Обработка данных проведена 
в программе IBM SPSS Statistics 24 с использованием таких статистических методов, как частотный 
анализ, сравнение средних и др.

Результаты. Произведена всесторонняя оценка мнений российских и китайских потребителей 
о  практике применения нейротехнологий в коммерческих целях. В ходе исследования проанализи-
рованы вопросы об осведомленности потребителей, российских граждан и граждан КНР, о нейро-
технологиях и собственном потребительском поведении, отношении к использованию нейротехноло-
гий. Потребительское мнение изучено с целью определения риска, связанного с общественным не-
довольством, предвзятым отношением к внедрению нейротехнологий.

Выводы. В России и КНР возможны угрозы развитию нейротехнологий со стороны общественного 
мнения. Риск законодательного запрета нейротехнологий вследствие общественного недовольства и 
низкой оценки потребителей с точки зрения этичности данного инструмента в России и КНР суще-
ственно завышен авторами современных исследований и в СМИ. В действительности потребители 
относятся к исследуемому инструменту терпимо, не проявляя активного недовольства или страха. 
Очевидна долгосрочная актуальность полученных данных.

Ключевые слова: нейромаркетинг, нейротехнологии, этические проблемы, маркетинговые иссле-
дования, шкала Лайкерта.
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Aim. The presented study aims to gauge the reactions of Russian and Chinese consumers to the use 
of neuromaketing tools. In the course of the study, several hypotheses are tested using statistical 
analysis.
Tasks. The authors assess the awareness of the respondents in the field of interest and their attitude 
as consumers (individuals) to neuromarketing and the use of neurotechnology in Russia and China.
Methods. The hypotheses are tested in practice using a questionnaire survey of the respondents (by 
means of a handout questionnaire or an online questionnaire). The assessment of the attitude to the 
use of neuromarketing tools by the citizens of the Russian Federation and China is examined. The 
respondents are asked questions with one answer, multiple answers, and Likert scale questions. Data 
are processed in IBM SPSS Statistics 24 using such statistical methods as frequency analysis, contrast 
of means, etc.
Results. The opinion of Russian and Chinese consumers on the use of neurotechnology for commercial 
purposes is comprehensively assessed. The study analyzes the issues of the awareness of Russian and 
Chinese citizens about neurotechnology, their own consumer behavior, and their attitude to the use 
of neurotechnology. Consumer opinion is examined to determine the risk of public discontent and 
prejudice against the implementation of neurotechnology.
Conclusions. Both Russia and China are facing potential threats to the development of neurotechnol-
ogy from public opinion. The risk of a statutory ban on neurotechnology due to public discontent and 
low perception of the ethical aspect of this tool by consumers in Russia and China is vastly over-
stated  by contemporary researchers and media. Consumers are actually rather tolerant of the exam-
ined tool and show no signs of discontent or fear. The long-term relevance of the obtained data is 
obvious.

Keywords: neuromarketing, neurotechnology, ethical issues, marketing research, Likert scale.
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Введение

Появление нейротехнологий — логическое след-
ствие развития инструментария маркетинга. 
Нейромаркетинг предполагает активное воздей-
ствие на поведение человека для активизации 
процесса продаж. По этой причине в некоторых 
странах (например, во Франции) [1] запрещено 
использование данного инструментария в ком-
мерческих целях. Попытаемся определить пер-
спективы развития нейромаркетинга в Россий-
ской Федерации (РФ) и Китайской Народной 
Республике (КНР). Проанализируем вопрос ос-
ведомленности китайских и российских потре-
бителей в контексте нейротехнологий, а также 

установим их мнение об использовании соот-
ветствующего метода. Кроме того, рассмотрим 
проблему, связанную с риском недовольства и 
предвзятого отношения респондентов к его вне-
дрению. В итоге определим показатель оценки 
угроз развитию нейромаркетинга со стороны 
общественного мнения.

Следует отметить, что данное исследование 
стало продолжением ранее выполненной ра-
боты двух авторов [2; 3]. Оно проведено в  со-
ответствии с рядом предложенных гипотез. 
В качестве эмпирического метода использовано 
анкетирование посредством раздачи анкет ре-
спондентам, а также интернет-анкетирование. 
Практическая проверка гипотез осуществля-
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физических лиц. В анкете предлагались вопро-
сы с несколькими вариантами ответа по шкале 
Лайкерта. Полученные сведения исследова-
ны с  помощью онлайн-системы анкетирова-
ния Wenjuan и компьютерного программного 
обеспечения для обработки статистических 
данных IBM SPSS Statistics 24, а также из-
учены с применением статистических методов 
частотного анализа, сравнения средних.

1. Этическая проблема нейромаркетинга

Исследовательский интерес в контексте статьи 
представляет этическая проблема нейромарке-
тинга. Нейромаркетинг — это услуга, включа-
ющая в себя проведение прикладного анализа 
рекламной продукции компании. На междуна-
родном рынке представлены такие компании, 
как Agny, NeuroFocus, Nielsen. Лидером россий-
ского рынка является компания NeuroTrend. 
Вместе с тем Neuromanagement Laboratory 
считается единственной специализированной 
лабораторией в Китае для изучения нейромар-
кетинга, где используют электроэнцефалогра-
фию, портативную электроэнцефалографию, 
ай-трекинг (eye-tracking) и миографию.

Ряд исследований обусловили возникнове-
ние дискуссии об этичности нейромаркетинга и 
нейротехнологий. С одной стороны, обращение 
коммерческих организаций к подсознанию по-
требителя считается в литературе маркетинго-
вой манипуляцией [4]. С другой  — большая 
часть информации воспринимается потре-
бителем подсознательно вне зависимости от 
действий коммерческих компаний. Основной 
объект критики нейромаркетинга — сформу-
лированная А. Бродриком, Л. Чемберлином, 
Н. Ли еще в начале формирования нейромар-
кетинга теория buy-button. В настоящее время 
возможности нейромаркетинга не позволяют 
с абсолютной точностью управлять потреби-
тельскими предпочтениями. Однако медиа и 
обеспокоенные люди развили данную теорию 
до масштабов общественной проблемы [5].

С. Стэнтон, В. Синнот-Армстронг, С. Хэттел  
подчеркивают, что причиной недовольства ней-
ромаркетингом является «риск причинения 
вреда и нарушения прав». На самом деле ней-
ромаркетинг используется лишь для лучшего 
понимания потребительских предпочтений 
[6]. При этом важно оценивать совокупность 
факторов (внешних и внутренних), влияющих 
на выбор потребителя, и обусловленные ими 
направления изменений в модели потребитель-
ского поведения.

Э. Глаэнцер отмечает, что до сих пор Insti-
tutional Review Board — общество, обеспечи-
вающее этичность исследований коммерческих 
компаний, — не сформировало свою позицию 

в отношении нейромаркетинга. Однако это 
обусловлено его незначительным распростра-
нением; по мере внедрения данного инстру-
мента следует ожидать разработку законов, 
ограничивающих его применение [7]. В России 
по-прежнему не создана соответствующая за-
конодательная база.

Этическая сторона вопроса касается не толь-
ко нейромаркетинга, но и нейротехнологий 
в целом. В 2014 г. президент США Б. Оба-
ма поручил Президентской комиссии по из-
учению биоэтических вопросов (Presidential 
Commission for the Study of Bioethical Issues) 
подготовить заключение об этичности исполь-
зования нейротехнологических исследований 
в юриспруденции. Основные риски этической 
проблемы в данном случае — выявление био-
логических факторов, разделяющих социаль-
ные группы; разглашение личной информации 
в судебных разбирательствах. Комиссия из 15 
ученых признала нейротехнологические ис-
следования этичными, в частности, в области 
юриспруденции [8].

М. Берман, анализируя американское зако-
нодательство о рекламе, а также сопутствую-
щие проблемы и возможности запрета марке-
тинговых манипуляций, определяет последние 
как стремление воздействовать на подсознание 
человека. В этой категории рассматривает-
ся нейромаркетинг и сенсорный маркетинг. 
Данная проблема актуальна для любого го-
сударства, поскольку при рекламе потреби-
телем подсознательно воспринимаются цвет 
упаковки или товара, его расположение, запах, 
музыкальное сопровождение. Автор призна-
ет, что полностью исключить воздействие на 
подсознание потребителя через органы чувств 
законодательно невозможно. На законодатель-
ном уровне приняты меры по ограничению 
рекламы алкогольной и табачной продукции, 
но реклама fast food, сладкого, других низ-
кокачественных товаров остается проблемой. 
Нейроэкономические исследования должны 
выявлять возникающие ассоциации у чело-
века, чтобы законодательство ограничивало 
возможности коммерческих компаний по ис-
пользованию их в собственных интересах [4].

Угрозы развитию нейромаркетинга могут 
исходить также от конкурирующих агентств, 
предоставляющих прочие маркетинговые услу-
ги без применения специализированного обо-
рудования. В 2009 г. Л. Арусси, основатель и 
президент компании Strativity Group, специ-
ализирующейся на маркетинговых исследова-
ниях, консалтинге и имеющей влиятельных 
клиентов (Bain, Deloitte, Accenture, EY, Ipsos, 
Bulgari, MaritzCX, WPP, HP), представил ста-
тью о глубоком недовольстве современными 
тенденциями рынка под ярким названием 
«Нейромаркетинг — это не маркетинг» (Neu-
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romarketing is Not Marketing) [9]. Подобные 
эмоционально заряженные статьи прямых кон-
курентов нейромаркетинговых агентств могут 
подкреплять страх и недовольство потребите-
лей использованием нейромаркетинга.

Этическая проблема нейромаркетинга счи-
тается его слабой стороной. С ней связаны 
общественное недовольство и возможность за-
конодательного запрета. Отождествление ней-
ромаркетинга с инструментом манипулирова-
ния привело к тому, что корпорации развитых 
стран с активным общественным движением 
(США и европейские страны) стремятся скрыть 
факт его использования и не афишировать 
финансирование нейротехнологических лабо-
раторий, осуществляемое ими. В действитель-
ности степень этичности нейротехнологий и 
нейромаркетинга определяется культурными 
и ментальными особенностями социума. В за-
висимости от принятых в стране этических 
норм существует вероятность законодательного 
запрета или ограничений на его использова-
ние. Таким образом, угроза развитию нейро-
маркетинга со стороны общества может быть 
оценена в два этапа: 1) оценка информирован-
ности граждан о нем; 2) оценка отношения 
респондентов к нему. 

2. Цель и методология исследования

Характеризуя процесс развития нейротехно-
логий в КНР и России на основе анализа по-
требительских настроений и общественного 
мнения, необходимо решить задачи по опре-
делению таких параметров, как:

 • уровень информированности китайских и 
российских потребителей о нейротехноло-
гиях и оценка качества их знаний;

 • оценка отношения потребителей, в частно-
сти граждан Китая и России, к применению 
нейротехнологий в коммерческих целях;

 • уровень угроз развитию нейротехнологий 
в современном Китае и российском обществе.
 Результаты исследования получены с по-

мощью общенаучных и эмпирических методов 
анализа. В качестве эмпирического метода ис-
пользовано анкетирование, проведенное в горо-
де Санкт-Петербурге в 2017–2018 гг. В России 
респондентам раздавали анкеты, специально 
разработанные авторами статьи в соответствии 
с поставленными задачами. Перед анкетирова-
нием респондентам была объяснена сущность 
понятия нейромаркетинга, дано его определе-
ние, рассказано о характеристиках и области 
применения, чтобы участники опроса отлича-
ли нейротехнологии от других маркетинговых 
инструментов и чтобы у них сформировалась 
однозначная позиция по отношению к исполь-
зованию таких инструментов. Предваритель-
но респондентов, которые ранее не слышали 

о нейротехнологиях, проинформировали о них 
с целью снижения риска получения некоррект-
ных ответов об отношении к  данному инстру-
менту. В Китае анкетирование осуществлялось 
в 2018  г. с применением интернет-анкеты пу-
тем информирования респондентов о сайте, где 
она была размещена. Опрошенные заполнили 
ее в  онлайн-режиме, воспользовавшись мо-
бильным телефоном или компьютером. Затем 
система автоматически собрала такие анкеты 
в готовом виде и записала данные по каждой из 
них для дальнейшего анализа. Дистанционное 
анкетирование проведено среди населения 20 
разных провинций из 34 имеющихся в Китае. 
Выборка охватывает все уровни образования 
(от школы до третьего высшего образования).

В России обработка данных проведена в про-
грамме IBM SPSS Statistics 21, а в Китае — 
с  помощью онлайн-системы анкетирования 
We njuan»и компьютерного программного обес-
печения для разработки статистических дан-
ных IBM SPSS Statistics 24.

Параметры выборки в России 
На территории РФ в анкетировании участвова-
ли 318 респондентов — физических лиц. Среди 
них 58,1 % — женщины, 42,4 % — мужчины. 
Сформированная выборка в равной степени ха-
рактеризует мужские и женские особенности 
принятия потребительских решений и мнений. 
В опросе приняли участие респонденты 17–45 
лет. При этом 7,9 % из них — лица 17–25 лет, 
38,9 % — 26–35 лет, 53,2 % — 36–45 лет.

С учетом своего возраста потребители, спо-
собны самостоятельно  покупать тот или иной 
товар. Это означает, что респонденты сформи-
ровали свое отношение к потреблению товаров 
и маркетинговым мероприятиям, допустимым 
в целях их продвижения. Соответствующая вы-
борка из респондентов 17–35 лет позволяет вы-
явить и оценить формирующийся тренд потреби-
тельских мнений в рыночной экономике России.

По параметру дохода ввиду качественного 
критерия, в зависимости от возможности при-
обрести одежду, бытовую технику (мебель), 
автомобиль, квартиру без привлечения креди-
та, респонденты распределены по категориям:
1) денег хватает на продукты, но покупка 

одежды вызывает затруднения (4 %);
2) денег хватает на продукты и одежду, но 

крупные покупки требуют накопления или 
кредита (24 %);

3) денег хватает на крупные покупки, однако 
затруднительно приобретать более дорогие 
вещи (например, автомобиль) — 38 %;

4) можем позволить себе достаточно дорогие по-
купки, но приобретение квартиры или дачи 
требует накоплений или кредита (27 %);

5) можем позволить себе покупку квартиры 
или дачи (7 %).
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Рис. 1. Оценка информированности респондентов о нейромаркетинге и нейротехнологиях 
по шкале Лайкерта

Таким образом, сформированная выборка по-
зволяет оценить мнения потребителей с  теми 
или иными потребительскими способностями 
и статьями доходов. Опрошенные респонден-
ты имеют опыт в покупке товаров различной 
стоимости. Выборка по параметру доходов со-
ответствует распределению людей с учетом их 
потребительских возможностей в обществе.

Параметры выборки в Китае 
В КНР участниками анкетирования стали 157 
респондентов (физических лиц), в том числе 
86 женщин (54,8 %) и 71 мужчина (45,2 %). 
Большинство опрошенных составили молодые 
люди 17–35 лет (44,6 % — лица 17–25 лет, 
33,8 % — 26–35 лет). Незначительная часть 
респондентов представлена участниками менее 
17 лет, а также 36–45 лет и старше 45 лет 
(22  %). По степени образования 45,3 % ре-
спондентов имеет первое высшее образование 
(бакалавриат), у 19,8 % — второе высшее об-
разование (магистратура) и у 18,5 % — третье 
высшее образование (аспирантура). По кри-
терию обеспеченности денежными средства-
ми более половины респондентов (66,3 %) 
обладают достаточным бюджетом для жизни 
и позволяют приобретение для себя бытовой 
техники, даже машины.

В соответствии с итогами анкетирования це-
лесообразно учесть специфику выборки. Среди 
опрошенных в основном молодые люди 17–35 
лет, при этом количество женщин несколько 
превышает число мужчин. Спецификой вы-
борки является и тот факт, что доминируют 
респонденты с высшим образованием. В целом 
в опрошенной группе наблюдается склонность 

к новым технологиям и изменениям, доступ 
к  новым знаниям, желание постоянного об-
новления восприятия и понимания разных 
товаров, необходимые навыки поиска и сбора 
информации через интернет. 

3. Гипотезы исследования и результаты  
их проверки

Предложенные нами гипотезы позволяют опре-
делить возможности и угрозы развитию нейро-
маркетинга со стороны общественного мнения. 
Проверим последовательно каждую из гипотез.

Гипотеза 1. Респонденты РФ и КНР имеют 
низкий уровень информированности о нейро-
технологиях. Практика их использования в 
России и Китае находится на начальной стадии 
развития. В связи с этим предполагается, что 
потребители, как правило, мало информирова-
ны или имеют поверхностные знания о рассма-
триваемом инструменте. Наиболее доступными 
для них каналами распространения информа-
ции о нейротехнологиях являются источники 
в сети Интернет: публикации в социальных 
сетях, сайты нейромаркетинговых компаний, 
публикации в электронных журналах.

Информированность граждан РФ  
о нейротехнологиях
При оценке показателя информированности 
опрошенных россиян проанализированы ответы 
респондентов на вопрос об уровне их осведом-
ленности о нейротехнологиях по шкале Лайкер-
та (от 1 до 5), как представлено на рисунке 1.

Большинству респондентов (69,2 %) извест-
ны термины «нейромаркетинг» и «нейротехно-



	 Экономика	и	управление  . N 6	(164)	2019	 63

Г
о

с
у

д
а

р
с

т
в

е
н

н
о

-
э

к
о

н
о

м
и

ч
е

с
к

а
я

 п
о

л
и

т
и

к
а

 и
 м

е
н

е
д

ж
м

е
н

т
 о

р
Г

а
н

и
з

а
ц

и
и

 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5

Ранее не знал о суще-
ствовании терминов 
«нейромаркетинг», 
«нейротехнологии»

Знаю о существо-
вании нейротехно-
логий и нейромар-
кетинга, но специ-
ально не собираю 
информацию

Регулярно просма-
триваю статьи  
в журналах о нейро-
технологиях

Узнал об инстру-
ментарии нейро-
маркетинга в про-
цессе обучения

Использую инстру-
ментарий нейро-
маркетинга  
в работе

Рис. 2. Информированность о нейромаркетинге и нейротехнологиях граждан Китая, %

логии». Кроме того, в основном респонденты 
(72,0 %) знают о существовании нейромар-
кетинга и нейротехнологий, но не собирают 
дополнительную информацию, о чем свиде-
тельствует сумма положительных ответов на 
данный вопрос, т. е. знания в исследуемой 
области у большей части опрошенных поверх-
ностные. На это указывает и тот факт, что 
регулярно просматривают статьи в журналах 
о нейромаркетинге и нейротехнологиях только 
6,0 % респондентов.

Информированность граждан КНР  
о нейротехнологиях

Сведения, приведенные на рисунке 2, от-
ражают степень информированности граждан 
Китая о нейромаркетинге. Почти половина 
(около 43 %) опрошенных не знает о  суще-
ствовании терминов «нейромаркетинг» и 
«нейротехнологии», а также науки, изучаю-
щей их. Более 45 % респондентов признали, 
что ранее не встречали эти термины и (или) 
скорее не встречали. Эти данные могут слу-
жить доказательством того, что большинство 
жителей КНР ранее, до заполнения анкеты, 
не обращали внимания на соответствующую 
область знаний.

Большая часть (более 50 %) респондентов 
признали, что не регулярно просматривают 
статьи, связанные с нейромаркетингом. С од-

ной стороны, этот результат может отражать 
низкую степень популярности регулярного 
чтения в китайском обществе и быстрый темп 
жизни для основной массы населения Китая. 
С другой — данный факт косвенным образом 
объясняет, почему большинство опрошенных 
не знают о существовании нейромаркетинга и 
соответствующих технологий или не уверены 
в том, сталкивались ли они ранее с нейромар-
кетингом. Ответы ввиду утверждений «Узнал 
об инструментарии нейромаркетинга в процес-
се обучения» и «Использую инструментарий 
нейромаркетинга в работе» усиливают пред-
положение о том, что степень информирован-
ности среди граждан КНР пока низка.

В числе опрошенных, как правило, молодые 
люди, имеющие высшее образование, среди 
которых должны быть экономисты, изучающие 
маркетинг или связанные с ним курсы. Тем не 
менее, согласно результатам анкетирования, 
большая часть (более 45 %) опрошенных не 
знали об инструментарии нейромаркетинга 
в  процессе обучения, что является объясне-
нием того, почему в течение последних 12 лет 
в Китае создан только один центр для исследо-
ваний в области нейромаркетинга, нейроэко-
номики и нейроменеджмента. Нейромаркетинг 
не входит в основную образовательную про-
грамму большинства китайских вузов. Ответ 
с учетом утверждения «Использую инструмен-
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Рис. 3. Ответы респондентов на вопросы об их отношении к использованию нейротехнологий в России

тарий нейромаркетинга в работе» в какой-то 
степени детерминирован, поскольку низкая 
информированность ограничивает возмож-
ность применения соответствующей науки на 
практике и влияет на желание многих пре-
подавателей внести нейромаркетинг в свою 
предметную программу.

Итак, гипотеза 1 принимается. Граждане Рос-
сии и Китая плохо информированы о  нейро-
технологиях и нейромаркетинге. Хотя в целом 
информированность граждан РФ о  нейромар-
кетинге и нейротехнологиях выше, чем в Ки-
тае. Отношение потребителей к использованию 
нейромаркетинга выступает потенциальной 
угрозой для его развития из-за их стремления 
ввести законодательный запрет. Негативная ре-
акция потребителей в настоящее время препят-
ствует реализации анализируемого инструмента 
в полной мере. В аспекте мировой практики 
нейромаркетинговые исследования запрещены 
во Франции. Аналогичные попытки предпри-
нимаются и в других европейских странах.

Гипотеза 2. Респонденты России и Китая 
имеют выраженное негативное отношение 
к  использованию нейромаркетинга.

Отношение к нейромаркетингу в РФ
Отношение респондентов к нейромаркетингу и 
нейротехнологиям оценивалось на основе суж-
дений о нейромаркетинге, как показано на ри-
сунке 3. Большинство российских респондентов 
(230 человек, т. е. 72,3 %) считают нейромарке-
тинг естественной практикой компаний. Личное 
участие в нейромаркетинговых исследованиях 
за дополнительную плату готовы принять 120 
человек. Судя по итогам опроса, использование 
нейротехнологий вполне допустимо в коммер-
ческих целях. За введение законодательного 

запрета нейромаркетинга выступили 60 ре-
спондентов (18,9 %), а против запрета — 189 
(59,4  %). Таким образом, большинство опро-
шенных воспринимают нейромаркетинг поло-
жительно и не поддерживают законодательный 
запрет, а негативное отношение характерно для 
меньшего количества потребителей в данной 
выборке.

Ввиду изложенного можно сделать вывод 
о нейтральной оценке нейромаркетинга среди 
опрошенных. Участники опроса полагают, что 
нейромаркетинг — это естественная практика 
предприятий и не проявляют активности в от-
ношении законодательного запрета соответ-
ствующего инструмента, не считают нужным 
защищать себя от маркетинговых воздействий.

Отношение к нейромаркетингу в КНР
При рассмотрении отношения граждан Китая к 
применению нейротехнологий в коммерческих 
целях нами сформулировано два утверждения: 
1) считаю, что использование нейротехноло-
гий позволяет получить более объективные 
данные о потребностях покупателя; 2) считаю 
использование нейротехнологий естественной 
коммерческой практикой для повышения кон-
курентоспособности фирмы. Ответ с учетом 
утверждения «Считаю, что использование ней-
ротехнологий позволяет получить более объ-
ективные данные о потребностях покупателя» 
отражает перспективы использования нейро-
технологий в коммерческой сфере. Более 45 % 
респондентов рассматривают их как новые под-
ходы в практике предприятий для получения 
объективной информации о потребностях по-
купателя, о чем свидетельствует рисунок 4.

Но существует часть опрошенных (чуть мень-
ше 40 %), которые не могут оценить практику 
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Рис. 4. Отношение граждан КНР к использованию нейротехнологий в коммерческих целях, %

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4

Современная реклама 
и пропаганда только 
информируют покупа-
теля  – решение он при-
нимает самостоятельно

Современные нейротех-
нологии воздействуют 
на мнения и поведение 
покупателей

В развитых странах по-
купатели находятся под 
тотальным воздействием 
технологий нейролингви-
стического программиро-
вания при продвижении 
товаров

Мне приходилось сталки-
ваться с ситуациями, когда 
моим мнением в отношении 
приобретаемого  товара 
пытались манипулировать 
(ввести в заблуждение в от-
ношении товара)

Рис. 5. Оценка граждан КНР степени манипуляции маркетинговой деятельности и нейромаркетинга, %

использования предприятиями нейротехноло-
гий в коммерческих целях из-за отсутствия 
соответствующих знаний о таких технологиях 
или информации о применении национальны-
ми предприятиями нейротехнологий в мар-
кетинговой деятельности. Несколько больше 
(на 15 %) опрошенных уверены, что приме-
нение нейротехнологий способствует повы-
шению конкурентоспособности предприятий. 
При этом около 32 % опрошенных выразили 

нейтральное мнение. Если объединить обе 
группы ответов на соответствующие вопро-
сы, то можно резюмировать, что у граждан 
КНР проявляется позитивное отношение к ис-
пользованию предприятиями нейротехнологий 
в коммерческих целях, а не нейтральное или 
отрицательное.

Исследовательский интерес представляют 
сведения об отношении населения Китая к 
этичности нейромаркетинга, содержащиеся 
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Рис. 6. Отношение граждан КНР к личному участию в экспериментах, связанных с нейромаркетингом, %

Рис. 7. Отношение граждан КНР к юридическому запрету технологий 
и инструментариев нейромаркетинга, %

в  ответах на вопросы, приведенных на ри-
сунках 5, 6 и 7. Проблема этичности нейро-
маркетинга — это возможность манипуляции 
поведением потребителя, вследствие которой 
возможен вред здоровью испытуемого (в про-
цессе или после проведения экспериментов), 
а также нарушение прав конфиденциальности 
лиц, участвующих в экспериментах. Проана-
лизируем каждый из компонентов.

Нейролингвистическое программирование 
и нейротехнологии считаются основными 
инструментами в реализации методов нейро-
маркетинга. Предложенные вопросы, ответы 
на которые представлены на рисунке 5, раз-

работаны для выявления степени манипуля-
ции потребительским поведением со стороны 
нейромаркетинга в контексте взглядов граж-
дан КНР. Менее половины (около 45 %) опро-
шенных считают, что реклама и пропаганда 
действительно имеют влияние на их решения 
о покупке (уверены, что в процессе приятия 
решений доминирует их самостоятельное со-
знательное мышление). Если объединить от-
веты с учетом утверждений «Современная 
реклама и пропаганда только информируют 
покупателя — решение он принимает само-
стоятельно» и «Современные нейротехнологии 
воздействуют на мнения и поведение поку-
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пателей», несложно заметить, что примерно 
35 % респондентов признают существенным 
влияние рекламы на их решения о покупке 
(для тех, кто выбрал «скорее не согласен» или 
«совершенно не согласен» в контексте утверж-
дения «Современная реклама и пропаганда 
только информируют покупателя — решение 
он принимает самостоятельно» ) и  не уверены 
в  своей свободной воле в принятии решений. 
Однако 65 % опрошенных признают воздей-
ствие современных нейротехнологий на свое 
мнение и поведение. В данном случае наблю-
дается противоречие, так как некоторые не 
уверены в том, что современные нейротехно-
логии воздействуют на них, но в то же время 
они подвержены рекламе и пропаганде.

Подобная ситуация объясняется тем, что 
большинству респондентов плохо известен ме-
ханизм воздействия нейротехнологий или что 
они не осознали факт его применения в рекламе 
и пропаганде на современном этапе. Поэтому 
они разделяют нейротехнологии и современ-
ную рекламу, пропаганду. В итоге появляется 
низкая степень информированности граждан 
КНР о тех или иных способах применения ней-
ротехнологий в практике определенного пред-
приятия. Более 46 % считают, что в развитых 
странах применяется нейролингвистическое 
программирование для продвижения товаров, 
а около 43 % опрошенных не может точно ука-
зать текущее состояние и степень воздействия 
нейролингвистического программирования на 
покупателей за рубежом (не обращают внима-
ния на зарубежную ситуацию в этой области). 
Более 75 % респондентов уверены, что их лич-
ное мнение и оценка продуктов сформированы. 
Из них 45 % утверждают, что данный эффект 
манипуляции еще не так велик, чтобы оказать 
решающее влияние на самостоятельное решение 
о покупке. Остальные считают утраченным свое 
«право» на самостоятельное принятие решений 
о покупке. Таким образом, судя по ответам, 
жителями Китая дана оценка выше среднего 
для степени манипуляции покупательским по-
ведением со стороны маркетинга (в том числе 
нейротехнологий).

Утверждения, приведенные на рисунке 6, 
разработаны для выявления отношения населе-
ния КНР к личному участию в экспериментах, 
связанных с нейромаркетингом, чтобы проана-
лизировать проблему его этичности (с  точки 
зрения возможного вреда здоровью испыту-
емого в процессе или после проведения экс-
периментов). Согласно ответам, численность, 
лиц, считающих применение нейротехнологий 
нормальной коммерческой практикой, но не 
готовых участвовать в подобных эксперимен-
тах (около 42 %), была больше в сравнении 
с теми, кто готов быть испытуемым (около 
34 %). Полученный результат является, как 

правило, свидетельством переживаний граж-
дан КНР о том, что подобные эксперименты 
способны вызвать некомфортное ощущение 
или что они подвергнут риску здоровье (в про-
цессе или после экспериментов). Вместе с тем 
большинство опрошенных (38 % ответивших 
в первом случае и 33 % — во втором) выра-
зили нейтральное отношение к собственному 
участию в экспериментах, связанных с нейро-
маркетингом. Нерешительность объясняется, 
на наш взгляд, их сомнениями в безопасности 
экспериментов. В целом две трети граждан 
КНР еще не готовы участвовать в нейромар-
кетинговых экспериментах.

Утверждения, представленные на рисунке 7, 
разработаны для выявления отношения жите-
лей Китая к возможному юридическому запрету 
нейромаркетинга. Полученные ответы косвен-
но показывают, насколько значима проблема 
этичности нейромаркетинга в КНР. Основная 
часть респондентов выразила нейтральное от-
ношение, выбрав вариант ответа «не знаю, со-
гласен или не согласен». Число опрошенных, 
которые не поддерживают юридический запрет 
нейролингвистического программирования и 
нейротехнологий, превысило количество тре-
бовавших запрета (на 10–15 %). Данный факт 
подтверждает точку зрения о наличии перспек-
тив нейромаркетинга в Китае. В настоящее вре-
мя в обществе не выявлена тенденция к юри-
дическому запрету нейромаркетинга.

Заключение 

Информированность о нейротехнологиях у ре-
спондентов РФ и КНР находится на поверх-
ностном уровне. Большая часть респондентов 
знает о существовании нейротехнологий, но не 
собирает специально информацию. Ввиду этого 
можно сделать вывод о том, что в  обществе 
информация о нейротехнологиях доступна и 
достаточно распространена. Незначительная 
группа наиболее заинтересованных респонден-
тов целенаправленно и регулярно просматри-
вает соответствующую информацию в журна-
лах. Таким образом, сегодня фактор информи-
рованности незначителен для формирования 
общественного мнения о нейромаркетинге, 
поскольку спрос на информацию удовлетво-
рен источниками в открытом доступе. Но для 
активного распространения этого маркетин-
гового инструмента на предприятиях следует 
углублять знания о нем среди потенциальных 
работников данной сферы.

Оценка отношения к нейромаркетингу в Ки-
тае и России показала, что респонденты в  ос-
новном воспринимают его как естественную 
коммерческую практику предприятий. В совре-
менных научных исследованиях часто находит 
отражение вопрос об этичности нейротехноло-
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t гий, что оживляет научную дискуссию о его 
законодательном запрете. Однако, в отличие 
от отношения к нейромаркетингу в  Европе, 
в КНР и РФ проявляется терпимость к его ис-

пользованию. Для подтверждения полученных 
нами результатов и мониторинга изменений 
тенденций в обществе возможно проведение че-
рез несколько лет аналогичного исследования.
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В статье раскрыта сущность факторов, благоприятствующих покупкам «зеленого» молока. Данное 
словосочетание служит наиболее подходящим термином для определения экологического и органи-
ческого молока животного и растительного происхождения.
Цель. Выявить факторы, оказывающие влияние на показатели склонности к приобретению «зеле-
ного» молока.
Задачи. Сформировать путем обобщения предшествующих исследований набор факторов, влияющих 
на «зеленое» потребительское поведение; провести эмпирическую оценку воздействия этих факторов; 
конкретизировать критерии отнесения продуктов питания в сознании потребителей к категории 
экологических.
Методология. В основе статьи — эмпирическое исследование качественно-количественного харак-
тера. Его качественная часть построена на серии полуструктурированных интервью с целью полу-
чения инсайтов. Количественная часть обработана в IBM SPSS 23.0 с помощью метода регрессион-
ного анализа. В качестве p-value выбран уровень альфа 10 %. Отбор респондентов осуществлялся 
методом «снежного кома», учитывая нишевую составляющую. Некоторые респонденты являются 
микроинфлюенсерами: ведут собственные блоги, активны в социальных сетях, управляют электрон-
ными сообществами. С позиции возрастных характеристик среди опрошенных представлены милле-
ниалы, проживающие в столице российского государства (рожденные с 1982 по 2000 г., согласно 
классификации В. В. Радаева) [1]. По данным компании Nielsen, потребление миллениалами орга-
нической продукции выросло в 2018 г. на 14 %, что делает их наиболее быстрорастущим сегментом 
потребителей экорынка. Москва аккумулирует в себе 70 % экорынка России [2]. На основании вы-
шеизложенного исследуемую группу респондентов можно считать инноваторами и ранними после-
дователями зарождающегося рынка «зеленого» молока.
Результаты. В процессе анализа литературы выявлены факторы, которые потенциально могут 
влиять на «зеленое» потребительское поведение. Построенная регрессионная модель позволяет 
утверждать, что основной мотив, побуждающий покупать «зеленые» продукты, — забота о 
здоровье. Несмотря на затруднения в разграничении терминов «экологический» и «органиче-
ский» в контексте рассматриваемой темы, установлено, что молоко (растительное и фермерское) 
может быть как экологическим, так и органическим. При этом женщины представляют собой 
большинство потребителей этой продукции. Состав и экомаркировка являются ключевыми 
факторами, на которые потребители обращают внимание при выборе экологических или орга-
нических продуктов питания.
Выводы. С учетом полученных результатов маркетологам, работающим с «зелеными» продуктами, 
следует делать акцент на их пользе для здоровья. Ключевые критерии при определении товара как 
«зеленого» — состав и экомаркировка. В связи с этим важно указывать на упаковке информацию о 
пользе компонентов для здоровья потребителей и желательно ставить экомаркировку. По итогам 
проведенного исследования очевидным стал тот факт, что потребители не различают официальные 
и неофициальные знаки сертификации «зеленой» продукции. Поэтому слова green, organic, vegan, 
eco, возможно, и не увеличат продажи, но помогут определить продукт как «зеленый». При выстра-
ивании маркетинговой коммуникации необходимо помнить о том, что целевую аудиторию в боль-
шинстве случаев представляют женщины. В качестве бизнес-возможности целесообразно обратить 
внимание и на такую нишу, как органические продукты, способствующие здоровью мужчин, что 
поможет дифференцировать новый продукт.

Ключевые слова: экологический маркетинг, «зеленый» маркетинг, экологические продукты, орга-
нические продукты, «зеленое» поведение потребителей, альтернативное молоко.

Для цитирования: Лебедев А. В., Стручкова С. А. Факторы, влияющие на приобретение «зеленого» 
молока // Экономика и управление. 2019. № 6 (164). С. 69–80. DOI: 10.35854/1998-1627-2019-6-
69-80.
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The presented study explores the nature of factors that facilitate the purchase of “green milk”, which 
serves as the most appropriate term for defining environmental and organic milk of animal and veg-
etable origin.
Aim. The study aims to identify factors that affect the indicators of disposition towards purchasing 
green milk.
Tasks. By summarizing previous studies, the authors put together a set of factors influencing green 
consumer behavior, conduct an empirical assessment of the impact of these factors, and specify the 
criteria for facilitating an environmental perception of food products by the consumer.
Methods. This study is based on empirical quantitative-qualitative research. Its qualitative section 
involves a series of semi-structured interviews aimed at gaining insights. The quantitative section is 
processed in IBM SPSS 23.0 using а regression analysis. Alpha level 10 % is chosen as the p-value. 
The respondents are selected using the snowball method with allowance for the niche component. Some 
respondents are micro-influencers running their own blogs, active on social media, and managing 
digital communities. From the age perspective, the respondents include millenials living in the capi-
tal of the Russian Federation (born in 1982-2000, according to V.V. Radaev) [1]. According to Niel sen, 
the consumption of organic products by millenials increased by 14 % in 2018, which makes them the 
fastest growing consumer segment in the eco-market. Moscow accounts for 70% of the Russian eco-
market [2]. Based on the above, the examined group of respondents can be regarded as innovators and 
early supporters of the emerging green milk market. 
Results. Literature analysis reveals factors that could potentially affect green consumer behavior. 
The constructed regression model shows health concerns to be the main motive for buying green 
products. Despite certain difficulties in distinguishing between the terms “ecological” and “or-
ganic” in the context of the topic, it is established that milk (of vegetable and farm origin) can be 
both ecological and organic. The majority of consumers of these products are women. The key factors 
that consumers pay attention to when choosing environmental or organic food products are ingre-
dients and eco-labels.
Conclusions. Based on the obtained results, marketers working with green products should focus 
on their health benefits. Ingredients and eco-labels are the key criteria for identifying a product as 
green. Therefore, it is necessary to provide information about the health benefits of the ingredients 
on the packaging, and it also advisable to put an eco-label. The results of the study make it obvious 
that consumers cannot tell the difference between official and non-official certification marks on 
green products. Thus, such words as green, organic, vegan, eco may not increase sales, but will help 
define the product as green. When developing a marketing communication strategy, it is necessary 
to keep in mind that women are the target audience in most cases. A potential business opportu-
nity that deserves attention is organic products for men’s health, which will help to differentiate 
a new product.

Keywords: environmental marketing, green marketing, environmental products, organic products, green 
consumer behavior, alternative milk.

For citation: Lebedev A. V., Struchkova S. A. Faktory, vliyayushchie na priobretenie «zelenogo» 
moloka [Factors Influencing the Purchase of Green Milk]. Ekonomika i upravlenie, 2019, no. 6 (164), 
pp. 69–80. DOI: 10.35854/1998-1627-2019-6-69-80.

С ростом благосостояния населения и вви-
ду технологического прогресса изменяются 
потребительские привычки. Традиционные 
продукты обогащаются дополнительными 
характеристиками и компонентами, растет 
спрос на экологические заменители клас-
сических товаров. Согласно исследованию 
KPMG, выполненному по заказу Effie Russia, 
на российском рынке наблюдается нереали-

зованный потенциал продаж экологической 
продукции. Это происходит вследствие уве-
личения процента людей, выражающих го-
товность платить ценовую премию за эколо-
гические характеристики продуктов питания. 
В то же время фактические покупки состав-
ляют примерно лишь 1/10 от потенциального 
спроса [3]. Экологическая продукция в  мас-
совом сознании обладает признаком друже-
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Таблица 1
Классификация факторов влияния на экологическое поведение потребителей

Потребительские факторы влияния Организационные факторы влияния

Ценности Цена

Привычка потребления экологических продуктов Бренд

Забота о природе Экомаркировка

Забота о здоровье Состав продукта

Социально-демографические факторы, в том числе пол (гендер), 
уровень образования, уровень дохода

Доступность товара (логистика)

любного отношения к окружающей среде, 
природоподобием.

Интерес бизнеса к экологизации продукции 
поддерживает законодательная ветвь россий-
ской власти. Термин «экологическое» синони-
мичен в определенном смысле термину «орга-
ническое». Согласно Федеральному закону от 
3 августа 2018 г. № 280-ФЗ «Об органической 
продукции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», в российское правовое поле с 2020 г. 
вводятся понятия «производитель органиче-
ской продукции», «органическая продукция», 
«органическое сельское хозяйство» [4]. Эта 
новелла будет способствовать развитию рын-
ка органических продуктов. В соответствии 
с прогнозом экспертов Союза органического 
земледелия, к 2020 г. (в сравнении с 2017 г.) 
рынок удвоит объем реализации органической 
продукции, достигнув годового показателя 
в  четверть миллиарда долларов США [5].

Об актуальности исследования вопросов, 
связанных с практикой экологизации бизнеса, 
говорят изменения в правовом регулировании 
(за несанкционированное использование зна-
ка «органическая продукция» агентов рынка 
будут штрафовать); сдвиг потребительских 
настроений; новые бизнес-возможности. При 
этом наблюдается дефицит научных статей, где 
были бы исследованы эти проблемы на рос-
сийском эмпирическом материале. Менеджеры 
по маркетингу производителей продуктов пи-
тания опираются на традиционные методики 
маркетинга при разработке и выводе товаров 
экологического характера, не в полной мере 
учитывая специфику экологически чувстви-
тельных потребителей. Отчасти данный факт 
объясняется так называемой молодостью фено-
мена. Поэтому для восполнения лакуны в об-
ласти научного знания проведено исследование 
факторов, определяющих экологическое, т. е. 
«зеленое» поведение потребителей.

Для вычленения соответствующих факторов 
нами исследована нишевая разновидность ши-
роко распространенного продукта. В качестве 
объекта исследования выбраны торговые мар-
ки «зеленого» молока, под которым предлагаем 
понимать совокупность напитков животного и 
растительного происхождения, объединенных 

по признаку принадлежности к экологическим 
альтернативам молока. Российская культура 
высоко ценит молочные продукты. По распро-
страненности в потребительской корзине они 
уступают только фруктам и овощам [6]. Выбор 
категории обусловлен тем, что нишевой рынок 
экологических альтернатив молока находится 
в начале жизненного цикла и в большей степе-
ни сконцентрирован в городах-миллионниках. 
Вместе с тем, согласно данным международно-
го исследовательского агентства GfK, косвен-
ные признаки свидетельствуют о расширении 
экологической сознательности граждан России 
[7], что является предиктором будущего спроса 
на экологические альтернативы традиционных 
продуктов. Ценность исследования заключа-
ется и в том, что сбор эмпирического матери-
ала проведен в группе микроинфлюенсеров, 
отраслевых блогеров, ранних последователей 
экологического тренда.

В процессе исследования решены следующие 
задачи:
1) на основе обобщения работ предшествую-

щих исследователей сформирован набор 
факторов, влияющих на «зеленое» потре-
бительское поведение;

2) проведена эмпирическая оценка влияния 
выделенных факторов;

3) конкретизированы критерии отнесения про-
дуктов питания к категории экологических 
в сознании потребителей.

Факторы, влияющие на экологическое 
поведение потребителей

В ходе анализа экологического поведения по-
требителей факторы, влияющие на экологиче-
ское поведение потребителей, собраны в две 
группы, представленные в таблице 1. Рассмо-
трим их подробнее.

Ценности. Клевланд (Cleveland) определил 
корреляционную связь между «зеленым» по-
ведением и ценностями трех типов: биосфер-
ными, а также двумя противоположными 
эгоистическими и альтруистическими [8]. 
Потребители с биосферной ориентацией цен-
ностей рассчитывают в целом для биосферы 
отношение положительных и отрицательных 
экстерналий. В противовес им эгоистически 
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t Таблица 2
Гипотезы

H1. Потребительские факторы влияют на вероятность  
приобретения экологического продукта:

H2. Организационные факторы влияют на вероятность  
приобретения экологического продукта:

H1.1. Фактор «забота о здоровье» положительно связан 
с покупкой экологических продуктов

H2.1. Фактор «цена» отрицательно коррелирует с веро-
ятностью приобретения экологического продукта

H1.2. Фактор «забота об окружающей среде» положи-
тельно связан с покупкой экологических продуктов

H2.2. Известность бренда для потребителя и приоб-
ретение экологического продукта связаны положи-
тельно

H1.3. Наличие предыдущего опыта приобретения 
экологических товаров положительно коррелирует с 
покупкой экологических продуктов

H2.3. Официальная экологическая маркировка на 
упаковке при покупке органического молока является 
значимым фактором

H1.4. Женщины чаще мужчин приобретают органиче-
ское молоко

H2.4. Доступность товара в магазине и совершение по-
купки связаны положительно

H1.5. Наличие высшего образования положительно 
коррелирует с вероятностью приобретения органиче-
ского молока

H2.5. Значимость состава экологических продуктов для 
потребителей и их покупка положительно связаны

H1.6. Потребители «зеленого» молока располагают до-
ходом средним и выше среднего

настроенные потребители обращают внимание 
на персональное соотношение затрат и выгод, 
в том числе практики экологического поведения, 
когда это сулит преимущества, и переключа-
ются обратно, если такое поведение сопряжено 
с увеличением издержек. Наконец, потребители 
с альтруистической ценностной ориентацией на-
целены на общественную пользу, социальный 
эффект от экологического потребления.

Цена. Многие исследователи определяют 
цену как основной барьер при распростране-
нии экологического поведения. В частности, 
об этом пишут Б. Се (В. Xie ) [9] и Г. Сингх 
(G. Singh) [10].

Привычки потребления экологических про-
дуктов. Предыдущий положительный опыт 
потребления экологических продуктов выраба-
тывает экологические привычки, лояльность 
к экопрактикам. Дж. Тегерсен (J. Thøgersen) 
[11] вычленил привычки в факторы, детер-
минирующие экологическое поведение. Они 
способствуют большей заинтересованности в 
экологическом поведении, повышенной ос-
ведомленности и преобразованию намерения 
в  устойчивое поведение.

Бренд. Знания потребителей об особенно-
стях экологических продуктов, выделение 
на полке магазина экобрендов, способность 
дифференцировать различные характеристи-
ки «экологичности» — значимые факторы 
экоповедения [12].

Забота о природе. Исследователи во всем 
мире отмечают возросшую обеспокоенность по-
требителей вопросами состояния окружающей 
среды [13; 14; 15; 16].

Экомаркировка. В России, как и в мире 
в целом, существует три типа экомаркировок. 
I и III типы — экологические маркировки 
добровольной сертификации — заверяются 
третьей стороной. I тип — организацией, под-

держиваемой государством, III тип — неза-
висимой организацией. II тип — экологиче-
ская самодекларация. В России представле-
на только одна официальная маркировка I 
типа  — «Листок жизни». При этом рынок 
наполнен самодекларируемыми маркировка-
ми, что нередко вводит потребителей в за-
блуждение. Однако, по итогам исследования 
НП «Экологический союз», потребители при 
выборе товаров принимают в расчет наличие 
экомаркировки [17].

Забота о здоровье. Экологические продукты 
питания чаще всего наделяются потребителем 
свойствами, улучшающими состояние здоро-
вья. Согласно исследованию 2017 г., А. Три-
пати и М. Сингх (А. Tripathi, M. Singh) [16], 
87,6 % потребителей, сравнивая органические 
и неорганические продукты, считают первые 
более «здоровыми» [18].

Состав продукта. Этот фактор тесно связан 
с идеей о безопасности. Критериями отнесения 
продуктов к экологическим служат механико-
биологическая обработка почвы, отсутствие 
химической обработки растений, запрет на 
применение антибиотиков и гормонов роста 
при выращивании скота. В исследовании Дж. 
Эртсенс (J. Aertsens) и других [19] выявлено, 
что решающий фактор при покупке органи-
ческой курицы — уверенность покупателей 
в  отсутствии антибиотиков в туше.

Социально-демографические факторы. 
C учетом позиции П. Стерна (P. Stern) к зна-
чимым подфакторам социально-демографи-
ческих факторов относятся уровень обра-
зования, доходы, социальный статус [20]. 
Связь дохода и склонности к экологическо-
му потреблению также выявлены в данном 
исследовании [21]. Существует и дискуссия 
о зависимости экологического потребления и 
возраста, пола, семейного статуса, состава до-
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мохозяйства [22]. Доступность товара. Фи-
зическое нахождение экологических продуктов 
в местах продаж, удобных для частого посе-
щения (ввиду ограниченного срока годности 
экопродуктов), признается важным фактором 
экологического поведения. По результатам 
опроса российских потребителей, проведен-
ного в рамках исследования М. А. Николае-
вой, С. А. Калугиной, Л. В. Карташовой [12], 
62  % респондентов указали на физическую 
недоступность товара как причину отказа от 
покупки экопродуктов. Подобные сведения 
получены и при исследовании НП «Экологи-
ческий союз»: 63,9 % покупателей сетовали на 
сложности в поиске экологических продуктов 
на полках магазинов [17].

В процессе исследования нами сформу-
лирован ряд гипотез (см. таблица 2). Для 
концептуализации терминов, применяемых 
синонимично при описании экологического 
(«зеленого») молока, проведены полуструк-
турированные интервью в ходе качественного 
этапа исследования. На основе полученных 
инсайтов составлена иерархическая схема 
определений «экологического», «органиче-
ского» и «зеленого» молока в восприятии 
респондентов. Приведем фрагменты их от-
ветов. Веган Ирина сообщила: «Экологичным 
считаю только молоко своей бабушки, а вот 
фермерское, наоборот, самое неэкологичное — 
его производство требует колоссальных ре-
сурсов, что вредит природе. При этом слово 
«зеленое» у меня прежде всего ассоциируется 
со словом «зелень», а эко, органик и веган — 
все-таки другие определения». У вегана На-
дежды такое мнение: «Растительное молоко 
для меня без всяких условий самое эко. Мне 
важно, что при его производстве животные 
не страдают. Вы, наверное, слышали, что 
коровы оказывают существенное влияние на 
озоновый слой Земли, что приводит к парни-
ковому эффекту? Это еще одна причина, по 
которой молоко «из-под коровы» не может 
быть органическим Хотя я не ем молочные 
продукты не по этим соображениям». Инте-
ресна точка зрения исследователя-социолога 
Евгения: «Когда я ем вне дома,  то всегда 
прошу сделать мне блюдо на растительном 
молоке, например, на кокосовом или мин-
дальном. Экологическим для меня больше 

является растительное молоко, хотя я не 
то, чтобы строго следую этому принципу 
в питании». По словам модельера Эльвиры: 
«органически чистое сырье — основа органи-
ческого молока, никак иначе». Юрист Анна 
утверждает: «Органическое молоко получает-
ся от правильных коров. Им не подсовыва-
ли в пищу разных добавок неполезных. Эко-
логическое же (молоко) скорее просто про 
перерабатываемую упаковку». Очевидны и 
предпочтения финансиста Валерия: «Вот все 
то молоко, что стоит на экополках «Пере-
крестка», для меня экологическое, а так 
предпочитаю безлактозное».

Наблюдаются различия в определении эко-
логического молока, поэтому на основе обзора 
ряда источников литературы и полуструктури-
рованных интервью авторы предлагают схему 
иерархии используемых терминов на рисун-
ке 1, построенного авторами на базе сведений, 
которые получены при проведении нашего ис-
следования.

Термин «зеленое» молоко введен с целью 
объединения остальных близких по значению 
терминов. По типу происхождения различают 
два типа молока: растительное и фермерское 
(чаще всего коровье). Каждое из них может 
быть как экологическим, так и органическим. 
Экологическое обобщает то, что не приносит 
вреда окружающей среде: перерабатываемую 
упаковку, гуманное обращение с животными, 
не влияющие на плодородие почвы компонен-
ты. Органическое включает в себя использо-
вание при изготовлении молока натуральных 
кормов для животных (коров) и химических 
средств, не приносящих вреда окружающей 
среде и здоровью человека.

В исследовании приняли участие 36 человек, 
в основном женщины, что согласуется с резуль-
татами, полученными в ходе предыдущих ис-
следований на крупных выборках. Женщины 
более склонны к потреблению экопродуктов и 
охотнее участвуют в маркетинговых исследова-
ниях [23]. Процентное соотношение мужчин и 
женщин составило 14 % и 86 % соответственно. 
Гипотезу H1.4 о преобладании среди потре-
бителей «зеленого» молока женщин считаем 
подтвержденной.

Уровень образования респондентов показан 
на рисунке 2.

Рис. 1. Схема иерархии терминов
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Рис. 2. Уровень образования респондентов, % 

Рис. 3. Уровень дохода респондентов, %

Для проверки гипотезы Н1.5 нами объедине-
ны ответы респондентов («бакалавриат», «ма-
гистратура», «специалитет») в единую группу 
«высшее образование» и получен результат 
в виде 86,1 % от общего числа опрошенных. 
Тем самым подтверждается гипотеза о наличии 
высшего образования у большинства потреби-
телей «зеленого» молока.

Респондентам предлагалось субъективно 
оценить доход по самовосприятию, как пока-
зано на рисунке 3. Наибольшее количество 
ответивших (36,1 %) указали, что дохода «хва-
тает на мелкую бытовую технику, но покупка 
дорогих вещей вызывает трудности». 30,6 % 
сообщили, что «хватает денег на все, а на по-
купку квартиры, машины, дачи необходимо 
накапливать средства». 2,8 % ответили, что 
«могут позволить себе все». Объединив отве-
ты (69,5 %) в группу «доход средний и выше 

среднего», считаем гипотезу H1.6 подтверж-
денной (об уровне дохода среднего и выше 
среди потребителей «зеленого» молока).

Кроме того, установлено, что самые весомые 
критерии отнесения продуктов к категории 
«зеленых» в восприятии потребителей — со-
став и экомаркировка. Об этом свидетельствует 
рисунок 4.

При определении наибольшей цены, к ко-
торой потребитель готов, покупая идеальное 
для себя молоко (предварительно дав ему опи-
сание), применялась десятибалльная шкала 
оценки. Тем самым стало понятно, в какой 
степени цена выступает барьером при покуп-
ке. Выбор наибольшей цены осуществлялся 
по порядковой шкале с интервалом 50 руб. 
Оказалось, что 38,9 % потребителей готовы 
тратить не более 101–150 руб. за литр идеаль-
ного, с их точки зрения, «зеленого» молока, 
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Рис. 4. Критерии отнесения товара к «зеленому», %

Рис. 5. Максимальная цена, с учетом которой потребители готовы приобрести литр идеального 
для себя молока, руб.

а «коридор» предпочтительной максимальной 
цены находится в промежутке с 51 до 200 руб., 
что находит отражение на рисунке 5.

Таблица 3 иллюстрирует уровень знания 
брендов «зеленого» молока у потребителей. 
Потребители назвали всего 20 марок органи-
ческого молока (69 % упомянули Nemoloko, 
а 67 % — Alpro). Bite показал уровень знания, 
равный 17 %, Aroy D — 11 %. Выявлена также 
конверсия из знания в покупку: у Nemoloko 
этот показатель составляет 96 %, у Alpro — 
лишь 42 %, а у Bite и Aroy D — 50 % и 75 % 
соответственно. Если соотнести полученные 
цифры с нашим выводом о так называемом 
коридоре максимальной цены «зеленого» мо-
лока, сделанным ранее, факт меньшей кон-
версии ввиду показателей в отношении Alpro 
по сравнению с Nemoloko можно объяснить 
высокой ценой.

Респондентам предлагалось также выбрать 
экомаркировки (официальные и самодекла-

рационные), отраженные на рисунке 6, на 
которые они ориентировались бы при покупке 
молока. Темные столбики на рисунке харак-
теризуют официальные маркировки, свет-
лые  — самодекларационные. Очевидно, что 
первые три места в зависимости от степени 
доверия заняли официальные маркировки 
I  типа: Vegan, EU Organic и EU Ecolabel. На 
четвертом месте, по информации 39 % респон-
дентов, — 100  % Organic (самодекларация 
производителя) и ICEA. Низкой узнаваемо-
стью отличается официальная маркировка 
«Зеленая точка». Она наносится на упаковку, 
которая впоследствии будет должным образом 
переработана.

Далее нами построена линейная регрессия 
между ключевым фактором Y («зеленое» по-
требление) и факторами Х, соответствующими 
гипотезам. Необходимо отметить, что Y изме-
рялся как процент потребления «зеленого» мо-
лока от уровня общего его потребления. В мо-
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Знание брендов «зеленого» молока

Бренд Кол-во  
знающих

Доля знающих,  
%

Кол-во  
покупающих

Доля покупающих, 
% Покупка/Знание, %

24 67 10 28 42

25 69 24 67 96

3 8 3 8 100

1 3 1 3 100

6 17 3 8 50

1 3 1 3 100

4 11 3 8 75

1 3 0 0 0

3 8 1 3 33

1 3 1 3 100

1 3 0 0 0

1 3 1 3 100

1 3 0 0 0

2 6 1 3 50

1 3 1 3 0

1 3 0 0 100

1 3 1 3 0

1 3 1 3 50
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дель, сводка для которой представлена в виде 
таблицы 4, на основе обзора соответствующей 
литературы включены такие факторы, как:

 • Y — «зеленое» потребление;
 • X1 — ценовой барьер;
 • X2 — значимость торговой марки (бренда);
 • X3 — узнавание торговой марки (бренда);
 • X4 — частота приобретения торговой марки 

(бренда);
 • X5 — значимость наличия и вида экомар-

кировки;
 • X6 — физическая доступность товара в ма-

газине;
 • X7 — значимость состава продукта;
 • X8 — важность заботы о здоровье (ЗОЖ, 

диеты);
 • X9 — проявление заботы об окружающей 

среде;
 • X10 — приобретение других зеленых товаров;
 • X11 — верно определенные знаки экомар-

кировки; 
 • X12 — неверно определенные знаки экомар-

кировки;
 • X13 — разница (верно или неверно выявлен-

ные экомаркировки).
При проверке на мульткиколлинеарность 

установлено, что все факторы, за исключе-
нием Х13 (разницы), прошли ее. В частности, 
критерий корреляции Пирсона Х11 и Х13 по-

Рис. 6. Ранжирование экомаркировок по уровню доверия среди потребителей, % 

Таблица 4 
Сводка для модели

Модель R R-квадрат Скорректирован-
ный R- квадрат

Стандарт-
ная ошибка 

оценки

Статистика изменений

Изменение 
R- квадрат

Измене 
ние F ст. св. 1 ст. св. 2 Знач. из-

менение F

1 0,751 0,563 0,336 2,49039 0,563 2,474 12 23 0,030

казал значение, равное 0,766, что диктует 
выбор между двумя указанными выше пере-
менными. При построении регрессии решено 
отказаться от фактора Х11, так как он имеет 
положительную корреляцию с фактором Х5 
(значимость наличия и вида экомаркировки). 
Фактор Х13 (разница) демонстрирует значимую 
связь с  факторами Х10 (приобретение других 
«зеленых» товаров) и Х12 (неверно опреде-
ленные знаки экомаркировки). Дополнитель-
но при этом пройдена проверка в программе 
SPSS на нормальность распределения. Пред-
усмотрен R2 для выявления объяснительной 
силы модели.

Полученное значение говорит о том, что 
данная модель — среднего качества. Набор 
включенных в регрессию переменных Х1–Х10, 
Х12, Х13 объясняет только 56,3 % «зеленого» 
потребления. Следовательно, существуют и не-
учтенные факторы, которые могут увеличить 
силу модели. Таким образом, выводы в отно-
шении гипотез можно обобщить в таблице 5 
следующим образом.

Итак, гипотезы, объединенные в блок «Ор-
ганизационные факторы», не нашли подтверж-
дения. Гипотеза Н2.1 (фактор «цена» отри-
цательно коррелирует с вероятностью приоб-
ретения экологического продукта) косвенно 
подтверждена. В ходе опроса определен диа-



78 Economics	and	management . N 6	(164)	2019

S
t

a
t

e
 e

c
o

n
o

m
ic

 P
o

l
ic

y
 a

n
d

 B
u

S
in

e
S

S
 m

a
n

a
g

e
m

e
n

t

пазон максимальных цен «зеленого» молока, 
составивший 51–200 руб. Учитывая этот факт, 
нам удалось сравнить конверсию из знания 
в покупку. В результате конверсия (96 %) брен-
да Nemoloko выше, чем бренда Alpro (42  %). 
Вместе с тем показатели упоминания без под-
сказки у брендов близки (Nemoloko — 69 %; 
Alpro — 67 %). Но если проанализировать 
цены, указанные на сайте Utkonos.ru, то мож-
но обнаружить, что стоимость существенно 
отличается (Nemoloko  — 100  руб.; Alpro — 
300 руб.). Разница в конверсии обусловлена 
именно ценой. При этом фактор Х1 (ценовой 
барьер) в регрессионной модели не проявил 
значимости.

Блок гипотез «Потребительские факторы» 
нашел больше подтверждений. В частности, 
подтверждена гипотеза H1.1 (фактор «забо-
та о  здоровье» положительно связан с покуп-
кой экологических продуктов). Рост фактора 
«забота о здоровье» потребителей «зеленого» 
молока на 1 % приведет к росту «зеленого» 
потребления на 0,581 %. Бета положитель-
ная и высокая (0,531), поэтому связь прямо 
пропорциональная. Гипотезы Н1.2 «забота об 
окружающей среде» и Н1.3 «опыт потребления 
других ”зеленых” продуктов» не подтвержде-
ны, модель признала данные факторы незна-
чимыми. Гипотезы Н1.4, Н1.5 и Н1.6 нашли 
подтверждение. «Зеленых» потребителей среди 
женщин оказалось гораздо больше (86,1 %), 
что соответствует гендерному распределению 
«зеленых» потребителей, обнаруженных ра-
нее предыдущими исследователями. 86,1 % 
респондентов имеют высшее образование, уро-
вень их доходов, в 69,5 % случаев — средний 
и выше среднего.

Ввиду обзора и инсайтов, полученных в ходе 
полуструктурированных интервью с потреби-
телями «зеленого» молока, нами предложена 
схема дифференциации типов соответствую-
щего продукта. «Зеленое» молоко — термин, 
введенный для объединения остальных класси-
фикаций. Анализ состава и экомаркировка про-
дукции являлись для потребителя значимыми 
факторами, на которые он обращает внимание 
при покупке. По итогам проведенного исследо-
вания можно сформулировать следующие реко-

Таблица 5 
Результаты проверки гипотез

Потребительские факторы Организационные факторы

Н1. (частично подтверждена) Н2. (не значима)
Н1.1 (подтверждена) Н2.1 (частично подтверждена)
Н1.2 (не значима) Н2.2 (не значима)
Н1.3 (не значима) Н2.3 (не значима)
Н1.4 (подтверждена) Н2.4 (не значима)
Н1.5 (подтверждена) Н2.5 (не значима)
Н1.6 (подтверждена)

мендации для компаний, занимающихся про-
движением экологических продуктов питания.
1. Покупатели благоприятно реагируют на 

подтвержденную информацию о пользе для 
здоровья, поэтому следует указывать ее на 
упаковке, где «зеленые» потребители гото-
вы читать даже развернутые аннотации.

2. Ключевые критерии для определения товара 
как «зеленого» — состав и экомаркировка. 
Верной стратегией является увеличение раз-
мера шрифта при указании сведений о со-
ставе продукта (в ходе интервью выявлено, 
что по этой причине многие из респондентов 
с трудом, напряженно, читают такую ин-
формацию).

3. Желательно пройти экосертификацию с на-
несением знака экомаркировки. Однако 
нель зя не учитывать, что потребители сла-
бо ориентируются между официальными и 
неофициальными знаками сертификации 
«зеленой» продукции.

4. При построении стратегии позиционирова-
ния, маркетинговой коммуникации важно 
помнить о том, что 70–80 % «зеленых» по-
требителей — женщины, имеющие высшее 
образование, с доходом средним и выше 
среднего. Данный факт побуждает обратить 
внимание и на незанятую нишу, т. е. «зеле-
ные» продукты для мужчин, заботящихся 
о здоровье, что поможет создать товар на 
рынке, отличающийся от предлагаемого 
конкурентами.

5. Рекомендованная розничная цена за литр 
«зеленого» молока находится в диапазоне 
от 51 до 200 руб.

В связи с изложенным, предлагаем буду-
щим исследователям обратить внимание на 
ряд тезисов, которые не раскрыты в данной 
статье. Во-первых, сегментация преоблада-
ющей женской аудитории на исследуемом 
рынке позволит выделить сегменты и в своих 
коммуникациях таргетироваться на опреде-
ленный тип женщин. Например, в ходе прове-
дения полуструктурированных интервью один 
из часто встречающихся факторов приобрете-
ния «зеленого» молока — «забота о здоровье 
детей», что помогает выделить «мамочек» и 
кастомизировать коммуникационные посы-
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лы. Во-вторых, увеличение размера выборки 
будет способствовать построению более до-
стоверной регрессионной модели. В-третьих, 

необходимо осуществлять поиск дополнитель-
ных факторов для увеличения доказательной 
силы модели.
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Исследование направлено на изучение модели цифрового банкинга в современных условиях глоба-
лизации.
Цель. Рассмотреть вопросы о сущности и состоянии цифрового банкинга, выявлении перспективных 
направлений его прогресса в Азербайджане.
Задачи. Изучить главные тенденции прогресса цифрового банка, определить его классификацию 
в отношении российского рынка цифрового банкинга и перспективные направления развития в Азер-
байджане.
Методология. В статье с помощью общих методов научного познания в различных аспектах пред-
ставлены модели прогресса, выявлены его тенденции, характерные черты и новые перспективные 
направления развития в Азербайджане.
Результаты. Прогресс как интернет-банкинга, так и мобильного банкинга тесно коррелируется 
со сферой электронной торговли. Из 30 банков, действующих в Азербайджане, 27 применяют ин-
тернет-банкинг, а 25 — мобильный банкинг. В настоящее время 25 % операций по текущим счетам 
в азербайджанских банках проводится посредством электронных платежей. Согласно индексу элек-
тронной торговли B2С ЮНКТАД, Азербайджан занимает 68-е место среди 144 государств мира по 
ее развитию. Поэтому важнейшими стратегическими приоритетами в стране остаются расширение 
ассортимента, качества и сферы услуг по цифровым платежам путем усиления институциональной 
и правовой базы данных услуг, повышения инфраструктурных возможностей, а также обеспечения 
массовости их использования. Расширение сферы применения цифровых платежей в условиях 
прозрачности экономических оборотов будет способствовать сокращению издержек, связанных 
с  наличными деньгами, операционных трат банков и учреждений, что, в свою очередь, откроет 
возможности использования современных финансовых услуг и, как результат, обеспечит экономи-
ческий рост.
Выводы. Развитие цифрового банкинга — путь к прозрачности экономики, сокращению теневой 
экономики, увеличению объема налоговых поступлений, количества рабочих мест и росту ВВП. 
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предпринимает ряд системных мер, которые направлены 
на расширение цифровой трансформации банковского сервиса и платежной системы. Внедрение и 
развитие инновационных банковских продуктов должно найти отражение в стратегиях всех банков. 
Цифровизация может стать одним из драйверов развития банковской системы, а также повысит 
уровень доверия между вкладчиками и банками обеспечит прозрачность в секторе. Однако основным 
препятствием в цифровой трансформации является дефицит компетентных специалистов, а также 
отсутствие понимания в вопросе о необходимости срочного трансформирования бизнеса на основе 
цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровизация экономики, цифровой банк, цифровая трансформация, цифровые 
финансовые услуги, развитие безналичных платежей.
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The presented study examines the digital banking model in the context of globalization.
Aim. The study aims to analyze the nature and current state of digital banking and to determine 
perspective directions for its development in Azerbaijan.
Tasks. The authors examine the major trends in the development of digital banking, determine its 
classification relative to the Russian digital banking market, and identify perspective directions for 
its development in Azerbaijan.
Methods. This study uses general scientific methods of cognition to examine in various aspects the 
models of development, its trends, characteristic features, and perspective directions in Azerbaijan.
Results. The progress of both Internet banking and mobile banking is closely associated with e-com-
merce. Out of 30 banks operating in Azerbaijan, 27 use Internet banking and 25 use mobile banking. 
At this point, 25% of current account transactions in Azerbaijani banks are conducted via electronic 
payments. According to the UNCTAD B2C E-commerce Index, Azerbaijan ranks 68th among 144 
countries in terms of e-commerce development. Therefore, the most important strategic priorities for 
the country include improving the variety, quality, and services in the field of digital payments by 
consolidating the institutional and legal framework of these services, increasing the infrastructure 
capacity, and facilitating mass use. Expanding the scope of application of digital payments in the 
context of transparent economic transactions would reduce the costs associated with cash and operat-
ing losses of banks and institutions, which would in turn open up new opportunities for modern fi-
nancial services, thus enhancing economic growth.
Conclusions. Development of digital banking is a path toward economic transparency, shrinking of 
the underground economy, and an increase in tax revenues, the number of jobs, and GDP. The Central 
Bank of Azerbaijan (CBA) is taking systemic measures aimed at expanding the digital transformation 
of the banking service and payment system. The implementation and development of innovative bank-
ing products should be reflected in the strategy of every bank. Digitalization could become one of the 
forces driving the development of the baking system and increase the level of trust between depositors 
and banks, making this sector more transparent. However, there is one major obstacle: a lack of un-
derstanding that business should be urgently transformed using digital technology.

Keywords: digitalization of the economy, digital bank, digital transformation, digital financial services, 
development of non-cash payments.
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Развитие цифровой трансформации мировая 
экономика переживает, адаптируясь к реалиям 
и интересам общества цифровой экономики [1, 
с. 77]. Как предполагают ведущие мировые 
аналитики, к 2020 г. четверть мировой эконо-
мики будет цифровой1 и внедрение технологий 
цифровизации позволит правительству, пред-
принимательскому сектору и гражданскому 
обществу эффективно взаимодействовать. Со-
временный этап развития банковской инду-

1 К цифровой экономике относится деятельность, в которой, в отличие от традиционных форм хозяйство-
вания, эффективность производства, применения технологий, работы оборудования, хранения, продажи, до-
ставки товаров и услуг существенно повышается за счет обработки больших объемов данных и использования 
результатов их анализа.

стрии способствует цифровой трансформации. 
Банковские продукты, услуги, маркетинг и 
продажи, клиентское обслуживание и опера-
ционные процессы переводятся в цифровую 
среду.

Цифровой банк, используя цифровые ка-
налы, предлагает большую часть своих про-
дуктов и услуг в цифровом виде. По оценкам 
исследователей, за последние два года доля 
проектов в сети Интернет в маркетинговых 
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75 %. Это свидетельствует о том, что вне-
дрение цифровых технологий в банковском 
маркетинге превалирует над использованием 
традиционных видов маркетинговых комму-
никаций [2].

Мобильность, ориентированность на кли-
ента, персонализация предложения — ос-
новные составляющие концепции цифрового 
банка [3]. В последние годы на банковский 
рынок Азербайджана активно проникают 
цифровые финансовые услуги. Сегодня в 27 
из 30 банков Азербайджана существует ин-
тернет-банкинг, в 25 — мобильный банкинг. 
В «Стратегической дорожной карте по раз-
витию финансовых услуг» Азербайджана от-
ражено развитие цифровых каналов продаж, 
интернет- и мобильного банкинга в стране. 
Ожидается, что в  2020 г. вследствие цифро-
вой трансформации ВВП страны увеличит-
ся на 135 млн манатов и на 20 % с учетом 
цифровизации возрастут совокупные доходы 
банков. Вместе с тем на проведение этих ра-
бот банкам понадобятся инвестиции в раз-
мере около 100 млн манатов [4]. Основные 
тенденции цифровизации банков  — автома-
тизирование бэк-офисных операций и опе-
рационных процессов, развитие технологий 
электронных платежей, внедрение аналитики 
и трансформация на облачные технологии. 
В  связи с этим очевидны преимущества, за-
ключающиеся в следующем:
1) автоматизирование бэк-офисных операций 

позволяет уменьшить издержки и снизить 
тарифы на обслуживание, увеличит ско-
рость их запуска и трансформацию, а также 
улучшить клиентский опыт и облегчить со-
ответствие законодательным требованиям;

2) автоматизирование операционных процес-
сов помогает быстрее выявлять «аномалии», 
снизить риск от мошеннических операций; 
с помощью автоматизации повторяющихся 
задач со значительным вовлечением объ-
емных данных экономия составит до 25 % 
расходов. Программа Contract intelligence 
(COIN) уменьшает количество просчетов, до-
пущенных банком, которые могли случиться 
ввиду ручного процесса;

3) существенные изменения в технологиях вы-
нуждают банки инвестировать в цифрови-
зацию системы корпоративных платежей; 
основное внимание нацелено на стандарти-

зацию корпоративных платежей, их более 
«умную» обработку, полнофункциональные 
сервисные платежные хабы, позволяющие 
гибко и в режиме реального времени об-
рабатывать платежи (подобный пилотный 
проект корпоративных платежей реализу-
ет BNP Paribas, а также DBS, запустив-
ший мобильное платежное решение Ideal 
для клиентов, которое превращает телефон 
в  виртуальный токен, используемый с це-
лью авторизации);

4) внедрение предсказательной аналитики 
позволяет качественно проводить системы 
оценки кредитоспособности физических и 
юридических лиц, эффективнее управлять 
рисками, уменьшая расходы и увеличивая 
рентабельность кредитования;

5) многие банки перевели так называемые не-
критичные задачи в публичное облако; вне-
дрение гибридной модели облачного сервиса 
выросло с 2014 по 2017 г. до 31  %. Подоб-
ные инициативы меняют затраты с CAPEX 
на OPEX, предоставляя банкам больше воз-
можностей для оптимизации бюджетов, 
снижая затраты на обслуживание, создавая 
масштабируемую платформу, позволяя про-
водить быстрые изменения в  продуктах и 
сервисах присоблюдении высоких стандар-
тов безопасности [5]. Этот факт доказывает 
опыт ведущих цифровых банков мира, как 
показано в таблице 1.

По подсчетам Juniper, в 2021 г. 3 млрд жи-
телей Земли будут пользоваться банковскими 
сервисами на смартфонах и компьютерах [6]. 
Эксперты провели анализ и установили, что 
заметного успеха в цифровой трансформации 
[7] добились Bank of America и Barclays BNP 
Paribas1. Эксперты подразделения междуна-
родной консалтинговой компании Deloitte 
(Deloitte Digital)  включили Россию в пятерку 
стран, признанных лидерами цифрового бан-
кинга в регионе EMEA, включающем в  себя-
Европу, Ближний Восток и Африку. Иссле-
дование EMEA — Digital Banking Maturity 
2018  — проведено в 38 странах. В итоге 
охвачено 238 банков и десять финтех-ком-
паний; в  лидирующую группу также вошли 
Швейцария, Испания, Польша и Турция. Экс-
перты Deloitte протестировали 12 российских 
банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, 
Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Рокетбанк 
и др. По результатам Российская Федерация 

1 Bank of America протестировал первые банковские отделения без обслуживающего персонала. Они осна-
щены только банкоматами и специальными комнатами для видеоконференцсвязи с банковскими работниками 
(если необходимо обсудить детали персонально). Сначала банк протестирует реакцию клиентов на такие мини- 
отделения, но в будущем, возможно, перейдет на робо-банкинг. Barclays, у которого насчитывается 6,5 млн 
пользователей мобильных приложений (каждый в среднем логинится в нем 26 раз в месяц), планирует открыть 
еще один цифровой канал обслуживания — Facebook. BNP Paribas принял решение потратить на цифровую 
трансформацию 3 млрд евро. Перевод обслуживания клиентов в цифровые каналы позволил банку на 10 % 
сократить количество розничных отделений во Франции.
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Ведущие цифровые банки мира по размеру клиентской базы 

Банк Материнская компания Страна Количество клиентов, млн

ING Diba ING Group Германия 8,5

Capital One 360 Capital One Financial США 7,8

USAA Bank USAA США 7

FNBO Direct First National of Nebraska США 6

Rakutenbank Rakuten Япония 5

Tinkoff Bank – Россия 5

TIAA Direct TIAA–CREF Trust Company США 3,9

Discover Bank Discover Fiancial Services США 3,5

Alior Bank – Польша 3

DKB AG – Германия 3

Источник: www.tadviser.ru

обошла Великобританию, Францию и Ав-
стрию [8].

По оценкам рейтингового агентства Moo-
dy’s Investors Service, Россия «занимает 
явное лидирующее положение» среди стран 
СНГ по цифровизации банковских услуг и со-
хранит лидирующие позиции в дальнейшем. 
Эксперты агентства считают, что российское 
государство способно сохранить лидерство 
среди стран СНГ в данной сфере по мере уве-
личения использования смартфонов в пла-
тежах и распространения банковских услуг 
в  интернете [9].

Модели цифрового банкинга

Эксперты IBM отмечают, что банковский 
сектор — это во все времена консервативная 
сфера с большим количеством юридических 
правил и относительно высокими ограждени-
ями для входа оппонентов из необанкинга. 
Однако развитие цифровых технологий, в том 
числе облачных, мобильных и аналитических 
систем, способствует появлению новых игро-
ков. Этому содействуют и регуляторы многих 
стран, которые с помощью законодательных 
изменений стимулируют внедрение иннова-
ций в банковской сфере. Аналитики в докла-
де Designinga Sustainable Digital Bank IBM 
указывают, что инфраструктура цифрового 
банка оптимизирована для цифровых взаимо-
действий в реальном времени, а внутренняя 
культура подразумевает высокую скорость 
изменения цифровых технологий. IBM рас-
сматривает цифровой банкинг по четырем 
направлениям:
1) модель А — цифровой банковский бренд 

(Рокетбанк) — банки производят инноваци-

онные бренды и продукты, адаптированные 
к потребностям современного общества;

2) модель B — банк с цифровыми каналами 
(Talkbank) — подобные банки внедряют 
бэк-офис банковскую лицензию действую-
щих банков, перепродают их продукты по-
средством более удобного пользовательского 
интерфейса;

3) модель C — цифровой филиал банка (Touch-
bank) — объединяет два подхода: цифровой 
пользовательский опыт и новые бизнес-про-
цессы;

4) модель D — цифровой банк (Тинькофф  
Банк) — такие банки разрабатывают свои 
продукты на основе цифровых технологий 
[10].

Согласно исследованию Bloomchain «Фин-
тех в России–2018: в поисках нового рынка», 
именно банки остаются главными драйверами 
развития финтех-отрасли в российском госу-
дарстве. Речь идет и о традиционных предста-
вителях сектора, и о необанках. В то же вре-
мя не обошлось без поправки на особенности 
развития российского рынка. Изучая методо-
логию IBM, Bloomchain выделена еще одна 
стратегия развития под условным названием 
«Модель E»1. Соответствующая категория вво-
дится для некредитных организаций, которые 
занимают долю на рынке необанкинга в сег-
менте платежных операций. Представитель 
этой модели — сервис «Яндекс. Деньги». Если 
сравнить полученные на основании класси-
фикации сведения о стоимости отечествен-
ных необанков, то становится очевидным тот 
факт, что наибольшего успеха в России до-
бились создатели нативного цифрового банка 
(модель D). По данным Bloomchain Research, 
в конце 2017 г. совокупная стоимость семи 

1 Компании «Модели Е» могут заниматься расчетно-кассовыми операциями, эквайрингом, выпуском соб-
ственных карт. Услуги они оказывают через цифровые каналы. Для таких компаний характерно отсутствие 
банковской лицензии или банка-партнера, который предоставлял бы для их деятельности свою инфраструктуру. 
Симбиоз приоритета цифровых технологий, ограниченного набора банковских услуг и отсутствия необходимости 
в использовании инфраструктуры банка-партнера позволяет выделить подобные компании в отдельную группу.
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240 млрд руб. Из них 227,93 млрд руб. при-
ходится на Тинькофф Банк. На втором месте 
в списке — Модульбанк (3,57 млрд руб.). Оба 
игрока пошли по пути создания полноценного 
цифрового банка [11].

Стратегия развития цифровых 
финансовых услуг в Азербайджане

По сведениям Ассоциации банков Азербайджа-
на (АБА), в 2012–2017 гг. банки израсходовали 
около 310 млн манатов (8 % от непроцентных 
расходов) на внедрение финансовых техноло-
гий. Очевидно, что цифровизация требует от 
банков огромных капиталовложений. Если в 
2010 г. объем операций, проводимых поверх 
межбанковских платежей, составил 85 млрд 
манатов, то в 2018 г. этот показатель достиг 
255 млрд манатов [12]. В  Азербайджане еще 
в 1997 г. приняты концептуальные основы и 
стратегия развития платежных систем. Эта-
пами ее реализации стали создание первого 
карточного процессингового центра ООО «Азе-
рикард» при Меж дународном банке Азербайд-
жана (МБА) в  1997 г.; основы современной 
национальной платежной системы — азер-
байджанской межбанковской платежной си-
стемы в режиме реального времени (Azerbaijan 
Interbank Payments System, AZIPS) в нача-
ле 2001 г.; расчетно-клиринговой системы 
розничных платежей (BCSS) в  конце 2002 г. 
[13−14]. ЦБА 11 июля 2008 г. ввел в промыш-
ленную эксплуатацию государственную систе-
му учета и оплаты коммунальных платежей 
(Azeri Payment Utility Service, APUS). Это да-
ло следующие преимущества: повышение уров-
ня сбора коммунальных платежей; интеграция 
коммунальных организаций в инфраструктуру 
платежных систем; привлечение финансовых 
средств в банковскую сферу; создание удобства 
для населения (возможность оплатить услуги в 
ближайших пунктах оплаты с использованием 
различных механизмов оплаты) [14, с. 58].

В 2009 г. крупнейший банк МБА с целью 
расширения денежного обращения между РФ 
и Азербайджаном внедрил систему IBA-Express, 
подготовленную МБА-Москва. С развитием фи-
лиальной сети МБА-Москва расширилась гео-
графия этой системы, возросло число операций. 
Услугой IBA-Express можно воспользоваться не 
только в России (Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Краснодаре, Уфе и других городах), 
но и в Грузии, Таджикистане, Кыргызстане.

17 июня 2010 г. ЦБА принято решение 
о  применении международного номера бан-
ковского счета IBAN в банковских расчетах 
финансовых институтов в Азербайджане. 
Согласно этому плану, корреспондентские и 
субкорреспондентские счета, открытые для 
участников платежных систем, с марта 2012 г. 
были переведены в  структуру IBAN и начали 
использоваться в режиме реального времени. 
С 7 января 2013 г. все банковские счета, необ-
ходимые при межбанковских расчетах в Азер-
байджане, переведены на стандартный номер 
счета IBAN. Этот шаг предпринят в целях со-
вершенствования идентификации банковских 
клиентов на пространстве электронных пла-
тежей, повышения уровня автоматизации во 
время переработки платежей и для устранения 
разрозненности в структуре банковских расче-
тов [15]. В 2013 г. в республике увеличилось 
число компаний, осуществляющих прием опла-
ты коммунальных услуг через специальные 
терминалы. Если раньше к ним относились 
PayPoint и компания GoldenPay1, то в  на-
стоящее время в Азербайджане представлена 
широкая сеть терминалов Million2 компании 
Komtech и платежных киосков E-manat компа-
нии Modenis. Сегодня в Азербайджане на рынке 
пластиковых карт распространены и совершен-
ствуются такие услуги, как Mobil Bank, SMS-
Notification, E-commerce, Internet Banking. 
Например, с декабря 2013  г. держатели бан-
ковских карт, обслуживаемых процесcинговым 
центром AzeriCard, получили возможность 
применять услугу СМС-уведомлений не толь-
ко в  сетях национальных мобильных операто-
ров (Bakcell, Azercell Telecom и Azerfon), но 
и за пределами Азербайджана. Услуга стала 
доступна в сетях 800 операторов мобильной 
связи в  190 странах мира.

Кроме того, в августе 2013 г. запущена 
в эксплуатацию новая версия системы Inter-
net Banking. Ввиду этого появилась возмож-
ность просматривать сумму оплаты за поль-
зование услугами национального оператора 
водоснабжения и канализации Азербайджа-
на ОАО «Азерсу», а также ПО «Азеригаз» 
(в сфере реализации и распределения газа) и 
АО «Бакыэлектрикшебеке», занимающегося 
распределением и продажей электроэнергии 
в Баку. В итоге жители стали оплачивать ус-
лугу (потребление газа) в системе интернет-
банкинга процессингового центра AzeriCard 
[16]. В начале 2014 г. доходная кредитная 
карта Worldcard активизировала в республи-

1 Перешла в сферу безналичных платежей посредством интернет-ресурса hesab.az.
2 Сеть терминалов Million начала работать в начале марта 2013 г. как универсальное, доступное и безопасное 

средство моментальной оплаты любых видов услуг — от коммунальных платежей и услуг связи до авиабилетов 
и пополнения баланса онлайн-игры. Million работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без перерывов, выход-
ных и праздников, что делает эту систему более удобной для потребителей.
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Воспользовавшись данной услугой, можно 
получать короткие SMS-сообщения по сче-
там Worldcard и PulKart. При этом каждый 
клиент значительно экономит личное время, 
поскольку оперативно получает интересую-
щую информацию о своем счете, не посещая 
филиал и не совершая звонков. 

Интернет-банкинг в Азербайджане пред-
лагают 27 банков из 30. Наиболее распро-
странены среди азербайджанцев такие услуги 
интернет-банкинга, как выписка по счету, 
«с карту на карту» (сard to сard), блокиров-
ка карты, коммунальные услуги, операто-
ры мобильной связи, интернет-провайдеры, 
телефонная связь, кабельное телевидение, 
страховые услуги. В  2012 г. банки в Азер-
байджане начали предоставлять услуги в 
рамках мобильного банкинга. Среди них — 
выписка по счету, SMS-извещение, комму-
нальные услуги, операторы мобильной связи, 
телефонная связь.

Азербайджан стал глобальным лидером по 
расширению сети денежных переводов «Золо-
тая корона» с участием ООО «Азерпочт». Бла-
годаря партнерству с почтовым оператором АР 
сеть сервиса мгновенных денежных переводов 
«Золотая корона» в Азербайджане увеличилась 
на 100 единиц (до 800 пунктов обслуживания), 
т. е. в восемь раз за полгода. С 2012  г. Азер-
байджан в лице ООО «Азерпочт» стал первой 
страной в  СНГ, внедрившей систему срочных 
денежных переводов STEFI1.

Развитие интернет- и мобильного банкинга 
тесно коррелируется со сферой электронной 
торговли. Правовые основы для организации и 
осуществления электронной торговли, права и 
обязанности, а также ответственность ее участ-
ников за нарушение законодательства в  этой 
сфере определены Законом Азербайджанской 
Республики «Об электронной торговле» от 
10  мая 2005 г. Электронная торговля стала 
в Азербайджане реальностью. Если несколько 
лет назад электронная коммерция была прак-
тически неизвестна многим обывателям, то 
сегодня, благодаря социальным сетям и ин-
тернету, а также компаниям, активно инте-
грирующим современные технологии в свой 

бизнес, население постепенно учится пользо-
ваться безналичными платежами. Объем элек-
тронной торговли в первом квартале 2019 г. 
составил 573 млн манатов, а в аналогичный 
период прошлого года — 266 млн манатов. Но 
по мере роста числа пользователей интерне-
та2, активного  применения таких мобильных 
устройств, как смартфоны, планшеты и др., 
доступ населения к глобальной сети расширил-
ся, а значит, появился рынок потенциальных 
покупателей в виртуальной среде3. В первом 
квартале 2019 г. доля электронных операций 
составила в целом 31 %, а в аналогичный пе-
риод прошлого года — 22 %. В соответствии 
с данными ЦБА, в январе — сентябре 2018 г. 
оборот по платежным картам через банкоматы 
и POS-терминалы равен 14,11 млрд манатов, 
что на 19,78 % превышает показатель анало-
гичных девяти месяцев прошлого года. Общее 
число операций с платежными картами за от-
четный период достигло 9,55 млн (очевиден 
рост на 20,35 %).

По состоянию на конец сентября 2018 г. 
число платежных карт в сравнении с соответ-
ствующим показателем в начале года выросло 
на 9,7 % (до 6,36 млн). Большая часть карт 
(около 5,47 млн) относится к дебетовым, в том 
числе 2,5 млн — к социальным, 1,9 млн — 
зарплатным, 0,98 млн — прочим. Количество 
кредитных карт на указанную дату составило 
887 тыс. К первому октября 2018 г. в Азер-
байджанской Республике функционировали 
2 479 банкоматов, из них 1 333 — в Баку,  
1 146 — в других городах и районах стра-
ны. Общее их число с начала года выросло на 
48 банкоматов (2 %). Число POS-терминалов 
в стране составило 65 970, из которых 38 677 
установлены в Баку, 27 293 — в других горо-
дах и районах. Количество POS-терминалов 
с  начала года в Азербайджане увеличилось 
на 499 (0,76 %), а сегодня в обороте — 6,8 
млн карт [17].

Некоторые показатели, характеризующие 
электронный банкинг в этой республике, при-
ведены на рисунках 1 и 2.

В январе — сентябре 2018 г. 25 % опера-
ций по текущим счетам в азербайджанских 
банках проведено посредством электронных 

1 Система электронных почтовых переводов Secured Transfer of Electronic Financial Information (STEFI) 
разработана Центром почтовых технологий Международного почтового союза (UPU) и позволяет осуществить 
переход от бумажного обмена международными почтовыми переводами к электронному.

2 По данным Moody`s, Азербайджан значительно опережает страны СНГ по проникновению интернета:  
79 % населения являются пользователями глобальной сети, а средний показатель в СНГ — 68 %. По этому 
показателю Азербайджан занимает первое место среди стран СНГ.

3 Согласно обзору использования мобильных телефонов в целях электронной торговли в странах Европейского 
союза (ЕС), число пользователей, предпочитающих электронную торговлю, за последний год увеличилось на 
43  %. При этом 20 % пользователей в Европе заходят в интернет-магазины посредством смартфонов, а также 
используют специальные приложения для осуществления покупок в сети. Из них 14 % реализовали покупки 
в интернете с  помощью мобильного телефона. Самые высокие показатели мобильных продаж зафиксированы 
в  Испании (рост 66,5 %) и Италии (рост 61,1 %). Наибольшее число пользователей смартфонов, осуществляю-
щих онлайн-покупки, зафиксированы в Германии (9,9 млн) и Великобритании (9,7 млн).
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Рис. 1. Объем безналичных операций, приходящихся на одну карту, манат

Рис. 2. Доля безналичных операций в ВВП, %

платежей,что в 3,3 раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. В 2016 г. 
в республике розничный оборот электронной 
коммерции составил 25  613 тыс. манатов, 
а  в  2017 г. — 46  227. В настоящее время, 
согласно индексу электронной торговли B2С 
ЮНКТАД, Азербайджан находится на 68-м 
месте среди 144 стран мира по ее развитию 
[12]. В  современных условиях в Азербайд-
жане начинается новый этап экономиче-
ской либерализации, структурных реформ, 
где основная задача  — расширение сферы 
возможностей цифровизации экономики. 
Азербайджан проводит комплексную рабо-
ту в отношении применения системы безна-
личных платежей в стране. Распоряжением 
Президента Азербайджанской Республики 
утверждена «Государственная программа по 
расширению цифровых платежей в Азербайд-
жанской Республике в 2018–2020 гг.». Ее 
стратегическая цель заключается в укруп-
нении среды безналичных платежей среди 
граждан, субъектов предпринимательства и 
государственных структур, сведении до ми-
нимума объема наличного оборота и, как 
результат, укреплении базы финансовых 
ресурсов банковского сектора.

Поэтому важнейшими стратегическими при-
оритетами в стране остаются расширение ас-

сортимента, качества и сферы услуг, связан-
ных с цифровыми платежами, путем усиления 
институциональной и правовой базы данных 
услуг, повышения инфраструктурных возмож-
ностей, а также обеспечения массовости их 
использования. Применение цифровых пла-
тежей обеспечит прозрачность экономических 
оборотов, будет способствовать сокращению 
расходов, связанных с наличными деньгами, 
операционных расходов банков и учреждений, 
что придаст импульс экономическому росту. 
Полагаем, повсеместное внедрение системы 
безналичных платежей приведет к прозрач-
ности экономики, сокращению теневой эко-
номики, увеличению налоговых поступлений, 
количества рабочих мест и положительно по-
влияет на рост ВВП.

Итак, монетарные органы Азербайджана 
предпринимают ряд системных планов, ори-
ентированных на расширение цифровой транс-
формации банковского сервиса и платежной 
системы. Цифровизация может стать одним 
из драйверов развития банковской системы, 
а также повысит, на наш взгляд, уровень до-
верия между вкладчиками и банками, обеспе-
чив прозрачность в секторе. Однако главным 
барьером на пути цифровой трансформации 
является дефицит квалифицированных специ-
алистов с соответствующим багажом знаний. 
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понимания в вопросе о необходимости сроч-

ного трансформирования бизнеса на основе 
цифровых технологий.
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Статья посвящена важнейшей проблеме нашего времени — необходимости создания механизма 
инфраструктурной ипотеки для поддержания и воспроизводства инфраструктурных ресурсов.
Цель. Рассмотреть возможность применения инфраструктурных облигаций для проектов государ-
ственно-частного партнерства.
Задачи. Выделить особенности инфраструктурных облигаций, провести краткий анализ зару-
бежного опыта их использования, схематично описать инфраструктурный муниципальный заем.
Методология. В статье с помощью общих методов научного познания рассмотрена возможность 
применения инфраструктурных облигаций для проектов государственно-частного партнерства.
Результаты. В качестве финансового инструмента для инфраструктурного развития, а также пер-
вого ипотечного взноса могут выступать инфраструктурные облигации, выпускаемые для проектов 
государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Инфраструктурные облигации долж-
ны быть долгосрочными и целевыми, выпускаться под соответствующие инфраструктурные проекты. 
Компетентный подход к подготовке и реализации муниципального инфраструктурного займа заклю-
чается в том, что профессиональные агенты эмитента должны сформулировать оптимальную кон-
цепцию займа, затем реализовать ее на практике, опираясь на оптимальные параметры эмиссии, 
определяемые по итогам маркетинга займа среди потенциальных инвесторов. 
Выводы. Выпуск инфраструктурных облигаций позволит удовлетворить потребности государственно-
частного партнерства в инвестиционных ресурсах и устойчивых инвестиционных проектах. В схеме 
инфраструктурной ипотеки важно учитывать интересы как инвестора, так и пользователей инфра-
структуры.

Ключевые слова: ипотека, инфраструктурные облигации, инвестиционные ресурсы, инфраструк-
турные проекты, муниципально-частное партнерство.

Для цитирования: Горовой А. А., Сорокина В. А. Потребности государственно-частного партнер-
ства в инфраструктурных облигациях для муниципального развития // Экономика и управление. 
2019. № 6 (164). С. 90–94. DOI: 10.35854/1998-1627-2019-6-90-94.

DemaND of PuBlic-Private PartNerShiPS  
for iNfraStructure BoNDS  
for muNiciPal DeveloPmeNt

Aleksandr A. Gorovoy
St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics

Kronverkskiy Ave 49, St. Petersburg, Russian Federation, 197101

Viktoriya A. Sorokina
St. Petersburg University of Management Technologies and Economics

Lermontovskiy Ave 44/A, St. Petersburg, Russian Federation, 190103, е-mail: viktoria_sorokin@mail.ru
 

The presented study examines the crucial problem of our time — the need to develop an infrastructure 
mortgage mechanism that would maintain and reproduce infrastructure resources.
Aim. The study aims to consider the possibility of using infrastructure bonds for public-private 
partnership projects.
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Tasks. The authors determine the features of infrastructure bonds, briefly analyze foreign experience 
of their use, and outline an infrastructure municipal loan.
Methods. This study uses general scientific methods of cognition to consider the possibility of using 
infrastructure bonds for public-private partnership projects.
Results. Infrastructure bonds issued for public-private and municipal-private partnership projects can 
serve as a financial tool for infrastructure development or as a mortgage payment. Infrastructure bonds 
should be long-term and targeted, issued for the corresponding infrastructure projects. A competent 
approach to the preparation and implementation of an infrastructure loan requires the issuer’s profes-
sional agents to formulate the optimal loan concept and then put this concept into practice based on 
the optimal issuance parameters determined according to loan marketing among potential investors. 
Conclusions. The issuance of infrastructure bonds will make it possible to meet the demand of public-
private partnerships for investment resources and sustainable investment projects. An infrastructure 
mortgage scheme should accommodate the interests of both the investor and infrastructure users.

Keywords: mortgage, infrastructure bonds, investment resources, infrastructure projects, municipal-
private partnership.

For citation: Gorovoy A. A., Sorokina V. A. Potrebnosti gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v infrastruk-
turnykh obligatsiyakh dlya munitsipal’nogo razvitiya [Demand of Public-Private Partnerships for Infra-
structure Bonds for Municipal Development]. Ekonomika i upravlenie, 2019, no. 6 (164), pp. 90–94. DOI: 
10.35854/1998-1627-2019-6-90-94.

В настоящее время инфраструктура обществен-
ного пользования на региональном и муници-
пальном уровнях требует развития и модерни-
зации, поэтому испытывает большую потреб-
ность в финансовых ресурсах. Региональные 
и муниципальные бюджеты не способны обе-
спечить ее расширенное воспроизводство.

Один из способов привлечения внебюджетных 
средств в экономику государства и муниципали-
тета — государственно-частное партнерство (да-
лее — ГЧП). Частный капитал в  инфраструк-
турные проекты ГЧП привлекается посредством 
различных форм (механизмов). Создание новых 
форм ГЧП и совершенствование применяемых 
в России (например, инфраструктурные обли-
гации) имеет большое значение для развития 
долгосрочного инвестирования.

Существующие инструменты ГЧП мож-
но объединить в несколько групп. К первой 
группе следует отнести бюджетное инвести-
рование (федеральные целевые и адресные, 
инвестиционные программы, особые эконо-
мические зоны, др.) и бюджетное финанси-
рование (контракты жизненного цикла, др.). 
Во вторую группу входит инвестирование 
частным партнером (соглашения инвестици-
онные, концессионные, иные, инициирован-
ные частными предпринимателями). Третья 
группа — смешанное финансирование, в том 
числе инвестиционные соглашения с участием, 
например, предприятия с государственным 
акционерным капиталом более 51% [1].

В настоящее время внедряется новый ин-
струмент долгового финансирования — инфра-
структурные облигации. Расширение перечня 
форм для финансирования инфраструктурных 
проектов — одно из важнейших направлений 
развития ГЧП [2]. Вопрос этот является крайне 
актуальным и требует научного исследования. 
Дискуссия о необходимости появления инфра-

структурной ипотеки проводилась на Петер-
бургском экономическом форуме в 2017 г.

Большое внимание вопросам классификации 
форм (инструментов) ГЧП, разработке моделей 
концессионных соглашений уделялось отече-
ственными учеными М. Ю. Аловым, В. Г. Вар-
навским, В. А. Кабашкиным, М. В. Климович, 
С. Н. Лариным, Х. М. Салиховым, А. А. Чер-
нышевым и др. Среди зарубежных ученых, 
чьи труды отражены в статье, — Г. Дж. Алек-
сандер, Дж. В. Бейли, К. Рэй [3], У. Ф. Шарп 
[4] и др. 

Учитывая актуальность проблемы, т. е. не-
обходимость создания в стране механизма ин-
фраструктурной ипотеки, практическую зна-
чимость инфраструктурных облигаций для 
финансирования долгосрочных капиталоемких 
проектов ГЧП, рассмотрим их характерные при-
знаки, зарубежный и отечественный опыт при-
менения, краткую схему муниципального за-
имствования. Объектом исследования являются 
инфраструктурные облигации проектов ГЧП. 
Они предназначены для финансирования про-
ектов строительства, реконструкции объектов 
инфраструктуры, могут выпускаться как для 
проекта в целом, так и для его стадий и фаз [2].

В мировой практике инфраструктурные об-
лигации, как правило, представлены в виде 
муниципальных целевых облигаций и кор-
поративных инфраструктурных облигаций. 
Корпоративные облигации выпускают част-
ные организации. Выпуск публичных целевых 
облигаций осуществляется государством или 
муниципалитетом [2].

К характерным признакам инфраструктур-
ных облигаций можно отнести следующие: це-
левое назначение (выпускаются под конкрет-
ный инвестиционный проект), долговременный 
характер обращения (на срок строительства /
модернизации и окупаемости инфраструктур-
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возвратности средств (под государственные 
или муниципальные гарантии), структуриро-
вание под институциональное инвестирование 
(паевые инвестиционные фонды, страховые 
компании, коммерческие банки) [2]. При этом 
по данным облигациям инвестор несет риски, 
связанные только с определенным инфраструк-
турным проектом. В настоящее время выпу-
скаются концессионные облигации, которые 
имеют большой спрос со стороны негосудар-
ственных пенсионных фондов [2].

Инфраструктурные облигации применяют-
ся во всем мире. Они используются для раз-
личных проектов: реновации жилья, развития 
инженерной и транспортной инфраструктур, 
модернизации объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства социальных 
объектов и др. Инфраструктурные облигации 
выпускаются также для целей трансформации 
экономики и комплексной санации территорий 
монопрофильных поселений и депрессивных 
районов населенных пунктов [5].

В США муниципалитеты выпускают инфра-
структурные облигации в виде «специальных 
целевых облигаций», т. е. под те или иные 
инфраструктурные проекты, генерирующие 
денежный поток. Эмитируются доходные об-
лигации (revenue bonds). Если объектом эмис-
сии выступает проект в области образования, 
медицины или социального назначения, выпу-
скаются облигации общего покрытия (general 
bonds) [5]. Вплоть до конца шестидесятых 
годов прошлого века рынок муниципальных 
облигаций в соответствии с принципами Кон-
ституции США имел безналоговый статус и 
не регулировался федеральным законодатель-
ством. Впоследствии введены ограничения. 
Нормативными актами 1960–1980 гг. уста-
новлены требования о раскрытии информа-
ции, соответствии выпуска ценных бумаг 
региональному, местному законодательству, 
безналоговому статусу и получении соответ-
ствующего правового заключения [6]. Однако 
федеральное законодательство сегодня, как и 
прежде, не регулирует эмитентов в отношении 
условий и объемов выпуска муниципальных 
ценных бумаг, и этот факт придает им допол-
нительную инвестиционную привлекатель-
ность.

Объем выпуска муниципальных облигаций, 
как правило, увеличивается в период эконо-
мического роста и снижается во время спадов 
экономики. В 1990-е гг. рынок муниципаль-
ного долга в США переживал подъем. Рост 
дефолтов обусловил развитие рынка облигаци-
онного страхования в США [6]. Из статисти-
ческих данных известно, что в 2016 г. общий 
объем эмиссии американских муниципальных 
облигаций составил приблизительно $ 4 трлн, 

или около 10 % от общей суммы задолженно-
сти по облигациям.

В Канаде муниципальные инфраструктур-
ные займы регламентируются законами про-
винций, т. е. любая эмиссия муниципалите-
та должна быть санкционирована конкретной 
провинцией [6]. В России муниципальные ин-
фраструктурные займы могут стать важнейшей 
функциональной составляющей финансово-ин-
вестиционного процесса сектора рациональной 
экономики, если будет применяться компе-
тентный подход к подготовке и реализации 
проекта муниципального займа со стороны 
эмитента и его профессиональных агентов [6].

Такой подход заключается в том, что про-
фессиональные агенты эмитента должны сфор-
мулировать оптимальную концепцию займа, 
исходя из возможностей региона и прогноз-
ной макроэкономической ситуации, а затем 
реализовать данную концепцию на практике, 
опираясь на оптимальные параметры эмиссии. 
Последние определяются в той или иной си-
туации по итогам маркетинга займа, осущест-
вляющегося среди потенциальных инвесторов.

Схема муниципального займа следующая. 
Во-первых, эмитентом устанавливается коли-
чество средств, необходимых для привлечения, 
и в соответствии с этим выпускается опреде-
ленное количество ценных бумаг. Во-вторых, 
выпущенные ценные бумаги передаются для 
реализации генеральному агенту эмитента — 
инвестиционной компании. В-третьих, гене-
ральный агент распространяет ценные бумаги, 
заключая от имени эмитента соответствующие 
договоры.

На Петербургском экономическом форуме 
в 2017 г. обсуждалась тема инфраструктурных 
облигаций для капиталоемких объектов обще-
ственной инфраструктуры. Финансирование и 
поддержание общественных благ в таких об-
ластях экономики, как транспорт, социальная 
инфраструктура, коммунальные услуги, госу-
дарственные учреждения, в рамках ГЧП ста-
новится очень популярным в мире. В России 
также активно разрабатываются механизмы 
государственно-частного партнерства для фи-
нансирования инфраструктурных капитало-
емких проектов общественного пользования, 
структурированных под институциональных 
инвесторов [1]. В схеме инфраструктурной ипо-
теки важно соблюсти интересы как инвестора, 
так и пользователей инфраструктуры.

В 2010 г. размещены первые концессион-
ные облигации под транспортные проекты, со-
гласно распоряжению Правительства РФ от 27 
февраля 2010 г. № 240-р:
1) автомобильная дорога «Западный скорост-

ной диаметр»;
2) автомобильная дорога, дублер автомобиль-

ной дороги М-10 Москва — Санкт-Петербург; 
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а3) автомобильная дорога М-1 «Беларусь» Мо-

сква — Минск. 
Первый выпуск зарегистрированных Фе-

деральной службой по финансовым рынкам 
(ФСФР) концессионных облигаций состоялся 
в середине 2010 г., эмитент — ОАО «Главная 
дорога», объем 300 млн руб. [2].

Общая стоимость проекта по концессионному 
соглашению, подписанному в 2009 г. Федераль-
ным дорожным агентством министерства транс-
порта РФ и ОАО «Главная дорога» на 30 лет, 
составляла 32,4 млрд руб. Всего предусмотрено 
шесть займов для привлечения 60 % требуемых 
средств для строительства. Размещение обли-
гаций АО «Главная дорога» состоялось через 
котировальный список «А1». Покупателями 
выступили негосударственные пенсионные фон-
ды, управляющие компании и банки.

Из приведенных данных видно, что обли-
гациям АО «Главная дорога» присущи основ-
ные характеристики инфраструктурных обли-
гаций: целевое назначение, зафиксированное 
документально в концессионном соглашении; 
характер инвестиций долговременный — 30 
лет; обеспечены государственной гарантией 
РФ, структурированы под институциональ-
ных инвесторов. Государство гарантировало 
компенсацию основной суммы долга и про-
центных платежей по облигациям в случаях 
расторжения концессионного соглашения, де-
фолта концессионера, а также при негативных 
(незапланированных) изменениях в ходе реа-
лизации проекта [2]. К числу первых инфра-
структурных проектов государственно-част-
ного партнерства, созданных с размещением 
концессионных облигаций, относятся [7]:

 • строительство Ледового дворца в городе 
Ульяновске;

 • создание физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Нижегородской области;

 • строительство мусоросортировочного ком-
плекса в Саратовской области, г. Чебоксары;

 • строительство полигона твердых бытовых 
отходов в городе Новочебоксарске;

 • реконструкция объектов водоснабжения и 
теплоснабжения в городе Волгограде и др.
Следует отметить, что спрос на концесси-

онные облигации в настоящее время высок 
в основном со стороны негосударственных пен-
сионных фондов. Страховые компании и бан-
ки пока большого интереса к концессионным 
облигациям не проявляют, но в обращении 
их мало. Эксперты считают, что это связано 
с дефицитом качественно структурированных 
под них инфраструктурных проектов, а так-
же с тем, что часто в проект изначально за-
кладывается кредит, отсекая облигации и др. 
[8−10]. Лидером по выпуску концессионных 
облигаций под инфраструктурные проекты 
в 2018 г. была сфера жилищно-коммунального 

хозяйства. Объемы выпусков концессионных 
облигаций колебались в пределах от 1,0 до 
8,5 млрд руб., срок обращения имел пределы 
от 10 до 49 лет. Средняя ставка по купону — 
7,79 % [8−10].

Результаты научных исследований, связан-
ные с возможностью применения инфраструк-
турных облигаций для проектов ГЧП, нашли 
отражение при подготовке документов для горо-
дов Мурманской области («План оперативного 
управления развитием города. Финансово-кре-
дитный механизм воспроизводства инфраструк-
туры города»), а также обсуждались на Между-
народной научно-практической конференции 
в  городе Санкт-Петербурге 26 мая 2014 г.

Основные результаты данного научного ис-
следования заключаются в следующем. Во-пер-
вых, расширение перечня форм для финанси-
рования инфраструктурных проектов является 
одним из важнейших направлений развития 
ГЧП. Во-вторых, вырученные от реализации 
инфраструктурных облигаций финансовые 
средства направляются исключительно на фи-
нансирование того или иного инфраструктурно-
го проекта. В-третьих, для привлечения капи-
тала в воспроизводство капиталоемких инфра-
структурных объектов необходимо использовать 
«инфраструктурную ипотеку». В-четвертых, 
инфраструктурные облигации, выпускаемые 
для проектов государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства, должны стать 
основой формирования рынка долгосрочных 
инвестиций. В-пятых, выпуск инфраструктур-
ных облигаций позволит удовлетворить потреб-
ности ГЧП в инвестиционных ресурсах.

Финансовым инструментом для инфраструк-
турного развития, а также первого ипотечного 
взноса могут стать инфраструктурные облига-
ции, выпускаемые для проектов государствен-
но-частного и муниципально-частного партнер-
ства. Инфраструктурные облигации должны 
быть долгосрочными и целевыми, выпускаться 
под определенные инфраструктурные проекты. 
Компетентный подход к подготовке и реали-
зации муниципального инфраструктурного за-
йма заключается в том, что профессиональные 
агенты эмитента должны сформулировать оп-
тимальную концепцию займа и затем реализо-
вать ее на практике, опираясь на оптимальные 
параметры эмиссии, определяемые по итогам 
маркетинга займа среди потенциальных ин-
весторов.

Подводя итог, следует отметить, что выпуск 
инфраструктурных облигаций позволит удов-
летворить потребности государственно-частно-
го партнерства в инвестиционных ресурсах и 
устойчивых инвестиционных проектах. В схе-
ме инфраструктурной ипотеки важно учиты-
вать интересы и инвестора, и пользователей 
инфраструктуры.
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Cтатья является результатом исследования ценностно-мотивационных смыслов работников финан-
сово-кредитной сферы, проведенного автором в 2017–2019 гг.
Цель. Провести социологический анализ ценностно-мотивационных смыслов и обосновать их регуля-
тивную роль в повышении эффективности деятельности работников финансово-кредитного сектора.
Задачи. На основании предложенной методики диагностики ценностно-мотивационных смыслов 
представителей финансово-кредитной сферы осуществить эмпирический анализ смыслов профессио-
нальной деятельности различных категорий работников; выявить наиболее значимые ориентации и 
предпочтения; разработать программу действий из пяти последовательных шагов по усилению мо-
тивирования сотрудников в профессиональной деятельности.
Методология. Теоретико-методологической основой исследования стали разработки отечественных 
и зарубежных авторов в области изучения ценностных систем, мотивов, смысловых приоритетов 
личности, их формирования, динамики, воздействия на процессы индивидуального и обществен-
ного развития.
Результаты. Определена сущность ценностно-мотивационных смыслов; разработана уточненная 
методика диагностики ценностно-мотивационных смыслов сотрудников финансово-кредитной сферы; 
проведен сравнительный анализ ценностно-мотивационных смыслов, в том числе обнаружены ста-
тистически значимые различия в зависимости от принадлежности работников к профессионально-
квалификационным и статусным группам; выявлены закономерности, характеризующие динамику 
ценностно-смыслового пространства организаций финансово-кредитной сферы в аспекте социально-
трудовых отношений.
Выводы. Основной вывод, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что в структуре 
ценностно-мотивационных смыслов, являющихся атрибутом качества и результативности труда ра-
ботников финансово-кредитного сектора, существуют значимые различия в зависимости от принад-
лежности сотрудника к той или иной статусной либо профессионально-квалификационной группе. 
Анализ, моделирование, мониторинг ценностно-мотивационных смыслов, характеризующих те или 
иные социально-профессиональные роли, осмысление этой информации и применение в регулиро-
вании социально-трудовых отношений — важнейшие компоненты, необходимые в процессе управ-
ления качеством труда и эффективностью организаций.

Ключевые слова: ценностно-мотивационные смыслы, ценности, управление эффективностью, 
качество труда, работники финансово-кредитной сферы, социальные роли.
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кредитной сферы // Экономика и управление. 2019. № 6 (164). С. 95–101. DOI: 10.35854/1998-
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Value aNd motiVatioNal aspects of employee persoNality 
iN the moNetary aNd fiNaNcial sector
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The presented study examines the value and motivational aspects of employee personality in the mon-
etary and financial sector in 2017–2019.
Aim. The study aims to perform a sociological analysis of value and motivational aspects and to sub-
stantiate their regulatory role in improving employee performance in the monetary and financial sector.
Tasks. Based on the proposed methodology for the diagnostics of the value and motivational aspects of 
employee personality in the monetary and financial sector, the author performs an empirical analysis 
of the professional activity of different employee categories, identifies the major orientations and pre-
ferences, and develops a five-step plan to improve employee motivation in professional activity.
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Methods. The theoretical and methodological basis of this study includes findings of Russian and 
foreign authors in the field of value systems, motives, personal priorities, their formation, dynamics, 
and impact on individual and social development.
Results. The study determines the essence of value and motivational aspects; develops a refined meth-
odology for the diagnostics of the value and motivational aspects of employee personality in the 
monetary and financial sector; performs a comparative analysis of value and motivational aspects, 
including detection of statistically significant differences depending on employee affiliation with pro-
fessional qualification and status groups; identifies patterns in the dynamics of the value-semantic 
space of monetary and financial organizations in the field of social and labor relations.
Conclusions. The main conclusion to be drawn from this study is that the structure of value and 
motivational aspects, which are an attribute of the quality and performance of employee labor in the 
monetary and financial sector, differs significantly depending on employee affiliation with a certain 
status or professional qualification group. Analysis, modeling, and monitoring of the value and mo-
tivational aspects that characterize certain social and professional roles, interpretation of this infor-
mation and its application in the regulation of social and labor relations are the crucial components 
of management of labor quality and organizational performance.

Keywords: value and motivation aspects, values, performance management, quality of labor, employees 
in the monetary and financial sector, social roles.

For citation: Vel’misova D. V. Tsennostno-motivatsionnye smysly rabotnikov finansovo-kreditnoy 
sfery [Value and Motivational Aspects of Employee Personality in the Monetary and Financial 
Sector]. Ekonomika i upravlenie, 2019, no. 6 (164), pp. 95–101. DOI: 10.35854/1998-1627-2019-
6-95-101.

Человек, выступая субъектом общественных 
отношений, является носителем различных 
социальных ролей. Среди них — семейно-бы-
товые, профессионально-статусные, обществен-
но-политические. В контексте социально-трудо-
вых отношений согласованность выполняемых 
индивидами ролей определяет жизнеспособ-
ность организации. При этом согласованность 
социальных и профессиональных ролей во 
многом зависит от того, в какой степени они 
соотносятся с присущими индивиду мотивами, 
потребностями, ценностями, мировоззренче-
скими составляющими личности. Эффектив-
ность развития организаций и предприятий 
в  современных условиях связана с принятием 
управленческих решений, базирующихся на 
понимании глубинных смысловых основ ро-
левого поведения людей. Следовательно, про-
цесс управления качеством труда находится не 
только в предметном, но и в смысловом поле, 
поскольку для его реализации требуется знание 
характеристик системы ценностно-мотивацион-
ных координат, в рамках которой работниками 
осмысливается социально-трудовая реальность.

В 2018–2019 гг. нами проведено эмпириче-
ское исследование ценностно-мотивационных 
смыслов работников финансово-кредитной 
сферы (N = 290), представляющих различные 
статусные и профессионально-квалификаци-
онные группы. В итоге выявлены ценностно-
мотивационные смыслы работников указанной 
сферы, являющихся носителями различных 
социальных и профессиональных ролей. При-
менение в исследовании структурно-функцио-
нального подхода, а также принципов пони-
мающей социологии дает возможность анали-
зировать такие переменные, как социальные 
статусы и роли, соотнося их с характерными 

ценностно-мотивационными смыслами, при-
сущими носителям данных ролей и порождае-
мыми в процессе социального взаимодействия 
на уровне макро-, мезо- и микросреды.

Нами методологически разработан подход 
к анализу ценностных составляющих личности 
М. Рокича [1], адаптированный к российской 
действительности В. А. Ядовым, А. Гоштаусом, 
А. А. Семеновым [2], исследовавшими ценно-
сти терминального и инструментального ряда. 
С учетом доработки, концептуального развития 
теории, уточнения методики данный подход 
приобрел оригинальный характер, имеющий 
ряд отличительных черт. 

Во-первых, основной диагностический кон-
структ в разработанном нами инструмента-
рии — ценностно-мотивационные смыслы, т. 
е. динамичная система смысло-жизненных и 
поведенческих приоритетов, определяющая 
восприятие индивидами окружающей действи-
тельности, своей роли в ней, структурирующая 
поведение и мышление. Осуществленный на-
ми концептуальный переход к интегративному 
понятию «ценностно-мотивационный смысл» 
позволил учесть факт наличия динамичного 
«смысло во го единства» в пересечении личност-
ных ценностей, мотивов, социального опыта 
как определяющих способ интерпретации ре-
альности и вектор поведения индивида в рамках 
социально-трудового контекста. 

Во-вторых, в  отличие от «ценностей» в кон-
цепции М. Рокича и «ценностных ориентаций» 
в концепции В. А. Ядова, имеющих устойчивый 
характер, ценностно-мотивационные смыслы 
понимаются нами как динамичная система, 
способная к изменению. Это обусловливает 
возможности разработки принципов и мето-
дов управленческого воздействия на процесс 
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их формирования на уровне макро-, мезо- и 
микросреды. 

В-третьих, ценностно-мотивационные смыс-
лы как «смысловое единство» характеризуются 
отсутствием полной степени осознанности ин-
дивидом. Как известно, методика диагностики 
ценностей М. Рокича основана на положении 
о том, что индивиды способны оценить сте-
пень относительной важности для себя той или 
иной ценности и организовать их в стройную 
иерархическую систему. В разработанной нами 
методике перед респондентами не ставится за-
дача ранжировать перечень предложенных цен-
ностно-мотивационных смыслов. Опрошенные 
оценивали для себя субъективную значимость 
каждой позиции по шкале от 0 до 5. 

В-четвертых, в отличие от исследовательской 
группы ученых под руководством В. А. Ядова, 
которые рассматривали «ситуацию деятельно-
сти как относительно устойчивую», предлагаем 
исследовать ценностно-мотивационные смыслы 
в процессе модернизации общественных отно-
шений, более того, в период, кризисный для 
финансово-кредитной сферы.

Проведенное в 2017 г. пилотное исследование 
ценностных ориентаций работников финансово-
кредитной сферы (N = 160) при помощи мето-
дики М. Рокича, а также изучение и анализ 
других методик диагностики ценностно-смыс-
ловых и мотивационных ориентиров личности 
позволили определить их преимущества и не-
достатки. Вследствие этого обоснована целесо-
образность и разработана авторская методика 
диагностики ценностно-мотивационных смыс-
лов для изучения социально-профессиональ-
ной группы работников финансово-кредитной 
сферы, представляющая собой опросник их 
ценностно-мотивационных смыслов.

Значительное внимание уделено интерпре-
тации содержательного наполнения ценност-
но-мотивационных смыслов, уточнению про-
цедуры диагностики. Посредством анализа, 
уточнения понятий, их эмпирической опера-
ционализации, нами создан опросник, состоя-
щий из четырех разделов, раскрывающих со-
циально-демографические, профессиональные, 
статусные, квалификационные, ценностно-мо-
тивационные характеристики респондентов. 
Важная особенность опросника заключается 
в  том, что ситуация выбора ценностно-моти-
вационных приоритетов смоделирована нами 
в проблемном поле социально-трудовой реаль-
ности. Этому способствовали предпочтенные 
нами формулировки вопросов в методике, 
смысловые акценты на ситуации «выбора ново-
го места работы» и необходимости оценивания 
качеств «успешного работника».

Заполнение опросника испытуемыми про-
водилось поэтапно. На первом этапе, согласно 
инструкции, респонденты отвечали на вопросы 

о социально-демографических характеристиках, 
указывали специализацию, статусную принад-
лежность и оценивали степень удовлетворен-
ности текущей работой по шкале от 1 до 5. На 
втором этапе им предлагался перечень «мотиви-
рующих факторов», каждый из которых также 
необходимо было оценить по шкале значимости, 
но не в контексте существующей жизненной 
и рабочей ситуации, а в воображаемой ситуа-
ции выбора нового места работы. На третьем 
этапе перед испытуемыми поставлена задача 
оценить важность определенных поведенческих 
установок, значимых для успешного работника. 
Подобная формулировка, по нашему мнению, 
активизирует механизм психологической про-
екции, когда человек оценивает не себя лично, 
а предполагаемого «другого», перенося на него 
свои личностные установки.

По итогам исследования получены следую-
щие результаты:
1) проведен анализ системы терминальных и 

инструментальных ценностно-мотивацион-
ных смыслов работников различных профес-
сионально-квалификационных и статусных 
групп, в том числе выявлены статистически 
значимые различия между группами;

2) выявлен ряд закономерностей, характери-
зующих динамику ценностно-смыслового 
пространства финансово-кредитной сферы 
в аспекте социально-трудовых взаимоотно-
шений.

Исследование показало, что наиболее устой-
чивые ценностно-мотивационные смыслы тер-
минального ряда, получившие вследствие кон-
солидации групповых данных наименьшие и 
наибольшие ранги, сходны у руководителей 
и подчиненных в каждой профессионально-
квалификационной группе. Групповой ранг 
рассчитывался как среднее арифметическое по 
данным рангов всех представителей группы. 
Смыслу с наибольшим значением приписы-
вался ранг 1 и т. д.

Выявленные различия ценностно-мотивацион-
ных смыслов по статусным группам относятся 
к таким позициям, как «власть», «продуктивная 
жизнь», «свобода», «безопасность», «активная 
деятельная жизнь». Последние опредмечивают-
ся в наличии ряда возможностей: для карьер-
ного роста, руководства работой других людей, 
самостоятельного планирования рабочего вре-
мени и приоритетов в  выполнении сложных 
целей и нестандартных задач, а также в разви-
тии корпоративной культуры, ориентированной 
на продуктивность в широком понимании, как 
показано в таблице  1. Данные позиции имеют 
большее значение в интерпретации социаль-
но-трудовой реальности руководителями, чем 
рядовыми работниками.

Выявлено, что в финансово-кредитной сфе-
ре преобладает восприятие смысла трудовой 



98 Economics	and	management . N 6	(164)	2019

P
o

s
t

-
g

r
a

d
u

a
t

e
s

’ 
r

e
s

e
a

r
c

h
 e

f
f

o
r

t
s Таблица 1

Статистически значимые различия в ранговом распределении терминальных ценностно-
мотивационных смыслов по статусным группам

Терминальные  
ценностно-мотивационные  

смыслы

Средний групповой ранг  
в статусной группе  

«специалисты»

Средний групповой ранг  
в статусной группе  

«руководители»

Уровень значимости различий 
по критерию  

Краскела—Уоллиса (р =)

Активная деятельная жизнь 10 9 0,032
Продуктивная жизнь 11,5 9 0,015
Безопасность 3 1 0,046
Свобода 7 5 0,035
Власть 11,5 6 0,016

деятельности работниками прежде всего как 
источника высокого дохода и материального 
благополучия, безопасности, стабильности, 
социальных гарантий, а не с точки зрения 
возможностей профессионального развития и 
творческой самореализации. Познание, твор-
чество, жизненная мудрость, принадлежность 
к  социальной группе, альтруизм, обществен-
ное признание в слабой степени представлены 
в смысловой структуре личности работника 
финансово-кредитного сектора.

В этом контексте нельзя не обратить внима-
ние на факт ценностно-смыслового сближения 
профессиональных групп работников «фронт-
офис» и «бэк-офис», выполняющих профиль-
ные финансово-кредитные функции, и раз-
граничения их с группой «сопровождающих 
нефинансовых подразделений», отличающихся 
по функциональному содержанию работы1. Для 
профессиональной группы работников сопрово-
ждающих нефинансовых подразделений в срав-
нении с другими более высокое значение имеют 
«социальные контакты» (р = 0,037), «свобода» 
(р = 0,025), «творчество» (р = 0,001). На рисун-
ках 1–3 отражены результаты сопоставления 
терминальной части ценностно-мотивацион-
ных смыслов (ЦМС) руководителей и рядовых 
работников по указанным профессионально-
квалификационным группам.

В процессе исследования инструментально-
го ряда ценностно-мотивационных смыслов 
работников можно сделать вывод о том, что 
поведение, способствующее достижению успе-
ха, интерпретируется финансово-кредитными 
работниками как ориентированное на испол-
нительность, эффективность в делах, ответ-
ственность, рационализм. Это определяет об-
щие черты эффективного ролевого поведения, 
основанного на чувстве долга, умении держать 

слово, дисциплинированности, трудолюбии, 
продуктивности в работе, способности здраво 
и логически мыслить, принимать обдуманные, 
рациональные решения. При этом у руководи-
телей и рядовых работников в рамках профес-
сионально-квалификационных подгрупп зафик-
сировано значительное сходство инструменталь-
ного смыслового ряда. Поведенчески наиболее 
сплоченной является группа подразделений 
бэк-офиса, а наименее сплоченной — группа со-
провождающих нефинансовых подразделений, 
в которой у руководителей и подчиненных зна-
чительно различаются ранги инструментальных 
ценностно-мотивационных смыслов, что нахо-
дит отражение на рисунках 4–5.

Кроме того, в ходе анализа выявлены цен-
ностно-мотивационные смыслы, выполняющие 
роль интеграторов ценностно-смыслового про-
странства финансово-кредитной организации: 
«интересная работа», «материально обеспечен-
ная жизнь», «безопасность», «ответственность», 
«исполнительность», «самоконтроль», «эффек-
тивность в делах», «рационализм». Последние 
в значительной степени обусловливают интер-
претацию социально-трудовой действительности 
работниками всех исследуемых групп.

Полученные результаты свидетельствуют 
о  том, что работникам финансово-кредитного 
сектора не свойственно восприятие социаль-
но-трудовой действительности в парадигме со-
зависимых взаимоотношений, ориентации на 
людей, единомышленников, коммуникацию, 
информационный обмен. Такие ценностно-мо-
тивационные смыслы, воплощающие ориента-
цию на взаимодействие, как «наличие едино-
мышленников и друзей в коллективе», «широта 
взглядов, умение понять чужую точку зрения», 
«терпимость к взглядам и мнениям других, уме-
ние прощать другим ошибки и заблуждения», 

1 Данная классификация предложена автором и основана на профессионально-функциональных различиях 
в деятельности. К фронт-офису относятся отделы, управления и департаменты, главной целью которых является 
осуществление функций, направленных на предоставление услуг клиентам (потребителям финансово-кредитных 
услуг) и непосредственно влияющих на финансовый результат и величину объемных показателей предоставля-
емых услуг. К бэк-офису относятся подразделения, главная цель которых – осуществление сервисных функций 
для удовлетворения потребностей клиентов и всех подразделений банка в тех или иных сервисах, но не имеющих 
непосредственного влияния на финансовый результат. Подгруппа «сопровождающие нефинансовые подразделения» 
выделена из группы сопровождающих организационных единиц и включает в себя подразделения, осуществля-
ющие сопровождающие функции, не специфичные для финансово-кредитной сферы, а имеющие универсальный 
производственный характер (управление персоналом, администрирование, служба безопасности, архив и др.).
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Рис. 1. Сопоставление терминальной части ценностно-мотивационных смыслов руководителей 
и рядовых работников фронт-офиса

Рис. 2. Сопоставление терминальной части ценностно-мотивационных смыслов руководителей 
и специалистов бэк-офиса

«чуткость», не входят в число значимых. В со-
знании работников финансово-кредитного сек-
тора социально-трудовая действительность ин-
терпретируется в первую очередь посредством 
ценностно-смысловой ориентации на дело, труд, 
исполнительное и ответственное выполнение 
своих задач, рационализм.

Анализ исследований в соответствующей 
области позволяет сделать вывод о том, что 

управление эффективностью финансово-кре-
дитных организаций строится прежде всего на 
ресурсном усилении значимых аспектов дея-
тельности, в частности риск-менеджмента, ин-
формационной и экономической безопасности, 
правовом обеспечении. Мало изучена проблема 
формирования такого организационного и со-
циально-психологического контекста, который 
будет соответствовать цели укрепления жиз-
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Рис. 3. Сопоставление терминальной части ценностно-мотивационных смыслов руководителей 
и специалистов сопровождающих нефинансовых подразделений

Рис. 4. Сопоставление инструментальной части ценностно-мотивационных смыслов руководителей 
и специалистов фронт-офиса

неспособности организации через соотнесение 
ценностно-мотивационных смыслов всех групп 
работников как атрибута качества их индиви-
дуального и совместного труда.

По мысли А. И. Пригожина, социальный 
порядок определяет качество взаимодействия 
элементов среды, включая в себя ряд составля-

ющих: «очередность расположения элементов 
или их действий; соответствие требованиям 
или критериям; распределенность функций, 
ресурсов; подчинение по иерархии; согласован-
ность целей и действий» [3]. Степень совпаде-
ния общей направленности интересов лично-
сти, ее социальных установок и ценностно-мо-
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Рис. 5. Сопоставление инструментальной части ценностно-мотивационных смыслов руководителей 
и специалистов бэк-офиса

тивационных смыслов с целями и ценностями, 
транслируемыми организацией во внешнюю 
и внутреннюю среду, является одним из ос-
нований формирования системы факторов со-
циального самочувствия работников, которые 
группируются вокруг пяти основных типов по 
степени открытости к происходящим измене-
ниям и позитивного отношения к ним: реши-
тельное, обычное, неопределенное, тревожное 
(напряженное), безразличное (решительный 
и обычный типы социального самочувствия 
относятся к созидательным, а тревожный и 
безразличный — к типам торможения преоб-
разований) [4].

 Продолжая и развивая эту мысль, полагаем, 
что гармоничное сочетание ролевых ценност-
но-мотивационных смыслов работников, фор-
мирование единого смыслового пространства 
в организации, моделирование его не стихийно, 
а  целенаправленно обеспечивает базу для эф-
фективного и слаженного взаимодействия всех 
подсистем. Моделирование, анализ, мониторинг 
ценностно-мотивационных смыслов, характе-
ризующих те или иные социально-профессио-
нальные роли, осмысление этой информации 
и применение в трудовой сфере — важнейшие 
компоненты в процессе управления качеством 
труда и эффективностью организаций.
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Исследование направлено на изучение государственно-частного партнерства по отношению к вложе-
ниям в инфраструктуру России.
Цель. Оценить возможность применения государственно-частного партнерства для инвестиций в транс-
портную инфраструктуру страны.
Задачи. Исследовать прогнозируемые объемы инвестиций в транспортную инфраструктуру России, 
выделить наиболее нуждающийся в инвестициях сегмент транспортной инфраструктуры, рассмотреть 
возможные виды применения государственно-частного партнерства для вложений в транспортную 
инфраструктуру. Изучить существующие правовые конструкции для реализации механизма государ-
ственно-частного партнерства при вложениях в транспортную инфраструктуру.
Методология. В исследовании применены такие методы, как анализ, синтез, сравнение.
Результаты. Автором выявлены основные направления инвестирования в транспортную инфра-
структуру, определено приоритетное направление применения государственно-частного партнерства 
в инфраструктуру — транспортная инфраструктура, в которой установлено ведущее направление для 
применения государственно-частного партнерства — автомобильные дороги. Рассмотрены виды ре-
ализации механизма государственно-частного партнерства для строительства автомобильных дорог.
Выводы. Определена постоянно возрастающая потребность в применении механизма государственно-
частного партнерства для развития инфраструктуры страны, в частности, ее транспортного направ-
ления, показаны главные механизмы реализации государственно-частного партнерства при строи-
тельстве автомобильных дорог.
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The presented study examines public-private partnership with respect to investments in the Russian 
infrastructure.
Aim. The study aims to assess the feasibility of using public-private partnership for investments in 
the country’s transport infrastructure.
Tasks. The author examines the projected investments in the Russian transport infrastructure, de-
termines the segment of the transport infrastructure that needs the most investment, and analyzes 
the possible applications of public-private partnership for investments in transport infrastructure. 
The task is to examine the existing legal framework for the implementation of public-private partner-
ship in the investments in transport infrastructure. 
Methods. The study uses such methods as analysis, synthesis, and comparison.
Results. The author identifies the major directions for investments in transport infrastructure, deter-
mines the priority area in the implementation of public-private partnership in infrastructure  — trans-
port infrastructure, in which roads are the main area for the application of public-private partnership. 
The types of implementation of public-private partnership for the construction of roads are examined.
Conclusions. It is established that there is an increasing need to apply public-private partnership to 
the development of the country’s infrastructure and its transport sector, and the major mechanisms 
for the implementation of public-private partnership in the construction of roads are revealed.
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Громадные пространства России нуждаются 
в развитии транспортной инфраструктуры. Ос-
новным ее элементом являются автомобильные 
дороги.

Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог сопровождаются большими 
затратами. Соответственно, в этом аспекте 
становится выгодным привлечение заемного 
(частного) капитала, который может предоста-
вить предприниматель, что определяет идею 
государственно-частного партнерства. Послед-
нее, по мнению автора, служит своего рода 
рычагом для скорейшего возведения транс-
портной инфраструктуры страны. Поэтому 
данное направление нуждается в тщательном 
исследовании.

Для масштабов государства и его партнеров 
в лице крупного бизнеса уместен системный 
подход. Основы системного подхода изложены 
в работах В. М. Никонорова [1; 2]. Приведем 
некоторые определения понятия «государ-
ственно-частное партнерство». Министерство 
экономического развития РФ трактует данное 
понятие как сотрудничество государственного 
(публичного) и частного партнера, обладающее 
рядом признаков:
1) юридически оформленное на основе соглаше-

ния о государственно-частном партнерстве;
2) определенный срок действия;
3) объединение ресурсов;
4) распределение рисков между сторонами го-

сударственно-частного партнерства;
5) цель — привлечение в экономику страны 

частных инвестиций [3].
Д. В. Зубайдуллина под государственно-

частным партнерством подразумевает «взаи-
модействие государственного (публичного) и 
частного секторов с соответствующим разделе-
нием рисков, ответственности и компетенций 
для строительства, технического обслужива-
ния, эксплуатации, модернизации инфраструк-
туры в целях социально-экономического раз-
вития страны» [4]. В. Г. Варнавский считает, 
что государственно-частное партнерство — это 
«юридически оформленное взаимодействие го-
сударства и частного бизнеса для создания 
государственных и муниципальных объектов, 
производства государственных и частных ус-
луг» [5].

Инфраструктура, по данным института Glo-
bal Infrastrukture Hub, включает в себя сле-
дующие направления:
1) энергетическая — строительство электро-

станций, линий электропередачи;

2) транспортная — строительство автомобиль-
ных и железных дорог, мостов, аэропортов, 
портов;

3) коммунальная — строительство объектов 
водоснабжения и водоотведения;

4) IT-инфраструктура — развитие информаци-
онно-телекоммуникационных технологий [6].

Следует отметить, что основные вложения 
направляются в транспортную инфраструкту-
ру. В дальнейшем потребность в ее развитии 
будет только возрастать, что находит отраже-
ние на рисунке 1. При этом значительная часть 
инвестиций в  транспортную инфраструктуру 
будет направлена в строительство автомобиль-
ных дорог (подразумевается техническое об-
служивание, эксплуатация, модернизация), 
о  чем свидетельствует рисунок 2.

Заинтересованность бизнеса в сфере транс-
портной инфраструктуры вполне очевидна: это 
долгосрочный и стабильный бизнес (с учетом 
технического обслуживания, эксплуатации, 
модернизации). Заинтересованность страны 
в  государственно-частном партнерстве объяс-
няется стратегической важностью транспорт-
ной инфраструктуры, что следует из табли-
цы 1. Данные, представленные в таблице 1, 
указывают на необходимость строительства 
транспортной инфраструктуры в дальнейшем, 
в частности автомобильных дорог. Вместе с тем 
наблюдается дефицит финансовых ресурсов, 
что подтверждают сведения, содержащиеся 
в  таб лице 2.

Соответственно, вложения в транспортную 
инфраструктуру будут возрастать. Рассмотрим 
основные формы государственно-частного пар-
тнерства, приведенные в таблице 3. В качестве 
основной формы государственно-частного пар-
тнерства на территории Российской Федерации 
выступает договор концессии, учитывая, что 
по концессионному соглашению в нашей стра-
не накоплена значительная судебная и право-
применительная практика. Определим виды 
государственно-частного партнерства в случае 
строительства автомобильных дорог. Для реа-
лизации государственно-частного партнерства 
при строительстве автомобильных дорог реали-
зуются различные варианты инвестиционного 
механизма, как показано в таблице 4 [9].

В соответствии с таблицей 3 основные формы 
государственно-частного партнерства в Рос-
сии  — это договор концессии, операторский 
контракт и контракт жизненного цикла (раз-
новидность договора концессии). В аспекте 
транспортной инфраструктуры, в частности 
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Рис. 1. Прогноз инвестиций в инфраструктуру (Global Infrastrukture Hub) [6]

Рис. 2. Прогноз инвестиций в транспортную инфраструктуру (Global Infrastrukture Hub) [6]

Таблица 1
Плотность автомобильных дорог в 2016 г. [7]

№ Страна Все дороги, тыс. км Плотность автомобильных дорог, 
км на 1 000 км2 территории

ВВП на душу населения, 
долл. США

1 Россия 1 507,8 88,0 27 964 
2 Китай 4 696,3 489,2 16 682 
3 Польша 427,3 1 366,8 29 722 
4 Франция 1 103,4 2 000,7 44 168 
5 Финляндия 111,8 330,6 44 492 
6 Швеция 221,7 492,6 51 180 
7 Япония 1 221,0 3 231,2 42 819 

автомобильных дорог, в странах с развитой 
рыночной экономикой существуют следующие 
виды договоров:
1) договор на обслуживание автомобильной 

дороги;
2) договор на управление объектом «автомо-

бильная дорога»;
3) аренда автомобильной дороги;

4) договор концессии;
5) переуступка эксплуатации автомобильной 

дороги;
6) переуступка актива «автомобильная дорога».

На наш взгляд, подобное разнообразие право-
вых конструкций уместно было бы применять и 
в оте чественной практике. Нормативно-право-
вая база для договора концессии заложена в Фе-
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Таблица 2
Объем частных инвестиций за 2014–2018 гг. [8]

№ Год Объем частных инвестиций, 
млрд руб.

Число проектов государственно-частного  
партнерства с коммерческим закрытием

1 2014 298,7 316
2 2015 286,8 593
3 2016 300,2 1 202
4 2017 247,5 620
5 2018 451,7 353

Таблица 3
Основные формы государственно-частного партнерства

Форма Соглашение о государственно-частном партнерстве Концессионное соглашение

Нормативно-
правовая база

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях»

Стороны до-
говора

Публичный партнер и частный партнер Концедент (публичный партнер) и 
концессионер (частный партнер)

деральном законе № 115-ФЗ от 21 июля 2005 г. 
[10]. Нормативно-правовая база для контракта 
жизненного цикла содержится в Федеральном 
законе № 44-ФЗ от 22 марта 2013 г. [11].

Контракт жизненного цикла (Availability 
Payments) — это разновидность государствен-
но-частного партнерства, при которой част-
ный партнер вкладывает финансовые ресурсы 
на стадиях проектирования, строительства и 
финансирования объекта; это Private Finance 
Initiative (PFI) — частная финансовая иници-
атива. Допустим вариант, реализуемый в на-
стоящее время в России, при котором частный 
партнер участвует на стадиях проектирования, 
строительства и эксплуатации объекта. Деньги 
за проезд частный партнер может брать только 
в том случае, если рядом находится дублиру-
ющая дорога. Иначе затраты по жизненному 
циклу частному предпринимателю возмещает 
государство в виде траншей за каждый заранее 
определенный период. В этом случае частный 
партнер принимает на себя и соответствующие 
риски, что снижает рисковую нагрузку на госу-
дарственного партнера. Затраты по контракту 
жизненного цикла включают в себя:
1) расходы на приобретение земельного участка;
2) расходы на проектно-изыскательские ра-

боты;
3) оформление пакета разрешительной доку-

ментации на строительство;
4) строительно-монтажные работы;
5) ввод объекта в эксплуатацию;
6) расходы, связанные с эксплуатацией объекта;
7) возможные расходы в связи с продлением 

жизненного цикла объекта (модернизация);
8) расходы на ликвидацию объекта.

В случае применения контракта жизненно-
го цикла собственником объекта выступает 
государство. Операторский контракт (O&M 
contract) предполагает, что частный предпри-

ниматель вправе взять объект (т. е. автомо-
бильную дорогу) в долгосрочную аренду, со-
держать и эксплуатировать его. ГК «Автодор» 
оплачивает оператору расходы на эксплуа-
тацию дороги, оператор собирает платежи 
в  пользу ГК «Автодор». Средний срок опе-
раторского соглашения 8–10 лет. Например, 
в нашей стране оператором второй секции (км 
225–км 633) трассы М-4 «Дон» является ком-
пания «Объединенные системы сбора платы», 
совместное предприятие ОАО «Мостотрест» и 
компании Kapsch.

В настоящее время, как нам кажется, для 
инвесторов более привлекательно оператор-
ское соглашение, поскольку при этом частному 
предпринимателю предстоит работать с постро-
енной автомобильной дорогой. В случае кон-
тракта жизненного цикла у частного партнера 
возникают производственные и финансовые 
риски, которые могут привести к недострою 
автомобильной дороги. Строительство скорост-
ных автомагистралей приоритетно для нашей 
страны. Поэтому, возможно, потребуются бо-
лее выгодные условия для инвестора и, со-
ответственно, новые правовые конструкции, 
новые инструменты финансирования.

Учитывая сложность и высокую стоимость 
строительства автомобильных дорог, государ-
ство планирует привлекать и успешно привле-
кает частный бизнес, что является одним из 
приоритетов Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации до 2030 г. [12]. Складывается 
частно-государственное предпринимательство 
в сфере транспортной инфраструктуры. Соот-
ветственно, в 2009 г. создана новая структура 
«Российские автомобильные дороги» (ГК «Ав-
тодор»), главная задача которой — привлече-
ние частного партнера для создания сети вы-
сокоскоростных автомагистралей. В настоящее 
время один из крупнейших проектов частно-го-
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Варианты инвестиционного механизма для государственно-частного партнерства при строительстве 
автомобильных дорог

Инвести-
ционный 
механизм

Сущность Особенности

Инвести-
ционный 
механизм 1

Государственно-частное 
партнерство в форме до-
говора концессии

Концедент принимает на себя часть расходов по инвестиционному 
проекту на инвестиционной стадии. Концессионер часть доходов от 
деятельности перечисляет концеденту. Плата за проезд по дороге не 
предусмотрена

Инвести-
ционный 
механизм 2

Государственно-частное 
партнерство в форме до-
говора концессии

Концедент не принимает на себя часть расходов по инвестиционному 
проекту на инвестиционной стадии, инвестиции частные. Концессионер 
часть доходов от деятельности перечисляет концеденту. Плата за про-
езд по дороге не предусмотрена

Инвести-
ционный 
механизм 3

Государственно-частное 
партнерство в форме до-
говора концессии

Концедент принимает на себя часть расходов по инвестиционному про-
екту на инвестиционной стадии, а также возмещает инвестиционные и 
эксплуатационные расходы концессионера. Плата за проезд по дороге 
не предусмотрена

Инвести-
ционный 
механизм 4

Государственно-частное 
партнерство в форме до-
говора концессии

Концедент не принимает на себя часть расходов по инвестиционному 
проекту на инвестиционной стадии, но гасит инвестиционные и экс-
плуатационные расходы концессионера. Инвестиции частные. Плата за 
проезд по дороге не предусмотрена

Инвести-
ционный 
механизм 5

Государственно-частное 
партнерство в форме до-
говора концессии

Концедент принимает на себя часть расходов по инвестиционному про-
екту на инвестиционной стадии. Инвестиции частные. Плата за проезд 
по дороге не предусмотрена

Инвести-
ционный 
механизм 6

Государственно-частное 
партнерство в форме кон-
тракта жизненного цикла

На инвестиционной стадии инвестиционного проекта частные инве-
стиции, далее эти инвестиции компенсирует государство на эксплуа-
тационной стадии инвестиционного проекта регулярными платежами. 
Плата за проезд по дороге не предусмотрена

Инвести-
ционный 
механизм 7

Государственно-частное 
партнерство в форме до-
говора концессии

Концедент принимает на себя часть расходов по инвестиционному про-
екту на инвестиционной стадии. Инвестиции частные. Плата за проезд 
по дороге распределяется между концедентом и концессионером

Инвести-
ционный 
механизм 8

Государственно-частное 
партнерство в форме до-
говора концессии

Концедент не принимает на себя часть расходов по инвестиционному 
проекту на инвестиционной стадии. Инвестиции частные. Плата за 
проезд по дороге распределяется между концедентом и концессионером 

Инвести-
ционный 
механизм 9

Государственно-частное 
партнерство в форме до-
говора концессии

Концедент принимает на себя часть расходов по инвестиционному про-
екту на инвестиционной стадии. Инвестиции частные. Плата за проезд 
по дороге – доход концедента. Концедент возмещает инвестиционные и 
эксплуатационные расходы концессионера

Инвести-
ционный 
механизм 
10

Государственно-частное 
партнерство в форме до-
говора концессии

Концедент не принимает на себя часть расходов по инвестиционному 
проекту на инвестиционной стадии. Инвестиции частные. Плата за 
проезд по дороге – доход концедента. Концедент возмещает инвестици-
онные и эксплуатационные расходы концессионера

Инвести-
ционный 
механизм 
11

Государственно-частное 
партнерство в форме до-
говора концессии

Концедент принимает на себя часть расходов по инвестиционному про-
екту на инвестиционной стадии. Инвестиции частные. Плата за проезд 
по дороге – доход концессионера

Инвести-
ционный 
механизм 
12

Государственно-частное 
партнерство в форме кон-
тракта жизненного цикла

На инвестиционной стадии инвестиционного проекта частные инве-
стиции. Далее эти инвестиции компенсирует государство на эксплуа-
тационной стадии инвестиционного проекта регулярными платежами. 
Плата за проезд по дороге предусмотрена и является доходом владель-
ца дороги

сударственного предпринимательства — стро-
ительство скоростной автомагистрали М-11 
между Москвой и Санкт-Петербургом. Длина 
трассы 669 км, стоимость приблизительно 160 
млрд руб. Опережает этот проект Централь-
ная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) 
длиной 530 км и стоимостью 300 млрд руб. 
В  таблице 5 отражены крупнейшие для на-
шей страны проекты частно-государственного 
предпринимательства при строительстве авто-
мобильных дорог.

Итак, по итогам проведенного анализа про-
гноза инвестиций в инфраструктуру выделено 
основное направление — транспортная инфра-
структура. Установлено, что в транспортной ин-
фраструктуре приоритетным направлением на-
стоящих и будущих вложений являются автомо-
бильные дороги. Исследованы основные формы 
реализации механизма государственно-частного 
партнерства при строительстве автомобильных 
дорог. Изучены виды инвестиционного меха-
низма в случае концессионного соглашения.
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Таблица 5
Крупнейшие проекты частно-государственного предпринимательства при строительстве 

автомобильных дорог 

№ Проект Длина трассы, 
км

Стоимость про-
екта, млрд руб.

Концессионер

1 Скоростная магистраль М-11 между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом 

684 160 ООО «Северо-Западная кон-
цессионная компания»

2  Центральная кольцевая автомобильная 
дорога (ЦКАД)

530 350 ООО «Крокус Интернешнл»

3 Обход Хабаровска 50 40 Группа «ВИС»
4 Мост через Чусовую 12 14 ООО «Пермская концессион-

ная компания»
5 Мост через Обь 6 40 Группа «ВИС»
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Представители сПбУтУиЭ Приняли Участие  
в ПетербУргском междУнародном  

Экономическом форУме

с о б Ы т и я  и  фа к т Ы

6 июня в Санкт-Петербурге стартовал междуна-
родный экономический форум. Тысячи участников 
из разных стран мира собрались в Северной столи-
це, чтобы обсудить проблемы мировой экономики, 
промышленности, общества и культуры. Главная 
тема форума в этом году — «Формируя повестку 
устойчивого развития». На форуме запланировано 
более 150 деловых мероприятий. Среди них — сессия 
«Российское образование. Глобальная конкуренто-
способность и экспортный потенциал», участником 
которой стал ректор СПбУТУиЭ, доктор экономи-
ческих наук, доцент О. Г. Смешко.

На сессии обсуждались вопросы о том, за счет 
чего российские вузы привлекают иностранных сту-
дентов, а также лучшие практики ведущих россий-
ских университетов. Развитие системы кампусов, 
зарубежных филиалов и представительств, летних и 
зимних школ, международных образовательных про-
грамм, формирование англоязычной среды в вузах, 
разработка онлайн-курсов, внедрение современных 

технологий способствуют повышению конкурен-
тоспособности ведущих университетов России на 
международной арене. Основные направления экс-
порта отечественного образования назвал в своем 
выступлении министр науки и высшего образования 
РФ М. М. Котюков. В их числе внешняя независимая 
оценка качества образовательных программ, рынок 
труда, демографические процессы. Экспорт образо-
вания — это вызов и для университетов, и для того 
города, в котором они находятся. Министр отметил, 
что содержание образовательных программ сегодня 
соответствует требованиям мирового уровня и вы-
зовам цифровых технологий.

Ректор СПбУТУиЭ О. Г. Смешко также присут-
ствовал на торжественной церемонии открытия, где 
с приветственной речью выступил временно испол-
няющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглов. На форуме в центре внимания были 
темы, созвучные стратегическим планам развития 
Петербурга.

 В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся Российский 
форум малого и среднего предпринимательства — 2019, в котором приняли участие представители 
СПбУТУиЭ.

Докладчики Российского форума малого и среднего предпринимательства — 2019, прошедшего в рамках ПМЭФ



С
О

Б
Ы

Т
И

Я
 И

 Ф
А

К
Т

Ы

 Экономика и управление	.	N 6 (164) 2019 109

Директор Института экономики, менеджмента и 
информационных технологий СПбУТУиЭ, кандидат 
экономических наук, доцент Е. Ф. Щипанов и заве-
дующий кафедрой менеджмента и государственного 
и муниципального управления СПбУТУиЭ, кандидат 
экономических наук, доцент Е. В. Ушакова приняли 
участие в инвестиционном треке «Инновации, меня-
ющие мир. Кто вкладывает в технологические стар-
тапы», обучающем треке «История бизнес-прорывов: 
лайфхаки от дореволюционных предпринимателей», 
а также пленарной дискуссии «Вовлечение в пред-
принимательство». Ключевыми вопросами, которые 
обсуждались на этих мероприятиях, стали проблемы 
внедрения инновационных проектов в различные сфе-
ры экономики, взаимодействия бизнеса и государства. 

На площадках форума представителями Уни-
верситета проведены предварительные перегово-
ры о возможных перспективах сотрудничества в 
образовательной и научной сферах с директором 
блока предпринимательских программ бизнес-шко-
лы «Сколково» Еленой Бондаренко, представите-
лями Северо-Западного банка Сбербанка России, 
Общероссийской общественной организации малого  
и среднего предпринимательства «Опора России», 
«1С» и др. Кроме того, на встрече с за местителем 
министра экономического развития, кандидатом 
юридических наук РФ В. А. Живулиным достиг-
нута договоренность об участии представителей 
Минэкономразвития РФ в научно-образовательных 
мероприятиях, проводимых СПбУТУиЭ.

Представители СПбУТУиЭ приняли участие в мероприятиях третьего дня форума, посвященного 
технологиям будущего и диалогу с властью молодого поколения предпринимателей, а также специ-
алистов в разных областях.

Тематические секции и сессии посетили первый 
проректор — проректор по учебно-методической ра-
боте и качеству образования студентов СПбУТУиЭ, 
кандидат технических наук, доцент С. В. Авдашке-
вич, директор Института экономики, менеджмента и 
информационных технологий СПбУТУиЭ, кандидат 
экономических наук, доцент Е. Ф. Щипанов, заведу-
ющий кафедрой менеджмента и государственного и 
муниципального управления СПбУТУиЭ, кандидат 
экономических наук, доцент Е. В. Ушакова, дирек-
тор Института международных программ, кандидат 
экономических наук, доцент А. Ю. Румянцева, на-
чальник управления организации совместных ис-
следований и внедрения научных разработок в про-
изводство В. В. Юшкова. 

На сессии «Образовательные стартапы как новый 
драйвер трансформации образования» обсуждали 
вопросы, связанные с обеспечением интеграции 
новых практик и старых образовательных инсти-
тутов, современных проектов профориентации. 
Генеральный директор Благотворительного фонда 
В. Потанина Оксана Орачева сообщила о принципах 

его работы. Руководитель D Notation Андрей Баяд-
жан рассказал о важном аспекте работы со стар-
тапами — поддержке менторов в бизнес-инкубато-
рах. Бизнес-сообщество сплоченное, акселераторы 
имеют широкий круг знакомств, и именно работа 
в инкубаторе может способствовать преодолению 
трудностей за счет приобретения партнеров. По 
мнению Андрея Лобанова, генерального директо-
ра ООО «Алгоритмика», без крупных инноваторов 
в системе образования не получится что-либо из-
менить в лучшую сторону.

На сессии «Создание региональных экосистем 
формирования национальных технологических 
лидеров» речь шла о способах преодоления тех-
нологического отставания российской экономики. 
Это предполагает единовременное решение ряда 
задач, направленных на технологическое обнов-
ление, цифровую трансформацию и завоевание 
новых рынков, экспорт продукции и технологий. 
По словам участников, решить их невозможно в 
отсутствие принципиально новой комплексной об-
разовательной и кадровой политики в отношении 

Участники сессии «Российское образование. Глобальная конкурентоспособность и экспортный потенциал»
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следующего поколения инженеров-инноваторов, 
изобретателей и технологических предпринимате-
лей. Среди тех, кто отметил, что для региона тре-
буются молодые кадры с новыми компетенциями, 
был Д. А. Ялов — вице-губернатор Ленинградской 
области, обладающей значительным технологиче-
ским потенциалом.

Дебаты на тему «Открытое государство в цифро-
вой реальности: мониторинг национальных целей» 
провел глава Счетной палаты РФ, доктор экономи-
ческих наук А. Л. Кудрин. Модератором мероприятия 
выступила гендиректор АНО «Центр перспектив-
ных управленческих решений», научный руководи-
тель Центра подготовки руководителей цифровой 
трансформации РАНХиГС М. С. Шклярук. В рамках 
данного мероприятия министр экономического раз-
вития РФ М. С. Орешкин выразил уверенность, что 
цифровизация и доступность информации поможет 
сделать большой шаг. 

Секция, в которой участвовала директор Инсти-
тута международных программ А. Ю. Румянцева, 
посвящалась теме «Возможен ли искусственный 
интеллект без математики?». Подробно обсуждались 
вопросы дефицита теоретических разработок и несо-
ответствия понимания ряда существенных аспектов: 
когда и почему работает машинное оборудование, 
насколько надежны его решения и каковы ограни-
чения на фоне впечатляющего прогресса в области 
развития искусственного интеллекта. Освещались 
вопросы, связанные с ограничениями в применении 
математических методов при работе с нейронными 
сетями, искусственным интеллектом и современным 
этапом его развития. Спикерами выступили профес-

сор факультета компьютерных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», руководитель лаборатории машинного 
обучения Центра искусственного интеллекта Samsung 
Electronics в России Дмитрий Ветров; руководитель 
службы компьютерного зрения и технологий искус-
ственного интеллекта компании «Яндекс» Александр 
Крайнов; старший вице-президент по развитию биз-
неса АО «Тинькофф Банк» Артем Яманов; помощник 
президента РФ Андрей Фурсенко.

8 июня в рамках ПМЭФ–2019 состоялся Между-
народный молодежный экономический форум. Его 
соорганизаторами выступили Фонд «Росконгресс» 
и Федеральное агентство по делам молодежи (Рос-
молодежь). В работе форума приняли участие и 
представители СПбУТУиЭ. Одно из ключевых ме-
роприятий форума — пленарная сессия «Up and 
up – как мы будем готовить лидеров, способных 
не только менять мир, но и делать его лучше». Ее 
участники обсудили вопросы о системе подготовки 
кадров, способных не только к решению професси-
ональных задач, но и осознающих ответственность 
за глобальное развитие российского государства. По 
окончании пленарной сессии представители Универ-
ситета организовали рабочую встречу с руководи-
телем Федерального агентства по делам молодежи, 
кандидатом технических наук А. В. Бугаевым, ру-
ководителем направления по взаимодействию с пар-
тнерами АНО «Россия — страна возможностей», 
кандидатом социологических наук А. В. Сериковым 
и председателем комитета по молодежной политике 
Санкт-Петербурга Ю. С. Аблец, на которой обсужда-
лись перспективы сотрудничества с Университетом.
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в сПбУтУиЭ Прошла междУнародная  
наУчно-Практическая конференция  

«современнЫе асПектЫ состояния и ПерсПективЫ  
развития госУдарственной региональной Политики  

россии и германии»

На конференции, которая проходила 20 июня в Белом зале Мраморного дворца, обсудили вопросы 
современного состояния, перспектив развития правового и институционального обеспечения госу-
дарственной региональной политики. Состоялся обмен опытом российских и немецких экспертов 
в области государственной региональной политики, ее планирования, прогнозирования и междуна-
родной интеграции.

Открывая пленарное заседание, ректор СПбУТУиЭ, 
доктор экономических наук, доцент О. Г. Смеш-
ко отметил, что совместно с немецкими партнерами 
Университет ежегодно проводит научно-практические 
конференции. Их ведущая тема — «Модернизация 
российской экономики: прогнозы и реальность». Оче-
редная Международная научно-практическая конфе-
ренция посвящена — государственной региональной 
политике — теме, актуальной не только для Рос-
сийской Федерации и Германии, но и для других 
государств, которые имеют значительные территории. 
По мнению О. Г. Смешко, вопросами регионального 
развития необходимо заниматься основательно. Глу-
бина разработки данной проблемы требует не только 
практических шагов, но и существенных научных 
изысканий, и мероприятие было организовано именно 
для того, чтобы участники могли внести свой вклад 
в ее решение.

На конференции выступили представители уч-
реждений науки и образования, бизнес-структур 
и общественных организаций России и Германии. 
Немецкую сторону представляли почетные про-
фессора СПбУТУиЭ: вице-президент Европейской 
академии наук и искусств, координатор рабочей 
группы «Наука и образование», доктор юриспру-
денции, профессор Вильфрид Бергманн, почетный 
консул РФ в Ганновере Хайно Визе и генеральный 
консул почетного консульства Тоголезской респу-
блики в Ганновере Герд Нельке. В. Бер-
гманн в приветственном слове отметил, 
что немецкие коллеги рады в очередной 
раз принимать участие в конференции, 
которую проводит Университет. По мне-
нию господина Бергманна, в России не 
все регионы имеют достаточное количе-
ство ресурсов для какой-либо автономии. 
Свои коррективы вносит глобализация. 
Подобные встречи дают возможность об-
мениваться опытом.

С основными докладами, помимо не-
мецких коллег, на пленарном заседании 
выступили директор Института про-
блем региональной экономики РАН, 
доктор экономических наук, профессор 
С. В. Кузнецов и вице-президент Обще-
российской общественной организации 
«Инвестиционная Россия» Д. И. Веселов. 
Доклад профессора Кузнецова был посвя-
щен региональной политике российского 
государства в условиях реализации стра-

тегии научно-технологического развития субъек-
тов, многофакторных вызовов и рисков. Д. И. Весе-
лов охарактеризовал особенности инвестиционной 
политики регионов.

После каждого выступления докладчикам зада-
вали множество вопросов, в том числе связанных 
с политическими аспектами. Например, главы не-
которых федеральных земель Германии напрямую 
ведут переговоры с российскими регионами, высту-
пая против санкций по отношению к России. Хайно 
Визе предложил провести в России или Германии 
семинар на тему эмигрантского кризиса. Он сооб-
щил и о возможности сотрудничества университета 
в Ганновере с СПбУТУиЭ. Кроме того, в соответ-
ствии с решением Ученого совета университета 
господину Нельке вручен диплом почетного про-
фессора СПбУТУиЭ.

Дипломов удостоены победители конкурса на 
лучший научный проект и конкурса на лучшую 
научно-исследовательскую работу среди студентов 
и аспирантов Университета. После пленарного за-
седания участники продолжили работу на заседа-
ниях научных секций, где более подробно обсудили 
государственную инвестиционную политику как 
инструмент пространственного и устойчивого раз-
вития регионов России, а также механизмы реа-
лизации государственных экологических программ 
макрорегиона «Северо-Запад».

Ректор СПбУТУиЭ, доктор экономических наук, доцент О. Г. Смешко 
вручает диплом почетного профессора СПбУТУиЭ генеральному консулу 
почетного консульства Тоголезской республики в Ганновере Герду Нельке
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