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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(Россия, 119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82, стр. 1). 

 
 Актуальность вопроса о национальных и исторических особенностях человеческого капитала, 

обсуждавшегося в общественной мысли и научной литературе, состоит в том, что он является 
ключевым к пониманию перспектив развития экономических и социальных институтов России. При 
этом высокая степень пространственной дифференциации является устойчивой характеристикой и 
Российской империи, и СССР, и современной Российской Федерации, прежде всего вследствие 
многонационального и мультикультурного состава населения их территорий. В настоящей статье 
представлены предварительные результаты реализации проекта по реконструкции макроэкономической 
динамики в отдельных регионах поздней Российской империи в части накопления человеческого 
капитала. Цель работы – на примерах отдельных регионов Европейской России (Архангельская, 
Вятская, Екатеринославская, Новгородская, Пермская губернии) продемонстрировать, какую роль 
играли институциональные сектора экономики в финансировании образования и здравоохранения как 
основных сфер формирования человеческого капитала. В качестве основного источника для реализации 
поставленной цели впервые использованы ежегодные губернаторские отчеты за период 1870–1915 гг., 
достоверность информации которых обсуждается в настоящей статье. Автор использовал перекрестную 
проверку количественных данных источников, применил методы реконструкции длинных рядов 
соответствующих показателей (интер-, ретро- и экстраполяции) и их статистического анализа 
(дескриптивный, сравнительный). В их содержательной интерпретации автор обращался к 
категориальному аппарату институциональной экономической истории в контексте модернизационной 
парадигмы. Полученные результаты показывают, какие институциональные сектора региональной 
экономики являлись источниками и реципиентами финансовых ресурсов для формирования 
человеческого капитала и как институциональные различия между губерниями могли влиять на темпы 
накопления этого фактора производства. В частности, в Пермской, Вятской и Екатеринославской 
губерниях на протяжении всего рассматриваемого периода основными источниками финансирования в 
накоплении человеческого капитала в сфере образования были средства центрального правительства и 
органов местного самоуправления, представленных губернскими и уездными земствами. Органы 
местного самоуправления сохранили ведущую роль в финансировании сферы здравоохранения. 
Напротив, в Архангельской губернии, где в ходе земской реформы 1860-х гг. не было введено местное 
самоуправление и аналогичные земские сборы играли значительно меньшую роль, отмечаются 
отдельные признаки отставания в накоплении человеческого капитала. В целом, для всех 
рассматриваемых регионов установлено, что по мере увеличения доли средств центрального 
правительства, оно становилось основным источником финансирования образования. Эти результаты 
важны в контексте поиска ответа на вопросы о том, каково место данного периода в долгосрочном 
процессе накопления капиталов (и физического, и человеческого); об их роли в экономическом 
развитии России; а также об устойчивости специфических региональных характеристик во времени, 
определивших наличие различных институциональных траекторий в рамках процессов модернизации и 
формирования единого экономического пространства страны. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, региональная экономика, 
индустриализация, институты, губернаторские годовые отчеты, длинные ряды данных, человеческий 
капитал, образование, здравоохранение. 
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Introduction 
he accumulation of both human 
and physical capital is 
considered in the scientific 

literature to be one of the most important 
determinants of economic development. 
Correspondingly, understanding the current 
state and prospects for the development of key 
economic and social institutions of Russia is 
impossible without a fundamental 
development of the issue of national and 
historical features of human capital. The issue 
was discussed by various public thinkers and 
scholars in Russia (I.I. Yanzhul, A.I. Chuprov, 
E.N. Yanzhul, D.I. Mendeleev) at the start of 
industrialization process. At the same time, an 
important characteristic is the high degree of 
spatial differentiation, which is relevant for the 
Russian Empire, for the USSR, and for the 
modern Russian Federation. Different 
representatives of Russian historical thought 
paid attention to the role of spatial 
differentiation in the history of Russia. 
However, except some particular cases 
(I.D. Koval'chenko, L.V. Milov, B.N. Mironov, 
S.A. Nefedov) it is mainly referred to 
observations and suggestions that have not 
been confirmed by the statistical analysis of 
regional data.  

The theory of human capital developed 
in the late 1950s – early 1960s by T. Schultz, 
G. Becker, J. Mincer [1, p. 49–155; 2; 3] initially 
focused on the problems of economic efficiency 
of education1. Healthcare is conventionally 
considered to be another industry, where the 
human capital of society is formed. However, 
healthcare being one of the determinants of 
economic development has not been studied 
enough [5; 6]. It is known that in modern 
society there is a positive correlation between 
education and health: more educated individuals 
live longer (as in countries with higher levels of 
education). However, in the scientific literature, 
a question whether this regularity took place in 
historical retrospect [7, p. 84] remains.  

From the view point of 
macroeconomics the problem of human capital 

                                                 
1 For more information on the history of the emergence and 
various areas of research in the framework of the theory of 
human capital, see [4, p. 7-56]. 

was considered in the scientific literature 
mainly at the level of the national economy of 
certain foreign countries. Since the early 
1990s, there has been a growing interest in 
regional economic growth research stimulated 
by the accumulation of relevant quantitative 
data and the development of methods for their 
analysis. In this regard the purpose of the 
study is to reveal the role that various 
institutional sectors of the regional economy 
(central government, local governments, 
enterprises, households) played in the 
financing of education and healthcare as the 
main areas of human capital formation in the 
case study of particular regions of European 
Russia. Herewith, the data of the governor’s 
annual reports have been used for the first 
time for the quantitative analysis of the 
processes of human capital accumulation in 
the regions of Russia of the pre-revolutionary 
period.  

Analysis of international and 
Russian experience in the studying the role 
of human capital in regional economic 
development  

mong the regional studies 
characterizing the industries of 
human capital formation, we 

will focus on two main groups: foreign 
countries and Russia more closely.  

1. Comparative studies of economic 
dynamics at the level of regional economy of 
foreign countries  

A project that forms a database of 
economic development of Prussia in the XIX 
century2 can be used as an example of the 
reconstruction of indicators relating to human 
capital in chronologically distant periods. 
Using her data, S. Becker et al. analyzed the 
impact of changes in the educational level of 
the population on the catching up industrial 
development of the regions of Prussia [9]. In 
particular, the hypothesis of M. Weber about 
the causal relationship between the prevalence 
of Protestantism and capitalist entrepreneurship 
was corrected in the sense that religious 
practices of the former (reading sacred texts in 

                                                 
2 Prussian Economic History Database. Available at: 
https://www.ifo.de/en/iPEHD. The description of databases 
in presented in [8]. 
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congregations’ native language) stimulated the 
development of literacy, and only to a limited 
extent can be attributed to a special work 
ethic [10].  

Alongside with the project an internet-
platform that thoroughly documented 
databases of historical data, including the 
development of education in Germany over 
the past 200 years in changing borders [11]. 
The emphasis in the construction of this 
platform was made on the creation of a long 
historical series of comparable in time 
indicators of education as a branch of the 
economy and a social institution.  

The indicator of numeracy has been 
recently applied by J. Baten et al. [12; 13]. It 
helps to explain the differences in 
development factors between different regions 
of Europe and particular countries. They 
established a negative relationship between 
the concentration of land ownership and the 
accumulation of human capital [12], 
confirming the predictions of the “unified 
growth theory” suggested by O. Galor [14]. 

Italy is considered to be an example of 
a country characterized by lagging behind the 
major Western European countries in the field 
of education. G. Bertola and P.A. Sestito 
measured human capital using indicators of 
literacy, the level of primary education 
enrolment, and the average duration of education 
(years of schooling) [15].  

In his works E. Felice raised the issue 
about the convergence of Italian regions in 
terms of human capital, which occurred mainly 
in the period 1910–1960s. In the conditions of 
poor availability of data for calculating the 
volume of human capital for the purposes of 
long-term analysis, he developed a human 
capital index, which included data on literacy 
and the number of students at different levels 
of education [16, p. 275–277].  

C. Diebolt and R. Hippe have stressed 
the preservation for more than a century and a 
half of a stable picture of inequality in human 
capital between the regions of Europe, despite 
the convergence of indicators of human 
capital, measured by literacy and numeracy, as 
well as the average duration of education [17].  

The problem of spatial inequality 
(convergence / divergence) is considered in 

the works by B. Van Leeuwen et al. devoted 
to China (to the level of provinces) and the 
USSR (to the level of republics) [18; 19]. The 
results have revealed that in China, despite 
the strong dynamics of the overall level of 
technological development (significantly 
better compared to the former Soviet Union 
and the newly independent States on its 
territory), the effective spread of new 
technologies is strongly hindered by the 
strengthening of spatial differentiation in the 
use of factors of production (which was 
observed in the USSR in the 1970s, and in the 
post-Soviet space).  

But even on the material of foreign 
countries, the regional aspect of human capital 
dynamics is studied to a lesser extent than the 
country aspect. This pattern is even stronger in 
the studies carried out on Russian data.  

2. Investigation of Russian regions  
First studies of human capital of pre-

revolutionary Russia in the regional context, 
with the use of original methods, belong to 
J. Baten et al., who used household tax census 
data (since 1640) carried out in Tula and 
Vyatka provinces as a source base [20].  

Due to the weak representativeness of 
the samples and their bias (mainly towards 
respondents who potentially had a higher level 
of literacy than the population on average), the 
assessment of numeracy for Russia at the end 
of the XIX century obtained by J. Baten et al. 
seem to be significantly exaggerated (95–95% 
vs. 79.4% according to the comprehensive 
population census of 1897, calculated by 
D. Didenko et al. [20, p. 57; 21, p. 130]). 

A. Cheremukhin et al. also used 
regional literacy rates (in the Moscow and 
Vladimir provinces) to assess the difference 
in salaries of literate and illiterate workers 
(closer to 13%), a priori taking this premium 
as zero in the agricultural sector [22, Online 
Appendix, p. 23].  

Among reference studies particular 
natural indicators of human capital (as well as 
financial flows to its formation) at the regional 
level are presented in the electronic data set on 
Russian economic history, created by the research 
team under the leadership of G. Kessler – 
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A. Markevich1. In the last set of data for the pre-
revolutionary period there are 2 data cross-
sections (about 1795 and 1897). Moreover, in 
the section concerning 1795 the data on 
financing of branches of formation of the 
human capital are incomplete and are missing 
for many provinces. As a result, the total 
expenditures for all regions of the Russian 
Empire (234.018 thousand rubles) appear to be 
significantly underestimated in comparison with 
the data on public expenditures for these 
purposes at the time2. The data for the time 
period of the late XIX century, which were used 
for preliminary estimates of Russian GDP in the 
regional context (GRP of particular provinces) 
are presented more comprehensively [24]. 

Other well-known Russian historians 
and economists, who studied the pre-
revolutionary period of the Russian history, do 
not directly consider the problem of human 
capital and the institutions of its formation in 
the regional aspect. So, their works do not have 
a significant impact on the choice of sources, 
methodology and interpretation of the results of 
our study. 

The main part of the research on the 
Russian regions, which choose either education 
or health sectors as their research object, is 
concentrated on the sectoral theme – the spread 
of education (the number of teachers, students, 
schools) and the development of its institutions, 
the role of individual organizations in the 
dissemination of best health practices. At the 
same time, researchers of the pre-revolutionary 
period often avoid discussing the problem of 
spatial inequality of the main socio-economic 
indicators.  

On the one hand, in conditions when 
national-territorial formations make a unified 
country (e. g. the Russian Empire), it is logical 
to assume that differentiation of social and 
economic indicators tend to decrease. But on the 
other hand, there is convincing historical 
evidence that in the conditions of systemic 

                                                 
1 Kessler G., Markevich A. Elektronnyi arkhiv Rossiiskoi 
istoricheskoi statistiki, XVIII–XXI vv. [Electronic archive of 
Russian historical statistics, XVIII–XXI centuries]. 2014. 
Available at: http://ristat.org/ (accessed 15.11.2019).  
2 In 1800 the amount of public expenses on “training 
schools, educational housed and hospitals” was 1.171 mln. 
rubles [23, p. 152, table B.]. 

transformations (especially in the initial phase of 
the relevant processes) indicators of economic 
inequality tend to increase [25, p. 98–120, 148–
149, 181–184].  

Based on investigation of the sets of 
studies available in Russian and foreign 
literature we have come to the conclusions: 

 in the world scientific literature, the 
main aspects of the dynamics of human 
capital indicators and its role in economic 
development are developed, historical data are 
reconstructed and methods of their analysis 
are tested, mainly on the material of foreign 
countries. And central position in these 
studies does non belong to Russia;  

 in relation to Russia, there is a 
certain lack of information concerning the 
quantitative characteristics of human capital, 
especially in the pre-revolutionary period and 
in the regional context.  

Data representation in the sources 
and their reliability  

overnors’ annual reports have 
been chosen as the main 
source for studying the 

processes of formation and functioning of 
human capital in certain regional economies 
of the European part of the Russian Empire. 
Since they were required to be submitted 
annually, they are the most suitable for 
creating long time series with the minimum 
possible (in this case, annual) interval.  

Since the 1870s, the data have 
become of relatively high quality: the 
number of students, as a rule, corresponds to 
the amount of funding (often, but not fully, 
in the context of the state, zemstvo, town 
administration, and public organizations). 
However, the use of these evidences presents 
the following challenges:  

 the completeness of the students 
amount, as well as financing source, is called 
into question. In the absence of a direct 
interest in the distortion of data in one 
direction or another, a disciplinary factor 
(inattention and/or forgetfulness on the part 
of primary registrars) could act in this 
direction; 

 incomplete correspondence of the 
structure of the number of students at different 

G 

http://ristat.org/.(accessed
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levels of education to the structure of financing 
of educational institutions.  

The data from the governor’s reports 
were selectively compared with the published 
data (based on the central government 
departmental statistics for some years) on state 
financing in the regional context1 and the 
statistics from zemstvo (regional and local 
community governments) supplementing them2. 
Tentatively, the comparison results have revealed 
that the compilers of the governors’ reports have 
slightly overestimated the volume of zemstvo 
funding (by 20–25%). The latter has become the 
most important source of human capital 
accumulation in Russia during the case study 
period. And it has partially compensated for a 
significant underestimation of the volume of 
state funding (due to underreporting of funding 
from other central government departments, in 
addition to the prominent Ministry of Public 
Education in charge of the field). At the same 
time, the authors of the governors’ reports were 
also inclined to underestimate the data on 
funding from the lower levels of local self-
government (rural and volost’ communities).  

People who compiled the data set on 
economic indicators of Russian regions for 
18973 did not directly use information from the 
governors’ reports as sources; accordingly, the 
                                                 
1 Data mentioned in [26] concern only education, healthcare 
data are not present.  
2 Statisticheskii vremennik Rossiiskoi imperii. Seriya III. 
Vyp. 16: Dokhody i raskhody gubernskikh i uezdnykh 
zemstv za 1883 god [Statistical timeline of the Russian 
Empire. Series III, vol. 16: Revenues and expenditures of 
provincial and county zemstva for 1883]. Tsentral'nyi 
statisticheskii komitet Ministerstva vnutrennikh del [Central 
statistical committee of the Ministry of Internal Affairs]. St. 
Petersburg, 1886. pp. 56–57 (Vrachebnaya chast', Narodnoe 
obrazovanie, Obshchestvennoe prizrenie) [(Medical part, 
Public education, Public charity)]; Statisticheskii 
ezhegodnik na 1914 g. God izdaniya tretii. Pod red. 
V.I. Sharago [Statistical Yearbook for 1914. The third year 
of publication. Ed. by V.I. Sharago]. St. Petersburg, Sovet 
s"ezdov predstavitelei promyshlennosti i torgovli, 1914. pp. 
398–411 (expenditures of the Ministry of public education 
in the provinces), pp. 432–433 (expenditures of zemstva), 
pp. 458–459 (expenditures of cities and towns). (In 
Russian). 
3 Kessler G., Markevich A. Elektronnyi arkhiv Rossiiskoi 
istoricheskoi statistiki, XVIII–XXI vv. [Electronic archive of 
Russian historical statistics, XVIII–XXI centuries]. 2014. 
Available at: http://ristat.org/ (accessed. 15.11.2019). 
(In Russian). 

data contained in it can also be used to cross-
check their information. Its results demonstrate 
that the authors of the governors’ reports were 
tend to underestimate the amount of state 
funding by 2–3 times due to incomplete 
reflection of its sources. The amounts of funding 
by zemstva mentioned in the data set and in the 
governors’ reports generally did not coincide, 
and even were overestimated in the governors’ 
reports.  

In the light of the foregoing and the 
above mentioned assumptions from the 
reference literature focused on source studies 
[27, p. 83–89; 28, p. 238, 243; 29, p. 17, 20, 
24] concerning the informational value of the 
governors’ reports for the study of certain 
territories of the Russian Empire, it can be 
assumed that the data contained in them on 
education and health are unlikely to have been 
deliberately distorted and their reliability can 
be assessed at an acceptable level.  

Institutional structure of investment 
sources in human capital and its dynamics: 
In the case study of Vyatka, Ekaterinoslav 
and Perm provinces  

e have studied the 
governors’ annual reports 
of several provinces of the 

European part of Russia, and have revealed 
that the most detailed, structurally 
homogeneous and unbroken data on the 
sources of financing investments in education 
are presented in Vyatka province (Table 2), 
Ekaterinoslav province is characterized with 
sufficient data on healthcare (Table 4), and 
Perm province is presented by data on the 
sources of financing investments in both 
branches (Tables 1 and 3).  

The growth of investments in these two 
main areas of human capital formation at the end 
of the XIX century is associated with the reforms 
of the 1860s, which created zemstvo institutions 
of local self-government in most provinces of the 
European part of the country (beginning in 
1864), and the subsequent strengthening of the 
financial position of the zemstva. At the end of the 
period under consideration (1912) expenditures 
on education and healthcare were the largest in 
a total of 34 provinces, where zemstvo 
institutions operated in the 1860s and 1870s. 
The expenditures were  30.2% and  26.3%  of 

W 

http://ristat.org/.(accessed


D.V. Didenko 

 
 
 524 

the total amount of zemstvo spending 
respectively1. 

These three examples are typical of 
zemstvo provinces. However, at the beginning 
of the XX century the central government of 
the Russian Empire significantly increased 
their own education expenditures. As a result, 
the share of zemstvo’s expenditures slightly 
decreased. On the other hand, the central 
government continued spending less money 
on healthcare, since it had previously been 
less important in comparison with the sphere 

of education. The financial support of 
healthcare from the central government was 
decreasing in relative terms to other sources if 
not in absolute values.  

Private sources, both entrepreneurs 
charity and direct payments of households for 
receiving educational services, were significantly 
smaller in the provinces under consideration than 
in the average in the Russian Empire2. 
However, it might be due to their insufficient 
reflection in the governors’ reports, especially 
in Perm province. 

Table 1 
Institutional structure of the sources of funding of education in Perm province, 

% from the total amount per a year*12 
Year  Central 

government  
The Holy Synod and 
church fraternities  Zemstva Rural 

communities  
Urban 
funds  

Private sources 
(charity) 

Education 
fee  

1915 48.1 n/a  23.4 n/a n/a n/a n/a 
1914 65.6 n/a 31.7 n/a n/a n/a n/a 
1913 57.1 n/a  39.7 0.1 n/a n/a n/a 
1912 57.4 … 42.5 0.1 … … … 
1911 48.2 n/a 45.9 0.2 n/a n/a n/a 
1910 49.8 … 49.7 0.5 … … … 
1909 37.7 … 61.0 1.3 … … … 
1908 22.4 … 75.0 2.6 … … … 
1907 n/a n/a 7.7 n/a n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1905 n/a  n/a n/a 3.9 n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1900 n/a n/a 64.3 6,1 4.2 4.4 n/a 
1899 12.9 … 73.1 7.7 4.6 1.6 … 
1898 n/a n/a 45.8 0.5 0.7 0.1 n/a 
1897 41.0 … 47.2 4.3 7.4 … … 
1896 n/a n/a 54.2 4.1 n/a n/a n/a 
1895 n/a n/a 37.9 3.0 n/a n/a n/a 
1894 n/a 0.3 51.3 5.0 n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1891 n/a n/a 50.0 n/a 6.9 n/a n/a 
1890 n/a n/a 0.5 n/a 6.7 n/a n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1887 26.3 0.9 64.1 … 8.4 0.3 … 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1885 6.7 0.1 75.6 … 1.7 4.0 … 
1884 0.8 … 73.0 … 2.3 0.9 … 
1883 6.1 … 79.2 2.4 9.9 1.8 0.5 
1882 7.3 … 82.5 3.6 3.6 2.5 0.5 
1881 n/a n/a 72.7 n/a n/a n/a n/a 
1880 6.8 n/a 74.2 4.5 8.4 5.8 0.4 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1878 n/a n/a 66.5 n/a n/a n/a n/a 

                                                 
1 Statisticheskii ezhegodnik na 1913 g. Pod red. V.I. Sharago [Statistical Yearbook for 1913. V.I. Sharago (ed.)]. St. 
Petersburg, Sovet s"ezdov predstavitelei promyshlennosti i torgovli [Council of Congresses of Representatives of Industry 
and Trade], 1913, p. 385. (In Russian). 
2 According to our calculations about 25% from households and 9% from businesses [25, p. 248] based on Narodnoe 
khozyaistvo Soyuza SSR v tsifrakh: Kratkii spravochnik [The national economy of the USSR in numbers. Brief guide], 
1924, pp. 36–37 [30, pp. 291–293]. (In Russian). 
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The End of Table 1 
Year  Central 

government  
The Holy Synod and 
church fraternities  Zemstva Rural 

communities  
Urban 
funds  

Private sources 
(charity) 

Education 
fee  

1877 n/a n/a 61.5 n/a n/a n/a n/a 
1876 n/a n/a 67.5 n/a n/a n/a n/a 
1875 n/a n/a 54.7 n/a n/a n/a n/aа 
1874 n/a n/a 45.5 n/a n/a n/a n/a 
1873 n/a n/a 45.0 n/a n/a n/a n/a 
1872 n/a n/a 44.1 n/a n/a n/a n/a 

Note: In the tables of the article the following markings are used: … – insignificant amount; n/a – not available. 
* Calculated by the author on the following source: Review of Perm province…[by years]. Perm, Tipo-

Lithography prov. government, 1873–1916. For a number of years it is an Appendix to the most comprehensive report 
of a Perm governor. 

 
A clearly defined dynamics was 

observed in Perm province during the whole 
period under consideration. Zemstva were 
very important as they bore more than a half 
of all costs since the mid-1870s to the end of 
the 1910s. At the same time, the role of 
central government significantly increased 
(that was corrected at the end of the XIX 
century) and by the end of the period 
exceeded the share of zemstva bearing 50% of 
the costs. The role of religious department 

(Holy Synod), which kept parochial schools, 
as well as educational institutions for the 
training of priests, is poorly marked in Perm 
province, and it declined in Vyatka in 1898–
1913, where it had previously grown in the 
1870s – early 1880s (Table 2). In the latter 
province, as in Perm, the role of the central 
government also increased by the end of the 
period, and the zemstva lost their dominant 
position. 

Table 2 
Institutional structure of the sources of funding of education in Vyatka province, 

% from the total amount per a year*  
Year  Central 

government  
The Holy Synod and 
church fraternities  Zemstva Rural 

communities  
Urban 
funds  

Private sources 
(charity)  

Education 
fee  

1913 53.8 3.8 30.7 0.1 1.3 2.9 7.4 
1912 52.5 5.3 29.9 0.1 1.4 3.5 2.3 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1903 22.2 12.7 48.4 0.5 2.3 6.8 7.1 
1902 19.3 11.9 47.1 5.1 3.5 6.3 6.7 
1901 18.3 12.7 51.3 0.6 2.3 7.2 7.5 
1900 9.7 15.5 49.4 0.6 2.5 5.8 16.7 
1899 16.9 13.8 50.8 0.7 2.6 6.8 8.5 
1898 16.2 13.5 51.1 1.0 2.6 7.5 8.1 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1892 n/a n/a 49.8 n/a n/a n/a n/a 
1891 n/a n/a 48.0 n/a n/a n/a n/a 
1890 n/a n/a 47.7 n/a 4.1 8.1 n/a 
1889 n/a n/a 44.1 n/a 0.3 10.2 n/a 
1888 n/a n/a 47.9 n/a 3.2 n/a n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1886 n/a n/a 54.4 n/a 4.1 n/a n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1884 n/a n/a n/a n/a 3.9 n/a n/a 
1883 n/a n/a 50.2 n/a 3.9 n/a n/a 
1882 n/a n/a 55.6 n/a 6.9 n/a n/a 
1881 16.2 20.7 50.8 0.4 3.1 3.4 5.4 
1880 n/a 19.1 65.3 n/a 3.5 n/a n/a 
1879 16.7 22.0 50.3 1.6 3.1 2.9 3.4 
1878 18.0 20.7 56.2 0.4 2.8 1.9 … 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
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The End of Table 2 
Year  Central 

government  
The Holy Synod and 
church fraternities  Zemstva Rural 

communities  
Urban 
funds  

Private sources 
(charity)  

Education 
fee  

1875 21.4 20.9 57.5 0.3 … … … 
1874 20.4 21.3 51.1 n/a n/a 5.1 n/a 
1873 20.6 20.9 55.5 … 2.3 0.8 … 
1872 18.1 n/a 65.7 0.1 3.1 0.5 n/a 
1871 18.0 n/a 48.9 0.1 2.5 6.5 n/a 
1870 14.1 n/a 47.4 0.1 2.9 0.5 n/a 

* Calculated by the author on the following source: Review of Vyatka province…[by years]. Vyatka, 1871–1914. 
For a number of years it is an Appendix to the most comprehensive report of a Vyatka governor.  

 
In comparison to education, the role of 

the central government in financing healthcare 
was much lower. Zemstva relatively but not 
absolutely prevailed in education, whereas in 

healthcare the role of zemstva (in particular of 
a county scale) had an absolute value in 
Ekaterinoslav province (Table 4), and 
dominated in Perm province (Table 3).  

Table 3 
Institutional structure of the sources of healthcare funding in Perm province, 

% from the total amount per a year*  
Year Central 

government  
Province 
zemstva  

County 
zemstva  City funds  Rural 

communities  Private funds, etc.  

1915 2.9 22.5 60.7 4.5 4.4 5.0 
1914 3.0 18.1 65.4 3.9 4.4 5.2 
1913 3.5 17.6 65.6 4.0 4.4 5.0 
1912 4.9 17.9 60.5 3.9 4.1 8.8 
1911 5.0 19.3 59.4 3.8 4.1 8.3 
1910 5.3 17.8 60.8 3.8 4.1 8.2 
1909 5.2 19.8 56.0 4.7 4.0 10.3 
1908 5.6 16.2 58.4 3.5 3.9 12.4 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1905 n/a n/a n/a n/a 3.0 n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1900 5.9 10.7 55.0 1.9 3.4 23.1 
1899 5.8 11.8 52.5 4.6 3.5 21.8 
1898 5.9 11.5 53.1 3.6 3.4 22.5 
1897 5.5 11.1 52.5 2.3 3.3 25.3 
1896 7.2 12.2 47.2 0.4 3.0 30.0 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1894 6.5 11.2 n/a 0.8 0.4 n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1891 n/a 60.7 n/a n/a n/a n/a 
1890 n/a 68.3 n/a n/a n/a  n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1887 3.0 9.3 59.9 4.2 5.2 18.5 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a  n/a 

1885 7.8 7.7 55.0 0.0 3.1 26.4 
1884 7.2 7.7 49.1 3.2 3.0 29.7 
1883 7.7 10.1 44.6 3.5 2.9 31.1 
1882 8.1 10.8 41.6 3.7 2.8 32.9 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1880 8.5 10.3 41.1 2.1 2.7 35.3 
* Calculated by the author on the following source: Review of Perm province…[by years]. Perm, Tipo-Lithography 

prov. government, 1813–1916. For a number of years it is an Appendix to the most comprehensive report of a Perm governor.  
 
Urban local governments played a 

significant role in healthcare financing in 
Ekaterinoslav province, in comparison to Perm 
one. Private funds, that are documented in a 

significant amount in the governors’ reports on 
the Perm province (with a tendency to reduce 
their share), were significantly lower in 
Ekaterinoslav province (Table 4).  
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Table 4 
Institutional structure of the sources of healthcare funding in Ekaterinoslav province, 

% from the total amount per a year*  
Year Central governmnt Province 

zemstva 
County 
zemstva City funds Rural communities  Public funds, 

etc. 
1913 1.5 9.5 57.0 31.5 n/a 0.4 
1912 1.7 8.6 57.3 31.9 n/a 0.4 
1911 1.3 12.9 56.6 28.7 n/a 0.4 
1910 0.9 25.4 53.9 19.5 n/a 0.2 
1909 0.8 29.6 51.9 15.6 n/a 2.1 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1907 1.0 27.9 54.5 16.3 n/a 0.3 
1906 1.1 27.2 54.1 15.9 1.3 0.3 
1905 n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a 
1904 1.7 33.8 50.2 14.1 n/a 0,2 
1903 2.1 26.3 57.1 14.2 n/a 0,4 
1902 2.6 27.0 56.6 13.2 n/a 0.5 
1901 2.5 30.1 53.4 13.6 n/a 0.4 
1900 3.1 29.2 55.0 12.1 n/a 0.5 
1899 3.5 32.2 53.2 10.6 n/a 0.5 
1898 4.0 33.6 52.4 9.4 n/a 0.6 
1897 7.3 36.4 48.7 6.9 n/a 0.7 
1896 5.1 35.4 51.8 7.1 n/a 0.6  
1895 n/a 74.1 12.6 3.9 n/a 
1894 n/a 77.4 13.2 4.1 n/a 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1892 5.6 21.3 64.1 7.8 n/a 1.2 
1891 11.4 1.6 71.4 14.0 n/a 1.7 
1890 7.5 16.7 62.2 12.2 n/a 1.4 
1889 8.1 15.4 62.8 12.2 n/a 1.5 
1888 7.8 21.1 58.9 10.8 n/a 1.5 
1887 3.3 16.4 64.6 14.8 n/a 0.9 
1886 7.8 12.5 58.5 20.2 n/a 1.0 
n/a n/a n/a n/a 17.6 n/a n/a 

1884 5.6 13.7 64.3 15.5 n/a 0.8 
1883 6.2 13.7 64.2 15.0 n/a 0.9 
1882 8.6 13.7 64.3 12.4 n/a 1.1 
1881 5.4 11.3 67.3 14.8 n/a 1.1 
1880 4.6 12.1 67.2 15.1 n/a 1.0 
1879 16.7 5.0 66.3 9.5 n/a 2.5 
1878 13.2 15.6 41.6 27.5 n/a 2.0 

* Calculated by the author on the following source: Review of Ekaterinoslav province…[by years]. Ekaterinoslav, 
Tip. prov. government, 1879–1914. For a number of years it is an Appendix to the most comprehensive report of an 
Ekaterinoslav governor.  

 
Thus, zemstva took the first place in 

the share of financing of both branches of 
human capital. Central government sustained 
the second place on financing of education 
and since the end of XIX century expanded 
the share slightly. But it showed little 
activity in financing healthcare and in some 
periods could reduce its share of financing of 
this field.  

Role of local self-government bodies 
(zemstva) in ensuring investment activity in 
the main areas of human capital formation: 
In the case study of the Arkhangelsk 
province  

rkhangelsk province did not 
have zemstva as local 
governments, but it collected 

taxes (fees), similar to those that were 
introduced in zemstvo provinces. Their 
managers were administrators responsible to 
the central government. In the case study of 

A 
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the province we can demonstrate whether the 
difference in the legal status of managers of 
local budgetary system influenced the 
financial indicators of accumulation of the 
regional human capital.  

Dynamics of education financing 
(Fig. 1) shows that for almost 20 years (from 

the late 1870s to the early 1900s) it stagnated 
in Arkhangelsk province. Nevertheless, it did 
not remain aside from the country-wide trend, 
and the growth rate in education financing at 
the beginning of the XX century increased 
significantly. 

 

 
Fig. 1. Dynamics of education financing in Arkhangelsk province in comparison to others 

(In constant prices, 1913 – 100%)* 
* Calculated by the author on the following sources: Data of the annual governors’ reports, P.  Gregory [31], 

M. Kaser [32]; deflated by Budget index as calculated in: Strumilin S.G. Istoriya chernoi metallurgii v SSSR [History 
of ferrous metallurgy in the USSR], Moscow, 1954, vol. 1, pp. 514 – 515 (Cited by: Proekt “Dinamika 
ekonomicheskogo i sotsial'nogo razvitiya Rossii v XIX – nachale XX vv.” [Project “Dynamics of economic and social 
development of Russia in the XIX – the beginning of the XX century]. Available at: 
http://www.hist.msu.ru/Dynamics/index.html (accessed 06.09.2019)). 

 
The data presented in Table 5 reveals 

that zemstvo taxes (fees) played a much 
smaller role in the financing of education 
compared to Perm (Table 1) and Vyatka 
provinces (Table 2), where the local authorities 
were the managers of the relevant funds. On 
the contrary, sources from the expanded 

central government (including the spiritual 
department) naturally occupied a greater place. 
Although the role of expenditures of rural 
societies (secular and volost’ scales) was 
higher than in the zemstvo provinces, but it 
was not so significant to compensate for the 
reduced role of zemstvo funds. 

  

http://www.hist.msu.ru/Dynamics/index.html
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Table 5 
Institutional structure of the sources of healthcare funding in Arkhangelsk province, 

% from the total amount per a year*  

Year  Central 
government  

The Holy Synod and 
church fraternities  

Zemstva 
fees 

Rural 
communities  

Urban 
funds 

Private 
sources 

(charity) 

Education 
fee 

1914 61.5 13.9 15.7 … 4.1 4.3 0.5 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1912 54.9 174 12.1 5.0 4.1 5.9 0.5 
1911 55.8 12.9 10.5 3.6 4.0 6.8 0.5 
1910 53.7 23.7 10.8 4.4 4.0 5.9 0.5 
1909 47.7 23.5 14.4 4.3 4.0 5.8 0.4 
1908 53.4 20.4 10.7 4.9 4.5 5.6 0.4 
1907 47.1 25.3 12.7 5.4 5.3 4.8 0.5 
1906 45.6 27.3 13.3 5.5 4.5 4.4 0.5 
1905 44.3 30.2 8.6 6.6 4.3 5.6 0.5 
1904 40.1 35.3 8.9 6.3 3.9 5.0 0.5 
1903 39.3 35.0 10.2 6.4 3.9 4.6 0.5 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1901 37.9 34.5 7.7 7.9 6.0 5.2 0.7 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1898 43.8 36.6 … 8.8 4.1 6.0 0.6 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1896 40.3 35.4 2.3 11.9 4.1 5.6 0.6 
1895 42.3 36.1 n/a 7.7 7.6 5.7 0.6 
1894 37.8 34.5 … 11.1 5.4 10.7 0.5 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1892 38.9 34.9 n/a 9.0 5.4 9.5 0.6 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1888 n/a 21.4 n/a 12.8 5.5 19.6 0.7 
1887 41.0 35.6 n/a 12.0 4.2 2.8 0.6 
1886 38.1 34.6 n/a 6.3 4.4 10.2 2.8 
1885 8.5 21.3 … 10.0 4.5 53.0 2.6 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

1883 39.4 35.1 … 11.0 4.7 7.0 2.8 
1882 41.9 35.9 … 11.4 3.7 4.0 3.0 
1881 37.7 34.5 … 13.0 4.0 7.5 3.3 
1880 16.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
1879 40.2 35.3 n/a 12.0 n/a 7.2 3.5 
1878 44.6 36.8 … 13.1  1.7 3.8 

* Calculated by the author on the following source: Review of Arkhangelsk province…[by years]. 
Arkhangelsk, Tip. prov. government, 1879–1915. For a number of years it is an Appendix to the most comprehensive 
report of an Arkhangelsk governor.  

 
Dynamics of healthcare financing 

(Fig. 2) shows a similar pattern with 
education: since the beginning of the XX 
century funding increases, approximately in 
accordance with trends in other provinces. 
Since the data for earlier period is not 
available in the governor’s reports on 
Arkhangelsk region, the stagnation period 

typical for the sphere of education (from the 
late 1870s to late 1890s) in the health sector is 
poorly represented only by the late 1890s. In 
addition, it should be noted a more significant 
backlog of Arkhangelsk province in the field 
of healthcare (in which the role of zemstva 
was particularly high) than in the field of 
education. 
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Fig. 2. Dynamics of healthcare financing in Arkhangelsk province in comparison to others 

(In constant prices, 1913 – 100%)* 
* Calculated by the author on the following sources: Data of the annual governors’ reports, P. Gregory [31], 

M. Kaser [32]; deflated by Budget index as calculated in: Strumilin S.G. Istoriya chernoi metallurgii v SSSR [History of 
ferrous metallurgy in the USSR], Moscow, 1954, vol. 1, pp. 514–515 (Cited by: Proekt “Dinamika ekonomicheskogo i 
sotsial'nogo razvitiya Rossii v XIX – nachale XX vv.” [Project “Dynamics of economic and social development of 
Russia in the XIX – the beginning of the XX century]. Available at: http://www.hist.msu.ru/Dynamics/index.html 
(accessed 06.09.2019)). 

 
Institutional structure of educational 

establishment financing: In the case study of 
Novgorod province 

ata about the financing of 
various types of educational 
institutions and the number of 

students studying in them during the last 
twenty years of the period under consideration 
are presented in governors’ reports about 
Novgorod province in the best possible way. It 
allows us to determine the level of funding for 
each of them (in per capita terms) and, 
accordingly, the degree of differentiation in 
this respect between different types of 
educational institutions (Table 6). 

Relatively high level of financing of 
gymnasiums is confirmed in the case study of 
Novgorod province, even with a tendency to 
its decline in its absolute size. Progymnasiums 

were financed slightly less that gymnasiums, 
whereas practical training schools were 
financed much higher. Professional, technical 
and commercial schools had an even higher 
level of per capita funding. The highest level 
of per capita funding was typical for 
specialized educational institutions for the 
clergy. Probably, this is due to the fact that in 
these educational institutions of the boarding 
type certain costs associated with educational 
(food, clothing, etc.) were also taken into 
account. The minimum level of funding was 
typical for literacy schools, which, however, 
were not massive.  

An important trend was the increase in 
the average level of per capita financing of the 
educational sphere and especially its mass 
segment: zemstvo schools, which corresponded 
to the level of primary training schools of the 

D 
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Ministry of Public Education, exceeded the 
level of parochial schools and colleges and 
became comparable to the level of 
progymnasium. 

The difference in the level of per capita 
financing was quite high, but demonstrated the 
tendency to the decrease: from about 200 times 
in the mid-1890s to about 50 times in 1913. 

Table 6 
Level of financing of various types of educational establishments in Novgorod province 

(RUB 1913 per 1 student)* 

Year  Total  Gymnasiums Progymnasiums  Religious 
seminaries  

Teachers’ 
seminaries  

Practicable 
training schools  

City 
training 
schools  

Religious 
training 
schools  

1913 29 77.6 48.7 216.8 288.8 201.8 n/a 210.7 
1912 28 n/a 47.9 199.2 287.9 164.7 69.8 184.2 
1911 27 n/a 27.4 188.6 271.3 146.0 49.7 n/a 
1910 28 n/a n/a 203.3 292.7 147.6 49.8 175.5 
1909 25 69.2 n/a 204.9 273.5 142.4 46.5 161.6 
1908 24 67.9 31.9 186.8 316.0 134.5 44.5 163.1 
1907 28 70.7 33.5 181.0 456.9 124.6 44.7 165.4 
1906 22 77.2 31.2 181.6 395.9 117.8 n/a 314.6 
1905 23 84.5 29.1 182.0 400.4 133.6 41.0 328.8 
1904 23 85.5 33.0 189.1 324.4 127.1 n/a 226.6 
1903 22 77.3 27.2 257.5 275.2 132.3 n/a 333.5 
1902 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
1901 29 89.7 27.8 184.2 187.7 n/a n/a 133.2 
1900 20 92.5 25.1 182.0 241.8 129.3 n/a 140.0 
1899 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
1898 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
1897 22 112.4 23.9 212.3 216.5 147.0 36.8 185,2 
1896 23 128.9 24.2 197.2 280.4 165.2 40.5 193,2 
1895 21 n/a n/a n/a 255.5 n/a 36.1 n/a 
1894 21 123.3 21.9 n/a 229.0 181.4 45.1 135.2 
1913 n/a 177.2 n/a n/a 18.0 n/a 5.9 
1912 30.2 265.2 20.9 18.8 15.5 n/a n/a 
1911 25.9 196.1 26.9 18.0 13.7 n/a n/a 
1910 n/a 192.7 24.5 16.8 13.1 n/a n/a 
1909 26.3 204.9 25.9 22.4 11.1 18.7 5.9 
1908 22.2 198.8 32.0 17.6 n/a 17.0 5.5 
1907 20.2 n/a n/a n/a n/a 21.7 5.4 
1906 24.1 n/a n/a n/a n/a 19.6 4.9 
1905 18.8 n/a n/a n/a n/a 13.2 4.8 
1904 n/a n/a 70.9 39.4 n/a 13.1 n/a 
1903 n/a n/a n/a 10.6 n/a n/a n/a 
1902 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
1901 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.1 
1900 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
1899 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
1898 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 
1897 n/a n/a 19.7 n/a n/a n/a 2.0 
1896 n/a n/a 32.7 n/a n/a n/a 1.2 
1895 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
1894 n/a n/a 12.8 n/a n/a n/a 1.3 

* Calculated by the author on the following source: Review of Novgorod province…[by years]. Novgorod, Tip. 
prov. government, 1895–1914. For a number of years: it is an Appendix to the most comprehensive report; deflated by 
Budget index as calculated in: Strumilin S.G. Istoriya chernoi metallurgii v SSSR [History of ferrous metallurgy in the 
USSR], Moscow, 1954, vol. 1, pp. 514–515 (Cited by: Proekt “Dinamika ekonomicheskogo i sotsial'nogo razvitiya 
Rossii v XIX – nachale XX vv.” [Project “Dynamics of economic and social development of Russia in the XIX – the 
beginning of the XX century]. Available at: http://www.hist.msu.ru/Dynamics/index.html (accessed 06.09.2019)). 
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Conclusion  
arious institutional structures 
of financing of education and 
healthcare systems – the main 

branches of human capital formation have 
been observed in the case study of Perm, 
Vyatka and Ekarerinoslav provinces. We can 
see that the institutional structure of financing 
in the zemstvo provinces in the period 
preceding industrialization (until the 1880s) was 
characterized by a moderate decrease in the 
funds of the central government and an increase 
in the share of local governments represented 
by provincial and county zemstva. Since the late 
1890s responding to the needs of 
industrialization the central government has 
increased attention to education in the regions 
allocating much more funds for its development. 
At the same time, both sources were the main 
ones in the accumulation of human capital in the 
field of education throughout the period under 
consideration. In the field of healthcare, the 
funds of local self-government clearly 

prevailed, significantly exceeding the funds of 
the state.  

And on the contrary, in Arkhangelsk 
province, in which during the zemstvo reform 
of the 1860s local self-government was not 
introduced, and similar zemstvo fees played a 
much smaller role, there are some (but not very 
pronounced) signs of consolidation of the 
backlog in the accumulation of human capital.  

The first results of the analysis of the 
processes of human capital formation in regions 
are considered to be important in the context of 
addressing the inquiries about the place of this 
period in a longer-term process of capital 
accumulation (both physical and human); about 
their role in the economic development of 
Russia; and about the sustainability of specific 
regional characteristics in time, determined to 
follow their institutional trajectories in the 
framework of country-wide processes of 
modernization and the development of a unified 
national economy.  
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 With the intensification of processes caused by globalization, the relevance of the studies about the 
impact of exogenous shocks in the global markets for wealth and money on the macroeconomic parameters of a 
small open economy is growing. Moreover, the basis of modern economic relations within the global economy is 
not only the global trade in goods and services, but the international movement of production factors. Migration 
of labor resources starts playing an increasingly important role in the sphere of the international movement of 
production factors. The study of these processes and their further analysis is possible within the framework of the 
IS-LM-BP model supplemented by the labor market data. The IS-LM-BP model is still a significant theoretical 
and methodological development, which allows us to analyze the impact of exogenous shocks on the global and 
domestic markets of goods and money markets on a small open economy, as well as evaluate the effectiveness of 
state regulation. The opportunity to assess the impact of the exchange rate regime and the mobility of 
international capital on the effectiveness of state regulation in a small open economy, as well as on the 
mechanism for adjusting disturbed double equilibrium under the influence of exogenous shocks is considered to 
be the most interesting. However, the most important macroeconomic market – the labor market – remains 
outside the framework of this model. The purpose of the study is to modify the IS-LM-BP model developed in the 
framework of the concept of J.M. Keynes including a new curve – the full-employment curve in the model. The 
derivation of the curve is based on the theoretical premises of the neoclassical concept: full employment directly 
depends on the real interest rate in this model acts as an endogenous parameter. This study is based on Keynesian 
principles of double equilibrium in a small open economy supplemented by neoclassical ideas about full 
employment as an endogenous parameter. The modification of the IS-LM-BP model based on the principles of 
neoclassical synthesis means the development of a full-employment curve and including it in the case study 
model based on the basic principles of the theoretical justification of this macroeconomic model. The full-
employment curve identifies the equilibrium curve in the neoclassical labor market. The reason for its inclusion in 
the IS-LM-BP model is the existing theoretically substantiated relationship between the real interest rate and the 
supply on the labor market as part of the concept of a new classical school.  The dependence is based on the inter-
temporal price of labor, which, in turn, is directly dependent on the real interest rate. Since the derivation of the 
full-employment curve is based on the neoclassical postulates of the functioning of the labor market, the 
suggested modification of the IS-LM-BP model can be considered as an example of neoclassical synthesis. The 
IS-LM-BP model modified by the author is proposed as a methodological base for the study of such theoretical 
and practical aspects of the functioning of open business systems as: 1) the analysis of the adjustment mechanism 
in the process of restoring disequilibrium in the labor market, goods, money and foreign exchange as a result of 
exposure to exogenous shocks; 2) the analysis of the effectiveness of state regulation in the functioning of the 
labor market, goods, money and foreign currency; 3) the comparison of the desired theoretical model with the real 
processes inherent in small open economies. 

Keywords: IS-LM model, Mandell-Fleming model, IS-LM-BP model, real business cycle model, full-time 
curve, Keynesian concept, neoclassical synthesis, IS-LM-BP-NF model, exchange rate regime, capital mobility, 
small open economy. 

 

   
 
Введение 

 основе модели двойного 
равновесия (IS-LM-BP мо-
дели) лежит модель сов-

местного равновесия на товарном рынке и 
рынке денег с общепринятым названием 
«IS-LM модель»1. Обратимся к ее истокам 
[1, с. 35–38].  
                                                 
1 Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобаль-
ный подход / пер. с англ. М.: Дело, 1996. С. 396–423; 
Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная эконо-

В 1936 г. английский экономист 
Джон Мейнард Кейнс совершил перево-
рот в экономической теории: впервые им 
был предложен отличный от ранее суще-
ствовавшей неоклассической теории но-

                                                                            
мика. Теория и практика: учебник для вузов / пер. с 
англ.; под ред. В.П. Колесова, М.В. Кулакова. М.: Эко-
номический ф-т МГУ, ЮНИТИ, 1997. С. 475–478; 
Макроэкономика: учебник для вузов. Стандарт третье-
го поколения / под ред. Д.Ю. Миропольского, 
Т.Г. Бродской. СПб.: Питер, 2014. С. 158–173. 
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вый научный взгляд на макроэкономиче-
скую науку в целом. Основные идеи Дж. 
Кейнса были изложены в книге «Теория 
процента, занятости и денег» [2] (General 
Theory of Employment, Interest and Money), 
которая вышла в свет в 1936 г. Предло-
женная Дж. Кейнсом теория была неожи-
данной для того времени и подверглась 
разносторонней критики со стороны 
научного сообщества. К основным недо-
статкам работы Дж. Кейнса относили от-
сутствие четкой структуры, наличие неяс-
ностей и отступлений от темы. Тем не ме-
нее книга произвела переворот в науке 
того времени и обрела большое количе-
ство сторонников и последователей. К 
числу таковых можно отнести не менее 
известного английского экономиста Джо-
на Ричарда Хикса.  

С точки зрения Дж. Р. Хикса, ха-
рактерной чертой указанной работы 
Кейнса является жесткая критика класси-
ческой теории и ее основных постулатов 
при полном отсутствии упоминания са-
мих этих постулатов. Данное утвержде-
ние нашло свое отражение в известной 
статье Дж. Р. Хикса «Mr. Keynes and the 
Classics» («Г-н Кейнс и классики»). Как 
полагал Дж. Р. Хикс, для обоснования то-
го, что предложенная Дж. М. Кейнсом 
теория носит более общий характер, 
необходимо осуществить сравнение меж-
ду постулатами этих двух теоретических 
школ. По мнению Дж. Р. Хикса, осново-
полагающими отличиями этих двух кон-
цепций можно считать различия в функ-
циях, приведенных в таблице. 

 

Основополагающие отличия 
классической и кейнсианской теорий* 
Система уравнений 

в классической теории 
Система уравнений 

в кейнсианской теории 

M=k∙Y M=L(Y, i) 
S(r, Y)=I(r) S(Y)=I(i) 

 

* М – предложение денег, L – номинальный 
спрос на деньги, S – величина сбережений, I – ве-
личина инвестиций, i – номинальная ставка про-
цента, r – реальная ставка процента, Y – номиналь-
ный национальный доход, k – коэффициент кассо-
вых остатков (кембриджский коэффициент).  

 

Выведенные системы уравнений 
легли в основу общеизвестного графика, 
отражающего взаимодействие товарного 
рынка и рынка денег в процессе установле-
ния совместного равновесия (рис. 1), одна-
ко при этом отсутствует информация о том, 
как функционируют два других рынка – 
рынок ценных бумаг и рынок труда. 

 
Рис. 1. Совместное равновесие на товарном 

и денежном рынках 
 

Относительно рынка труда, точнее 
отсутствия кривой, отражающей процесс 
функционирования рынка труда, следует 
отметить то, что в задачи Дж. Р. Хикса не 
входило выявлять и объяснять причины 
безработицы, поскольку для него послед-
няя выступала данностью. При этом 
Дж. Р. Хикс проявлял особый интерес к 
причинам сохранения безработицы в целях 
поиска и обоснования наиболее результа-
тивной политики, направленной на ее 
устранение. Так, в статье [3; 4] Дж. Р. Хикс 
отмечает, что номинальная зарплата пред-
ставляет собой «некую данность», причем 
она не может определяться как точка рав-
новесия, поскольку в ином случае вопрос о 
сохранении безработицы не был бы акту-
альным.  

Не менее известным сторонником 
идей Дж. М. Кейнса, внесшим серьезный 
вклад в их развитие, стал американский 
экономист Элвин Хансен, наибольшую из-
вестность которому принесла работа 
«Экономические циклы и национальный 
доход» [5; 6]. Не менее важной с позиций 
развития научного направления, заложен-
ного в работах Дж. М. Кейнса, является 

i* 

Y* 

i 

E0 

IS 

LM 

Y 
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научный труд Э. Хансена «Фискальная по-
литика и деловые циклы», вышедшая в 
1941 г. В этой работе Э. Хансен обосновы-
вает приоритетность фискальной политики 
по отношению к инструментам монетарно-
го регулирования в процессе стимулирова-
ния совокупного спроса в депрессивной 
экономике. Под влиянием вышедшей в 
1944 г. статьи Ф. Модильяни «Предпочте-
ние ликвидности и теория процента, заня-
тости и денег» Э. Хансен, используя в каче-
стве инструмента анализа IS-LM модель, 
предложил добавить к ней кривые спроса и 
предложения труда, что нашло отражение в 
так называемой модели Хикса – Хансена 
(кейнсианская модель «доходы – расходы, 
дополненная уравнениями агрегированной 
производственной функции, спроса и пред-
ложения труда) [7; 8, с. 337–340; 9]. 

За всю историю существования IS-
LM модели она была дополнена всевоз-
можными расширениями, целью которых 
было разъяснить, что же имел в виду 
Дж.М. Кейнс в своей известной работе. Не 
все из них можно назвать удачными, но 
адаптация IS-LM модели к условиям функ-
ционирования в отрытой экономике при-
обрела довольно широкую популярность в 
научных кругах, став моделью Манделла – 
Флеминга, названной по имени профессора 
Колумбийского университета (США) Ро-
берта Манделла и сотрудника Междуна-
родного валютного фонда Маркуса Фле-
минга. Р. Манделл и М. Флеминг выявили 
основные тенденции, сформировавшиеся в 
50-е гг. XX столетия, в связи с переходом 
развитых стран на новые формы регулиро-
вания валютных курсов, принципы которых 
были зафиксированы Бреттон-Вудским со-
глашением. Основу для размышлений 
Р. Манделла и М. Флеминга дал тот факт, 
что ранее международные потоки товаров и 
услуг играли более важную роль, нежели 
международные потоки капиталов. Но вли-
яние технологического прогресса и, как 
следствие, развитие в области коммуника-
ций, изменили данную тенденцию корен-
ным образом: потоки капитала стали пре-
вышать по значению товарные потоки. Вы-
явленные тенденции нашли свое отражение 
в работах Р. Манделла и М. Флеминга, кото-

рые выходили в свет начиная с 60-х гг. XX в. 
[10–12]. Логическим завершением научных 
поисков двух известных экономистов стала 
модель Манделла – Флеминга, разработан-
ная для условий абсолютной (полной) мо-
бильности капитала применительно к ис-
следованию поведения малой открытой 
экономики. Дальнейшим научным шагом в 
развитии идей Р. Манделла и М. Флеминга 
стала IS-LM-BP модель, предназначенная 
для анализа функционирования малой от-
крытой экономики в условиях различной 
мобильности капитала. 

Модель IS-LM-BP известна в эко-
номической теории как модель двойного 
равновесия. Двойное равновесие – это та-
кая ситуация, при которой достигается од-
новременно внутреннее и внешнее равно-
весие. Под внутренним равновесием при-
нято понимать ситуацию, при которой до-
стигается совместное равновесие на товар-
ном рынке и рынке денег, а внешнее рав-
новесие – это ситуация достижения равно-
весия на рынке иностранной валюты (рав-
новесие платежного баланса). Графически 
двойное равновесие есть точка пересече-
ния трех кривых – кривой IS, кривой LM, 
кривой BP (рис. 2). Каждая из перечислен-
ных кривых является графическим объ-
единением точек, отображающим такое 
сочетание национального дохода и ставки 
процента, при которых достигается равно-
весие на товарном рынке, рынках денег и 
иностранной валюты соответственно1. 

Модель двойного равновесия была 
разработана в рамках кейнсианской кон-
цепции, поэтому все основные представ-
ления Дж. М. Кейнса о функционировании 
экономики нашли в ней свое отражение. 
Более того, модель двойного равновесия 
позволяет анализировать принципы функ-
ционирования малой открытой экономики 
при условии жестких цен, плавающем и 
фиксированном валютном курсе и различ-
ной мобильности капитала. 

                                                 
1 Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., 
Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник. 2-е изд. 
испр. и доп. СПб.: Питер, 1997. С. 426–445; Киреев А.П. 
Международная экономика: в 2 ч. М.: Международные 
отношения, 1997. Ч. II. С. 208–216. 
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Рис. 2. Модель двойного равновесия (IS-LM-BP модель) 

 
Безусловно, возможность анализи-

ровать влияние экзогенных и эндогенных 
шоков на внутреннем и мировом рынках 
товаров и услуг и денег на основные мак-
роэкономические параметры, отражающие 
поведение экономических субъектов на 
товарном рынке, рынках денег и ино-
странной валюты, является важным и 
нужным не только для современной эко-
номической мысли, но и для исследования 
причин и последствий влияния экзогенных 
шоков на структуру и динамику развития 
экспортно-сырьевой экономики России 
[13; 14, с. 149–156]. Однако серьезным не-
достатком данной модели является то, что 
важнейший макроэкономический рынок – 
рынок труда – остается за рамками теоре-
тического анализа. Чтобы восполнить дан-
ный теоретический пробел в настоящей 
статье предлагается дополнить IS-LM-BP 
модель теоретически выводимой кривой 
полной занятости. 

Для включения кривой полной за-
нятости в IS-LM-BP модель необходимо 
обосновать существование теоретической 
зависимости между ставкой процента, 
объемом национального дохода и полной 
занятостью на рынке труда. 

Теоретические предпосылки вы-
вода кривой полной занятости 

ривая полной занятости 
(кривая NF) представляет со-
бой гипотетическое множе-

ство всех равновесных состояний на рынке 
труда при различном сочетании нацио-
нального дохода (объема выпуска) и ре-
альной ставки процента при фиксирован-
ном уровне цен.  

Основой теоретического обоснова-
ния вида кривой полной занятости являет-
ся предложенная представителями «новой 
классической школы» предпосылка о том, 
что полная занятость на рынке труда не 
является заданной величиной, а напрямую 
зависит от реальной ставки процента. Для 
обоснования данного утверждения необ-
ходимо обратиться к теоретическим пред-
посылкам построения стохастической мо-
дели реального делового цикла, разрабо-
танной представителями «новой классиче-
ской школы» в рамках неоклассической 
концепции1. 

Поскольку модель реального дело-
вого цикла является не детерминистской, а 
стохастической, то в центре внимания 
                                                 
1 Макроэкономика: учебник для вузов. Стандарт 
третьего поколения / под ред. Д.Ю. Миропольско-
го, Т.Г. Бродской. СПб.: Питер, 2014. С. 241–245. 
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представителей «новой классической шко-
лы» находятся не причины возникновения 
циклов и не последствия циклических ко-
лебаний, а каналы, по которым распро-
страняются циклические колебания. В 
частности, в модели реального делового 
цикла таким каналом выступает прямая 
зависимость величины предложения труда 
от межвременной цены труда, которая, в 
свою очередь, находится в прямой зависи-
мости от реальной ставки процента.  

Здесь, как и в любой неоклассиче-
ской концепции, экономика функциониру-
ет в условиях полной занятости, однако 
сама полная занятость является не посто-
янной величиной, а представлена функци-
ей от реальной ставки процента. Обратим-
ся к математическому обоснованию рас-
смотренной зависимости. 

Согласно взглядам представителей 
«новой классической школы» межвремен-
ная цена труда рассчитывается по следу-
ющей формуле: 

�̃� =
𝑤𝑡(1+𝑟)

𝑤𝑡+1
𝑒 ,                                      (1) 

где �̃� – межвременная цена труда, wt – ре-
альная цена труда в текущем периоде; we

t+1 – 
ожидаемая цена труда в будущем периоде, r – 
реальная ставка процента. 

Согласно взглядам представителей 
«новой классической школы» экономиче-
ские субъекты предпочитают работать в 
будущем тем больше, чем выше реальная 
ставка процента. Поскольку предложение 
труда со стороны экономических субъек-
тов (NS) напрямую зависит от межвремен-
ной цены труда, данное утверждение мож-
но записать посредством функции 

𝑁𝑆 = 𝑁𝑆(�̃�).                                   (2) 
Если принять допущение, что wt, 

we
t+1 являются постоянными величинами, 

то главным фактором, определяющим ди-
намику межвременной цены труда и, соот-
ветственно, величину предложения труда, 
является реальная ставка процента: 

𝑁𝑆 = 𝑁𝑆(�̃�),  �̃� = �̃�(𝑟)  =>  
𝑁𝑆 = 𝑁𝑆(𝑟)                                                 (3) 

Поскольку в рамках неоклассиче-
ской концепции все желающие работать 
при данной ставке заработной платы 
устраиваются на работу, т. е. на рынке 

труда достигается полная занятость, то 
можно рассматривать полную занятость 
как возрастающую функцию от реальной 
ставки процента. 

Закончив обоснование зависимости 
полной занятости на рынке труда от ре-
альной ставки процента, перейдем к рас-
смотрению основных теоретических пред-
посылок, на которых будет основан вывод 
кривой полной занятости в рамках IS-LM-
BP модели.  

Теоретическое обоснование ме-
тодологии включения кривой полной 
занятости в IS-LM-BP модель согласно 
традициям неоклассического синтеза 

ривая NF характеризует все 
гипотетическое множество 
равновесных состояний на 

рынке труда при разных сочетаниях реаль-
ного национального дохода (объема вы-
пуска страны) и реальной процентной 
ставки при фиксированном уровне цен. 

В целях построения кривой NF гра-
фическое поле необходимо разделить на 4 
квадранта (рис. 3). 

Квадрант I демонстрирует типич-
ную для представителей новой классиче-
ской школы прямую зависимость межвре-
менной цены труда от реальной ставки 
процента (см. формулу 1). Поэтому кривая 
межвременной цены труда отражает пря-
мую зависимость между величиной 
межвременной цены труда и реальной 
ставкой процента при условии, что осталь-
ные факторы неизменны (wt, we

t+1 – Const). 
Квадрант II демонстрирует кривую 

предложения труда, которая, согласно 
взглядам «новых классиков», представляет 
собой прямую зависимость предложения 
труда от межвременной цены труда. По-
скольку рынок труда функционирует в 
условиях полной занятости, которая явля-
ется возрастающей функцией от межвре-
менной цены труда, а последняя является 
возрастающей функцией от реальной став-
ки процента, то посредством кривой пред-
ложения труда можно определить величи-
ну полной занятости на рынке труда при 
любом уровне межвременной цены труда.  

Квадрант III демонстрирует ти-
пичную для неоклассической школы (ана-

К 
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логично для представителей новой класси-
ческой школы) двухфакторную производ-
ственную функцию Кобба – Дугласа при 
условии, что количество труда, равное ве-
личине полной занятости, является эндо-
генным (переменным) фактором, в то время 
как величина капитала является экзогенным 
(заданным) фактором производства.  

Y=Kα
∙Nβ,                                          (4) 

где K – количество капитала в стране; N – 
количество труда в стране, равное вели-

чине полной занятости; α – коэффициент 
эластичности выпуска по капиталу; β – ко-
эффициент эластичности выпуска по тру-
ду; Y – реальный объем производства (ре-
альный национальный доход). 

Квадрант IV показывает возможные 
сочетания реального национального дохода 
(Y) и реальной ставки процента (r), при ко-
торых достигается равновесие на рынке тру-
да при фиксированном уровне цен. 

 
Рис. 3. Графическое построение кривой NF 

 
Графически кривая NF выводится 

посредством объединения рассмотренных 
выше функций, построенных согласно при-
нятым алгоритмам в кейнсианской модели 
IS-LM-BP, дополненной представлениями 
«новых классиков» о функционировании 
рынка труда в условиях полной занятости 
(рис. 3). 

Кривая NF не является функцио-
нальной зависимостью реального нацио-
нального дохода от реальной ставки про-
цента и, наоборот, реальной ставки процен-
та от реального национального дохода. 
Кривая NF лишь показывает, что для под-
держания равновесия на рынке труда при 
снижении реальной ставки процента необ-

ходимо уменьшать объем реального произ-
водства, и наоборот. 

Так, при уровне реальной ставки про-
цента r1 межвременная цена труда соответ-
ствует величине �̃�1. При величине межвре-
менной цены труда �̃�1 предложение труда 
будет равным величине NF1. По производ-
ственной функции Кобба – Дугласа опреде-
ляется величина реального национального 
дохода в условиях полной занятости, которая 
составит Y1 (точка А на кривой NF). Вслед-
ствие снижения уровня реальной ставки про-
цента с r1 до r2 происходит сокращение 
межвременной цены труда с �̃�1 до �̃�2. Такое 
сокращение межвременной цены труда отра-
зится на величине предложения труда, кото-
рое уменьшится с NF1 до NF2, поскольку 
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уменьшаются стимулы для наемных рабочих 
поддерживать на прежнем уровне предложе-
ние своего труда. Уменьшение величины 
предложения труда, согласно взглядам пред-
ставителей новой классической школы, 
непременно приведет к уменьшению полной 
занятости, что станет причиной сокращения 
реального объема производства до Y2 (пере-
мещение экономической ситуации из точки А 
в точку В на рис. 3). Соединив точки В и А, 
получаем искомую кривую NF.  

Поскольку межвременная цена труда 
является функцией от трех переменных (те-
кущей ставки реальной заработной платы, 
будущей ожидаемой ставки реальной зара-
ботной платы и реальной ставки процента), 
то обоснованным, на наш взгляд, является 
предположение о том (поскольку речь идет 
о рынке труда, где реальная ставка процен-
та позволяет соотнести текущую и буду-
щую ценность получаемых субъектом до-
ходов), что эластичность межвременной 
цены труда от реальной ставки процента 
является невысокой. Поскольку эластич-
ность вспомогательных кривых, участвую-
щих в графическом выводе кривой NF, 
определяет наклон и самой кривой NF, то 
обоснованным является предположение о 
том, что в малой открытой экономике кри-
вая NF будет располагаться над кривой BP и 
над кривой LM. Более того, говоря о 
наклоне кривых BP, LM и NF, важно отме-
тить, что рынок финансовых активов (ры-
нок денег) и рынок иностранной валюты 
(сальдо платежного баланса) гораздо силь-
нее реагируют на динамику реальной став-
ки процента, нежели рынок труда, в силу 
особенностей последнего. Поэтому в си-
стеме координат «ставка процента – объем 
выпуска» кривая полной занятости менее 
эластична, чем кривые равновесия на рынке 
денег и рынке иностранной валюты. 

Также важно отметить, что пред-
ставленная на рис. 3 система экономиче-
ских взаимосвязей отражает зависимость 
состояния на рынке труда от соотношения 
двух параметров – реальной процентной 
ставки и объема выпуска страны (величи-
ны эффективного спроса). Согласно опи-
санным в таблице отличиям между кейн-
сианской и неоклассической концепцией 

поведение экономических субъектов на 
товарном и денежном рынках зависит от 
номинальной ставки процента. Поскольку 
представленная модель двойного равнове-
сия в малой открытой экономике отражает 
механизм установления совместного рав-
новесия на товарном рынке и рынках денег 
и иностранной валюты при фиксирован-
ном уровне цен, то инфляционные процес-
сы остаются за рамками анализа, а значит, 
реальная ставка процента совпадает с но-
минальной.  

С учетом описанных зависимостей 
на товарном рынке и рынках труда, денег и 
иностранной валюты, базирующихся на 
кейнсианских предпосылках функциони-
рования малой открытой экономики и 
неоклассических представлениях о функ-
ционировании рынка труда, модифициро-
ванная версия IS-LM-BP модели представ-
лена на рис. 4. 

Представленное на рис. 4 тройное 
равновесие (точка Е), отождествляющее со-
бой совместное равновесие на товарном 
рынке, рынках денег и иностранной валюты 
при достижении полной занятости на рынке 
труда (двойное равновесие в условиях пол-
ной занятости на рынке труда), является 
частным случаем возможных состояний на 
рынке труда, товаров и услуг, денег и ино-
странной валюты. Такой исход взаимодей-
ствия экономических субъектов на перечис-
ленных рынках может быть как результатом 
взаимодействия рыночных механизмов (ав-
томатическая корректировка в долгосроч-
ном периоде), так и следствием сочетания 
инструментов государственного регулиро-
вания (в краткосрочном периоде).  

Так называемая автоматическая кор-
ректировка, предполагающая реакцию рын-
ков на нарушение равновесия посредством 
рыночного механизма, базируется на 
неоклассической предпосылке о гибкости 
цен на всех макроэкономических рынках. 
Как известно, гибкость цен на макроэконо-
мических рынках есть методологическая 
основа, обеспечивающая выполнение зако-
на Л. Вальраса, согласно которому, если 
равновесие устанавливается на (n-1) рынке, 
то оно автоматически достигается на n-м 
рынке. 
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Рис. 4. Модифицированная версия IS-LM-BP модели 

 
Безусловно, одной из ключевых 

теоретических предпосылок неоклассиче-
ской концепции является предпосылка о 
гибкости цен, в частности, речь идет о 
гибкости цен на товары и услуги. Следует 
также отметить, что гибкость цен на то-
варных рынках и рынках факторов произ-
водства является характерной чертой дол-
госрочного периода, равно как и полная 
занятость, с позиций представителей 
неоклассической школы. В краткосрочном 
периоде цены менее гибкие, в частности, 
цены на факторы производства изменяют-
ся медленнее, чем цены на товары и услу-
ги, а при наличии высокой безработицы и 
вовсе не склонны к повышению вслед за 
ростом цен на товарных рынках. Поэтому 
представленная на рис. 4 точка Е, симво-
лизирующая одновременное равновесие на 
товарном рынке, рынках труда, денег и 
иностранной валюты, является частным 
случаем для краткосрочного периода (по-
зиция сторонников кейнсианского направ-
ления) и нормой для долгосрочного перио-
да (с точки зрения представителей 
неоклассической школы). С большей веро-
ятностью можно утверждать, что в услови-
ях жестких цен точка двойного равновесия 
(точка пересечения кривых IS, LM, BP) не 
будет располагаться на кривой полной за-

нятости, поскольку сама полная занятость 
не будет достигнута.  

Важным элементом теоретического 
обоснования модификации IS-LM-BP мо-
дели является выбор соотношения наклона 
кривых IS и LM (о чем было сказано вы-
ше), что определяется степенью мобильно-
сти капитала. Представленный на рис. 4 
наклон кривой BP по отношению к кривой 
LM свидетельствует о низкой мобильности 
капитала. Такой выбор мобильности капи-
тала подтверждается эмпирически (пара-
докс Фельдштейна – Хориоки) [15; 16]. 
Американские исследователи М. Фельд- 
штейн и Ч. Хориока в 1980 г. выявили высо-
кую корреляцию между внутренними сбе-
режениями и внутренними инвестициями. 
Полученный результат опровергает утвер-
ждение о финансовой интеграции рынков. 
Результаты исследования М. Фельдштейна и 
Ч. Хориоки подтвердили наличие корреля-
ции между сбережениями и инвестициями 
внутри страны, следовательно, значительная 
часть внутренних сбережений инвестирует-
ся внутри данной страны. Поэтому даже в 
условиях развития мировых финансовых 
рынков и постепенного снятия ограничений 
на движение международного капитала 
инвесторы не стремятся вкладывать де-
нежные средства в экономики с более вы-
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сокой ставкой процента, объясняя это вы-
сокими издержками, связанными с изуче-
нием правил ведения бизнеса в чужой 
стране. Ряд авторов считают, что получен-
ные результаты не являются обоснованием 
невозможности высокой мобильности ка-
питала: следует различать мобильность 
краткосрочных и долгосрочных капитало-
вложений, поскольку «движение долго-
срочных инвестиций может быть ограни-
чено различными институциональными 
барьерами» [17]. Другая часть исследова-
телей полагает, что выявленная корреля-
ция между внутренними инвестициями и 
сбережениями со временем может ослабе-
вать [18; 19]. Продолжением исследова-
ний, в которых была сделана попытка раз-
решить парадокс Фельдштейна – Хориоки, 
стали работы, объясняющие зависимость 
корреляции между сбережениями и инве-
стициями размером страны, т. е. более 
крупные экономики влияют на мировую 
процентную ставку через объем своих сбе-
режений [20; 21]. Более того, уровень раз-
витости страны – принадлежность нацио-
нальной экономики к группе развитых или 
развивающихся стран – является критери-
ем, обуславливающим степень мобильно-
сти капитала. Согласно исследованиям за-
рубежных экономистов [22], корреляция 
между сбережениями и инвестициями в 
развитых экономиках значительно выше, 
чем в развивающихся. Адаптация IS-LM-
BP-NF модели для исследования экономи-
ческих реалий отечественной экономики 
требует дополнительного обоснования 
наклона кривой BP в рамках российской 
экономики, что было успешно реализовано 
отечественными экономистами в период с 
1996 по 2011 гг. [23]. Однако развитие 
экономики России в посткризисный пери-
од требует расширения статистической ба-
зы в целях корректной адаптации предла-
гаемой автором модификации IS-LM-BP-
NF модели для анализа экономических ре-
алий России. 

Предложенная автором модифика-
ция модели двойного равновесия, имею-
щая своим итогом искомую IS-LM-BP-NF 
модель, является методологическим бази-
сом для дальнейшего анализа последствий 

влияния экзогенных шоков на равновесие 
на рынках труда, товаров и услуг, денег и 
иностранной валюты в малой открытой 
экономике, коей является современная рос-
сийская экономика. Как было сказано вы-
ше, принципиальным в оценке результатов 
государственного регулирования в рамках 
IS-LM-BP-NF модели является разграниче-
ние периода исследования, а именно обос-
нование жесткости/гибкости цен в кратко-
срочном/долгосрочном периодах. Согласно 
теоретическим предпосылкам анализа в 
рамках кейнсианского и неоклассического 
направления, если речь идет о краткосроч-
ном периоде исследования, то жесткость 
цен ограничивает результативность рыноч-
ного механизма, что расширяет возможно-
сти реализации инструментов государ-
ственного регулирования. Напротив, в дол-
госрочном периоде, для которого характер-
ны гибкие цены, возможности рыночного 
механизма доминируют по сравнению с 
инструментами государственного регули-
рования. Однако проблема гибкости цен в 
рамках предложенной модификации IS-
LM-BP модели требует дополнительного 
теоретического исследования для адапта-
ции теоретических предпосылок предлага-
емой автором модели применительно к 
анализу реальных процессов в националь-
ной экономике. В целях адаптации мето-
дологии модифицированной модели к ана-
лизу реальных процессов в национальной 
экономике особую важность приобретает 
включение в модель результатов исследо-
вания зависимости динамики заработной 
платы на рынке труда от динамики цен на 
товарных рынках [24, с. 359–400].  

С позиций экономической теории 
важным становится выявление закономер-
ностей влияния экзогенных шоков, опи-
санных в модели двойного равновесия, на 
рынок труда и механизм его адаптации к 
нарушенному равновесию при фиксиро-
ванном и плавающем валютном курсе и 
различной мобильности капитала. При 
этом важно разграничивать реакцию рынка 
труда в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Исходя из этого, открывается 
горизонт для анализа механизмов государ-
ственного регулирования двойного равно-
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весия с учетом механизма функциониро-
вания рынка труда в малой открытой эко-
номике, что станет теоретическим базисом 
для государственной макроэкономической 
политики.  

Особенный интерес с точки зрения 
теоретической значимости исследования 
представляет проблема государственного 
регулирования в искомой модели, по-
скольку совмещение теоретических посту-
латов кейнсианского и неоклассического 
направления в рамках неоклассического 
синтеза предполагает столкновение двух 
противоположных точек зрения на про-
блему результативности государственного 
регулирования. Более того, трансформация 
соотношения государственных и рыноч-
ных регуляторов в условиях нарастающей 
внешнеэкономической нестабильности 
[25] требует дополнительного исследова-
ния с целью включения полученных ре-
зультатов в модифицированную IS-LM-BP 
модель.  

Решению обозначенных теоретико-
методологических проблем будут посвя-
щены следующие публикации автора. 

Заключение 
ак показывает исторический 
опыт, с момента выхода в 
свет работы Дж. М. Кейнса 

«Теория процента, занятости и денег» попу-
ляризация идей Дж. М. Кейнса не прекраща-
ется, а интерес к графической интерпрета-
ции процессов взаимодействия националь-
ных рынков в единой системе не утихает. В 
связи с этим модификация модели двойного 
равновесия посредством синтеза представ-
лений последователей идей Дж. М. Кейнса о 
функционировании товарного рынка и рын-
ков денег и иностранной валюты в малой 
открытой экономике с неоклассическими 
представлениями о функционировании 
рынка труда представляет собой еще один 

из возможных вариантов научной интер-
претации процессов, происходящих в ре-
альной экономике. Новым научным резуль-
татом является предложенная автором мо-
дификация IS-LM-BP модели, базирующая-
ся на представлениях кейнсианской школы 
о функционировании товарного рынка, 
рынков денег и иностранной валюты в ма-
лой открытой экономике и неоклассиче-
ском представлении о функционировании 
рынка труда, где полная занятость является 
эндогенным параметром, находящимся в 
прямой зависимости от ставки процента.  

Однако будет несправедливым огра-
ничивать представленный синтез только 
графическим выводом кривой полной заня-
тости (кривой равновесия на рынке труда) и 
демонстрацией состояния двойного равно-
весия в условиях полной занятости на рын-
ке труда, поскольку важными являются 
необходимость оценки последствий влия-
ния внешнеэкономических шоков на малую 
открытую экономику и анализ реакции 
экономических субъектов на рынках труда, 
товаров и услуг, денег и иностранной валю-
ты. Особое значение в рамках предложен-
ной модификации IS-LM-BP модели приоб-
ретает выявление рамок взаимодействия 
государственных и рыночных регуляторов 
в процессе приспособления экономических 
субъектов к равновесию на рынках товаров 
и услуг, труда, денег и иностранной валюты 
в малой открытой экономике в краткосроч-
ном периоде.  

Подводя итог, важно отметить, что 
модифицированная IS-LM-BP модель ста-
новится теоретической базой для исследо-
вания механизмов взаимодействия государ-
ственных и рыночных регуляторов в малой 
открытой экономике, результаты которого 
будут представлены в последующих публи-
кациях автора. 
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 Digital platforms, as well as the platform ecosystems that they form, are currently able to upgrade entire 

industries and various types of socio-economic activity. These platforms drive of innovations, economic growth 
and competition in modern economy. Business structures that are using digital platform solutions are gaining 
significant competitive advantages in the global market, which is especially important in the context of 
globalization. The aim of the research is to investigate the essence, principles and conditions of the platform 
economy, which allows us to create open, digital ecosystems with many users. Theoretically and 
methodologically the research is based on the scientific works of Russian and foreign scientists, that concern the 
use of platform technologies in the management of economic systems. The scientific novelty of the research is to 
specify the concepts of digital platform functioning, its technological content in the transition to a knowledge-
based economy, carried out as a continuous accumulation of innovations (digital technologies), leading to the 
formation of new competitive advantages and ensuring the implementation of selected strategies of behavior, 
taking into account the balance of interests of participants. The content of platform economy has been revealed in 
terms of the study. The article describes the problems that may be solved implementing digital platforms as 
integrated digital systems that provide multilateral user interaction to exchange information in order to optimize 
business processes, reduce transaction costs, to improve the efficiency of supply chains of goods and services. 
The main features, opportunities and threats associated with the activities of digital platforms and their use to 
improve the competitiveness of economic entities in the world markets have been considered. The digital 
economy has been characterized as a system that unites several digital platforms of different industries or market 
segments with common customers and provides conditions for innovative development and distribution of digital 
devices, digital products, digital services and applications. We have developed digital platform functioning 
models considering the platform key conceptual features and technological peculiarities of implementation of 
efficient business models of management in complicated economic systems. The practical significance of the 
results obtained is determined by the possibility of their application in the practice of management of economic 
entities in the conditions of digital transformation, scientific and analytical studies of the development of digital 
platforms in Russia. Further studies in the field will be devoted to the development of the ways that will improve 
the efficiency of economic systems by identifying mechanisms and the ways that will reduce transaction costs of 
digital platforms.  

Keywords: digital economy, digital technologies, platform economy, digital platforms, platform 
solutions, digital transformation, business structures, business models, competitiveness, platform companies. 

 

   

Введение 
азвитие научной мысли в об-
ласти исследования цифрови-
зации деятельности хозяй-

ствующих субъектов свидетельствует о ро-
сте актуальности проблем, связанных с со-
зданием цифровых бизнес-моделей и поис-
ком управленческих механизмов, которые 
обеспечат эффективный результат от внед-
рения сквозных технологий и развитие 
предприятий, отраслей и экономики страны 
в целом. Цифровая экономика включена в 

список основных направлений стратегиче-
ского развития России и многих зарубеж-
ных стран. На правительственном уровне 
обозначена задача создания условий для 
глубокой системной цифровизации жиз-
ненного и экономического уклада в РФ. 

Согласно рекомендациям Всемирно-
го банка развитие цифровых платформ 
должно стать одним из приоритетов страте-
гических направлений формирования и 
развития цифрового пространства Евразий-
ского экономического союза в перспективе 
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до 2025 г. [1]. Цифровые платформы игра-
ют важную роль в развитии инноваций и 
получении цифровых дивидендов (положи-
тельных эффектов) на региональном уровне 
(в виде ускорения экономического роста, 
создания рабочих мест, улучшения госу-
дарственных услуг и т. п.), в том числе за 
счет изменения платформами механизмов и 
принципов трансграничного бизнеса и 
снижения стоимости международных тран-
закций, включая предоставление платфор-
мами предпринимателям более эффектив-
ного доступа к гораздо большему количе-
ству потенциальных клиентов. 

Для каждой страны развитие циф-
ровой экономики – необходимая мера, ко-
торая позволит обеспечить конкуренто-
способность на мировом рынке. Лидерами 
в сфере платформенных решений на рос-
сийском рынке являются крупные компа-
нии, имеющие соответствующие навыки в 
области цифровизации своих бизнес-
моделей и готовые к изменениям внешней 
среды. Мотивирующим фактором является 
конкурентная борьба: необходимо  предо-
ставлять клиентам более качественные 
цифровые сервисы, сокращать издержки. 

Вместе с тем в настоящее время от-
сутствует четкое методическое обеспече-
ние развития концепции платформенной 
экономики, ее роли в реализации совре-
менных бизнес-моделей. Платформенная 
экономика – это технологии, меняющие 
бизнес-модели, принципы хозяйствования, 
являющиеся основой для создания новой 
дополнительной стоимости в цифровой 
экономике. Следовательно, управление 
предпринимательскими структурами с ис-
пользованием цифровой платформы тре-
бует междисциплинарного подхода, синте-
зирующего постулаты менеджмента, эко-
номической теории, юриспруденции, ин-
формационных технологий. 

Теоретические основы исследо-
вания цифровых платформ  

еобходимость исследования 
проблем развития цифровых 
бизнес-моделей в современ-

ных условиях и определение векторов их 
решения обусловлены интеграционными и 
глобализационными процессами, которые 

диктуют необходимость поиска современ-
ных методов, инструментов и стратегий 
развития хозяйствующих субъектов. 
Наиболее сложными, но и привлекатель-
ными с позиций инновационного развития 
являются многосторонние платформы, где 
представлены несколько типов участни-
ков, между которыми формируется слож-
ная система взаимодействий, охватываю-
щая распространение и потребление плат-
форменных продуктов, разработку допол-
няющих продуктов, процессы совместного 
создания ценности и использования акти-
вов платформы. С данных позиций плат-
форменная экономика1 – это феномен мак-
роэкономического изменения механизма 
формирования стоимости промышленной 
революции 4.0. 

Предпринимательские структуры, 
которые создают ценности, предлагая про-
дукты, позволяющие различным типам 
клиентов объединяться, находить друг 
друга и обмениваться ценностями, учены-
ми Жан-Шарлем Роше и Жаном Тиролем 
были названы «двусторонними рынками» 
[8]. Ими подробно описаны теоретические 
аспекты функционирования платформен-
ной экономики на абстрактных примерах 
фирм, действующих на разных рынках. 
Так, например, производители игровых 
приставок хотят, чтобы в них играли, а 
разработчики игр выбирают платформы, 
которые будут популярны среди геймеров. 
Владельцы карт ценят кредитные или де-
бетовые карты только в той степени, в ко-
торой они принимаются продавцами. В 
свою очередь, продавцы, имеющие пла-
тежные терминалы, извлекают выгоду из 
широкого распространения карт среди по-
требителей. В целом большинство рынков 
с сетевым внешним эффектом, характери-
зуются наличием двух отдельных сторон, 
конечная выгода которых заключается во 
взаимодействии через общую цифровую 
платформу.   

Платформа с концептуальных пози-
ций в исследовании определяется как со-
вокупность онлайновых цифровых меха-

                                                 
1 Становление теории платформенной экономики 
связывают со следующими исследованиями [2–7]. 
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низмов, алгоритмы которых обслуживают 
организацию и структуру экономической и 
социальной деятельности. Так, одно из ре-
волюционных изменений современной 
экономики – новые бизнес- и коммуника-
ционные структуры платформенного типа 
– обусловило появление новой терминоло-
гии для объяснения данных феноменов. 
Д. Тапскотт и Н. Негропонте, одними из 
первых исследовавшие процессы цифрови-
зации экономики, подчеркивали, что осо-
бенность перехода экономики на стадию 
«оцифровывания» состоит не просто во 
внедрении информационно-коммуникац- 
ионных технологий в экономическую сфе-
ру, а в полном замещении классических 
хозяйственных отношений отношениями 
нового типа, базирующимися на принци-
пиально новых бизнес-процессах и моде-
лях [9; 10]. 

От ранней работы T. Eisenmann до 
недавних теоретических достижений и 
приложений к антимонопольному законо-
дательству, благодаря работе M. Katz и 
K. Shapiro, а также G. Valenduc, P. Vendramin, 
было разработано большое число научных 
трудов, посвященных исследованию сете-
вых отраслей и рынков [3; 11; 12]. Однако 
данная литература игнорирует многогран-
ность цифровых платформ [13]. В отличие 
от них в научных работах W. Baumol, 
J. Panzar и W. Wilson раскрыта взаимоза-
висимость решений ценообразования на 
рынках, которая не учитывает внешние 
факторы, проанализированные в трудах по 
сетевой экономике [14].  

B. Caillaud и B. Jullien рассматри-
вают цифровые платформы через призму 
конкуренции среди посредников [2]. По их 
мнению, платформы выступают в качестве 
партнеров и могут использовать сложное 
ценообразование (регистрационные сборы 
и, возможно, комиссию за транзакции, ес-
ли посредники наблюдают за операциями). 
Действительно, их роль заключается в том, 
чтобы показать, что доминирующему биз-
несу выгоднее взимать плату не за реги-
страцию новых посредников, а за транзак-
ции. Они также показывают, что конку-
ренция является более интенсивной, когда 

платформы не могут удерживать множе-
ственную адресацию. 

Исследования J. Rochet и J. Tirole 
положили начало формированию междис-
циплинарного подхода к функционирова-
нию двусторонних платформ в экономике, 
юриспруденции и бизнесе [8]. Результаты 
современных исследований развивают 
междисциплинарную специфику цифровых 
платформ, акцентируя внимание на их роли 
в управлении экономическими системами и 
механизмах сокращения операционных из-
держек предпринимательских структур. 

В данный момент времени в науч-
ном сообществе сформировалось несколь-
ко точек зрения к выделению ключевых 
особенностей цифровых  платформ. Так, 
M. Armstrong и J. Tirole в своих ранних ра-
ботах отмечают возникновение прямых и 
перекрестных сетевых внешних эффектов, 
которые лежат в основе экономии на мас-
штабе в процессе выстраивания сетевых 
взаимодействий [8]. В более поздних рабо-
тах J. Rochet и J. Tirole сетевые эффекты 
дополнены «ненейтральностью структуры 
цен», которая заключается в том, что 
платформа, изменяя структуру цен, может 
влиять на количество транзакций, прохо-
дящих через нее [там же]. 

В современных научных исследова-
ниях (A. Hagiu, E. Taylor, А.В. Бабкин) кро-
ме сетевых эффектов и ненейтральности 
структуры цен к особенностям цифровых 
платформ относят необходимость обеспече-
ния прямого взаимодействия между участ-
никами многостороннего рынка [9; 13]1. 

В вопросе обобщения знаний о раз-
витии цифровых платформ следует обра-
титься к работам американского исследо-
вателя D. Evans [5]. Платформы являются 
ключевыми участниками многосторонних 
рынков, которые обеспечивают непосред-
ственный контакт между вовлеченными в 
работу с платформой субъектами взаимо-
действия. 

Признание того, что многие рынки 
являются многосторонними, приводит к 

                                                 
1 World Development Report 2016. Digital dividends. 
URL: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 
(дата обращения: 16.10.2019). 
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новым как положительным, так и спорным 
вопросам, имеющим отраслевую специфи-
ку. Например, платформы видеоигр, такие 
как Sony, Nintendo и др., зарабатывают 
деньги для разработчиков игр, выплачивая 
лицензионные отчисления за игры и уста-
навливая плату за разработку комплектов. 
В то же время платформы операционных 
систем для персональных компьютеров и 
карманных устройств приняли противопо-
ложную бизнес-модель и цель – зарабаты-
вать деньги на потребителях. Выбор биз-
нес-модели является ключом к успеху 
цифровой платформы и является предме-
том пристального внимания как со сторо-
ны менеджеров, так и исследователей. 

Роль цифровых платформ в разра-
ботке эффективных бизнес-моделей: кон-
цептуальные и технологические аспекты 

ажным преимуществом циф-
ровой экономики является 
быстрый рост платформен-

ных компаний, среди которых наибольшего 
успеха сегодня добились Alibaba, Amazon, 
Google, Tesla Motors, Alphabet, Uber, Airbnb, 
Apple, Facebook, Salesforce, Baidu и др. [1]. 
В цифровой экономике, где информация 
движет и процессом производства, и про-
цессом потребления, платформенные моде-
ли являются бесспорным лидером среди 
бизнес-моделей. Консультант компании 
PricewaterhouseCoopers Б.М. Гарифуллин 
отмечает, что платформенные модели вы-
теснили традиционные, которые не способ-
ны с ними конкурировать по временному, 
финансовому и пространственному крите-
рию [15].  

Традиционные бизнес-модели не 
способны подстраиваться под особенности 
цифровой экономики и устранять барьеры 
использования продукта или услуги. По-
требитель может находиться в любой точ-
ке мира, пользуясь услугами указанных 
платформ. Кроме того, он не ограничен в 
выборе и имеет гарантии защищенности 
платежа и возврата денежных средств [16]. 
Таким образом, платформы полностью 
ориентированы на потребителя. 

Отметим, что конкурентоспособ-
ность цифровых платформ определяется 
тремя взаимосвязанными компонентами: 

 эффективность – производитель-
ность, масштабируемость, переносимость 
(гетерогенность, параллелизм, динамиче-
ские языки др.); 

 продуктивность (средства разра-
ботки, API и др.); 

 безопасность (принципиальное 
наличие ошибок в программном обеспече-
нии, границы между ошибками програм-
миста и т. д.). 

Монополизация платформ и заме-
щение ими традиционных рыночных игро-
ков в силу использования платформами 
сетевых эффектов и нестандартных цено-
вых политик вызывают обеспокоенность у 
правительств и научно-экспертных сооб-
ществ разных стран. При этом, как пока-
зывает практика, между платформами за-
частую складывается активная олигополи-
стическая конкуренция, которая обостря-
ется в условиях ускорения технологиче-
ского прогресса. 

Многие платформенные гиганты 
прошлого десятилетия, например Windows, 
MySpace, Nokia, Blackberry, были за корот-
кое время смещены с лидерских позиций 
платформами-«новичками» Apple, Google, 
Facebook. 

Принимая во внимание трансфор-
мационное преимущество данных плат-
форм, предпринимательские структуры 
разрабатывают бизнес-модели, обеспечи-
вающие создание новых ценностей в циф-
ровой экономике. Высокотехнологичные 
компании Amazon, Google и Alibaba актив-
но используют преимущества цифровых 
технологий. Многие инновации этих ком-
паний не являются продуктами или услу-
гами – это платформы, на которых строят-
ся эти продукты и услуги, и бизнес-
модели, которые эти платформы поддер-
живают [17].  

Данные бизнес-модели позволяют 
компаниям создавать целые экосистемы, 
которые выполняют большую часть рабо-
ты по развитию бизнеса и разработке стра-
тегий. На этой основе платформа стано-
вится бизнес-моделью, которая открывает 
совершенно новые пути роста для пред-
принимательских структур. 

В 
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Отметим также, что последние не-
сколько десятилетий ученые концентрируют 
свое внимание на феномене развития циф-
ровых платформ, которые превращаются в 
очередной долгосрочный тренд в экономи-
ческой системе. Использование цифровых 
технологий повышает роль отдельных по-
требителей и производителей на рынке, их 
конкурентоспособность [10; 18; 19]1. 

Конкурентоспособность – это инте-
гральная характеристика участника конку-
рентных отношений, отражающая его спо-
собность достигать преимущества в рас-
сматриваемой области (рынке) и определя-
емая отношением сравнительных обобща-
ющих показателей потребительского каче-
ства и затрат на его достижение, а цифро-
вые платформы обеспечивают повышение 
качества данных, исследование целевой 
предметной области, расширение возмож-
ностей персонализации поставляемого 
внешним потребителям функционала, спе-
циализацию взаимодействия [18; 19]. Та-
ким образом, хозяйствующие субъекты, не 
использующие платформенные решения, 
будут неизбежно проигрывать тем, кто их 
использует, особенно в условиях глубокой 
структурной перестройки, которая связана 
с изменением в потребностях людей под 
влиянием научно-технического прогресса. 
Это приводит к увеличению различий в 
структуре экономики, а также к усилению 
конкурентной борьбы на рынках и быст-
рому росту количества тех рынков, где та-
кая борьба усиливается. 

В терминах институциональной эко-
номики цифровые платформы целесообраз-
но рассматривать как посреднический ин-
ститут нового поколения. Они могут связы-
вать потребности с ресурсами (поставщи-
ков продуктов и услуг с потребителями и 
т. п.) посредством различных форматов вза-
имодействия: «людей-с-людьми» (people-to-
people), «людей-с-машинами» (people-to-
machines), «машин-с-машинами» (machines-
to-machines) [20]. 

                                                 
1 Peitz M., Waldfogel J. The Oxford handbook of the digital 
economy (Oxford Handbooks). Oxford: Oxford University 
Press, 2012. 624 p. 

С данных позиций выделяют два 
вида платформ – транзакционные и инно-
вационные. Транзакционные платформы 
обеспечивают транзакции между различ-
ными типами людей и организаций, кото-
рым без экосистем было бы трудно найти 
друг друга. Инновационные платформы – 
это платформы, на которых большое число 
разработчиков занимаются разработкой 
новых приложений. 

В понятие цифровой платформы 
входит как сама технологическая кон-
струкция, так и платформенные бизнес-
модель и экосистема. Платформа как биз-
нес-модель представляет собой модель 
обеспечения посредством технологической 
площадки прямого взаимодействия и осу-
ществления транзакций между субъектами 
с использованием новых способов и форм 
взаимодействия, создания ценности и це-
нообразования. Это отличает платформы 
от классических продавцов и посредников, 
поскольку отсутствует прямое взаимодей-
ствие заинтересованных друг в друге сто-
рон, а также от вертикально интегриро-
ванных компаний, которые объединяют 
одну сторону рынка в рамках единой 
структуры собственности. 

Одним из основных преимуществ 
платформенной бизнес-модели является 
снижение роли института традиционного 
посредничества и, соответственно, трансак-
ционных, операционных, временных и иных 
издержек для хозяйствующих субъектов. 
Так, согласно результатам опроса междуна-
родной компании PricewaterhouseCoopers 
56% пользователей платформ пассажирских 
перевозок (Uber, Lyft, Zipcar, RelayRides, 
Car2Go и др.) выбирают их по причине 
лучшей цены, 32% – более широкого выбора 
на рынке и 28% – более удобного доступа к 
услугам [21]. 

Вместе с тем цифровые платформы 
предоставляют субъектам относительно 
недорогой доступ к глобальным рынкам и 
цепочкам формирования стоимости. К при-
меру, размещая мобильное приложение на 
платформах App Store или Google Play либо 
предоставляя различные продукты и услуги 
посредством платформ Amazon, eBay, 
Taobao, предприниматели получают мгно-
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Адаптивность цифровой платформы 
создает возможность оптимизации бизнес-
процессов в самых сложных моделях 
управления. Задача бизнеса в том, чтобы 
правильно встроиться в эту реальность 
экономики совместного пользования и ее 
перспективу. 

Сегодня цифровизация стала необ-
ратимым процессом, важнейшим фактором 
развития практически любой отрасли эко-
номики. В современных реалиях двигате-
лем инноваций выступают не только госу-
дарство или крупные социальные и про-
мышленные группы [7; 22]1. Важную роль 
также играет потребительский сектор, ко-
торый благодаря своей мобильности и 
возможности аккумулировать капитал 
концентрирует инновационные подходы и 
практики развития цифровой экономики. 

Базовым решением, обеспечиваю-
щим взаимодействие пользователей и сер-
веров для цифровых платформ, являются 
облачные сервисы, основная функция ко-
торых – хранение и распространение ин-
формации в сети Интернет.  

Предпринимательские структуры, 
активно внедряющие цифровые техноло-
гии, получают преимущества в результатах 
своей деятельности [1; 9; 12]. Так, произво-
дитель медицинского оборудования Philips 
Healthcare, используя цифровые техноло-
гии, запустил платформу Philips HealthSuite 
с тремя различными облачными партнера-
ми – Salesforce, Amazon AWS IoT и Alibaba 
AliCloud. Это позволило создать технологи-
ческую и экономическую основу для при-
менения технологических решений Philips 
– от наблюдения за пациентами на расстоя-
нии, до сбора данных для бытовых 
устройств. 

Кроме улучшения качества и стои-
мости обслуживания пациентов, данный 
подход открывает компаниям новые пути 
роста и возможности для увеличения при-
были. Стратегическая цель от реализации 
коммерческой деятельности на цифровой 
платформе – увеличение доли рынка в це-
лом ряде направлений развития здраво-

                                                 
1 Russia online: The impact of the Internet on the Russian 
economy. The Boston Consulting Group, 2011. 

охранения – от здорового образа жизни, 
профилактики и диагностики до лечения, 
выздоровления и ухода за пациентами на 
дому. В совокупности стоимость данного 
рынка по оценкам экспертов превышает 
100 млрд долл. [7]. 

Цифровые платформы могут функ-
ционировать на микро-, макро-, мезо-, и 
глобальном уровнях. Они могут использо-
ваться в рамках отдельных компаний (внут-
ренние платформы), различных цепочек со-
здания стоимости, а также как отраслевые 
(внешние) платформы, формируя на базе 
платформы-лидера отраслевые экосистемы. 
Внешние платформы при этом являются 
зачастую более конкурентоспособными за 
счет использования сетевых эффектов и 
большей открытости к инновациям. 

Таким образом, платформенная эко-
номика основывается на многостороннем 
спектре применения, стимулируя последо-
вательное масштабирование прибыли все-
ми участниками. 

Ее ключевое функциональное назна-
чение заключается в оптимизации цепочки 
поставок и создании барьеров для входа на 
рынок путем контроля или владения ресур-
сами и активами. Экономия от масштаба на 
стороне спроса основана на сетевых эффек-
тах двусторонних рынков, где стоимость 
создается в экосистемах цифровой плат-
формы, т. е. предпринимательские структу-
ры могут создавать стоимость, используя 
ресурсы и возможности, которыми они не 
владеют [18]. 

Концепция реализации платфор-
менных решений предусматривает сквоз-
ную цифровизацию процессов и создание 
комплексной организационно-технической 
инфраструктуры для обеспечения деятель-
ности хозяйствующих субъектов в услови-
ях цифровой трансформации. Эта инфра-
структура должна основываться на сборе и 
анализе данных и создании стандартизо-
ванных интерфейсов взаимодействия со 
всеми участниками платформы и другими 
информационными системами. Важным 
элементом концепции является возмож-
ность создания независимыми поставщи-
ками приложений для конечных потреби-
телей, работающих на базе платформы.  
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Ключевым риском реализации плат-
форменных решений является стремлением 
владельцев цифровых платформ концен-
трировать массивы данных пользователей 
не для повышения качества своих услуг, а 
прежде всего для создания препятствий для 
конкурентов, выходящих на рынок, т. е. 
для ограничения конкуренции и вытесне-
ния конкурентов с рынка. 

В этой связи важную роль в разви-
тии платформенной экономики играет 
управление рисками, которое может осу-
ществляться эффективнее после внедрения 
информационных систем управления рис-
ками, позволяющих производить их оцен-
ку более быстро и точно, но требующих 
наличия большого объема достоверных 
данных и их статистического анализа. 
Наличие цифровой прослеживаемости 
обеспечивает получение достоверных дан-
ных в режиме реального времени, управ-
ление ими и их анализ, благодаря чему 
информационная система управления рис-
ками получает надежную и достоверную 
основу для своего функционирования [23]. 

Следовательно, с одной стороны, 
анализ больших данных позволяет улуч-
шить сервис, что влечет за собой привле-
чение новых клиентов. С другой стороны, 
консолидация больших данных в руках не-
большого числа компаний ведет к олиго-
полизации цифровых товарных рынков. В 
результате большие данные могут стать 
мощным инструментом получения конку-
рентных преимуществ. В то же время 
большие данные стимулируют бизнес к 
участию в антиконкурентных практиках.  

Формирование современной систе-
мы управления, в которой устанавливают-
ся стратегические приоритеты на основе 
потребностей общества, требует интегра-
ции в управленческую практику процесс-
ного подхода, где деятельность организа-
ции представляет собой сеть взаимосвя-
занных процессов, каждый из которых до-
бавляет определенную ценность в удовле-
творение запроса конечного потребителя. 

Внедрение фундамента цифровой 
платформы должно основываться на года-
ми выверенных технологиях работы с ин-
формационными системами, которые поз-

воляют им функционировать в течение не-
скольких лет, пятилетий, десятилетий. 
Сложность задач проектирования, постро-
ения, запуска и эксплуатации IT-платформ 
цифровой экосистемы в общем случае 
превышает сложность аналогичных задач, 
стоящих перед IT-службами крупнейших 
международных организаций. 

Таким образом, успешное функцио-
нирование цифровых платформ обеспечи-
вает мировой экономике снижение тран-
сакционных издержек, рост производи-
тельности и продуктивности, развитие но-
вых рынков, повышение конкурентоспо-
собности хозяйствующих субъектов. 

Заключение 
латформенная экономика – 
динамично развивающаяся 
в мировом пространстве со-

циально-экономическая модель. Цифровые 
платформы выступают фактором экономи-
ческой конкурентоспособности, так как 
наличие сетевого эффекта обеспечивает 
развитие транзакционных и инновацион-
ных платформ в цикле с положительной 
обратной связью. Каждое новое приложе-
ние или улучшение имеющегося повышает 
ценность экосистемы для пользователей и 
привлекает новых участников. Рост коли-
чества пользователей платформы повыша-
ет ее ценность для разработчиков, увели-
чивает емкость рынка и притягивает новых 
разработчиков. 

В связи с этим необходимо: во-
первых, развивать новую глобальную мо-
дель «платформенной экономики»; во-
вторых, поддерживать эффективные в 
настоящее время цифровые бизнес-модели; 
в-третьих, обеспечить «цифровую транс-
формацию» действующих экономических 
агентов; в-четвертых, создавать условия для 
повышения конкурентоспособности цифро-
вого бизнеса и уровня социальной ответ-
ственности руководителей компаний, а 
также интегрировать инновационные орга-
низационно-управленческие механизмы, 
отвечающие требованиям цифровой плат-
форменной экономики, в деятельность 
компаний. 

Платформенная экономика позво-
ляет свободно осуществлять операции на 
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собственных условиях, что требует в даль-
нейшем разработки как нормативно-
правового, так и методического обеспече-
ния. Оно должно стать более гибким и 
адаптивным, чтобы успевать реагировать 
на происходящие изменения.  

Цифровые технологии не только 
требуют новых подходов к государствен-

ному регулированию экономики. Цифровая 
трансформация социально-экономических 
процессов должна генерировать изменение 
практики нормотворчества в направлении 
повышения скорости принятия управленче-
ских решений и повысить качество госу-
дарственного регулирования в целом. 
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 The importance to classify factors affecting payroll amount on the recurrent approach basis of the 

analysis of cyclic dynamics in regional social and economic systems is determined by a significant amount of 
labour costs in GDP and gross regional product. The latter are used as indicators for the identification of 
production cycle stages. Indicators characterizing production cycle stages that are conventionally used (GDP, 
GRP, the number of organizations, the balanced financial result, the number of employees in economy) do not 
fully reflect the recurrent relationships between production, social and structural processes in the modern 
macroeconomic cycle. We suggest supplementing the production cycle analysis with the assessment of payroll 
dynamics. For this purpose factors of payroll fund dynamics have been systematized at the regional economy 
scale, they also have been classified considering their endogenous and exogenous character. In particular external 
factors are determined by socio-economic trends in Russia in general, internal ones are caused by the peculiarities 
of socio-economic development of a particular region. The methodological feature of the original classification 
suggested by the authors is its multilevel character and emphasis on the recurrent dependencies analysis. The 
factors of payroll fund dynamics and GDP have been analyzed for 2015 – 2018 in Perm krai and in several 
regions of the Volga and Ural Federal districts close to the structure of the economy of Perm krai. The results 
indicate a multidirectional impact of the factors of the payroll fund on the economy of the region in general and 
certain economic activities in particular. Thus, we have revealed that the inflation level, the mount and structure 
of taxes that significantly decrease the base of the tax on personal income and at the same time increase the actual 
income of the population are among those external factors that significantly impact the payroll fund. The 
assessment of internal factors has revealed that economic structure of Perm krai significantly influence the 
dynamics of payroll fund. The changes in the structure affect the GRP salary amount, payroll fund per an 
employee in the regional economy according to the economic activity type and in shadow economy. The research 
results will further complement the tools and methods of forecasting and management of cyclical dynamics in the 
economy of the region on the basis of identification of recurrent dependencies between indicators and phases of 
production, social and other components of the modern macroeconomic cycle. 

Keywords: cycle dynamics, production cycle, production function, payroll fund, personal income tax, 
shadow economy, regional economy, system of factors, external and internal factors, recurrent approach. 

 

   

 

Введение 
роизводственный цикл рас-
сматривается нами как одна 
из составляющих современ-

ного макроэкономического цикла, отража-
ющая колебания уровней производственной 
активности хозяйствующих субъектов [1]. 
В отечественной литературе традиционно 
под производственным циклом изготовле-
ния изделия принято понимать отрезок 
времени, в течение которого предметы 
труда проходят все стадии производствен-
ного процесса вплоть до выпуска готового 

изделия [2], а его продолжительность обу-
словлена влиянием технологических, ор-
ганизационных и экономических факторов 
[3, с. 338–339].  

В современных условиях считаем 
целесообразным расширить данное толко-
вание производственного цикла, так как 
при характеристике макроэкономических 
процессов, по мнению авторов, именно 
понятие производственного цикла отража-
ет производство не только материальных 
товаров, но и услуг, как доминирующего 
продукта в фазе перехода от неоиндустри-
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альной к цифровой и инновационной эко-
номике. Поэтому фазовую характеристику 
производственного цикла предлагается осу-
ществлять на основе четырех базовых стати-
стических показателей: 1) объемы производ-
ства (ВВП и ВРП на душу населения); 
2) количество организаций; 3) сальдирован- 
ный финансовый результат; 4) среднеспи- 
сочная численность работников.  

Вместе с тем перечисленные показа-
тели не в полной мере отражают рекур-
рентные зависимости между производ-
ственным циклом, характеризующим со-
временный макроэкономический цикл, и 
социальным, а также структурным циклом, 
которые рассматриваются нами как резуль-
тирующие в рамках современного макро-
экономического цикла (подробнее см. рабо-
ты [4; 5]). Поскольку затраты труда явля-
ются одним из элементов любого производ-
ственного процесса, зачастую определяю-
щим его длительность, считаем целесооб-
разным дополнить оценку фазы текущего 
производственного цикла динамикой пока-
зателя фонда оплаты труда (далее – ФОТ) в 
качестве стоимостной характеристики за-
трат живого труда на производство и реали-
зацию продукции, работ и услуг.  

Систематизация факторов, оказы-
вающих влияние на ФОТ, представляет 
интерес для выявления характера рекур-
рентных зависимостей между производ-
ственным, социальным и структурными 
циклами с точки зрения прогнозирования и 
управления циклической динамикой в эко-
номике региона, а также представляется 
актуальной в связи с тем, что ФОТ: 

 составляет значительную долю в 
ВВП и ВРП, которые используются в боль-
шей части исследований циклической дина-
мики для характеристики производственно-
го цикла; 

 является одним из ключевых фак-
торов экономического роста во многих мо-
делях прогнозирования экономического раз-
вития, но имеет значительный потенциал по-
вышения точности оценки его величины, по-
скольку по расчетам независимых экспертов 
бюджетная система России недополучает 
значительные суммы налога на доходы фи-
зических лиц – около 1,6% ВВП ([6] и др.); 

 имеет не только экономическую, 
но и социальную сущность, так как затраги-
вает интересы большей части граждан Рос-
сии, что обусловливает повышенное внима-
ние к нему как важнейшему показателю со-
стояния экономики в целом и отдельных со-
ставляющих современного макроцикла – 
производственного и социального циклов в 
частности (подробнее см. работу 4).  

Целью настоящего исследования 
явилось обоснование факторов динамики 
ФОТ на уровне регионов РФ, их последу-
ющая систематизация и анализ.  

Степень изученности проблемы 
ольшая часть российских 
научных публикаций посвя-
щена анализу внешних фак-

торов формирования ФОТ как источника 
поступления налога на доходы физических 
лиц (далее – НДФЛ). При этом обосновы-
вается необходимость реформирования 
оплаты труда и порядка исчисления 
НДФЛ, прежде всего введения прогрес-
сивной шкалы НДФЛ для снижения уров-
ня дифференциации доходов населения. 
При рассмотрении внутренних факторов 
большее внимание уделяется проблемам 
собираемости и оценки потерь НДФЛ в 
теневом секторе экономики [7–11]. 

Совершенствование методик про-
гнозирования НДФЛ, по мнению 
М.Ю. Малкиной, Р.В. Балакина [12, с. 3–
6], может быть реализовано посредством 
использования лучшей международной 
практики моделирования налога на персо-
нальный доход для различных его состав-
ляющих – доходов от труда, социальных 
выплат, доходов от капитала. 

Е.В. Зенцова на основе эконометри-
ческого анализа динамики собираемости 
НДФЛ пришла к выводу, что динамика по-
ступлений данного налога независима от 
изменения экономической ситуации в 
стране, поэтому в качестве направлений 
управления поступлениями НДФЛ были 
выделены:  

1) повышение эффективности рабо-
ты комиссий по легализации налоговой 
базы на основе обновления правил их дея-
тельности и ужесточения контроля за вы-
платой теневой заработной платы;  

Б 
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2) «обеление» рынка труда, улуч-
шение условий ведения легального бизне-
са, обеспечение равных конкурентных 
условий для сокращения теневого сектора 
и вовлечения граждан в официальную эко-
номику;  

3) совершенствование прогнозиро-
вания ФОТ как налоговой базы НДФЛ на 
основе использования методов имитаци-
онного моделирования, которые позволя-
ют разработать и сравнить несколько вари-
антов прогнозов в зависимости от измене-
ния социально-экономических условий, 
отраслевой структуры и доминирующих 
видов экономической деятельности регио-
на, а также от изменений параметров бюд-
жетной и налоговой политики [13]. 

Ряд авторов анализирует проблемы 
прогнозирования ФОТ организаций ИТ-
сектора, оказывающих услуги через Ин-
тернет с помощью цифровых средств и ин-
струментов как резидентами, так и нерези-
дентами [14], рассматривает проблемы 
учета и отражения в официальной отчет-
ности доходов от деятельности самозаня-
тых и фрилансеров [15]. 

При рассмотрении внутренних фак-
торов динамики ФОТ в регионах ученые 
уделяют значительное внимание оценкам и 
анализу доли скрытой зарплаты в ее об-
щем объеме, влияния на величину ФОТ 
теневой деятельности. Так, О.С. Колес- 
никова отмечает, что в 2010 г. 23,6%, а в 
2015 г. 38,6% общей суммы налогооблага-
емых доходов не были учтены налоговыми 
органами [7; 8]. А.И. Поварова обосновы-
вает значение показателя уровня неофици-
альной заработной платы в РФ в 2002–
2015 гг. в размере 27% и предлагает оце-
нивать уровень собираемости НДФЛ на 
основе анализа соотношения облагаемых 
доходов физических лиц и потребитель-
ских расходов, приводит результаты ис-
следования на основе предложенной мето-
дики [9, с. 193–213]. 

Для повышения качества бюджетно-
го прогнозирования и минимизации бюд-
жетных рисков в регионах Е.Т. Гурвич, 
А.Л. Суслина предлагают дополнить суще-
ствующую систему анализа собираемости 
налогов по принципу «начислено/уплачено» 

анализом динамики НДФЛ на основании 
макроэкономического подхода [10, с. 32]. 
Возможности роста сбережений и получе-
ния инвестиционного дохода населением 
при повышении уровня минимальной и 
средней заработной платы рассматриваются 
в работе [11]. 

Значительный интерес, на наш 
взгляд, представляют работы, в которых 
обосновывается необходимость оценки ди-
намики ФОТ с учетом фазы делового цик-
ла, структуры региональной экономики [14, 
с .75; 11], отраслевой структуры валового 
регионального продукта [6], оценки диф-
ференциации уровня жизни населения на 
основе таких индикаторов, как коэффици-
ент Джини, распределение денежных до-
ходов по 20-процентным группам населе-
ния1 [7; 8].  

Показатели, характеризующие фак-
тор труда, в том числе ФОТ, используются 
для моделирования производственного 
цикла (цикла деловой активности) на ос-
нове производственной функции Кобба – 
Дугласа, которая отражает зависимость 
объема производства определенного това-
ра от сочетания двух факторов производ-
ства – труда и капитала. Данная функция 
сегодня широко используется для модели-
рования не только мелкомасштабных про-
цессов, но и целых отраслей экономики, а 
также для оценки эффективности произ-
водства на уровне национального хо-
зяйств2. Для этого при оценке динамики 
объемных показателей развития регионов, 
муниципальных образований (ВРП, вало-
вая добавленная стоимость), наряду с пер-
воначальным видом производственной 
функции Кобба – Дугласа, используются 
трех- [16, с. 5483], пяти- [17] и многофак-
торные [18; 19] модели производственной 
функции, учитывающие разные показатели 
оценки затрат труда:  

                                                 
1 Заметим, что по рекомендации ООН критическим для 
политической стабильности в стране признается уро-
вень децильного коэффициента более 10. В 2005–
2015 гг. 10% наиболее обеспеченных россиян в 16 раз 
были богаче 10% малоимущих. 
2 В системе РИНЦ в последние годы обнаружено около 
2000 статей, использующих функцию Кобба – Дугласа 
в качестве инструментария исследования 20, с. 90. 
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 численность населения, занятого в 
экономике, и оплата труда (трехфакторная 
модель В.С. Буравлева [16, с. 5483]); 

 среднегодовая занятость в регионе 
(тыс. чел.) (модель М.Ю. Малкиной [17]; 
модель Д.Н. Шульца, Р.С. Ошакбаева [19]); 

 среднегодовая численность заня-
тых и индекс производительности труда по 
видам экономической деятельности, уровень 
безработицы на конец года; среднегодовая 
численность занятых в экономике (модель 
Л.А. Китрар, Т.М. Липкинд, Г.В. Остапко- 
вич [18]). 

Предложенная В.С. Буравлевым вер-
сия трехфакторной производственной функ-
ции Кобба – Дугласа учитывает, кроме фон-
довооруженности труда и величины трудо-
вых ресурсов, мотивацию работников через 
оплату труда 21. По мнению В.С. Буравле-
ва, для получения требуемого ВВП на оче-
редном цикле производства возможно осу-
ществлять  планирование численности тру-
довых ресурсов и оплаты их труда в эконо-
мике на основе определения доли оплаты 
труда и внутренних инвестиций пропорцио-
нально темпу прироста ВВП 16.  

Построенные на основе производ-
ственной функции Кобба – Дугласа модели 
свидетельствуют о том, что для развитых 
стран характерны постоянные доли вкладов 
труда и капитала в объем производства на 
протяжении длительного времени. В то же 
время такие авторы, как А.А. Венедиктов, 
В.Н. Юсим и В.С. Филиппов, рассматривая 
теоретическую обоснованность и практиче-
скую значимость производственной функ-
ции, отмечают, что «в последнее время 
функция Кобба – Дугласа почти не исполь-
зуется на практике для прогнозов развития 
экономики, так как плохо описывает суще-
ствующую действительность» 22. При 
этом отмечается недостаточная обоснован-
ность выделения именно двух факторов, 
которые к тому же зависят друг от друга, 
отсутствие разумной экономической ин-
терпретации для коэффициентов модели 
Кобба – Дугласа и необоснованность пред-
положения об ее универсальности, которая, 
как показывает логический анализ, в общем 
случае противоречит здравому смыслу (см. 

детальное обоснование этой позиции в ра-
боте 16, с. 90–94).  

Все большее число ученых разделя-
ют точку зрения, согласно которой исполь-
зование показателей затрат и результатов, 
относящихся к разным периодам, является 
не вполне обоснованным и недостаточным 
для формирования выводов. Другими сло-
вами, на основе статистических данных о 
прошлом при отсутствии какого-либо объ-
яснения происходящих процессов в сфере 
производства на текущий момент сложно 
определить общий тренд развития 22.  

Управление развитием больших 
экономико-технологических систем, к ко-
торым относятся регионы и муниципаль-
ные образования в их составе, невозможно 
без изучения и анализа закономерностей их 
функционирования и развития. Для этих 
целей, по мнению авторов, требуется по-
строение более сложных и гибких моделей, 
позволяющих проводить факторный анализ 
изменения показателей производственной 
деятельности при различных вариантах 
прогнозных значений отдельных факторов. 

Методы и результаты исследования 
а основе представленных 
выше результатов анализа 
отечественных и зарубеж-

ных публикаций было выделено два основ-
ных подхода к систематизации факторов, 
которые необходимо учитывать при оценке 
и прогнозировании динамики ФОТ на реги-
ональном уровне и в муниципальных обра-
зованиях.  

Первый из выделенных в ходе 
настоящего исследования подходов опре-
деляется в научной литературе как микро-
экономический и квазибухгалтерский под-
ход. В нем принято ориентироваться на до-
стигнутый уровень доходов на текущий и 
прогнозируемый периоды [14, с. 22]. 

Наличие и усиление негативных тен-
денций планирования НДФЛ на основе 
фактически достигнутой в отчетном перио-
де величины ФОТ в регионе привело к раз-
работке многофакторного макроэкономиче-
ского подхода к прогнозированию (см. ра-
боты [6; 14; 23; 24] и др.). Его отличием от 
квазибухгалтерского подхода является ак-
цент на повышении эффективности прогно-

Н 
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зирования величины облагаемого ФОТ на 
основе учета множества определяющих его 
факторов, которые систематизированы по 
уровням управления. Применение статисти-
ческого, графического, эмпирического, эко-
нометрического методов исследования поз-
воляет определить один доминирующий 
или группу существенных факторов, что 
значительно повышает точность прогнози-
рования ФОТ.   

В целом сопоставление подходов к 
анализу и прогнозированию динамики ФОТ 
для оценки фазы производственного и со-
циального циклов позволило предложить 
авторскую классификацию факторов. Ее 
методологической особенностью является 
многоуровневость и акцент на исследова-
нии межфакторных зависимостей (другими 
словами, выявленных факторов первого и 
второго порядка). В соответствии с данным 
подходом могут быть выделены две основ-
ные группы факторов динамики ФОТ: 

 первая группа – внешние факторы, 
связанные с социально-экономическими 
тенденциями в Российской Федерации в це-
лом (табл. 1);  

 вторая группа – внутренние фак-
торы, связанные с особенностями социаль-
но-экономического развития отдельного 
региона, муниципального образования 
(табл. 2). 

В каждой группе факторы объеди-
нены в подгруппы, и для каждой группы 
факторов были выделены по 2–3 уровня 
основных факторов/показателей, их опре-
деляющих.    

В табл. 1 объединены в группы сле-
дующие факторы и показатели:  

 уровень инфляции; 
 уровень и динамика факторов и 

показателей оплаты труда, включая уста-
новленные в регионах уровни прожиточно-
го минимума и минимальной заработной 
платы;  

 средняя начисленная заработная 
плата, зависящая от уровня инфляции, ми-
нимальной заработной платы, внутренних 
факторов развития региона;  

 политика налогообложения физи-
ческих лиц и миграционная политика. 

Наиболее значимые факторы второй 
группы выделены в табл. 2. К ним отно-
сятся:  

 ВРП с выделением таких показа-
телей, влияющих на его размер, как ФОТ, 
среднемесячная начисленная заработная 
плата работающих и среднегодовая чис-
ленность занятых, просроченная задолжен-
ность по заработной плате; 

 структура экономики региона по 
ВЭД, определяющая значение удельных 
показателей ФОТ по ВЭД и региону в це-
лом: ФОТ на рубль ВРП и на одного рабо-
тающего, которые отражают различную 
трудоемкость и зарплатоемкость продукции 
(услуг) по ВЭД;  

 контроль выплаты заработной 
платы и налоговое администрирование, 
направленное на снижение задолженности 
по заработной плате и повышение уровня 
собираемости налогов; 

 риски сокрытия доходов по тене-
вому сектору экономики, зависящие от до-
ли ВЭД с высокими рисками сокрытия до-
ходов из-за сложности контроля (оптовая и 
розничная торговля), степени социальной 
поляризации населения (коэффициент 
Джини и др.), оценки сокрытия доходов на 
основе анализа потребительских расходов 
населения. 

На основе предложенной класси-
фикации был проведен анализ и оценка 
степени влияния выявленных факторов 
на динамику ФОТ в Пермском крае за 
2015–2018 гг. в сравнении с несколькими 
близкими по структуре экономики регио-
нами Приволжского и Уральского феде-
ральных округов России1. Результаты 
анализа показывают разнонаправленное 
воздействие рассмотренных выше факто-
ров на динамику ФОТ и соответственно 
ВРП как по отдельным ВЭД, так и по ре-
гиону в целом. 

                                                 
1 Аналитическая работа выполнялась при участии канд. 
экон. наук Г.С. Васевой. 
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Таблица 1 
Внешние факторы динамики ФОТ в регионе, связанные с социально-экономическими 

тенденциями в России 
№ 
п/п Группы и наименование факторов Направления влияния на 

ФОТ  
1 Уровень инфляции Влияют на величину номиналь-

ной заработной платы с лагом 
запаздывания 

1.1 ИПЦ на товары и услуги в РФ 
1.2 ИПЦ на товары и услуги в регионе  
2 Уровень и динамика факторов оплаты труда    

Определяют возможности сбе-
режения и получения дополни-
тельных доходов от вкладов, 
ценных бумаг и т. п. 

2.1 Прожиточный минимум 

Установленный в регионе прожиточный ми-
нимум 
Доля установленного прожиточного миниму-
ма в среднемесячной начисленной заработной 
плате 
Отношение прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе, к величине прожиточ-
ного минимума в РФ 

2.2 Минимальная заработ-
ная плата 

Минимальный размер оплаты труда в РФ 
Минимальный размер оплаты труда в регионе 
Отношение уровня минимальной зарплаты в 
России к уровню минимальной заработной 
платы в регионе 

2.3 Средняя начисленная заработная плата занятых в экономике Определяет объем ФОТ 
3 Законодательное регулирование налогов с физических лиц Существенно не изменялось в 

2015 – 2018 гг. 
Определяют инвестиционные 
возможности плательщиков и 
использование вычетов, разных 
налоговых ставок, что влияет на 
величину реальной заработной 
платы в регионе 

3.1 Налоговая база 
3.2 Налоговые ставки 

3.3 Налоговые вычеты  

Социальные вычеты  
Благотворительность  
Имущественные вычеты 
Профессиональные вычеты  

3.3 Виды НДФЛ и группы плательщиков 
4 Доходы мигрантов 

Законодательство существенно 
не изменялось в 2015 – 2018 гг. 
Изменились правила регистра-
ции 

4.1 Мигранты 

Численность иностранных граждан, имеющих 
действующее разрешение на работу 
Численность иностранных граждан, имеющих 
действующий патент на осуществление трудо-
вой деятельности 
Сумма доходов иностранных граждан, имею-
щих действующий патент на осуществление 
трудовой деятельности 

 
Таблица 2 

Внутренние факторы динамики ФОТ региона, связанные с особенностями его 
социально-экономического развития 

№ 
п/п Факторы 1-го уровня Факторы 2-го уровня Направления влияния на ФОТ 

1 Валовой региональный 
продукт (ВРП) 

Доля ФОТ работников (кроме ИП и са-
мозанятых) в ВРП, коп. /руб.  

Влияет на ФОТ через распределе-
ние ВРП 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работающих, руб. 

Влияет на ФОТ через число рабо-
тающих, ИП, самозанятых 

Доходы ИП и самозанятых, инвестици-
онные доходы граждан, руб. 
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Окончание табл. 2 
№ 
п/п Факторы 1-го уровня Факторы 2-го уровня Направления влияния на 

ФОТ 
2 Численность работаю-

щих 
2.1. Среднегодовая численность занятых (кро-
ме ИП и самозанятых) 

Влияет на ФОТ через числен-
ность занятых 

2.2. Число зарегистрированных безработных 
по методике МОТ 

3 Структура экономики 
региона (по ВЭД)  

3.1. ФОТ на рубль ВРП, всего и по ВЭД, коп./ 
руб. 

Отражает зарплатоемкость ВРП 
всего и  по основным ВЭД 

3.2. ВРП/ ФОТ на одного работающего всего и 
по ВЭД (среднемесячная начисленная зара-
ботная плата одного работающего по ВЭД), 
руб./чел. 
3.3. Доля ВЭД в общей сумме ФОТ, % 

4 Контроль выплаты за-
работной платы и нало-
говое администрирова-
ние  

Объем и доля задолженности по заработной 
плате в общей сумме ФОТ 

Рост ФОТ при снижении задол-
женности  

5 Потери ФОТ по тене-
вому сектору экономи-
ки 

5.1. Доля скрытой зарплаты в общем объеме: 
– доля занятых в сфере оптовой и розничной 
торговли и др. ВЭД с большей возможностью 
развития теневой деятельности; 
– доля населения, имеющего зарплату ниже 
прожиточного минимума 

Социальная поляризация насе-
ления создает мотивацию мало-
имущих для сокрытия доходов 

5.2. Оценка доли теневого ФОТ на основе ана-
лиза потребительских расходов населения 
5.3. Степень концентрации доходов в обще-
стве, дифференциация уровня жизни населе-
ния (коэффициент Джини) 
5.4. Интернет-занятость, маятниковые мигра-
ции работающих между регионами 

Влияние разницы между входя-
щими и исходящими потоками 
работающих 

 
Проведенный анализ внешних фак-

торов динамики ФОТ в Пермском крае по-
казал, что наибольшее влияние на его вели-
чину в 2015–2018 гг. оказывали: 

а) Уровень инфляции, или индекс по-
требительских цен (далее – ИПЦ), который 
оказывал воздействие на объем и динамику 
ФОТ через инфляционный рост номиналь-
ной начисленной заработной платы по пол-
ному кругу организаций как в РФ, так и в 
исследуемых регионах: ежегодные приро-
сты в 2016–2017 гг. составили от 6–8% (за 
исключением Кировской и Свердловской 
областей в 2016 г. – прирост 5,4–5,8%). 
Рост ИПЦ в 2018 г. к базовому уровню 
2014 г. составил по Пермскому краю 51,7%, 
Пермский край так же, как большинство 
исследуемых регионов, в 2015–2018 гг. 
имел значения ИПЦ, близкие к среднерос-
сийскому или превышавшие его, в особен-
ности начиная с 2016 г.   

б) Величина и структура налоговых 
вычетов. Укрупненные оценки влияния 
общей суммы вычетов из налоговой базы 
НДФЛ на его величину в 2015–2017 гг. по 
регионам показывают их существенное 
влияние на объем и динамику фактических 
доходов населения: от 14 до 43 % к годово-
му объему НДФЛ в разных регионах, а в 
Пермском крае – от 29 до 37%. Причем бо-
лее детальный анализ отчетов по данным 
налоговых деклараций в Пермском крае 
показал, что существует значительная не-
равномерность распределения налоговых 
вычетов и расходов, уменьшающих налого-
вую базу по НДФЛ в разрезе муниципаль-
ных районов и городских округов Пермско-
го края, большая их часть сосредоточена в 
крупных промышленных городах и регио-
нальном центре (г. Перми) – более 68%.  

в) Доля индивидуальных предприни-
мателей в структуре доходов. В Пермском 
крае доля индивидуальных предпринимате-
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лей в структуре доходов была незначитель-
на и ежегодно снижалась в 2015–2018 гг., в 
то время как в отдельных регионах группы 
сравнения она устойчиво росла – в Сверд-
ловской области на 11–12%, Удмуртии – 
от 4 до 13%, Башкирии в 2016 г., а Киров-
ской области в 2017 г. – на 37 и 20% соот-
ветственно. 

Проведенный анализ внутренних 
факторов динамики ФОТ в Пермском крае 
показал, что существенное влияние на него 
в 2015–2018 гг. оказывали: 

а) Структура экономики, изменение 
которой отражается в удельных показате-
лях зарплатоемкости ВРП, ФОТ на одного 
занятого в экономике региона по ВЭД. За 
счет существенных отличий (налогоемко-
сти по НДФЛ)  от значений по группе срав-
ниваемых регионов Пермский край теряет 
от 10 до 30 % НДФЛ ежегодно.  

б) Теневой сектор экономики: его 
доля в оплате труда в исследованных реги-
онах соответствует средним значениям по 
России в целом и составляет от 44 до 48% в 
течение анализируемого периода1.   

в) Неравномерность распределения 
доходов в обществе (коэффициент Джи-
ни). Результаты проведенных расчетов на 
основе эконометрического моделирования 
показали, что объективно отрицательным 
фактором для величины ФОТ является ко-
эффициент Джини, уровень которого в 
2018 г. (0,402) в Пермском крае превышает 
значения этого показателя в Липецкой об-
ласти (0,390) и Удмуртии (0,364). Коэффи-
циент парной корреляции коэффициента 
Джини с показателем «Оплата труда наем-
ных работников» по Пермскому краю со-
ставил –0,7683. 

г) Динамика численности занятых в 
экономике региона. Численность занятых 
неоднозначно влияла на динамику ФОТ. 
Так, например, в Пермском крае в сравне-
нии с базовым (2014 г.) численность рабо-
тающих ежегодно уменьшалась от 1 до 3% 
в год (за исключением 2017 г.) при росте 
показателя в целом по России и ПФО (кро-

                                                 
1 Расчеты выполнены авторами при участии канд. экон. 
наук Г.С. Васевой на основе данных отчетов ФНС ф. 1-
НОМ по методике А.И. Поваровой 13. 

ме 2015 и 2018 гг.) от 1 до 3 % в год, а в от-
дельных территориях группы сравнения 
(Липецкая область) – от 1 до 5% ежегодно. 
Это указывает на имеющиеся резервы роста 
ФОТ за счет роста числа занятых.  

На основе корреляционного анализа 
имеющихся данных по Пермскому краю за 
период 2009–2018 гг. был обнаружен отри-
цательный коэффициент парной корреля-
ции между среднегодовой численностью 
занятых в экономике и объемом оплаты 
труда наемных работников (–0,9599) и по-
ступлениями НДФЛ (–0,9495), что доста-
точно сложно интерпретировать экономи-
чески. Очевидно, что рост среднегодовой 
численность занятых в экономике должна 
оказывать прямое положительное влияние 
на объем ФОТ и сумму НДФЛ, но расчеты 
показали обратную ситуацию.  

Возможно, полученные результаты 
связаны с методикой расчета среднегодо-
вой численности занятых в экономике, 
применяемой в Росстате2, а также воздей-
ствием других социально-экономических 
процессов:  

 рост численности занятых вслед-
ствие развития внутреннего и внешнего 
совместительства, неполной занятости и 
интенсификации труда без дополнительной 
оплаты, что обусловлено ослаблением 
профсоюзного и государственного кон-
троля за соблюдением трудового законода-
тельства;  

 увеличение доли квалифициро-
ванного персонала с более высокой зара-
ботной платой в структуре работающих при 
автоматизации производственных процес-
сов, что перекрывает снижение ФОТ при 
сокращении численности.   

Результаты сравнительных расчетов 
по другим регионам анализируемой груп-
пы показали, что положительная взаимо-
связь между ФОТ и численностью работа-
ющих наблюдается лишь в Липецкой об-
ласти и в целом в РФ. Можно предполо-
жить, что определенную роль может иг-

                                                 
2 Среднегодовая численность занятых (по данным ба-
ланса трудовых ресурсов). Методологические поясне-
ния. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/ 
trud/met-sr-god.htm (дата обращения: 10.08.2019). 
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рать неучтенная внутренняя миграция за-
нятых между субъектами РФ. 

Заключение 
роведенный анализ показал, 
что учет какого-либо одного 
показателя использования 

труда (численность занятых, ФОТ, произ-
водительность труда или др.) для оценки 
динамики производственного цикла вряд 
ли целесообразно, поскольку разработка 
управленческих решений требует анализа 
системы взаимосвязанных между собой 
показателей и факторов динамики ФОТ:  

 ИПЦ и рост номинальной начис-
ленной заработной платы;  

 величина и структура налоговых 
вычетов по НДФЛ; 

 структура экономики региона, 
которая отражается в удельных показате-
лях зарплатоемкости ВРП, удельного пока-
зателя ФОТ на одного занятого в экономи-
ке по ВЭД; 

 коэффициент Джини, характери-
зующий неравномерность распределения 
доходов в обществе; 

 резервы увеличения официальной 
величины заработной платы за счет сокра-
щения теневого сектора экономики; 

 динамика численности занятых в 
экономике региона и др. 

Обоснование и систематизация 
многоуровневой системы взаимосвязанных 
факторов динамики ФОТ в регионе для 
последующей оценки текущей фазы про-
изводственного цикла, безусловно, услож-
няет экономико-математическое модели-
рование и оценку рекуррентных зависимо-
стей между показателями производствен-
ного, социального и других составляющих 
современного макроцикла, но может повы-
сить гибкость и точность полученных на 
их основе прогнозов и рекомендаций реги-
ональным органам государственной власти 
и управления. 
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 System activities to increase the financial literacy of the population, initiated by the Government of 

Russia about 10 years ago, and various episodic projects implemented by commercial, educational and public 
organizations form a request for assessing the level of financial literacy and the effectiveness of these 
measures. First of all, comprehensive, accurate studies are relevant, as they make it possible to identify 
territorial, socio-demographic, economic and other patterns of changes in the level of financial literacy, as well 
as the grounds for the success of regulatory activities. The purpose of the article is to study the differentiation 
of the level of financial literacy by territory, socio-demographic and economic characteristics of the 
population. To achieve this, the original index methodology for measuring financial literacy according to 
“knowledge” and “skills” components has been developed by the authors. The sub-indices in subject areas (the 
sub-indices “income and costs”, “family budget and financial planning”, “savings and deposits”, “crediting”, 
“investment and taxes”, “insurance and pensions”, “risks and financial security”, “protection of consumer 
rights”), some particular indices of knowledge and skills, a composite index of financial literacy (range from 0 
to 1) have been calculated. The list of measurable elements of financial literacy is compiled according to the 
model of a financially literate citizen outlined in the “Strategy for increasing financial literacy in the Russian 
Federation for 2017–2023”, and includes 33 items. The methodology we have developed for the assessment of 
financial literacy is aimed at the solution of a set of tasks, which include: identification of the key problem 
areas of financial literacy; determination of groups that effective financial education programs and 
interventions can be targeted for; identification of preferred forms and methods of providing information on the 
topics of interest to improve financial literacy; study the features of financial literacy in terms of socio-
demographic and economic factors. The empirical foundation of the study was the data of the sociological 
survey “Financial literacy”, conducted the authors in 2018 in the territory of 4 regions of the North -Western 
Federal District (Kaliningrad, Pskov, Arkhangelsk and Vologda regions). When choosing the regions, the 
presence of regional programs to improve financial literacy and the level of per capita cash income of the 
population was taken into account. It has been revealed that the composite index of financial literacy of the 
population was 0.396; the maximum value of the index is observed in Arkhangelsk region (0.434), the 
minimum – in Vologda region (0.376). The level of financial literacy and its individual components has been 
differentiated according to the territorial basis, socio-demographic and economic characteristics of the 
population. A stable framework of subject areas in which the population implements literate skills has been 
highlighted; it includes the family budget and financial planning, the use of savings and loans, financial 
security. The dependence of financial literacy and its individual components on the level of cash incomes, 
which is strengthened in the context of the implementation of regional programs to improve the financial 
literacy of the population, has been determined. It is shown that, regardless of the region, private knowledge 
indices are higher than private skill indices, which indicates the presence of factors that impede the 
transformation of existing knowledge into practical actions of the population in the financial market. We 
strongly believe that it is caused by the presence of particular attitudes existed among the populating in the 
field of financial literacy.  Therefore, at further stages of the comprehensive, accurate analysis, we intend to 
study a special component of financial literacy – “attitudes”, which will determine the value-motivational and 
psychological aspects that mediate the development of financial knowledge and skills by the populat ion. 

Keywords: financial literacy, index assessment, family budget, household savings, household loans, 
taxes, pensions, financial security, region, opinion poll. 
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Индексная оценка финансовой грамотности … 

 
 
 

Как невозможно было жить в индустриальном обществе без 
печатной грамотности – умения читать и писать, точно так же 

невозможно жить в современном мире без финансовой грамотности. 
Она является неотъемлемым инструментом для любого, кто хочет 

преуспевать в жизни, принимать обоснованные финансовые решения 
и, в конечном итоге, быть хорошим гражданином. 

Аннамария Лусарди1 
 

Введение 
 2011 г. Правительством1Рос-
сийской Федерации при под-
держке международных и 

отечественных финансовых и обществен-
ных организаций осуществляется работа по 
повышению финансовой грамотности насе-
ления. С одной стороны, эта работа способ-
ствует достижению первостепенной цели 
федеральных органов власти, состоящей в 
повышении благосостояния и улучшении 
качества жизни населения. С другой сторо-
ны, ее проведение является ответом на вы-
зовы современности, связанные с активным 
развитием финансовых технологий и их 
цифровизацией, процессами финансовой 
глобализации, трансформацией модели 
предоставления социальных услуг.  

Научные исследования, затрагиваю-
щие проблематику финансовой грамотно-
сти, подчеркивают ее значимость в приня-
тии людьми обдуманных решений по управ-
лению личными финансами и ее особую 
роль в обеспечении материального благопо-
лучия домохозяйств и устойчивого развития 
экономики в целом. Одни авторы говорят о 
влиянии финансовой грамотности на защи-
щенность населения от финансовых рисков 
и мошенничества [1], другие выделяют ее 
вклад в поддержание финансового обеспе-
чения домохозяйств [2], третьи указывают 
на положительную взаимосвязь высокого 
уровня финансовой грамотности с рядом 
важных финансовых решений, в частности 
заблаговременное планирование пенсионно-
го обеспечения и формирование страховых 
сбережений [3]. 
                                                 
1 Аннамария Лусарди (Annamaria Lusardi) – экономист 
итальянского происхождения, заслуженный ученый и 
профессор экономики Школы бизнеса Университета 
Джорджа Вашингтона. Является академическим ди-
ректором Глобального центра повышения финансовой 
грамотности в Школе бизнеса Университета Джорджа 
Вашингтона. 

Эмпирические данные, полученные 
в ходе зарубежных исследований, показы-
вают, что финансово неграмотные граждане 
характеризуются неэффективным участием 
на фондовом рынке, что проявляется в не-
достаточной диверсификации портфеля 
ценных бумаг, инерционности в управле-
нии им, формировании чрезмерной задол-
женности и использовании неформальных 
источников заимствований [4; 5]. Россий-
ские исследователи также выявляют ряд 
негативных тенденций. Так, Л.Н. Ниворож- 
кина и соавторы в ходе социологических 
опросов установили высокую склонность к 
риску среди россиян (около 33%), которая 
имеет различные проявления. В частности, 
порядка 35% из числа опрошенных, склон-
ных к риску, согласны по просьбе род-
ственника или знакомого неоднократно 
сдавать вещи в ломбард с оформлением за-
лога на себя, около 21% при покупке квар-
тиры согласятся с просьбой продавца о 
снижении документально фиксируемой 
стоимости недвижимости [6, с. 52]. В рабо-
те О.Е. Кузиной показано, что большая 
часть людей не задумывается о будущем, не 
делает регулярных сбережений, вольно от-
носится к контролированию расходов и 
сбору необходимой информации при при-
нятии финансовых решений [7, с. 145].  

Помимо проблем в наблюдаемых 
финансовых действиях населения, пробле-
мы прослеживаются между воспринимае-
мой и реальной финансовой грамотностью. 
Установлено, что население с недостаточ-
ными финансовыми знаниями и навыками, 
выявленными по проверочным тестам, субъ-
ективно оценивает свой уровень финансовой 
грамотности гораздо выше [3, с. 384]. Как 
отмечают J. Kruger и D. Dunning, подобная 
предвзятость в самооценках опасна. Компе-
тентные действия в той или иной финансо-
вой области исходят из владения соответ-
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ствующими знаниями и навыками, неадек-
ватная самооценка которых не только фор-
мирует у людей ошибочное суждение о сво-
их возможностях, но и мешает им осозна-
вать собственные ошибки [8].  

Приведенные примеры показывают, 
что основной вопрос, который задается в 
управленческой и исследовательской среде, 
состоит в том, каков уровень финансовой 
грамотности населения? Сопутствующие 
вопросы весьма разнообразны: какие финан-
совые знания и навыки освоены гражданами 
в достаточной степени, а какие нуждаются в 
улучшении? Оказывают ли доходы опреде-
ляющее влияние на уровень финансовой 
грамотности? Различаются ли финансовые 
знания и навыки людей в зависимости от их 
социально-демографических и экономиче-
ских характеристик? Результативны ли ме-
роприятия по финансовому просвещению 
населения?  

В данной работе представлены ре-
зультаты изучения дифференциации уровня 
финансовой грамотности в зависимости от 
социально-демографических и экономиче-
ских характеристик населения. Исследова-
ние проведено на основе разработанной ав-
торами индексной методики измерения 
уровня финансовой грамотности, концепция 
которой подробно описана в ранее опубли-
кованной работе [9], а инструментарий и ло-
гика измерения будут изложены в методоло-
гическом разделе данной статьи.  

Обзор методик оценки финансовой 
грамотности населения 

ервые измерения финансовой 
грамотности были проведены 
в начале 1990-х гг. в  

США. Они представляли собой серию опро-
сов разных групп населения и включали во-

просы о потребительских знаниях и личных 
финансах (о потребительском кредите, бан-
ковских счетах, страховании, основных 
направлениях потребительских расходов и 
т. п.) [1, с. 352]. В настоящее время для из-
мерения финансовой грамотности также 
широко используется социологический под-
ход, предполагающий проведение опросов 
населения по довольно стандартизирован-
ному набору вопросов (проверочных и на 
самооценку) с несколькими вариантами от-
ветов (например, исследования таких авто-
ров, как A. Lusardi и O. Mitchell [10]; A. Zait и 
P. Bertea [11]; A. Kiliyanni и S. Sivaraman [12]; 
Т.В. Ващенко., Я.Я. Иванова и И.В. Соколь- 
никова [13]; Кузина О.Е. [14]). 

В большинстве зарубежных исследо-
ваний финансовой грамотности отправной 
точкой для анализа выступает набор вопро-
сов, которые предназначены для оценки об-
щих финансовых знаний и компетенций 
населения и охватывают такие темы, как 
сложный процент, инфляция, диверсифика-
ция рисков, ипотечный кредит, ценообразо-
вание на облигации. Впервые методика 
оценки финансовой грамотности, включаю-
щая три из указанных тем (англ. Big 3 – 
«Большая тройка»), была предложена 
A. Lusardi и O. Mitchell и апробирована в 
рамках исследования по вопросам здраво-
охранения и пенсионного обеспечения, про-
веденного в США в 2004 г. [15]. Впослед-
ствии перечень базовых вопросов был рас-
ширен до пяти (англ. Big 5 – «Большая пя-
терка»; табл. 1), к которым обыкновенно до-
бавляются вопросы, оценивающие специ-
фичные для той или иной страны финансо-
вые знания и навыки. 

Таблица 1 
«Большая тройка» и «большая пятерка» вопросов по финансовой грамотности 

Тема Формулировка вопроса Варианты ответа* 
«Big 3» – «большая тройка» 

Расчет процентов 

Предположим, у вас 100 долларов на сберегательном 
счете, а процентная ставка составляет 2% в год. Как 
вы думаете, сколько у вас будет денег на счете через 
5 лет, если вы оставите деньги для роста?  

Более 102 долларов 
Ровно 102 доллара США 
Менее 102 долларов США 
Не знаю / Отказ от ответа 

Инфляция 

Представьте, что процентная ставка на вашем 
сберегательном счете составляла 1% в год, а 
инфляция составляла 2% в год. Сколько вы сможете 
купить на эти деньги через 1 год? 

Больше, чем сегодня 
Столько же, как и сегодня 
Меньше, чем сегодня 
Не знаю / Отказ от ответа 

П 
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Окончание табл. 1 
Тема Формулировка вопроса Варианты ответа* 

Диверсификация 
рисков 

Отметьте, верно ли утверждение: «Покупка акций 
одной компании обычно является более безопасным 
вложением, чем приобретение пакета акций в 
паевом инвестиционном фонде» 

Верно 
Не верно 
Не знаю / Отказ от ответа 

«Big 5» – «большая пятерка» 

Ипотека  

Отметьте, верно ли утверждение: «Ипотека сроком 
на 15 лет требует более высоких ежемесячных пла-
тежей, чем ипотека на 30 лет, но общий процент 
будет меньше» 

Верно 
Не верно 
Не знаю / Отказ от ответа 

Цена облигаций Если процентные ставки растут, что обычно проис-
ходит с ценами на облигации? 

Цены растут 
Цены снижаются 
Цены не изменяются 
Они не взаимосвязаны 
Не знаю / Отказ от ответа 

* Курсивом выделен правильный вариант ответа. 
Составлено на основе источников [1; 15]. 
 
Помимо внутристрановых оценок 

финансовой грамотности населения, про-
водятся регулярные международные об-
следования. Одним из примеров являются 
опросы, инициируемые Организацией эко-
номического сотрудничества и развития. 
Они охватывают разные группы населения 
(взрослое население – опрос стран G201; 
обучающихся в возрасте 15 лет – опрос 
PISA2) и включают измерение финансовых 
знаний (финансовая арифметика, понима-
ние процента, инфляции, рисков инвести-
рования), финансового поведения (нега-
тивных и позитивных его форм) и финан-
совых установок (отношения к долгосроч-
ному планированию и деньгам) [16]. 

Измерение уровня финансовой гра-
мотности населения отечественными ис-
следователями, аналогично их иностран-
ным коллегам, осуществляется посред-
ством социологических методов по опре-
деленным наборам вопросов и с использо-
ванием различных методик расчета обоб-
щающих показателей. В работе О.Е. Кузи- 
ной представлены результаты применения 

                                                 
1 С методологией, инструментарием и результатами 
исследования подробно можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Организации экономического сотруд-
ничества и развития: Measuring Financial Literacy. 
OECD. URL: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-
education/measuringfinancialliteracy.htm  (дата обраще-
ния: 11.10.2019). 
2 См.: Programme for International Student Assessment. 
OECD. URL: http://www.oecd.org/pisa/ (дата обращения: 
11.10.2019). 

британской методики оценки уровня фи-
нансовой компетентности, «адаптирован-
ной для стран со средним и низким уров-
нем дохода в рамках проекта Russia 
Financial Literacy and Education Trust 
Fund» [7, с. 140]. В ходе оценки рассчиты-
вались частные индексы по десяти компо-
нентам финансовой грамотности – плани-
рование расходов, жизнь по средствам, 
мониторинг расходов, использование ин-
формации, отсутствие лишних трат, уста-
новка на сбережение, забота о непредви-
денных расходах, долгосрочная ориента-
ция на будущее, отсутствие импульсивно-
сти, целеустремленность. В данной мето-
дике применялись весовые коэффициенты 
и шкалирование; расчет обобщающего ин-
декса финансовой грамотности не преду-
смотрен, так как важность компонентов 
финансовой грамотности различается в за-
висимости от жизненных обстоятельств [7, 
с. 140–142]. 

В исследовании Л.И. Ниворож-
киной, Е.Н. Алифановой и Т.Г. Синявской, 
посвященном оценке риска вовлечения по-
требителей финансовых услуг в противо-
правные действия, измерение уровня фи-
нансовой грамотности населения осу-
ществляется через финансовые знания. Ав-
торы используют 20 вопросов, оцениваю-
щих общие финансовые знания, знания о 
накоплениях и заимствованиях, страхова-
нии, инвестициях. Уровень грамотности 
соответствует доле правильных ответов на 

http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/measuringfinancialliteracy.htm
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/measuringfinancialliteracy.htm
http://www.oecd.org/pisa/
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вопросы анкеты [6, с. 50]. Подобный спо-
соб измерения финансовой грамотности 
(по доле верных ответов) представлен и в 
работе Е.А. Федоровой, В.В. Нехаенко, 
С.Е. Довженко, отличительной чертой ко-
торой является выделение трех уровней 
финансовой грамотности (базового, про-
двинутого и специфичного для России), 
каждый из которых оценивается по уни-
кальному перечню вопросов [17, с. 107]. 
Оригинальный подход к измерению уров-
ня финансовой грамотности изложен в ста-
тье А.Е. Судаковой на примере выборки из 
учащихся, получающих среднее общее и 
среднее профессиональное образование в 
общеобразовательных учреждениях (10–
11-е классы) и в учреждениях среднего 
профессионального образования (1-й 
курс). Автор предлагает социальный экс-
перимент посредством анкетирования и 
скрытого интервьюирования, осуществля-

емый в три этапа – первичное тестирова-
ние, экспресс-обучение (продолжительно-
стью три академических часа) по наиболее 
затруднительным вопросам, двойное по-
вторное тестирование (через 1–3 дня и че-
рез 20–30 дней) [18, с. 1567–1568].  

В феврале 2019 г. на сессии Россий-
ского инвестиционного форума «Финансо-
вая грамотность как основа финансовой 
стабильности» был представлен рейтинг 
финансовой грамотности регионов России, 
а также его картографическая визуализа-
ция. Рейтинг подготовлен Национальным 
агентством финансовых исследований 
(НАФИ) при поддержке Правительства РФ 
и Всемирного банка. Как и в описанных 
выше исследованиях, измерение проведено 
по отдельным компонентам финансовой 
грамотности, что позволило рассчитать 
индикаторы, частные и обобщающий ин-
дексы (табл. 2). 

Таблица 2 
Индексы и индикаторы рейтинга финансовой грамотности регионов России 

(Правительство РФ, НАФИ) 
Показатель Пояснение Значения 

Индекс финансовой 
грамотности 

Отражает способность к разумному управлению личными 
финансами. Состоит из знаний в области финансов, навыков 
управления финансами, установок в отношении финансов 

От 1 до 21 балла 

Частный индекс 
«Знания» 

Отражает понимание базовых свойств финансовых 
продуктов (вкладов и займов), инфляции, диверсификации 
вложений, взаимосвязи риска и доходности 

Максимальное допустимое 
значение – 7 баллов 

Частный индекс 
«Навыки» 

Отражает умение принимать взвешенные финансовые 
решения в повседневной жизни (ведение семейного 
бюджета, планирование расходов и доходов, способы 
выбора финансовых продуктов и услуг) 

Максимальное допустимое 
значение – 9 баллов 

Частный индекс 
«Установки» 

Отражает ориентацию человека на достижение 
долгосрочных финансовых целей, понимание 
необходимости соблюдения разумного баланса трат и 
сбережений 

Максимальное допустимое 
значение – 5 баллов 

Финансовая 
устойчивость семьи 

Индикатор отражает продолжительность сохранения семьей 
привычного уровня жизни в случае потери основного 
источника дохода. 
Вопрос: «Если Ваша семья потеряет основной источник 
дохода, как долго Вы сможете оплачивать все необходимые 
расходы, не занимая денег?» 

% ответивших «Не меньше 
месяца» 

Формирование 
сбережений 

Индикатор отражает финансово грамотное поведение, 
предполагающее регулярное пополнение сберегательной 
«подушки безопасности» в соответствии с принципом 
«сначала отложить, оставшееся потратить». 
Вопрос: «Как Вы обычно распоряжаетесь доходами в по-
вседневной жизни?» 

% ответивших «Стараемся 
сначала что-то отложить, а 
остальные деньги тратим 
на текущие нужды» 
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Окончание табл. 2 
Показатель Пояснение Значения 

Сбережения в форме 
вкладов 

Индикатор отражает ориентацию человека на формиро-
вание сбережений в виде банковских вкладов, различных 
инвестиционных инструментов. 
Вопрос: «За последние 12 месяцев Вы лично сберегали 
деньги каким-либо из следующих способов или нет?» 

% ответивших «Пополне-
ние сберегательного счета, 
вклада в банке» или «По-
купка инвестиционных 
финансовых продуктов» 

Использование 
банковских карт 

Индикатор отражает уровень использования банковских 
карт различных типов. 
Вопрос: «Какими из перечисленных на карточке финан-
совых продуктов Вы лично пользовались за последний 
год, включая настоящее время?» 

% ответивших «Зарплат-
ная карта», «Дебетовая 
карта», «Кредитная кар-
та», «Виртуальная пла-
тежная карта» 

Безналичная оплата 
покупок 

Индикатор отражает долю населения, совершающего 
безналичную оплату покупок. 
Вопрос: «Каким образом Вы обычно осуществляете по-
вседневную оплату товаров и услуг?» 

% ответивших «Чаще 
безналичными деньгами» 
или «Только безналичны-
ми деньгами» 

Использование 
мобильного и 

интернет-банка 

Индикатор отражает долю населения, использующего 
интернет-банкинг. 
Вопрос: «Какими из финансовых продуктов Вы лично 
пользовались за последний год?» 

% ответивших «Интернет-
банк» или «Мобильное 
приложение банка для 
смартфона» 

Распознавание 
финансовых 

пирамид 

Индикатор указывает на долю населения, способную рас-
познавать финансовые пирамиды. 
Вопрос: «Какие из характеристик являются признаками 
финансовой пирамиды?» 

% верно указавших не 
менее трех признаков 

Грамотное 
подписание 
договоров 

Индикатор указывает на долю населения, проявляющую 
ответственность и грамотность при заключении 
договоров по финансовым продуктам и услугам. 
Вопрос: «Скажите, какое из утверждений больше всего 
соответствует тому, как Вы обычно подписываете 
договоры при приобретении финансовой услуги» 

% ответов «Читаю договор, 
если что-то непонятно, 
обращаюсь не к сотрудни-
ку, а к другим людям, 
смотрю в Интернете и т. п., 
и только потом подписы-
ваю» 

Уровень доверия 
банкам 

Индикатор указывает на долю населения, доверяющую 
банкам. 
Вопрос: «Насколько Вы доверяете банкам?» 

% ответивших «скорее 
доверяю» или «доверяю» 

Составлено по источникам: Рейтинг финансовой грамотности регионов России 2018. Дружи с финан-
сами; Проект Минфина РФ. URL: https://karta.vashifinancy.ru (дата обращения: 05.09.2019). 

 
Комментарии экспертов в СМИ ука-

зывают как на уникальность представлен-
ной оценки, так и на ее обобщенный харак-
тер: «Рейтинг является на нынешний мо-
мент единственной достоверной оценкой 
уровня финансовой грамотности населения 
регионов России. Это действительно очень 
масштабное и достаточно дорогостоящее 
исследование … Но он очень неинтуити-
вен, и позволяет понять то, как вообще в 
стране, выглядящей довольно монолитной,  
могут относиться к понятиям финансовых 
знаний, навыков и установок»1. 

На наш взгляд, подобные измерения 
эффектны именно для массового потреби-

                                                 
1 Денежная карта России. Коммерсант.ру. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3888853 (дата обраще-
ния: 17.10.2019). 

теля, позволяют обратить внимание людей 
из различных социально-демографических 
и социально-экономических групп на про-
блему финансовой грамотности. В то же 
время представленный рейтинг является 
своего рода наглядной демонстрацией ра-
боты федеральной власти по вопросу 
оценки и повышения финансовой грамот-
ности, а также явным сигналом для регио-
нальных органов власти к проведению 
собственных исследований и разработке 
собственных программ.  

Следует подчеркнуть, что измере-
ние финансовой грамотности является 
сложной задачей в силу многокомпонент-
ности самого явления, его тесной связи с 
психологическими и социальными процес-
сами. По мнению A. Lusardi и O. Mitchell, 
на практике затруднительно достоверно 
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исследовать, как люди обрабатывают фи-
нансовую информацию и принимают ре-
шения на основе своих финансовых знаний 
[19]. Как отмечают M. Schmeiser и J. Seli- 
gman, вопросы, широко используемые для 
измерения финансовой грамотности, не 
были проверены с точки зрения точности 
отражения компонентов финансовой гра-
мотности [20]. Похожей позиции придер-
живается J. Hastings, который указывает на 
малое число исследований, оценивающих 
эффективность разных наборов вопросов 
при измерении уровня финансовой гра-
мотности [1, с. 355]. Однако, как заключа-
ют A. Potrich, K. Vieira и G. Kirch, несмот-
ря на отсутствие общепринятого способа 
измерения финансовой грамотности, не 
вызывает сомнений последовательность ее 
измерения через знания, навыки и уста-
новки (в том или ином варианте их напол-
нения) [21, с. 29]. 

На наш взгляд, исследование соци-
ально-экономических явлений и категорий 
с позиции экономической науки должно не 
только давать описательное представление 
о них и выявлять закономерности и про-
блемы их развития, но и обнаруживать 
значимые факторы и возможные точки 
приложения регулирующих воздействий. 
Поэтому, как показано в работе [9], при 
разработке методики оценки финансовой 
грамотности населения следует учитывать 
принятые в стране стратегические про-
граммы и регулируемые ими составляю-
щие грамотности. 

Как видно, имеется широкий опыт 
теоретико-методологических разработок и 
эмпирического применения методик оцен-
ки финансовой грамотности населения. 
Принимая во внимание динамичность со-
циально-экономической жизни, следствием 
которой становятся изменения нормативно-
правового поля финансового рынка, новые 
финансовые продукты и способы их дове-
дения до потребителей, улучшенные ин-
формационно-образовательные инструмен-
ты по обучению финансовым знаниям и 
навыкам, а также и само поведение людей, 
по-прежнему считаем актуальной задачу 
разработки методики оценки финансовой 

грамотности, основанной на адекватных 
способах сбора эмпирического материала. 

Методика измерения финансовой 
грамотности населения 

огласно авторской концеп-
ции [9; 22] финансовая гра-
мотность представляет собой 

многокомпонентную категорию, включа-
ющую финансовые знания, навыки и уста-
новки. Следовательно, для определения 
уровня финансовой грамотности необхо-
димо оценить каждый ее компонент. Далее 
возникает вопрос формирования обобща-
ющей оценки, ее целесообразности и 
смыслонаполненности.  

По нашему мнению, формирование 
сводной оценки финансовой грамотности 
населения следует проводить только по 
компонентам «знания» и «навыки». Фи-
нансовые знания и навыки, естественным 
образом различающиеся в зависимости от 
жизненных обстоятельств и материальных 
возможностей людей, тем не менее имеют 
формальное представление в «Стратегии 
повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 го-
ды» (утв. распоряжением Правительства 
РФ №2039-р от 25 сентября 2017 г.). Это 
позволяет оценить соответствие наблюда-
емых у человека (домохозяйства) финан-
совых знаний и навыков своеобразному 
эталонному / формализованному образцу. 
Финансовые установки – это, по своей су-
ти, психологический компонент грамотно-
сти; он опосредует процессы выбора и 
освоения нужных знаний, процессы 
трансформации знаний в практические 
действия и их закрепление в навыках. 
Личностная наполненность компонента 
«установки» существенно затрудняет его 
централизованное массовое регулирование. 
Поэтому включение в сводную оценку фи-
нансовой грамотности компонента «уста-
новки» представляется нецелесообразным. 

В основу авторской методики оцен-
ки финансовой грамотности населения был 
взят инструментарий, разработанный и 
применяемый ОЭСР [16]. Предметные об-
ласти финансовой грамотности отобраны 
на основании предложенной Министер-
ством финансов РФ системы («рамки») 

С 
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финансовой компетентности взрослого 
населения1: доходы и расходы; семейный 
бюджет и финансовое планирование; сбе-
режения и вклады; кредитование; инвести-
рование и налоги; страхование и пенсии; 
риски и финансовая безопасность; защита 
прав потребителей. Они в достаточной 
степени соответствуют описанию финан-
сово грамотного гражданина из «Страте-
гии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 го-
ды» (утв. распоряжением Правительства 
РФ №2039-р от 25 сентября 2017 г.), кото-
рый должен как минимум: следить за со-
стоянием личных финансов; планировать 
свои доходы и расходы; формировать дол-
госрочные сбережения и финансовую по-
душку безопасности для непредвиденных 
обстоятельств; иметь представление о том, 
как искать и использовать необходимую 
финансовую информацию; рационально 
выбирать финансовые услуги; жить по 
средствам, избегая несоразмерных доходам 
долгов и неплатежей по ним; знать и уметь 
отстаивать свои законные права как потре-
бителя финансовых услуг; быть способным 
распознавать признаки финансового мо-
шенничества; знать о рисках на рынке фи-
нансовых услуг; знать и выполнять свои 
обязанности налогоплательщика; вести фи-
нансовую подготовку к жизни на пенсии2. 

Для обобщенной оценки финансовой 
грамотности населения используется ин-
дексный метод, включающий расчет 
субиндексов по предметным областям, 
                                                 
1 Проект «Содействие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации». Т. 1. 2011–
2015: справочно-информационное издание / Минфин 
России, 2016. С. 75–76. URL:   http://вашифинансы.рф/ 
upload/medialibrary/Obzor_O_proekte.pdf (дата обра-
щения: 05.09.2019); Система («рамка») финансовой 
компетентности взрослого населения от 5 июня 
2015 г. / Министерство финансов РФ. URL: 
https://www.minfin.ru/ru/search/?q_4=система+финансо
вой+компетентности&source_id_4=6 (дата обраще-
ния: 05.09.2019). 
2 Стратегия повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 годы: утв. рас-
поряжением Правительства РФ от 25 сент. 2017 г. № 
2039-р // Правительство России. Документы. URL: 
http://government.ru/docs/29441 (дата обращения: 
05.09.2019). 

частных индексов знаний и навыков, свод-
ного индекса финансовой грамотности 
(табл. 3). Компонент «установки» будет ис-
пользоваться на дальнейших этапах для 
углубленного анализа наблюдаемого уров-
ня финансовой грамотности, в частности 
для определения ценностно-мотивацион-
ных и психологических оснований освое-
ния населением финансовых знаний и 
навыков. 

Частный индекс знаний отражает 
уровень финансовой компетентности че-
ловека (домохозяйства), связанной с пони-
манием инфляции, страхового запаса, се-
мейного бюджета, характеристик кредита, 
соотношения риска и доходности, видов 
страхования, признаков финансовой пира-
миды, принципов распределения рисков, а 
также с информированностью о способах 
дополнительного пенсионного обеспече-
ния, системе страхования вкладов, право-
защитных организациях. 

Частный индекс навыков отражает 
уровень финансовых навыков человека 
(домохозяйства), связанных с распоряже-
нием доходами, ведением семейного бюд-
жета, планированием расходов, использо-
ванием банковских вкладов и кредитов, 
соблюдением платежной дисциплины, 
расчетом процентов и налогов, безопас-
ным использованием банковских карт, по-
лучением информации о финансовых про-
дуктах, услугах и ситуации в экономике, 
защитой своих прав как потребителя. 

Сводный индекс финансовой гра-
мотности (далее – ИФГ) отражает степень 
соответствия имеющихся у человека фи-
нансовых знаний и реализуемых им навы-
ков управления личными финансами за-
данной модели финансово грамотного 
гражданина. 

Расчеты выполняются в несколько 
этапов. На первом этапе проводится уни-
фикация шкал отобранных вопросов, от-
ражающих уровень финансовых знаний и 
умений по отобранным предметным обла-
стям. Анкета социологического опроса со-
стоит из открытых и закрытых вопросов, 
порядковых и интервальных шкал и каче-
ственных вопросов, которые позволяют 
установить степень согласия респондента с 
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предложенными утверждениями или нали-
чие опыта по тем или иным финансовым 
практикам. Если респондент обладает не-
обходимыми знаниями или навыками, ему 
присваивается один балл, в случае их от-
сутствия – ноль баллов. В итоге отдельно 
по знаниям и навыкам в соответствии с 

предметными областями каждый респон-
дент может набрать от 0 до 33 баллов. Да-
лее рассчитывается численная оценка 
уровня финансовой грамотности в виде 
индекса в интервале от 0 до 1, который 
определяется отношением фактического 
числа баллов к максимально возможному. 

Таблица 3 
Дизайн социологического исследования состояния финансовой грамотности 

№ 
п/п 

Предметная 
область 

финансовой 
грамотности 

Компонент 
финансовой 
грамотности 

Пояснение 

1 Доходы и расходы 

Знания 1. Расшифровка правила «заплати сначала себе». 
2. Задание на понимание инфляции 

Навыки 
1. Способы распоряжения доходами. 
2. Наличие средств на непредвиденные расходы, помимо сбе-
режений 

2 
Семейный бюджет и 

финансовое 
планирование 

Знания 1. Необходимость ведения семейного бюджета. 
2. Знание о фонде для покрытия непредвиденных расходов 

Навыки 
1. Способ и полнота ведения семейного бюджета. 
2. Наличие фонда для покрытия непредвиденных расходов. 
3. Затруднения с оплатой текущих счетов и расходов 

3 Сбережения и 
вклады 

Знания 

1. Знание о ССВ (размере застрахованных вкладов). 
2. Особенность начисления страховых выплат вкладчику в 
случае отзыва лицензии у банка, входящего в систему страхо-
вания вкладов 

Навыки 
1. Расчет дохода по банковскому вкладу. 
2. Опыт использования банковского вклада. 
3. Критерии выбора банка для открытия вклада 

4 Кредитование 

Знания 1. Знание характеристик кредита. 
2. Понимание кредитных обязательств 

Навыки 
1. Расчет платы за пользование кредитом. 
2. Опыт использования банковского кредита. 
3. Критерии выбора банка для оформления кредита 

5 Инвестирование и 
налоги 

Знания Понимание соотношения «риск – доходность» 

Навыки 
1. Расчет НДФЛ. 
2. Опыт использования услуг ПИФов, брокерских компаний. 
3. Опыт использования налогового вычета 

6 Страхование и 
пенсии 

Знания 
1. Знание о дополнительных источниках пенсионного обеспе-
чения. 
2. Знание видов страхования 

Навыки 
1. Опыт использования услуг страховых компаний (за исклю-
чением обязательного медицинского страхования и ОСАГО). 
2. Опыт использования услуг НПФ 

7 Риски и финансовая 
безопасность 

Знания 1. Знание признаков финансовой пирамиды. 
2. Знание принципов управления рисками при инвестировании 

Навыки 

1. Практика подписания договоров. 
2. Практика сравнения финансовых услуг перед их приобрете-
нием. 
3. Источники, используемые для получения финансовой ин-
формации. 
4. Навыки безопасного использования банковских карт 

8 Защита прав 
потребителей 

Знания Знание правозащитных организаций 

Навыки Опыт обращения с жалобой в правозащитную организацию 
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Полученные индексы финансовой 
грамотности интерпретируются следую-
щим образом: чем ближе значение индек-
са к единице, тем, при прочих равных 
условиях, выше уровень финансовой гра-
мотности у респондента, и наоборот. Вы-
деление интервалов / уровней финансо-
вой грамотности (низкий, средний, высо-
кий или другие вариации) считаем неце-
лесообразным, поскольку: 

 перечень оцениваемых элемен-
тов финансовой грамотности выбран 
нами, опираясь на изученную экономиче-
скую литературу, нормативно-правовые и 
стратегические документы; 

 степень нужности знаний и 
непосредственно трансформация знаний в 
навыки во многом зависят от уровня до-
ходов, имеющихся потребностей и этапа 
жизненного цикла индивидов или домо-
хозяйств, а следовательно, невозможно 
построить универсальную шкалу, адек-
ватно оценивающую финансовую гра-
мотность и разделяющую ее на группы по 
уровню освоения. 

Эмпирическую базу исследования 
составили данные социологического 
опроса «Финансовая грамотность», про-
веденного ФГБУН ВолНЦ РАН на терри-
тории 4 регионов Северо-Западного фе-
дерального округа (далее – СЗФО) в 
2018 г. Общий объем выборки составил 
2 000 человек в возрасте 18 лет и старше. 
Опросы проводились в Калининградской, 
Псковской, Архангельской и Вологод-
ской областях. Выборка целенаправлен-
ная, квотная. Репрезентативность выбор-
ки обеспечена соблюдением следующих 
условий: пропорций между городским и 
сельским населением; пропорций между 
жителями населенных пунктов различных 
типов (сельские населенные пункты и го-
рода); половозрастной структуры взрос-
лого населения. 

Выбор регионов для исследования 
базировался на следующих основаниях. 
Во-первых, учитывалось наличие регио-
нальных программ и стратегий по повы-
шению финансовой грамотности: в двух 
областях подобные программы не реали-
зуются (Вологодская, Псковская), в двух 

других (Калининградская, Архангель-
ская) реализуются более 5 лет1. Во-
вторых, учитывался уровень доходов: 
среднедушевые доходы населения в двух 
областях (Вологодская, Калининградская) 
имеют сходные значения (26 846 и 26 346 
руб. соответственно), две другие области 
представляют полярные точки – Архан-
гельская (30 639 руб.) и Псковская (24 193 
руб.)2. 

Полных аналогов разработанной 
авторами методики нет, материалы ука-
занных источников были проанализирова-
ны и частично использованы. Компоновка 
вопросов для измерения знаний и навыков 
в каждой предметной области и определе-
ния сводного индекса, характеризующего 
уровень финансовой грамотности населе-
ния, являются оригинальными. 

Результаты и обсуждение 
роведенные расчеты пока-
зали, что среди исследуе-
мых регионов СЗФО 

наибольший уровень финансовой грамот-
ности населения наблюдается в Архан-
гельской области, далее идут Калинин-
градская, Псковская и Вологодская обла-
сти (табл. 4). Лидирующее положение 
первых двух регионов вполне объяснимо, 
поскольку они являются пилотными пло-
щадками для реализации региональных 
программ по повышению финансовой 
грамотности. В частности, в данных ре-
гионах выше значения субиндексов се-
мейного бюджета и финансового плани-
рования, сбережений и вкладов, рисков и 
финансовой безопасности. 

                                                 
1 Калининградская область стала пилотным регио-
ном в самом начале реализации совместного проекта 
Минфина России и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации» в 2011 г.; Архангельская об-
ласть присоединилась к проекту в 2013 г. 
2 Данные на 2018 г.; представлены в сопоставимом 
выражении (по стоимости фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг). 

П 
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Таблица 4 
Индексы финансовой грамотности населения в разрезе регионов СЗФО* 

Регион 

Субиндексы Частные 
индексы 
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Вологодская область 0,411 0,485 0,407 0,394 0,482 0,261 0,337 0,243 0,473 0,336 0,376 
Калининградская область 0,445 0,501 0,499 0,467 0,454 0,228 0,420 0,258 0,521 0,361 0,407 
Псковская область 0,446 0,488 0,407 0,458 0,458 0,288 0,350 0,234 0,471 0,359 0,389 
Архангельская область 0,449 0,543 0,513 0,493 0,503 0,320 0,415 0,203 0,525 0,399 0,434 
Всего 0,432 0,500 0,447 0,441 0,476 0,272 0,372 0,236 0,493 0,358 0,396 

* Табл. 4–9 рассчитаны по данным социологического опроса «Финансовая грамотность 2018»; ФГБУН 
ВолНЦ РАН, 2018 г. 

 
Значения субиндексов «бюджет и 

планирование», «сбережения и вклады», 
«кредитование», «инвестирование и нало-
ги», т. е. по тем предметным областям, ко-
торые чаще реализуются в практических 
действиях населения и получают свое за-
крепление в виде навыков, принимают 
наиболее высокие значения. Низкие значе-
ния субиндексов «страхование и пенсии» и 
«защита прав потребителей» свидетель-
ствуют об ограниченных знаниях и навыках 
населения в этих предметных областях, 
указывая тем самым на необходимость уси-
ления работы по данным вопросам.  

Частный индекс знаний в каждом 
регионе оказался выше частного индекса 
навыков. Следовательно, можно говорить 
о существовании факторов, препятствую-
щих полноценному воплощению имею-
щихся знаний в практические действия 
населения на финансовом рынке. Мы 
предполагаем, что наряду с объективными 
факторами внешней среды и личной жиз-
ненной ситуации индивидов, значимое вли-
яние оказывают ценностно-мотивационные 
установки людей в отношении денег, богат-
ства, возможности влиять на собственное 
будущее и другие стереотипы о финансо-
вой сфере. Изучение влияния указанных 
факторов, в том числе по компоненту 
«установки», является одним из перспек-

тивных направлений развития данного ис-
следования и предметом следующих работ 
авторского коллектива. 

Далее рассмотрим ключевые зако-
номерности дифференциации уровня фи-
нансовой грамотности, наблюдаемые в раз-
резе социально-демографических характе-
ристик населения, его территориальной 
принадлежности, уровней финансовой ак-
тивности и денежных доходов населения. 

Согласно результатам опроса, наибо-
лее финансово грамотным является населе-
ние в возрасте от 30 до 55 (60) лет; граждане, 
состоящие в официально зарегистрирован-
ном браке; граждане, имеющие детей; насе-
ление с высоким уровнем образования; тру-
доустроенные граждане (табл. 5). Причина-
ми возрастной дифференциации служат бо-
лее высокие знания и навыки лиц среднего 
возраста в решении финансовых вопросов 
(по сравнению с молодежью), а также отно-
сительно большая мобильность и динамич-
ность молодых людей, которой во многом 
лишены представители старших возрастов 
[23]. Более высокий ИФГ демонстрирует 
семейное население, очевидно по причине 
большей ответственности за благополучие 
членов домохозяйства. Ожидаемо подтвер-
дилась связь ИФГ и высокого уровня обра-
зования, предполагающего развитые когни-
тивные способности, широкий кругозор, в 
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поле которого включены, среди прочих, фи-
нансовые знания и навыки. Наличие работы, 
являющейся источником денежных ресур-
сов, выступает необходимым условием раз-
вития деятельностной компоненты (компо-
нент «навыки») финансовой грамотности. 

Аналогичные закономерности про-
слеживаются по рассчитанным частным ин-
дексам знаний и навыков. При этом разли-
чия значений частных индексов знаний по 
отдельным территориям и по опросу в це-
лом менее существенны, чем различия зна-
чений частных индексов навыков (табл. 6). 

Таблица 5 
Индекс финансовой грамотности населения регионов СЗФО  

по социально-демографическим характеристикам 
Социально-

демографические 
характеристики 

В среднем по 
регионам 

Вологодская 
область 

Калининградская 
область 

Псковская 
область 

Архангельская 
область 

Возраст 
До 30 лет 0,383 0,350 0,417 0,368 0,431 
От 30 до 55 (60) лет 0,420 0,399 0,421 0,410 0,465 
Старше 55 (60) лет 0,368 0,354 0,380 0,373 0,380 

Семейное положение 
Брак 0,413 0,388 0,433 0,410 0,449 
Сожительство 0,386 0,359 0,372 0,436 0,416 
Одинокие 0,372 0,359 0,377 0,356 0,412 

Наличие детей 
Нет детей 0,382 0,362 0,389 0,381 0,414 
Есть дети 0,423 0,398 0,437 0,413 0,466 

Уровень образования 
Неполное среднее 0,327 0,311 0,333 0,351 0,319 
Средняя школа 0,357 0,333 0,378 0,379 0,370 
Среднее спец. образова-
ние 0,383 0,362 0,402 0,377 0,418 

Незаконченное высшее 0,402 0,402 0,393 0,386 0,418 
Высшее 0,449 0,436 0,438 0,430 0,499 
Послевузовское 0,523 0,500 0,485 0,374 0,610 

Занятость 
Работаю 0,414 0,393 0,419 0,405 0,459 
Не работаю 0,364 0,342 0,393 0,360 0,375 

Лучшими финансовыми знаниями 
обладает население всех возрастных групп в 
Архангельской области, где, как было сказа-
но ранее, в течение 5 лет реализуются про-
граммы повышения финансовой грамотно-
сти населения; худшие знания – среди моло-
дых людей Вологодской области, лиц сред-
него и старшего возраста в Псковской обла-
сти. Более грамотные финансовые навыки 
характерны для лиц молодого и среднего 
возраста в Архангельской области и лиц 
старшего возраста в Псковской области; 
худшие навыки определены у населения 
всех возрастных групп в Вологодской обла-
сти (табл. 6). 

Среди граждан, состоящих в офи- 
циальном браке, относительно высокие фи-

нансовые знания показывают проживающие 
в Калининградской области, навыки – про-
живающие в Архангельской области; замет-
но ниже финансовые знания и навыки се-
мейного населения Вологодской области. 
Среди сожительствующих более высокие 
знания в Архангельской области, навыки – в 
Псковской области. Самыми слабыми фи-
нансовыми знаниями и навыками обладают 
сожительствующие вологжане. Среди оди-
ночек финансовые знания выше у населения 
Калининградской области, навыки – у насе-
ления Архангельской области; низкие фи-
нансовые знания характерны для одиноких 
псковичей, а низкие навыки – для одиноких 
вологжан (табл. 6). 
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Таблица 6 
Частные индексы финансовой грамотности населения регионов СЗФО 

по социально-демографическим характеристикам 

Социально-
демографические 
характеристики 

Индекс знаний Индекс навыков 
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Возраст 
До 30 лет 0,484 0,452 0,516 0,472 0,529 0,341 0,302 0,384 0,325 0,393 
От 30 до 55 (60) лет 0,506 0,486 0,533 0,482 0,541 0,391 0,371 0,376 0,387 0,447 
Старше 55 (60) лет 0,477 0,465 0,505 0,457 0,495 0,317 0,301 0,322 0,340 0,319 

Семейное положение 
Брак 0,505 0,475 0,553 0,483 0,538 0,379 0,356 0,382 0,386 0,417 
Сожительство 0,474 0,460 0,440 0,493 0,516 0,356 0,316 0,362 0,428 0,374 
Одинокие 0,477 0,473 0,488 0,453 0,503 0,325 0,305 0,329 0,314 0,376 

Наличие детей 
Нет детей 0,485 0,469 0,502 0,474 0,513 0,336 0,312 0,341 0,344 0,370 
Есть дети 0,506 0,479 0,552 0,462 0,545 0,398 0,374 0,393 0,404 0,447 

Уровень образования 
Неполное среднее 0,429 0,427 0,446 0,422 0,431 0,277 0,256 0,273 0,324 0,252 
Средняя школа 0,468 0,434 0,510 0,489 0,486 0,304 0,288 0,314 0,329 0,309 
Среднее спец. образование 0,479 0,461 0,519 0,457 0,504 0,344 0,320 0,354 0,348 0,389 
Незаконченное высшее 0,485 0,481 0,451 0,470 0,519 0,369 0,370 0,382 0,342 0,373 
Высшее 0,538 0,526 0,548 0,501 0,579 0,421 0,407 0,398 0,411 0,480 
Послевузовское 0,591 0,596 0,577 0,423 0,665 0,514 0,469 0,450 0,367 0,621 

Занятость 
Работаю 0,500 0,481 0,522 0,482 0,536 0,385 0,361 0,382 0,378 0,440 
Не работаю 0,479 0,456 0,520 0,450 0,500 0,309 0,286 0,334 0,323 0,307 

Наиболее подготовленными с точки 
зрения финансовых знаний и навыков оказа-
лись бездетные жители Архангельской об-
ласти, наименее грамотными по обеим ком-
понентам – бездетные жители Вологодской 
области. Среди населения, имеющего детей, 
лучшие знания зафиксированы в Калинин-
градской области, лучшие навыки – в Ар-
хангельской области; худшие знания опре-
делены в Псковской области, а худшие 
навыки – в Вологодской области. 

Более высокие знания и более гра-
мотные финансовые навыки демонстрируют 
трудоустроенные жители Архангельской 
области, тогда как работающие вологжане 
обладают гораздо более низкими знаниями и 
навыками (табл. 6). 

Заметные различия в уровне финан-
совой грамотности, а также в уровнях зна-
ний и навыков зафиксированы в зависимо-
сти от финансовой активности населения 

(табл. 7 и 8). Финансово активное население, 
одновременно имеющее банковские вклады 
и использующее кредиты, демонстрирует 
относительно высокие значения рассчиты-
ваемых частных и сводного индексов. В 
этой группе наибольшими знаниями и навы-
ками, а также уровнем финансовой грамот-
ности обладают жители Архангельской об-
ласти; наименьшие значения характерны для 
жителей Псковской области. Финансово не-
активное население, которое на момент 
опроса не имело депозита в банке или непо-
гашенного кредита, демонстрирует низкие 
финансовые знания и навыки, а также обла-
дает наименьшими значениями индекса фи-
нансовой грамотности. В этой группе разли-
чия между территориями малозаметны: в 
Калининградской и Архангельской областях 
индексы (частные и сводный) чуть выше, 
тогда как в Вологодской области они 
наименьшие. 
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Таблица 7 
Частные индексы финансовой грамотности населения регионов СЗФО 

в разрезе финансовой активности населения 

Финансовая активность 

Индекс знаний Индекс навыков 
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Финансово активные 0,560 0,510 0,599 0,462 0,602 0,534 0,522 0,500 0,500 0,579 
Финансово неактивные 0,462 0,450 0,487 0,450 0,486 0,294 0,280 0,299 0,321 0,287 
Имеют только сбережения 0,534 0,512 0,539 0,520 0,559 0,398 0,382 0,393 0,405 0,418 
Имеют только кредиты 0,501 0,488 0,541 0,495 0,507 0,413 0,387 0,400 0,427 0,461 

Между двумя полярными группами 
располагается население, имеющее либо 
только сбережения, либо только кредиты. 
Граждане, владеющие только сбережения-
ми, обладают лучшими знаниями, тогда 
как граждане, использующие только кре-
диты, демонстрируют более высокие фи-
нансовые навыки. Сводный уровень фи-
нансовой грамотности обеих групп прак-
тически идентичен. Более высокая осве-
домленность и степень освоения навыков 
управления личными финансами отмеча-
ется у жителей Калининградской и Архан-

гельской областей, заметно слабее эти 
компоненты развиты у вологжан. 

Стоит отметить, что среди финан-
сово активного населения (как в целом по 
опросу, так и в разрезе отдельных регио-
нов) расхождения в значениях частных ин-
дексов знаний и навыков минимальны. Та-
кая закономерность подчеркивает не толь-
ко значимость обучения теоретическим 
основам финансового мира, но и необхо-
димость освоения практических навыков 
работы с личными финансами. 

Таблица 8 
Индекс финансовой грамотности населения регионов СЗФО в разрезе 

финансовой активности населения 

Финансовая активность В среднем по 
регионам 

Вологодская 
область 

Калининградская 
область 

Псковская 
область 

Архангельская 
область 

Финансово активные 0,522 0,495 0,514 0,465 0,566 
Финансово неактивные 0,348 0,335 0,359 0,358 0,355 
Имеют только сбережения 0,435 0,417 0,433 0,435 0,459 
Имеют только кредиты 0,431 0,409 0,440 0,440 0,459 

Закономерно воздействие уровня 
доходов на оценки компонентов и сводного 
уровня финансовой грамотности (рис. 1). 
Высокое материальное благосостояние 
накладывает сильный отпечаток на ее уро-
вень, что выражается как в большем разно-
образии возможностей по распоряжению 
собственными ресурсами, так и в более вы-
соких требованиях при выборе финансовых 
услуг. Общая закономерность – чем больше 

уровень доходов, тем выше частные индек-
сы знаний и навыков и общий уровень фи-
нансовой грамотности. Наряду с этим, от-
носительно более высокие индексы знаний 
среди низкодоходных групп населения в 
Калининградской и Архангельской обла-
стях по сравнению со значениями, опреде-
ленными в двух других регионах, подтвер-
ждают результативность программ повы-
шения финансовой грамотности. 
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Псковская область Архангельская область В среднем по 
опросу

Индекс знаний Индекс навыков Индекс финансовой грамотности
 

Рис. 1. Частные и сводный индексы финансовой грамотности населения регионов СЗФО в 
зависимости от уровня дохода* 

ПМ – прожиточный минимум в соответствующем регионе; данные на 2018 г. 
* Рис. 1–5 составлены по результатам расчетов авторов по данным социологического опроса «Финан-

совая грамотность 2018»; ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018 г. 
 
Наиболее благоприятная и объясни-

мая с точки зрения логики ситуация скла-
дывается в Архангельской области: в 
группах населения с доходами выше трех 
прожиточных минимумов минимален раз-
рыв между частными индексами знаний и 
навыков, которые к тому же принимают в 
данном регионе максимальные значения 
по сравнению с другими территориями. В 
других областях доходная дифференциа-
ция населения оказывает заметно меньшее 
влияние на уровень финансовой грамот-
ности. В частности, в Псковской области 
различия рассчитываемых индексов знаний, 
навыков и финансовой грамотности по 
уровню дохода минимальны (вероятно, в 
силу относительно меньшей доходной диф-
ференциации в регионе). В Калининград-
ской области, население которой слабо 
дифференцировано по доходам, наблюдает-
ся планомерное увеличение значений индек-

сов по мере роста уровня дохода (вероятно, 
в силу реализации региональных программ 
повышения финансовой грамотности). 

Анализ индексов знаний и навы-
ков, рассчитанных по отдельным пред-
метным областям (рис. 2–5), позволил вы-
явить определенные закономерности с 
точки зрения «низкодоходных» (средне-
душевой доход менее одного прожиточ-
ного минимума) и «высокодоходных» 
(среднедушевой доход свыше трех про-
житочных минимумов) групп населения. 
Прежде всего подтверждается наиболь-
шая грамотность людей (осведомленность 
и освоенность навыков) в тех вопросах, с 
которыми они чаще сталкиваются в по-
вседневной жизни, – доходы и расходы, 
семейный бюджет, сбережения и кредито-
вание, налоги. 

Также установлена явная зависи-
мость индексов знаний от уровня дохода: 
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во всех областях население из высокодо-
ходной группы демонстрирует лучшие 
знания по всем предметным областям (за 
исключением Псковской, где низкодоход-
ное население оказывается чуть более 
осведомленным1). Вместе с тем низкодо-
ходное население не уступает группе вы-
сокодоходного по знаниям в таких пред-
метных областях, как риски и финансовая 
безопасность, страхование и пенсии (кро-
ме жителей Архангельской области), 

налогообложение, защита прав потребите-
лей (кроме жителей Вологодской области). 

С точки зрения навыков прослежи-
вается формирование устойчивой «рамки» 
грамотных финансовых действий, объ-
единяющей семейный бюджет и финансо-
вое планирование, сбережения и вклады, 
кредитование, риски и финансовую без-
опасность. Данная «рамка» шире для вы-
сокодоходных групп населения во всех 
рассматриваемых территориях. 

 
 

Индексы знаний Индексы навыков 

 
Рис. 2.1Индексы финансовых знаний и навыков населения Вологодской области по от-

дельным предметным областям, рассчитанные для полярных доходных групп* 
* Здесь и далее на рис. 3–5 условные обозначения предметных областей: ДиР – доходы и расходы, 

СБиФП – семейный бюджет и финансовое планирование, СиВ – сбережения и вклады, К – кредитование, ИиН – 
инвестирование и налоги, СиП – страхование и пенсии, РиФБ – риски и финансовая безопасность, ЗПП – защи-
та прав потребителей. 

 

 

                                                 
1 Подобное выделение Псковской области объясняется наполнением доходных групп: в группу с доходами от 0 до 1 
прожиточного минимума попало 42% населения (в Вологодской области 34%, в Калининградской – 33%, в Архангель-
ской – 11%), в группу с доходами от 1 до 3 прожиточных минимумов попало 57% (в Вологодской области 63%, в Ка-
лининградской – 60%, в Архангельской – 76%), в группу с доходами свыше 3 прожиточных минимумов попал 1% 
населения (в Вологодской области 3%, в Калининградской – 7%, в Архангельской – 13%). При этом средний размер 
душевого дохода в Псковской области для группы от 0 до 1 прожиточного минимума составил 8219 руб. (в Вологод-
ской области 8278 руб., в Калининградской – 8336 руб., в Архангельской – 9448 руб.), для группы от 1 до 3 прожиточ-
ных минимумов составил 16443 руб. (в Вологодской области 17265 руб., в Калининградской – 18162 руб., в Архангель-
ской – 20565 руб.), для группы свыше 3 прожиточных минимумов составил 39516 руб. (в Вологодской области 39488 
руб., в Калининградской – 53261 руб., в Архангельской – 55130 руб.). 
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Индексы знаний Индексы навыков 

Рис. 3. Индексы финансовых знаний и навыков населения Калининградской области по 
отдельным предметным областям, рассчитанные для полярных доходных групп 

 
 

  
Индексы знаний Индексы навыков 

Рис. 4. Индексы финансовых знаний и навыков населения Псковской области 
по отдельным предметным областям, рассчитанные для полярных доходных групп 
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Индексы знаний Индексы навыков 

Рис. 5. Индексы финансовых знаний и навыков населения Архангельской области по от-
дельным предметным областям, рассчитанные для полярных доходных групп 

Инструментарий исследования фи-
нансовой грамотности позволил, наряду с 
оценкой ее уровня, изучить готовность 

населения участвовать в мероприятиях по 
повышению финансовых знаний и навыков 
(табл. 9). 

Таблица 9 
Сводный и частные индексы финансовой грамотности населения регионов СЗФО 

в зависимости от готовности повышать уровень финансовой грамотности 
Степень готовности повышать уровень финансовой грамотности Индекс 

знаний 
Индекс 

навыков ИФГ 

В среднем по опросу 
Да, готов повышать свой уровень финансовой грамотности 0,527 0,406 0,437 
Нет, не готов повышать свой уровень финансовой грамотности 0,466 0,320 0,365 
Повышать уровень финансовой грамотности не намерен ни при каких условиях 0,445 0,290 0,338 

Вологодская область 
Да, готов повышать 0,502 0,394 0,420 
Нет, не готов повышать 0,457 0,302 0,350 
Не намерен повышать ни при каких условиях 0,450 0,288 0,337 

Калининградская область 
Да, готов повышать 0,561 0,400 0,446 
Нет, не готов повышать 0,508 0,344 0,393 
Не намерен повышать ни при каких условиях 0,442 0,295 0,339 

Псковская область 
Да, готов повышать 0,501 0,382 0,414 
Нет, не готов повышать 0,442 0,335 0,364 
Не намерен повышать ни при каких условиях 0,432 0,350 0,373 

Архангельская область 
Да, готов повышать 0,554 0,443 0,469 
Нет, не готов повышать 0,477 0,328 0,376 
Не намерен повышать ни при каких условиях 0,443 0,241 0,314 
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Полученные данные четко свиде-
тельствуют о наличии связи более высоко-
го уровня финансовой грамотности и лич-
ной активности индивида в получении фи-
нансовых знаний и навыков. Другими сло-
вами, те граждане, которые готовы при-
нять участие в мероприятиях по повыше-
нию личного уровня финансовой грамот-
ности, уже обладают лучшими знаниями и 
навыками по сравнению с теми, кто не го-
тов включаться в финансовое просвеще-
ние. Интересная особенность состоит в 
том, что в Калининградской и Архангель-
ской областях зафиксированы отчетливые 
различия в значениях индексов знаний, 
навыков и финансовой грамотности между 
теми, кто готов участвовать в обучении, и 
теми, кто не проявляет соответствующего 
желания. В Вологодской и Псковской об-
ластях также более высокими значениями 
индексов отличается население, готовое 
повышать финансовую грамотность; при 
этом не столь очевидны различия значений 
индексов между группами не готовых по-
вышать грамотность сейчас и населением, 
отказывающимся обучаться в принципе. 
Такая особенность может трактоваться в 
пользу разработки и осуществления регио-
нальных программ повышения финансо-
вой грамотности, поскольку население, 
испытавшее на себе их действие, будет бо-
лее осознанно в своем запросе на даль-
нейшее обучение. 

Заключение 
бобщая вышесказанное, от-
метим, что разработанная 
методика оценки финансо-

вой грамотности направлена на решение 
комплекса задач, к которым относятся: вы-
явление ключевых «проблемных зон» фи-
нансовой грамотности; определение целе-
вых групп, на которые могут быть направ-
лены эффективные программы финансово-
го образования и целевые мероприятия; 
определение предпочтительных форм и 
способов предоставления информации по 
интересующим темам с целью повышения 
финансовой грамотности населения; изуче-
ние особенностей финансовой грамотности 
в разрезе социально-демографических и 
экономических факторов.  

Первичная апробация методики поз-
волила выявить ряд закономерностей в фи-
нансовой грамотности населения, а именно: 

–  подтверждена зависимость уровня 
финансовой грамотности и ее отдельных 
компонентов от уровня денежных доходов, 
которая усиливается региональными про-
граммами по повышению финансовой гра-
мотности населения. Например, в Калинин-
градской и Архангельской областях (насе-
ление которых заметно различается по 
уровню среднедушевых денежных доходов, 
но охвачено программами повышения гра-
мотности) гораздо выше доля имеющих 
«страховой запас», который может быть ис-
пользован в случае потери работы для под-
держания привычного уровня потребления в 
течение 3 месяцев – 40 и 37% соответствен-
но, по сравнению с 27% в Вологодской об-
ласти и 32% в Псковской области. Также 
заметно меньшая доля жителей Калинин-
градской и Архангельской областей за по-
следние 6 месяцев вынуждена была эконо-
мить на чем-либо для своевременного вне-
сения платежей по кредиту – 28 и 25% со-
ответственно – по сравнению с 30% в Во-
логодской области и 32% в Псковской об-
ласти; 

–  установлена отчетливая диффе-
ренциация уровня финансовой грамотности 
и ее отдельных компонентов по территори-
альному признаку. Это подтверждает зна-
чимость разработки и реализации специфи-
ческих региональных программ по повы-
шению финансовой грамотности населения. 
На наш взгляд, при построении и последу-
ющей корректировке подобных проектов 
следует опираться на качественную эмпи-
рическую базу, формируемую мониторин-
гом финансового поведения и финансовой 
грамотности населения; 

–  обнаружена устойчивая «рамка» 
предметных областей, в которых население 
реализует грамотные навыки. Она включает 
в себя семейный бюджет и финансовое 
планирование, сбережения, вклады и кре-
дитование, риски и финансовую безопас-
ность. Данная «рамка» показывает хоро-
шую освоенность обыденных финансовых 
действий. Однако, по нашему мнению, эти 
навыки становятся все менее достаточными 

О 
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для поддержания и тем более повышения 
материального благополучия человека. 
Требуется расширение навыков финансо-
вой грамотности в сферах инвестирования, 
страхования и пенсионного обеспечения; 

–  выявлена результативность регио-
нальных программ по повышению финан-
совой грамотности населения. Предлагае-
мые государством программы финансового 
образования в Калининградской и Архан-
гельской областях не только обусловлива-
ют более высокие оценки финансовых зна-
ний и навыков, но и способствуют увеличе-
нию готовности населения к участию в них. 

Полученные результаты и предлага-
емая методика очерчивают перспективы 
дальнейших исследований. Во-первых, изу-
чение особого компонента финансовой 
грамотности – «установок», что позволит 

определить ценностно-мотивационные и 
психологические аспекты, опосредующие 
освоение населением финансовых знаний и 
навыков. Во-вторых, решение вопроса о 
практическом применении в виде методи-
ческих рекомендаций информационно-
образовательного плана, в которых будет 
учтена ранее выявленная авторами социаль-
но-демографическая специфика финансовой 
грамотности населения (прежде всего целе-
вых групп – молодых одиноких людей, се-
мей с детьми, лиц пожилого возраста) [24]. 
В-третьих, обоснование эффективности си-
стемной целенаправленной деятельности по 
повышению финансовой грамотности насе-
ления, предусматривающей участие органов 
государственной власти как инициирующих 
и контролирующих агентов. 
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 The problem of knowledge spillover and its role in the development of the national and regional 
innovation system is of significant interest, since in the modern global world the advantages are obtained by those 
innovative systems that are able to both generate knowledge and use knowledge external to them. The flexibility 
of regional innovation systems to disseminate knowledge enables them to be more effective. In general, 
knowledge is considered to be implicit and explicit. Both explicit and implicit knowledge have the potential to 
influence the emergence of new ideas and their design in the form of innovations. Codified knowledge (for 
example, patent citations) has a significantly larger distribution area compared to non-codified knowledge. 
Implicit knowledge, for which the direct contact of the knowledge carrier and its “recipient” is important, can also 
play an important role in the dissemination of knowledge and innovation in clusters, i.e. have an even more 
limited distribution area. In this regard, the question arises about the mechanisms of codification of knowledge, 
methods of research directions of their distribution and intensity of knowledge spillover. Such codification may 
be based primarily on patents and publications. The above mentioned determines the aim of the study, which 
novelty concerns the development of a methodological approach to assessing the publication activity of scientists 
of research institutes of the corporate sector as a method of studying the regional specificity of the spillover 
effects of knowledge. As a result of approbation of the author's approach Russian regions have been classified on 
intensity and orientation of codification of knowledge basis. Regions with high values of publication activity of 
scientists of research institutes of corporate sector and significant external codification of knowledge when 
publications are carried out jointly with foreign scientists or scientists from other organizations have been 
determined. It has been proved that the higher the level of external-oriented codification, the greater the potential 
for spillover effects of knowledge in the regional economic system. To assess the prospects for the application of 
knowledge in the innovation process on the basis of comparing the results of the typologization of regions and the 
map of clusters in Russia, the hypothesis about the positive impact of clusters on the dissemination of knowledge 
has been verified. At the same time, it has been shown that for the majority of subjects of the Russian Federation 
there is a low publication activity, in the process of which knowledge is codified, which indicates insignificant 
spillover effects of knowledge and a low level of development of regional innovation systems in general. 
Prospects for the development of this problem are associated with the assessment of the effectiveness of the use of 
external knowledge in regional innovation systems, as well as with proposals to improve the efficiency of its 
dissemination. An important task is to justify the necessary minimum level of inter-firm codification of 
knowledge through publications based on the experience of innovative regions-world leaders. 

Keywords: knowledge spillover, spillover-effect of knowledge, codification of knowledge, implicit 
knowledge, publication activity, R&D organizations, innovations, regional economic systems, regional clusters, 
typology of regions. 

 

   
 
Введение 

 зарубежных работах понятие 
спилловера тесно увязано со 
знанием (т. н. knowledge 

spillovers). «Переток» (спилловер) знаний 
между участниками инновационного про-
цесса может рассматриваться в качестве 
одной из важнейших составляющих функ-
ционирования региональной инновацион-
ной системы. Знание может быть использо-
вано для разработки инноваций, а может 
остаться невостребованным (не реализо-
ванным в определенную технологию). Чем 
более формализовано знание, тем проще 
участникам инновационного процесса, его 

перенимающим, создать на его основе ин-
новацию. Информация о практических 
разработках, конкретные схемы, патенты, 
формулы новых продуктов и прочее обла-
дают более высокими шансами быть 
включенными в инновационный цикл, 
нежели неформализованные теории и 
идеи. Отсюда возникает задача выделить 
основные механизмы формализации зна-
ния и возможности его последующего рас-
пространения, в том числе посредством 
спилловер-эффекта, специфика распро-
странения которого связана с характери-
стиками региональных инновационных 
систем. 

В 
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Оценка спилловер-эффекта знания … 

 
 
 

Спилловеры знания в региональ-
ном развитии и специфика кодифика-
ции знания 

ак показано в исследовании 
С.Ю. Глазьева [1], техноло-
гическое развитие циклично 

и взаимно сопряжено: технологии каждого 
цикла образуют технологический уклад. 
Для последнего характерно проникновение 
инноваций между отраслями, в связи с чем 
стоит говорить о технологическом рассто-
янии между отраслями, т. е. возможности 
использования инноваций одной отрасли в 
другой. 

На практике исследуются простран-
ственно локализованные контуры техноло-
гического уклада – чаще всего в пределах 
определенного региона. Здесь от общих 
характеристик уклада переходят к рас-
смотрению конкретных фирм, собственно 
и являющихся своеобразными носителями 
технологий нового уклада, в то время как 
ряд фирм функционируют в контуре 
предыдущих укладов. Между фирмами 
одного уклада и фирмами разных укладов 
в региональной инновационной системе 
наблюдается определенное взаимодей-
ствие, имеющее конкурентный характер 
(новые технологии позволяют снизить из-
держки на производство продукции, вы-
пускаемой по технологиям предыдущего 
уклада), но не ограничивающееся им. В 
частности, в региональных экономических 
системах формируются побочные процес-
сы, связанные с распространением инно-
ваций нового уклада. 

Согласно определению Ю.А. Дуле-
пина и Н.В. Казаковой, спилловер ‒ это 
«спонтанное распространение научно-
технического или иного полезного знания, 
которое может быть как безвозмездным 
(статьи, выступления на конференциях, 
частные беседы), так и возмездным (не-
санкционированная или скрытая оплачива-
емая передача кодифицированных знаний, 
промышленный шпионаж, переманивание 
ключевых работников)» [2, с. 55]. Спилло-
вер знания в этой трактовке отличается от 
трансфера знания (т. е. его намеренной и 
открытой передачи).  

Благодаря спилловер-эффекту зна-
ния хозяйствующие субъекты региональ-
ных инновационных систем получают 
возможность пользоваться внешним зна-
нием, созданным за пределами региона и 
страны, а также свободно распространять 
знания в рамках региональной инноваци-
онной системы. 

Очевидно, что эффективность прак-
тического применения знаний, проявив-
шихся благодаря спилловер-эффекту, за-
висит от общих характеристик региональ-
ного инновационного пространства и ос-
новного капитала предприятий региона. 
Так, высокая значимость стимулирующего 
и поддерживающего окружения в регионе 
для развития инновационной активности 
предприятий подчеркивается в работе 
А.А. Фирсова, Е.Л. Макарова [3, c. 142]. 
Методологическая проблема состоит в 
том, что при оценке влияния на инноваци-
онное развитие региона кроме количе-
ственных параметров необходимо учиты-
вать факторы, которые не могут быть ко-
личественно измерены или для которых 
невозможно собрать первичные данные. К 
ним относят такие факторы, как «иннова-
ционное окружение», партнерство, воз-
можность производить новое знание в 
процессе образовательной и научно-
исследовательской деятельности, созда-
вать и накапливать интеллектуальный ка-
питал, необходимый для реализации инно-
вационной деятельности, и условия для 
распространения результатов исследова-
ний, развития научно-информационного 
взаимодействия в регионе [4, с. 290]. 

В зарубежных исследованиях дан-
ные компоненты, локализованные на 
определенной территории, характеризуют 
термином «близость». Близость (proximity), 
согласно R.A. Boschma, можно характери-
зовать пятью составляющими – институ-
циональной, когнитивной, организацион-
ной, социальной и пространственной [5]. 
Близость представляет одновременно и 
условие и результат эффекта концентрации 
экономических акторов в городах региона. 

Безусловно, многое зависит от спе-
циализации региона, в частности от доли 
наукоориентированных отраслей (science-

К 
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based industries) в структуре промышлен-
ности [6], а также технологической сопря-
женности производства (т. е. наличия тех-
нологически близких фирм, как правило 
оформленных в кластеры). Можно также 
предположить, что уровень развития инно-
вационного пространства, способствую-
щий активному перетоку знания, зависит 
от социально-экономического «веса» реги-
она, т. е. его вклада в экономику страны и 
доли в общей численности ее населения. 

Голландские исследователи R. Ponds, 
F. van Oort, K. Frenken, анализировавшие 
эффект спилловера в географическом кон-
тексте, объясняют различия в инновацион-
ном потенциале регионов посредством аг-
ломерации, которая дает преимущества 
фирмам, находящимся в регионах с боль-
шой хозяйственной активностью (т. е. с 
большим количеством фирм одной отрасли 
и университетов в регионе) [6]. Ключевым 
элементом данной концепции являются ло-
кальные спилловеры, которые отражают 
преимущества, получаемые фирмой от 
приобретения знаний, распространяемые 
фирмами-конкурентами и вузами. Суще-
ствование таких локальных спилловеров 
обычно рассматривается как одна из глав-
ных причин дифференциации регионов по 
уровню инновационного потенциала [4]. 

Регионы, медленнее реагирующие 
на спилловер знаний, оказываются в менее 
выгодном положении относительно регио-
нов, первыми внедряющих знания в произ-
водство. Это ведет к формированию центр-
периферийной системы, где центрами яв-
ляются регионы-инноваторы, наиболее ак-
тивно коммерциализирующие знание, а 
регионы, в которых не хватает ресурсов 
для коммерциализации инноваций, стано-
вятся периферией. Из этого можно сделать 
вывод о том, что не в каждом регионе воз-
можно формирование целостной эффек-
тивно функционирующей региональной 
инновационной системы. 

Наличие ресурсов для создания ин-
новаций и новых продуктов (или произ-
водственного процесса) на их основе чаще 
всего связано с экономической активно-
стью в регионе крупных фирм, обладаю-
щих достаточным потенциалом в сфере 

НИОКР (R&D). Сотрудники данных фирм 
ищут и рекомбинируют имеющиеся знания 
для того, чтобы генерировать инновацион-
ные продукты, которые могут быть запа-
тентованы [3, c. 142]. Как отмечают 
M. Feldman и R. Florida, крупные фирмы 
выполняют в регионе функцию «храните-
лей» инноваций: их деятельность оказыва-
ет позитивное влияние на инновационное 
развитие региональных фирм [7]. 

Крупные фирмы обладают, помимо 
прочего, большим разнообразием произ-
водств, благодаря чему у них появляется 
возможность, во-первых, использовать ин-
новации в одном продукте при выпуске 
другого (т.н. внутрефирменный спилловер-
эффект), во-вторых, рекомбинировать ин-
новации (в нескольких разных производ-
ствах), создавая на их основе новые. Кроме 
того, крупные фирмы, как правило, актив-
но сотрудничают с научными и исследова-
тельскими организациями региона. В под-
тверждение сказанному обратимся к ис-
следованию A. Spielkamp и K. Vopel, кото-
рые отмечают, что фирмы с высоким уров-
нем научно-исследовательской интенсив-
ности с большей вероятностью будут со-
трудничать с научно-исследовательскими 
институтами, в то время как фирмы, имею-
щие средний уровень инновационной ак-
тивности, станут сотрудничать преимуще-
ственно с университетами [8]. 

На практике, однако, процессы по-
иска знания ограничены рядом фильтров, в 
частности физическим, семантическим, 
прагматическим1. Только преодолев их, 
информация становится знанием, которое 
можно использовать в научно-исследов- 
ательской деятельности, в том числе свя-
занной с инновациями. Следовательно, 
существенное значение приобретает изу-
чение путей прохождения информации че-
рез такие фильтры, т. е. процесса ее коди-
фикации в форму, позволяющую исполь-
зовать знание всем акторам региональной 
инновационной системы.  

                                                 
1 Лопатников Л.И. Словарь современной экономиче-
ской науки. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Дело, 2003. 
520 с. 
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B. Verspagen [19], применяя схожую мето-
дику в отношении европейских регионов, 
пришли к выводу, что распространение 
знаний географически локализовано. Рабо-
та R. Moreno, R. Paci и S. Usai [20] под-
тверждает этот вывод. Кроме того, они ко-
личественно оценил ареал распростране-
ния знания. 

В свою очередь, неявные знания, 
для которых важен непосредственный кон-
такт носителя знания и его «реципиента», 
могут также играть важную роль в распро-
странении знаний и создании инноваций в 
кластерах, т. е. иметь еще более ограни-
ченный ареал распространения [11]. 

Таким образом, региональные ин-
новационные системы функционируют на 
основе генерации и распространения зна-
ния, которые могут быть как кодифициро-
ванными, так и некодифицированными. От 
вида знания зависят, в частности, радиус и 
скорость его распространения. Для пере-
хода знания из неявного в явное необхо-
дима его кодификация, которая может 
осуществляться посредством патентов и 
публикаций. По нашему мнению, оценка 
формализации знания на основе патентной 
и публикационной активности на регио-
нальном уровне является эффективным 
индикатором спилловера знания в регио-
нальных экономических системах. 

В настоящем исследовании пред-
принята попытка оценить интенсивность 
спилловер-эффекта знания на примере 
публикационной активности исследовате-
лей в региональном разрезе.  

Оценка уровня и направлений 
кодификации знаний в регионах РФ 

пилловер-эффект следует 
рассматривать не абстрактно, 
а с позиции его вклада в уве-

личение производства продукции, прежде 
всего инновационной. Теоретически не 
возникает сомнений в том, что существует 
положительная связь между распростране-
нием знаний в регионе и коммерциализаци-
ей инноваций. Однако на практике кон-
кретная оценка вклада спилловера знаний в 
стоимость произведенной инновационной 
продукции вызывает сложности, поскольку 
данный эффект является косвенным и не 

фиксируется каким-либо образом в общей 
сумме отчетности и документации эконо-
мических акторов. Тем не менее есть воз-
можности для достаточно обоснованных 
предпосылок оценки вклада спилловер-
эффекта в стоимость выпуска инновацион-
ной продукции. 

Так, наиболее распространенным 
подходом к анализу спилловер-эффекта яв-
ляется методика, основанная на оценке па-
тентных цитат. Здесь следует обратиться к 
исследованиям A.B. Jaffe [21; 22], который 
построил модель оценки влияния экзоген-
ных технологических изменений и побоч-
ных эффектов НИОКР на инновационную 
деятельность других фирм. Его работа осно-
вана на предположении, что деятельность 
других фирм, влияющая на инновации кон-
кретной фирмы, может быть представлена 
«потенциальным набором побочных эффек-
тов», который представляет собой взвешен-
ную сумму инвестиций в НИОКР других 
фирм с весами, пропорциональными техно-
логической близости фирм по отношению к 
рассматриваемой фирме [23]. 

Что касается оценки спилловер-
эффекта по числу цитирований, то, напри-
мер, в работе B. Milard показано, что боль-
шая часть цитирований в публикациях хи-
мического направления приходится на ав-
торов, знакомых цитирующему [24].  

B.T. Asheim и A. Isaksen рассматри-
вали вопрос спилловера знания с позиций 
его происхождения. Так, они предложили 
различать региональные инновационные 
системы по степени их открытости, т. е. с 
учетом их ориентации на внутренние или 
внешние знания [25].  

Безусловно, одно из важнейших 
мест в региональной инновационной си-
стеме занимают научные и образователь-
ные учреждения, чья роль в кодификации 
неявного знания в экономике региона вели-
ка (см., например, [26–28]).  

Однако количественно оценить их 
вклад посредством анализа материалов 
наукометрической информационной систе-
мы (в России – Научная электронная биб-
лиотека elibrary.ru) не позволяет отсутствие 
функции выбора факультетов, поскольку 
очевидно, что знания, которые можно в 

С 
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дальнейшем коммерциализировать, в ос-
новном создаются сотрудниками техниче-
ских факультетов. По этой причине в 
настоящем исследовании нам пришлось 
ограничиться анализом публикаций только 
сотрудников научно-исследовательских ин-
ститутов (далее – НИИ) корпоративного 
сектора. Особенностью их деятельности 
является специализация в отраслях вторич-
ного сектора – т. е. промышленности, где 
создается наибольшее количество патентов 
и где наиболее высока инновационная со-
ставляющая в создаваемой добавленной 
стоимости. Для идентификации публика-
ций НИИ корпоративного сектора в регио-
нальном разрезе на сайте Научной элек-

тронной библиотеки elibrary.ru нами был 
задан соответствующий поисковой запрос, 
охватывающий пятилетний период (2014–
2018 гг.), результаты которого были впо-
следствии отсортированы по публикациям 
в соавторстве с зарубежными учеными, 
совместно с учеными других организаций, а 
также по публикациям, вышедшим в зару-
бежных журналах. На основе этих данных 
была построена типология по вкладу реги-
онов в межфирменную и внешнюю коди-
фикацию знаний. 

В табл. 1 представлены результаты 
первичного анализа публикационной ак-
тивности авторов НИИ корпоративного 
сектора.

Таблица 1  
Показатели публикационной активности сотрудников НИИ корпоративного сектора* 

Субъект РФ 

Публикации 
в соавторстве 

с зарубежными 
учеными, % 

Публикации 
в зарубежных 
журналах, % 

Публикации совместно 
с учеными из др. 
организаций, % 

Алтайский край 2,02 3,03 46,46 
Вологодская область 6,75 3,07 78,53 
Воронежская область 37,89 0,16 66,61 
Кемеровская область 0,49 0,00 41,46 
Красноярский край 0,18 0,64 42,05 
Ленинградская область 5,13 8,97 34,19 
Липецкая область 0,00 0,00 54,35 
Москва 2,41 3,11 43,58 
Московская область 2,76 4,05 48,67 
Мурманская область 0,00 0,00 67,80 
Нижегородская область 1,45 2,33 39,24 
Новосибирская область 0,00 1,85 88,89 
Оренбургская область 0,00 0,00 66,67 
Пензенская область 0,00 0,45 50,00 
Пермский край 0,35 1,75 67,37 
Р. Башкортостан 0,91 0,23 49,89 
Р. Якутия 3,70 2,72 58,27 
Р. Татарстан 0,65 1,74 50,22 
Ростовская область 0,00 0,00 14,89 
Самарская область 1,03 0,52 62,37 
Санкт-Петербург 12,64 3,48 45,57 
Свердловская область 1,56 3,50 67,32 
Ставропольский край 0,74 0,00 30,37 
Томская область 3,80 4,43 56,96 
Тюменская область 0,47 0,32 42,34 
Ульяновская область 21,86 23,21 50,27 
Ханты-Мансийский авт. округ 1,09 0,00 41,24 
Челябинская область 0,00 0,58 46,24 
Ярославская область 0,00 1,71 50,00 

* Приведены только публикации НИИ корпоративного сектора, если число публикаций за последние 5 
лет превысило 50. 

Составлено по источнику: Научная электронная библиотека elibrary. URL: https:// elibrary.ru/org_compare.asp 
(дата обращения: 01.08.2019). 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Число публикаций НИИ корпора-
тивного сектора Москвы превышает число 
аналогичных публикаций по всем прочим 
регионам России (более 15 тыс. из 29,5 
тыс. публикаций), что подтверждает тезис 
о гиперконцетрации ресурсов (в том числе 
инновационных) в столице. 

Полученная информация позволила 
нам выявить региональную специфику ко-
дификации неявного знания. Так, регионы 
можно ранжировать по доле публикаций в 
соавторстве с учеными из других органи-
заций. Это дает представление о межфир-
менном распространении знания. С другой 
стороны, регионы существенно отличают-
ся по доле публикаций с зарубежными 
учеными, т. е. для их инновационных си-
стем характерна разная степень внешней 
(международной, глобальной) открытости. 

Таким образом, в настоящем иссле-
довании группировка регионов основыва-
ется на оценке степени межфирменной ко-
дификации знания и внешне ориентирован-
ной кодификации знаний. Первая измеряет-
ся долей совместных работ ученых из раз-
ных фирм, вторая – долей публикаций в со-
авторстве с зарубежными учеными. На базе 
данных группировочных признаков предла-

гается осуществлять типологизацию регио-
нов путем выделения регионов 4 типов по 
соотношению внутренних и внешних зна-
ний (интервалы предложены авторские): 

I тип: степень межфирменной ко-
дификации знания до 40%, внешне ориен-
тированной – до 10%;  

II тип: степень межфирменной ко-
дификации знания от 40 до 60%, внешне 
ориентированной – до 10%; 

III тип: степень межфирменной ко-
дификации знания от 60 % до 100%, 
внешне ориентированной – до 10%; 

IV тип: степень межфирменной ко-
дификации знания от 40 % до 80%, внешне 
ориентированной – более 10%.  

Вместе с тем без анализа каждой 
публикации сложно выявить реципиентов 
знания, какие компании будут внедрять это 
знание – отечественные или зарубежные. 

Обратимся к результатам оценки 
спилловер-эффекта знания на основе ана-
лиза публикационной активности. 

Результаты и их обсуждение 
 табл. 2 представлена груп-
пировка регионов по степени 
межфирменной и внутри-

фирменной кодификации знаний. 
Таблица 2  

Вклад регионов в межфирменную и внешнюю кодификацию знаний 
 Кодификация по линии межфирменных связей 

Очень 
низкая 

(до 20%) 

Низкая 
(20–40%) Средняя (40–60%) Высокая 

(60–80%) 
Очень высокая 

(80–100%) 

В
не

ш
не

 о
ри

ен
ти

ро
ва

нн
ая

 к
од

иф
ик

ац
ия

 Низкая 
(до 2%) 

Ростовская 
область  

Нижегородская 
область, 
Ставропольский 
край 

Кемеровская область, 
Красноярский край, 
Липецкая область, 
Пензенская область, 
Башкортостан, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский авт. 
округ, Челябинская 
область, Ярославская 
область 

Мурманская 
область, 
Оренбургская 
область, 
Пермский 
край, 
Самарская 
область, 
Свердловская 
область 

Новосибирская 
область 

Средняя 
(2–10%) 

– Ленинградская 
область  

Алтайский край, Москва, 
Московская область, 
Якутия, 
Татарстан, 
Томская область 

Вологодская 
область 

– 

Высокая 
(более 10%) 

– – Санкт-Петербург, 
Ульяновская область 

Воронежская 
область 

– 

  

В 
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Таким образом, мы полагаем, что 
данные табл. 2 дают нам возможность ти-
пологизировать российские регионы по 
уровню и направленности кодификации 
знания следующим образом.  

Среди регионов, относимых к I ти-
пу, выделяется Ростовская область, где 
нулевая доля публикаций в зарубежных 
журналах или в соавторстве с зарубежны-
ми учеными. 

Ко II типу принадлежат достаточно 
разнородные регионы по численности 
населения и отраслевой специализации. 
Мы полагали, что чем выше ВРП и чис-
ленность населения в крупных городских 
поселениях и регионе в целом, тем боль-
ше там НИИ и тем выше их публикацион-
ная активность. Однако по результатам 
исследования строгой зависимости не 
наблюдается. Отдельно выделим Москву 
и Московскую область, значения публи-
кационной активности которых по всем 
удельным показателям очень близки. Это 
позволяет предположить, что Москва 
вместе с областью (ее наукоградами) яв-
ляется единым региональным инноваци-
онным пространством. 

К III типу относятся в основном ре-
гионы Урала и Поволжья. Отметим 
крайне высокую долю публикаций в соав-
торстве с учеными из других организаций 
в Новосибирской области. 

В регионах IV типа знание коди-
фицируется наиболее интенсивно. Этот 
процесс имеет прежде всего выраженную 
внешнюю направленность.  

Отметим также, что существуют 
регионы нулевого типа, в которых публи-
каций сотрудников НИИ корпоративного 
сектора или мало (менее 50), или они во-
все отсутствуют. Таких регионов в России 
более пятидесяти. Однако это не означает, 
что в них знание не кодифицируется в 
принципе. Можно предположить, что в 
данных регионах оно кодифицируется с 
меньшей интенсивностью, чем в представ-
ленных в табл. 2 субъектах РФ. Мы счита-
ем, что для них необходимы иные методы 
оценки уровня кодификации знания.  

Полученная типология обеспечива-
ет возможность сравнения регионов по 
потенциалу спилловер-эффекта.  

Можно ожидать, что спилловер-
эффект, связанный с распространением 
кодифицированного знания, будет возрас-
тать от регионов I типа к регионам IV ти-
па, причем в пределах одного типа 
наблюдается разное соотношение внеш-
них и внутренних эффектов распростра-
нения знаний согласно предложенной ти-
пологии: 

I тип – низкий внешний и внутрен-
ний спилловер-эффект; 

II тип – низкий внешний и средний 
внутренний спилловер-эффект; 

III тип – низкий внешний и высо-
кий внутренний спилловер-эффект; 

IV тип – высокий внешний и сред-
ний внутренний спилловер-эффект. 

Выше уже говорилось о таком по-
нятии, как технологическое расстояние 
между отраслями. Очевидно, что оно 
меньше в промышленных кластерах, 
имеющих определенную отраслевую спе-
циализацию. В результате можно наблю-
дать синергетический эффект: знания, 
сгенерированные и накопленные одной 
фирмой, способствуют развитию фирм 
данной или смежных отраслей. Это объ-
ясняет в том числе преимущества форми-
рования промышленных кластеров. В це-
лом согласно данному подходу о распро-
странении знаний регионы, в которых ло-
кализованы технологически близкие фир-
мы, объединившиеся в кластер, должны 
развиваться быстрее по сравнению с теми, 
в которых такие условия не сложились. 

Для проверки данного предполо-
жения полученные результаты сопостав-
лялись с данными карты кластеров Рос-
сии1. В наиболее активно кодифицирую-
щим знания регионе – Ульяновской обла-
сти – представлены два кластера высокого 
уровня организационного развития – 
авиастроительный кластер в Ульяновске и 
ядерно-инновационный кластер в Димит-
ровграде. В Санкт-Петербурге выделены 9 

                                                 
1 Карта кластеров России. URL: http://clusters. 
monocore.ru (дата обращения: 04.07.2019). 
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кластеров разной степени организации, в 
том числе радиоэлектронный, ядерных тех-
нологий др. Таким образом, просматривает-
ся прямая связь между кластерным принци-
пом организации региональной экономики и 
высокой интенсивностью кодификации зна-
ния в данных регионах. Впрочем, очевидна 
и обратная связь – между образовательными 
и научными учреждениями и кластерами. 
Так, Р.С. Ибрагимова и Д.С. Головкин ука-
зывают на то, что в российских регионах со 
сформировавшимися кластерами «числен-
ность научно-образовательных учреждений 
существенно превышает среднероссийские 
значения» [29, с. 182]. 

Резюмируя вышеизложенное, обра-
тим внимание на ряд следующих особен-
ностей полученных результатов, нуждаю-
щихся в дальнейшем анализе. Во-первых, 
согласно предложенной методике анализа 
спилловер-эффекта кодификация знаний 
идентифицируется в относительно не-
большом числе российских регионов. Во-
вторых, достаточно неожиданно, что к ре-
гионам, наиболее ориентированным на 
внешнее знание, относятся, помимо Санкт-
Петербурга, сравнительно небольшие субъ-
екты РФ – Воронежская и Ульяновская об-
ласти. В-третьих, прослеживается связь 
уровня кодификации знания с формами ор-
ганизации производства, в частности про-
мышленными кластерами. 

Заключение 
начение спилловер-эффекта 
знания в региональной иннова-
ционной системе существенно. 

Специфика его проявления связана с харак-
теристиками самой региональной иннова-
ционной системы, интенсивностью взаимо-
действия акторов инновационного процес-
са. Также важно происхождение спиллове-
ра знаний: они могут быть внутренними и 
внешними. 

Для оценки региональных отличий 
спилловер-эффекта знания предложена ме-
тодика межфирменной кодификации зна-
ния и внешне ориентированной кодифика-
ции знаний. Методика апробирована на базе 
анализа публикационной активности со-
трудников НИИ корпоративного сектора 
субъектов РФ за 2014–2018 гг. В результате 
ее применения выделено 4 типа регионов, 
характеризующихся разной степенью меж-
фирменной и внешней (международной, 
глобальной) открытости в области кодифи-
кации знаний. Установлено, что из 85 рос-
сийских регионов только 29 активно коди-
фицируют знания. При этом в регионах III и 
IV типов интенсивность спилловер-эффекта 
знаний выше, чем в регионах I и II типов, 
что можно объяснить в том числе меньшими 
технологическими расстояниями между от-
раслями внутри существующих в этих реги-
онах промышленных кластеров 5-го и 6-го 
технологических укладов. Это подтверждает 
важность формирования в регионе полно-
ценной инновационной системы, включаю-
щей все этапы инновационного цикла от ге-
нерации знания до выпуска инновационной 
продукции. 

В перспективе предложенная мето-
дика оценки уровня региональной кодифи-
кации знания может быть усовершенство-
вана на основе исследования зарубежных 
наукометрических систем и определения 
уровня межфирменной и внешней кодифи-
кации знаний в регионах, являющихся ин-
новационными лидерами. 

Полагаем также, что настоящее ис-
следование будет способствовать углубле-
нию теории управления инновациями и 
выработке критериев формирования пол-
ноценной региональной инновационной 
системы, а предлагаемая методика оценки 
уровня кодификации знаний может быть 
использована в целях мониторинга в сфере 
инновационной активности регионов. 
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 The article examines the regularities of the textile and clothing industry development in the conditions of 
globalization and challenges of the fourth industrial revolution from the view point of long-term growth theories. It 
stresses the historical role of the industry as a structural component of the national economy. The purpose of the 
study is to assess the current state, to determine the opportunities and trends of innovative breakthrough of the 
Russian textile and clothing industry. The methodologically the research is based on the fundamental models of 
economic growth.  The article analyzes the trends of the global textile products and reveals the gap extent between 
Russian industry and the manufacturers in the leading countries. The hypothesis that the achievement of high growth 
rates in the textile and clothing industries can be ensured by a dynamic and steady growth of investments in fixed 
capital and human assets has been confirmed in the case study of China and Russia. To bring the industry out of the 
deep crisis, the necessity of using an endogenous model of economic growth based on investments in knowledge, 
new technologies and intellectual capital has been substantiated. The conceptual features of innovative development 
strategies implemented in Germany, the USA, China, India and Turkey have been characterized. The main directions 
of the growth model and restructuring of the textile and clothing industry in Russia have been identified. They are 
digital transformation under the influence of diffusion of advanced technologies, growth of the share of high-tech 
products and technical textiles, technological modernization of traditional production lines, creation of factories of 
the future, innovative platforms and clusters, development of institutions. It has been concluded, that at the present 
stage the most appropriate competitive strategy is dynamic catch-up that provides active adaptation and 
implementation of the world's best achievements in research and development. Particular attention is paid to 
institutions and huge state support for the development of conditions for business process integration, for the 
provision of interaction of all participants in the innovation and technological growth of the industry, as well as for 
the development of infrastructures and the formation of a favorable investment climate. Further studies in the field 
will be related to the use of tools of economic and mathematical modeling to study the factors of long-term growth 
of the textile and clothing industry in Russia and predict trends in its development.   

Keywords: textile and clothing industry, endogenous growth model, digital economy, the factory of the 
future, the fourth industrial revolution, economy didgitalization, innovative system, development institutions, 
competitive advantages, global textile market. 

 

   
 
Введение 

ост обрабатывающих отраслей 
является актуальной задачей 
промышленной политики Рос-

сии. Ее решение обеспечит снижение зави-
симости благополучия страны от волатиль-
ности сырьевого сектора и, как следствие, 
повышение устойчивости экономического 
развития. Текстильная и швейная отрасли 
относятся к значимым структурным состав-
ляющим отечественной обрабатывающей 
промышленности. Эти отрасли, вносившие 
в прошлом весомый вклад в ВВП страны, в 
настоящее время испытывают серьезные 
проблемы; производимая продукция не вы-
держивает конкуренции не только на внеш-
нем, но и на внутреннем рынке. Прорыв на 
отраслевом рынке может произойти только 
на основе принципиально новых подходов 
к ведению бизнеса, концептуально иных 

моделей роста отрасли по сравнению с тра-
диционными, исчерпавшими свои возмож-
ности в современном мировом хозяйстве. 
Официально принятые стратегии отрасле-
вого развития1 базируются, как правило, на 
краткосрочных предсказаниях изменения 
деловой активности. Цель нашей работы 
заключается в исследовании возможностей 
долгосрочного роста текстильной и швей-
ной промышленности России за счет до-
стижений технического прогресса как фун-
даментального фактора развития и конку-
рентоспособности этих отраслей. 

                                                 
1 Об утверждении Стратегии развития легкой 
промышленности России на период до 2020 года 
и Плана мероприятий по ее реализации»: приказ 
Минпромторга Рос. Федерации от 24 сент. 2008 г. 
№ 853. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

Р 
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Методология и методы изучения 
проблемы 

етодологической основой 
наших исследований по-
служили теории экономи-

ческого роста, согласно которым концеп-
туальный выбор приоритетных направле-
ний отраслевого развития должен быть со-
пряжен с наиболее значимыми факторами 
производства.  

В классических теориях экономиче-
ского роста основной акцент сделан на зна-
чении таких факторов, как капитал и труд, а 
технический прогресс расценен как экзоген-
ная переменная, т.е. зависящая в основном 
от времени, а не от внутренних процессов 
моделируемой системы (А. Смит [1]; 
Д. Рикардо [2]; А. Маршалл [3]).  

В неоклассических моделях середи-
ны ХХ века технический прогресс рассмат-
ривается как особый фактор производства 
(Р. Солоу [4]; Й. Шумпетер [5]; Н. Конд- 
ратьев [6]; Т. Шульц [7]; Г. Бэккер, [8]). 
Так, в теории Р. Солоу главную роль в эко-
номическом росте играет накопленный ка-
питал, а ключевым фактором роста являет-
ся научно-технический прогресс, носящий 
экзогенный характер [4].  

Эмпирические исследования, прове-
денные американскими учеными в 80-е гг., 
показали, что недостаточно объяснения ро-
ста экономики только увеличением физиче-
ского капитала, особенно для развитых 
стран. Дальнейшая эволюция теории связана 
с эндогенными моделями роста. Модель 
Р. Лукаса, разработанная в 1988 г., интер-
претирует возможность постоянного повы-
шения предельной производительности ка-
питала на основе более широкого понима-
ния категории «капитал», включая в него не 
только физический, но и человеческий капи-
тал [9]. Основоположником теории нового 
роста по праву считается П. Ромер, полу-
чивший в 2018 г. Нобелевскую премию в 
области экономики за интеграцию техноло-
гических инноваций в долгосрочный макро-
экономический анализ. В предложенной им 
эндогенной модели экономического роста 
центральным фактором являются техноло-
гические изменения, которые осуществля-
ются людьми целенаправленно, при этом 

уровень технологического развития прямо 
пропорционален вкладываемым ресурсам. 
Способность развитых стран поддерживать 
высокие темпы роста П. Ромер объясняет 
вложениями в технологии, повышающие 
доходность инвестиций. Инвестиции увели-
чивают ценность технологий, а технологии 
усиливают ценность инвестиций, что спо-
собствует экономическому росту [10].   

Фундаментальная модель эндогенно-
го роста П. Ромера, описывающая структур-
ные изменения экономической системы, 
связанные с появлением новых технологий и 
продуктов, имеет прикладное значение для 
формирования стратегий долгосрочного 
развития отраслей промышленности и мо-
жет служить методологической базой отрас-
левых исследований. 

Для определения стратегических 
ориентиров развития текстильной и швей-
ной промышленности и путей их достиже-
ния в работе был реализован методологиче-
ский подход к управлению предприятиями 
текстильной и швейной промышленности, 
представляющий собой синтез концепции 
экономического потенциала и форсайт-
технологий [11]. В частности, акцентирова-
лось внимание на таких векторах форсайт-
исследований, как прорывные технологии 
текстильного производства и мировые трен-
ды отраслевого рынка. Степень разрыва 
между текущим состоянием российской от-
расли и уровнем развития в странах – лиде-
рах мирового рынка текстиля оценивалась с 
помощью методов статистического анализа 
и бенчмаркинга. Применение метода крити-
ческих технологий как одного из инстру-
ментов форсайта позволило определить ми-
ровые тенденции текстильной индустрии и 
направления преодоления технологического 
отставания текстильной и швейной про-
мышленности России. 

Состояние и динамика текстиль-
ной и швейной промышленности России 
в эпоху переходной экономики  

екстильная и швейная про-
мышленность относится к 
отраслям, развитие которых 

во многом зависит от мировых тенденций 
и геоконкуренции. По данным консалтин-
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говой компании MarketLine1, емкость ми-
рового рынка текстильной и швейной про-
мышленности с 2011 г. увеличивается еже-
годно в среднем на 4,4%, что открывает 
новые возможности для его игроков. Рост 
рынка обеспечивается увеличением насе-
ления земного шара, расширением доли 
среднего класса во многих странах, повы-
шением уровня потребления на душу и по-
явлением новых потребностей в инноваци-
онном текстиле. В то же время в совре-
менных условиях успех производителей 
определяется уровнем их конкурентоспо-
собности на мировом рынке текстиля и 
способностью применять глобальный под-
ход к развитию бизнеса.  

Следует отметить, что в РСФСР 
вклад текстильной и швейной промышлен-
ности в ВВП был значительным: в 1990 г. ее 
доля составляла около 8%. За последние 28 
лет произошло существенное падение про-
изводства, вследствие чего доля отрасли в 
ВВП России сократилась до 0,22% в 2017 г. 
В этот же период в восточноазиатских стра-
нах наблюдалось стремительное развитие 
текстильно-промышленного комплекса. В 
результате динамичного роста, например, в 
Китае удельный вклад текстильной про-
мышленности в общий объем национально-
го промышленного производства удвоился с 
конца 1990 г., в 2017 г. увеличился с 11% до 
22%, а в России за этот же период снизился 
с 11% до 1%2. 

В нашем исследовании поиск страте-
гических направлений и концептуальной 
модели роста отечественной текстильной и 
швейной промышленности был основан на 
сравнительном анализе динамики этих от-
раслей в России и Китае с 1990 г. по насто-
ящее время. Выбор именно такой базы срав-
нения обусловлен примерно одинаковыми 
условиями функционирования отраслей двух 
стран в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и 
нарастающим отрывом в темпах их роста в 
последующие десятилетия. В конце минув-
шего столетия Россия и Китай находились в 
состоянии переходного периода от команд-

                                                 
1 MarketLine. URL: https://www.marketline.com/ over-
view/industry-information (дата обращения: 14.09.2019). 
2 Там же. 

но-административной к рыночной экономи-
ке. Ассортиментная структура и применяе-
мые технологии в текстильном и швейном 
производстве были схожими. Расхождение в 
объемах производимой продукции было от-
носительно небольшим (в начале 1990-х гг. 
примерно в 2 раза).  

Дальнейшая государственная поли-
тика в отношении текстильной и швейной 
промышленности в двух странах карди-
нально отличалась. 

В России текстильная и швейная 
промышленность не рассматривалась в ка-
честве приоритетной, поэтому господ-
держка была минимальной. Считалось, что 
сравнительные преимущества азиатских 
производителей, такие как низкая стои-
мость труда и обеспеченность сырьевой 
базой, не позволяют российским компани-
ям конкурировать на текстильном рынке. 
В результате этого отрасль развивалась 
инертно. Ценовые войны в конкурентной 
борьбе, доминирование так называемой 
«давальческой схемы» заказов, хрониче-
ский недостаток оборотных средств суще-
ственно подорвали финансовую устойчи-
вость предприятий, привели к массовым 
банкротствам и уменьшению количества  
крупных компаний в конце 1990-х гг.  

В промышленной политике Китая с 
начала 1990-х гг. текстильная и швейная 
промышленность рассматривалась как од-
на из приоритетных отраслей экономики. 
Ее высокие темпы роста обеспечивались 
поддержкой со стороны государства, ори-
ентированной на улучшение инвестицион-
ной среды, увеличение капиталовложений, 
технологическую модернизацию произ-
водственных мощностей, инновации, рас-
ширение масштабов производства и экс-
портирование продукции. 

Для иллюстрации увеличивающих-
ся различий в динамике производства тек-
стиля в России и Китае на рис. 1 предста-
вим производство тканей в натуральном 
выражении в этих странах за 1990–2017 гг. 
Если в 1990 г. в Китае производилось тка-
ней в 2,2 раза больше, чем в России, то в 
2017 г. разрыв увеличился до 15,8 раз.

https://www.marketline.com/%20overview/industry-information
https://www.marketline.com/%20overview/industry-information
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Рис. 1. Динамика производства тканей, млрд м2 (1990–2017 гг.) 

Сост. по источнику: Российские статистические ежегодники 1995–2018 гг. URL: www.gks.ru (дата об-
ращения: 14.09.2019); China Statistical Yearbooks 1999–2018 гг. National Bureau of Statistics. URL: 
www.stats.gov.cn (дата обращения: 14.09.2019). 

 
В настоящее время российские 

производители существенно уступают 
конкурентные позиции не только на 
внешнем, но и на внутреннем рынке, доля 
импорта хлопчатобумажных тканей на 
российском рынке составляет около 15%, 
шерстяных – 60%, шелковых – 95%. Им-
порт швейных изделий на отечественном 
рынке находится на уровне 82–84%1. По 
данным информационно-аналитического 
центра легкой промышленности Мин-
промторга России, структура ВЭД легкой 
промышленности характеризуется суще-
ственным преобладанием импорта над 
экспортом: в 2017 г. экспортировано то-
варов на 1,4 млрд долл., импортировано 
на 14,7 млрд долл. Доля экспорта товаров 
легкой промышленности в общем экспор-
те РФ в 2017 г. составила 0,39%, доля им-
порта в общем импорте – 6,46 %.  

Негативное состояние текстильной 
и швейной промышленности России усу-
губляется технологическим отставанием и 
высокой степенью износа основных фон-
дов. Доля оборудования со сроком служ-
                                                 
1 Кичанов М. Легпром завтра // Эксперт. 2016. № 3. 
URL: www.expert.ru (дата обращения: 11.09.2018). 

бы до 10 лет составляет 37%; 
от 11 до 20 лет – 24%; более 20 лет – 
39%2. Физический износ основных фон-
дов сопровождается еще большей степе-
нью морального износа, обусловленного 
появлением на рынке современных высо-
копроизводительных технологий. Из-за 
недостаточных объемов инвестиций в от-
расль технологическое отставание от ве-
дущих стран – игроков глобального рынка 
текстиля, в том числе Китая, только уве-
личивается и становится критическим. 
Следует заметить, что объем инвестиций 
в текстильный комплекс Китая с конца 
90-х гг. устойчиво растет высокими тем-
пами, что позволило существенно нарас-
тить физический капитал и модернизиро-
вать техническую базу. Для сравнения 
темпов роста инвестиций в основной ка-
питал в текстильной и швейной промыш-
ленности в Китае и России на рис. 2 и 3 
отразим динамику этого показателя в со-
поставимых ценах с 2005 по 2017 гг. 

                                                 
2 Кичанов М. Легпром завтра // Эксперт. 2016. № 3. 
URL: www.expert.ru (дата обращения: 11.09.2018). 
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Рис. 2. Объем инвестиций в основной капитал текстильного и швейного производства 

(в сопоставимых ценах 2005 г.), млрд долл. 
 

Рассчитано по источникам: Рослегпром. Итоги работы легкой промышленности 2005–2018. URL: 
www.roslegprom.ru (дата обращения: 05.10.2019); China Statistical Yearbooks 2005–2018. National Bureau of Sta-
tistics. URL: www.stats.gov.cn (дата обращения: 07.10.2019). 

 
 

 
Рис. 3. Темпы роста объема инвестиций в основной капитал текстильного и швейного 

производства, % к уровню 2005 г. 
 

Рассчитано по источникам: Рослегпром. Итоги работы легкой промышленности 2005–2018. URL: 
www.roslegprom.ru (дата обращения: 05.10.2019); China Statistical Yearbooks 2005–2018. National Bureau of Sta-
tistics. URL: www.stats.gov.cn (дата обращения: 07.10.2019). 
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Если учесть значительный разрыв в 
абсолютном уровне инвестиций в России и 
Китае, то существенность отставания в 
накоплении физического капитала стано-
вится еще более очевидной. Так, в 2005 г. 
инвестиции в текстильную и швейную 
промышленность в России составили 0,134 
млрд долл.1, а в Китае – 18 млрд долл.2, 
т. е. больше в 130 раз. В 2017 г. капитало-
вложения в предприятия текстильной и 
швейной промышленности в Китае уже в 
470 раз превышали капиталовложения в 
России. К одной из причин низких темпов 
и уровня капиталовложений в российскую 
отрасль в эти годы следует отнести недо-
статок собственных средств и труднодо-
ступность банковских кредитов и инвести-
ционного капитала. 

Для идентификации концептуаль-
ного характера модели роста текстильной 
и швейной промышленности Китая нами 

была выдвинута следующая гипотеза: до-
стижение высоких темпов роста данной 
отрасли китайской экономики обеспечива-
ется ростом физического объема инвести-
ций в основной капитал. Проверка гипоте-
зы осуществлялась посредством статисти-
ческой оценки тесноты связи между инве-
стициями в основной капитал (х) и объе-
мом производства изделий текстильной и 
швейной промышленности (y) на основе 
линейных коэффициентов корреляции (r), 
ранговых коэффициентов корреляции 
Спирмена (rs) и коэффициентов детерми-
нации (R), рассчитанных по данным дина-
мических рядов (рис. 4 и 5) с лагом в один 
год (L=1). Статистическая значимость по-
лученных коэффициентов оценивалась при 
помощи t-критерия Стьюдента. Форма свя-
зи определялась на основе построения 
уравнения регрессии.  

 
 

Рис. 4.1Динамика2объема производства изделий текстильной и швейной промышленности 
(в сопоставимых ценах производителей 2005 г.) и инвестиций в основной капитал 

(в сопоставимых ценах 2005 г.) в России 
Рассчитано по источникам: Рослегпром. Итоги работы легкой промышленности 2005–2018. URL: 

www.roslegprom.ru (дата обращения: 05.10.2019); Инвестиции в России. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. 
С. 45–58. 

                                                 
1 Рослегпром. Итоги работы легкой промышленности. URL: www.roslegprom.ru/Go/AllArticles/feed=itog_otr (дата обра-
щения: 05.10.2019). 
2 China statistical yearbooks. National Bureau of Statistics. 1990–2017. URL: www.stats.gov.cn (дата обращения: 07.10.2019). 
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Рис. 5. Динамика объема производства изделий текстильной и швейной промышленности 

(в сопоставимых ценах производителей 2005 г.) и инвестиций в основной капитал 
(в сопоставимых ценах 2005 г.) в Китае 

Рассчитано по источнику: China Statistical Yearbooks. 2004–2018 гг. National Bureau of Statistics. URL: 
www.stats.gov.cn (дата обращения: 07.10.2019). 

 
Полученные результаты позволили 

сделать следующие выводы. 
1. В Китае рост инвестиций в основ-

ной капитал является наиболее значимым 
фактором роста производства текстильной 
и швейной промышленности (r=0,936; 
rs=0,991). За 2005–2018 гг. рост производ-
ства изделий текстильной и швейной про-
мышленности на 87,6% (коэффициент де-
терминации R=0,876) обусловлен увеличе-
нием инвестиций в основной капитал. 

Форма связи между инвестициями 
(х) и объемом производства (y) выражается 
следующим уравнением регрессии: 

yх = 261,8 + 3,4х. 
Значит, увеличение инвестиций в 

основной капитал на 1 млрд долл. ведет к 
росту объема производства изделий тек-
стильной и швейной промышленности на 
3,4 млрд долл. Следовательно, фундамен-
тальным фактором модели экономического 
роста текстильной и швейной промышлен-
ности Китая является динамичный и 
устойчивый рост физического объема ин-
вестиций в основной капитал.  

2. В России наблюдается слабая 
связь между инвестициями в основной ка-
питал и объемом производства изделий 

текстильной и швейной промышленности 
(r=0,152; rs=0,130; R=0,023), что свиде-
тельствует о более существенном влиянии 
на изменение объема производства иных 
факторов, а также недостаточном уровне 
накопленного капитала и инвестиций. За 
рассматриваемый период динамика инве-
стиций носила колеблющийся нестабиль-
ный характер (рис. 2), что обусловлено от-
сутствием инвестиционной стратегии раз-
вития текстильной и швейной промыш-
ленности в России.  

3. Исходя из передового опыта Ки-
тая, можно утверждать, что рост отече-
ственной текстильной и швейной про-
мышленности должен основываться на 
ускоряющемся наращивании физического 
капитала и активной модернизации техно-
логической базы.  

За годы так называемой «транзи-
тивной экономики» большинство крупных 
российских предприятий текстильного 
машиностроения прекратили производ-
ственную деятельность (завод «Ивтек-
маш», завод «Ивчесмаш» и др.). Вслед-
ствие этого текстильные и швейные пред-
приятия были вынуждены приобретать 
иностранное оборудование. По оценкам 
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«Росагролизинга», в настоящее время доля 
импортного оборудования для производств 
легкой промышленности на внутреннем 
рынке составляет 95%. 

Серьезной причиной отставания раз-
вития текстильной и швейной промышлен-
ности России является разрыв в инноваци-
онной системе. Российская отраслевая 
наука слабо и медленно реагирует на по-
требности бизнеса и глобальные техноло-
гические вызовы, не сложилось общего ви-
дения развития отрасли и не налажена тес-
ная связь между наукой и производством.  

Для сравнения на рис. 6 приведем по 
различным странам удельный вес организа-
ций текстильной и швейной промышленно-
сти, осуществлявших технологические ин-
новации в 2010 г. Очевидно, инновационная 
активность российских предприятий очень 
низка. Хотя в 2016 г. по данным Росстата в 
текстильном и швейном производстве доля 
предприятий, осуществляющих технологи-
ческие инновации, несколько выросла до 
11,6%, а затраты на технологические инно-
вации были около 1,1 млрд руб., тем не ме-
нее этот уровень активности нельзя при-
знать удовлетворительным, так как показа-
тель вновь внедренных или подвергшихся 
значительным технологическим изменени-
ям товаров, работ, услуг в общем объеме 
выпуска товаров колебался в течение анали-
зируемого периода в диапазоне 0,6–0,9%1. 

В результате российским производи-
телям становится все труднее конкуриро-
вать как на зарубежном, так и отечествен-
ном рынках. С одной стороны, затраты рос-
сийских предприятий с учетом налоговой 
нагрузки от 40 до 80% превышают средние 
затраты южноазиатских производителей2, 
что делает невозможным применение мето-
дов ценовой конкуренции в борьбе за по-
требителей. С другой стороны, из-за техно-
логического отставания качество продукции 
уступает иностранным аналогам, что сни-
жает возможности неценовой конкуренции. 

                                                 
1 Рослегпром. Итоги работы легкой промышленности. 
URL: www.roslegprom.ru/Go/AllArticles/feed=itog_otr 
(дата обращения: 05.10.2019). 
2 Кичанов М. Легпром завтра // Эксперт. 2016. № 3.  
URL: www.expert.ru (дата обращения: 11.09.2019). 

 
Рис. 6. Удельный вес организаций 

текстильной и швейной промышленности, 
осуществлявших технологические 

инновации в 2010 г., % 
 

Составлено по источникам: MarketLine. 
URL: https://www.marketline.com/overview/industry-
information/ (дата обращения: 14.09.2019); China Sta-
tistical Yearbooks. National Bureau of Statistics. URL: 
www.stats.gov.cn (дата обращения: 07.10.2019); 
Стратегическая программа исследований техноло-
гической платформы «Текстильная и легкая про-
мышленность». 2013. URL: http://www.kstu.ru/servlet/ 
contentblob?id=128433 (дата обращения: 14.09.2019). 

 
Таким образом, накопилось немало 

серьезных проблем, препятствующих раз-
витию отечественной текстильной и швей-
ной промышленности: технологическое 
отставание, низкие темпы инвестирования 
в основной капитал, слабая инновационная 
активность предприятий, неэффективная 
институциональная среда, отсутствие дол-
госрочных стратегий развития отрасли. 
Вместе с тем длительный исторический 
опыт и имеющийся производственный, 
инновационный и маркетинговый потен-
циал дают все основания для возрождения 
отрасли. 

Проблемы обеспечения прорыв-
ного роста текстильной и швейной про-
мышленности 

ункционирование текстиль-
ной и швейной промыш-
ленности в переходной ры-

ночной экономике можно охарактеризовать 
как инерционное. Попытки производителей 
подстраиваться под меняющиеся условия, 
опираясь только на ресурсные факторы 
развития, не обеспечили успех в жесткой 
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конкуренции. В сложившейся ситуации 
формирование конкурентных преимуществ 
должно осуществляться с учетом глобаль-
ных вызовов четвертой технологической 
революции, а следовательно, необходима 
глубокая реструктуризация отрасли. 

Постоянный рост требований к ка-
честву текстильной продукции, а также 
ускоряющийся процесс глобализации то-
варных рынков обостряют международ-
ную конкуренцию. В информационную 
эпоху, когда экономические границы ста-
новятся все более условными, компаниям 
следует ориентироваться на мировые стан-
дарты качества. Повышается спрос на про-
дукцию, произведенную с учетом индиви-
дуальных требований заказчика. Возникает 
необходимость персонализации или ка-
стомизации продукта. При этом конкурен-
ция заставляет выводить товары на рынок 
все быстрее, а это, в свою очередь, требует 
сокращения производственных циклов. 
Возможности традиционных технологий 
текстильного производства исчерпаны. 
Современные технологические изменения 
и появление передовых цифровых техно-
логий не только в сфере производства, но и 
в области исследований и разработок, мар-
кетинга, организации и управления спо-
собны обеспечить прорыв в развитии от-
расли и персонализацию продукции для 
более полного удовлетворения постоянно 
изменяющихся потребностей покупателей. 
Глобальные технологические вызовы дают 
новый стимул к инновационной реструк-
туризации отечественной текстильной и 
швейной промышленности. 

Проблемы трансформации текстиль-
ной и швейной отраслей неразрывно связа-
ны с инновационной моделью развития, пе-
реходом от ресурсной экономики к эконо-
мике, основанной на знаниях. Для формиро-
вания высокоэффективной экономической 
системы необходимо создать должный тех-
нологический и инновационный уровень 
производства, что в соответствии с эндоген-
ной моделью роста П. Ромера [10] обеспечи-
вается инвестициями в передовые техноло-
гии и инновации. 

Долгие годы в ХХ веке текстильная 
и швейная промышленность считалась 

трудоемкой и низкотехнологичной отрас-
лью. Однако в настоящее время в мировом 
текстильном производстве все большую 
роль играют технологические инновации и 
выпуск наукоемкой продукции. В то время 
как российская отрасль никак не может 
преодолеть низкие темпы развития, миро-
вые страны – лидеры текстильного и 
швейного производства переходят на ин-
новационные модели роста. Ниже приве-
дем краткий обзор концептуальных черт 
стратегий инновационного развития пред-
приятий текстильной и швейной промыш-
ленности, реализуемых в развитых и раз-
вивающихся странах – Германии, США, 
Китае, Индии и Турции. 

Текстильное производство Герма-
нии в настоящее время представляет собой 
инновационно-промышленный комплекс. 
Достаточно устойчивая динамика развития 
обеспечивается реализацией правитель-
ственной программы по формированию 
спроса на гео- и индустриальный текстиль 
[12]. Доля технического текстиля в общем 
объеме производства составляет более 
65%. Благодаря роботизации и цифровиза-
ции производственных процессов осу-
ществляется решоринг (возвращение) тек-
стильных и швейных производств из стран 
Азии, размещение их ближе к локальным 
клиентам. 

Тенденции роста текстильного про-
изводства в США связаны прежде всего с 
высокотехнологичной продукцией нового 
поколения – медицинским, экологическим 
и защитным текстилем, геосинтетически-
ми материалами, текстильной продукцией 
для нужд военного комплекса. США лиди-
рует на мировом рынке «умного текстиля», 
занимая около 50%1. 

Стратегия текстильной и швейной 
промышленности Китая в ближайшее де-
сятилетие ориентирована на переход от 
экстенсивного к интенсивному пути разви-
тия на основе активного внедрения высо-
ких технологий и роста доли инновацион-
ного текстиля. В соответствии с нацио-
нальной программой развития на предпри-

                                                 
1 MarketLine. URL: https://www.marketline.com/overview/ 
industry-information (дата обращения: 14.09.2019). 
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ятиях отрасли планируется заменить более 
10 млн единиц швейного и текстильного 
оборудования, внедрить высокопроизводи-
тельное и малоотходное автоматизирован-
ное оборудование итальянских, немецких 
и японских производителей, а также суще-
ственно снизить энергоемкость производ-
ства. Ставится задача концентрации уси-
лий на ключевых инновационных разра-
ботках промышленного и высокотехноло-
гичного текстиля1. Драйвером будущего 
роста отрасли станет производство про-
дукции для новых областей применения – 
аэрокосмоса, автопрома, здравоохранения, 
строительства и архитектуры, транспорта и 
персональной защиты. В связи с постепен-
ным ростом стоимости рабочей силы 
предполагается разместить часть традици-
онных производств дешевой продукции в 
соседних странах – Вьетнаме и Бангладеш. 

Целями и задачами стратегии роста 
текстильной и швейной промышленности 
Индии являются технологическое пере-
оснащение, замена устаревшего оборудова-
ния, повышение конкурентоспособности 
отрасли на основе инвестиций в инновации 
и глобальной поддержки отрасли, развитие 
текстильных кластеров, а также отраслевых 
учебных и научно-исследовательских орга-
низаций. Предполагается обеспечить еже-
годные темпы роста отрасли на уровне 12–
16% и увеличить долю экспорта продукции 
до 22% от общего объема выпуска [13].  

Формирование конкурентных пре-
имуществ турецких производителей на 
мировом рынке связывается с широким 
ассортиментом качественной продукции, 
эффективными бизнес-процессами, квали-
фицированным персоналом, а также целе-
направленной разработкой новых техноло-
гий и инноваций. Правительство Турции 
оказывает поддержку компаниям, осу-
ществляющим инновационные разработки, 
обновляющим технологии производства и 

                                                 
1 Irun B. Business opportunities and challenges in the textile 
and apparel market in China. EU SME Centre. 2017. URL: 
http://eu_sme_centre_report_tamarket_in_china_2017.pdf 
(дата обращения: 30.09.2019). 

выпускающим высокотехнологичную про-
дукцию2.  

Таким образом, стратегические мо-
дели ведущих игроков мирового текстиль-
ного рынка в развитых и развивающихся 
странах отличаются концептуальными фак-
торами роста. В развитых странах-лидерах 
(Германии, США) больший акцент делается 
на инвестициях в интеллектуальный капи-
тал и научно-техническое развитие, в раз-
вивающихся странах (Китай, Индия, Тур-
ция) основное внимание сосредоточено на 
инвестициях в модернизацию производства 
и технологические инновации. Во всех рас-
сматриваемых странах стратегический рост 
отрасли обеспечивается государственными 
программами развития, правительственной 
поддержкой инновационной деятельности 
компаний и организаций, составляющих 
экосистему отрасли. 

Эндогенные модели П. Ромера объ-
ясняют, как может происходить рост на 
основе передачи технологий и организаци-
онных инноваций между разными секто-
рами экономики [14]. Экономика страны 
растет, потому что компании одних секто-
ров служат лидерами для компаний других 
секторов, диффузия передовых технологий 
обеспечивает устойчивую динамику ее 
развития. Создание инновационной про-
дукции в текстильной и швейной промыш-
ленности основывается на межотраслевой 
кооперации с предприятиями химической 
промышленности, IT-сектора, машиностро-
ения, материаловедения и др. Применение 
передовых технологий различных секторов 
экономики и создание инновационной про-
дукции способствуют комплексному разви-
тию национальной экономики в целом, от-
крытию новых сфер использования продук-
та и долгосрочному росту эффективности 
отдельных отраслей экономики. 

По данным опроса, проведенного в 
2016 г. среди российских высокотехноло-
гичных компаний в рамках национального 
рейтинга «Техуспех», к передовым техно-

                                                 
2 Turkish industrial strategy paper 2015–2018. Republic of 
Turkey Ministry of Industry and Trade. URL: 
https://www.ab.gov.tr/files/haberler/2015/turkish_industrial
_str-ategy.pdf (дата обращения: 16.09.2019). 
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логиям, способным обеспечить в различ-
ных отраслях промышленности создание 
новых продуктов или наделение суще-
ствующих продуктов новыми свойствами, 
относятся цифровое проектирование и мо-
делирование, аддитивные технологии, ро-
бототехника, интернет вещей и др.1 

В мировой текстильной индустрии 
инновационная деятельность связана преж-
де всего с новыми областями применения 
продукта, например легкие композитные 
материалы для строительства, «умный тек-
стиль» для медицины, функциональные 
ткани для спецодежды, материалы для 
аэрокосмической отрасли, композитные 
материалы с содержанием текстильных во-
локон для солнечных батарей, гибкие мате-
риалы для трубопроводного транспорта, 
кастомизированная «умная одежда» и др. 

Заметной тенденцией мирового 
рынка является ускорение темпов роста 
производства высокотехнологичного тех-
нического текстиля, которые опережают 
темпы традиционного текстиля более чем 
в 1,5 раза. В настоящее время доля техни-
ческого текстиля в общем объеме мирово-
го выпуска продукции составляет пример-
но 40–50%2. Россия имеет благоприятные 
условия для успешного функционирования 
в этом сегменте рынка в связи с наличием 
в стране развитого нефтехимического 
комплекса, способного полностью обеспе-
чить потребность в сырье. Для развития 
отрасли в этом аспекте необходимо уско-
рить создание и введение в эксплуатацию 
новых полиэфирных предприятий, а также 
осуществить реконструкцию действующих 
производств по выпуску синтетических 
волокон. 

По оценкам экспертов, мировой ры-
нок «умного текстиля» в ближайшее время 
будет расти в среднем на 30% ежегодно, 
что обусловлено широким распространени-
ем нанотехнологий. В отчете исследова-
тельской компании “Transparency Market 
                                                 
1 Медовников Д.С., Розмирович С.Д., Оганесян Т.К. 
Кандидаты в чемпионы // Техуспех. 2018. URL: 
www.raitingtechup.ru/rate/analytics/doclad.pdf (дата об-
ращения: 16.09.2018). 
2 MarketLine. URL: https://www.marketline.com/ over-
view/industry-information (дата обращения: 14.09.2019). 

Research” отмечено, что к 2023 г. рынок 
«умного текстиля» составит примерно $7,7 
млрд (для справки: в 2014 г. он был на 
уровне $ 0,7 млрд)3. 

Учет требований глобального рынка, 
связанных с персонализацией, сокращением 
времени проектирования, производства и 
выведения продукта на рынок, может быть 
обеспечен на основе цифровой трансформа-
ции текстильной и швейной промышленно-
сти. К основным концепциям цифровой 
трансформации промышленности, применя-
емым в мировой практике, относятся «Ин-
дустрия 4.0 (Industry 4.0)», «Цифровое про-
изводство (Digital Manufactoring)», «Умное 
производство (Smart Manufactoring)», «Ин-
тернет в промышленности (Internet 
Manufactoring)», «Открытое производство 
(Open Manufactoring)» [15–18]. По оценкам 
Всемирного экономического форума, циф-
ровизация существенно повышает потенци-
ал для развития бизнеса и общества и может 
принести дополнительно более 30 трлн 
долл. доходов для мировой экономики в те-
чение ближайших 10 лет (до 2025 г.)4. 

В основе цифровой трансформации 
текстильной и легкой промышленности 
должны быть так называемые «фабрики 
будущего». Термин “Factories of the 
Future” впервые появился в программе 
технологического развития стран Европей-
ского союза “Horizon 2020”5. В России од-
ним из инструментов государственной 
поддержки развития передовых производ-
ственных технологий является программа 
«Национальная технологическая инициа-
тива (НТИ)», в центре внимания которой 
находится создание фабрик будущего. В 
терминологии дорожной карты «Технет» 
этой программы под «фабриками будуще-
                                                 
3 Transparency Market Research. URL: https://www.tran 
sparencymarketresearch.com/textile-market (дата обраще-
ния: 27.09.2019). 
4 Анализ мирового опыта развития промышленности и 
подходов к цифровой трансформации промышленно-
сти государств – членов Евразийского экономического 
союза // Информационно-аналитический отчет / 
Евразийская экономическая комиссия, Департамент 
промышленной политики. М., 2017. 116 с. 
5 Horizon 2020; EU Research and Innovation Programme. 
URL: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 (дата 
обращения: 24.10.2018). 

https://www.marketline.com/
https://www/
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го» понимают «системы комплексных тех-
нологических решений, которые обеспечи-
вают в кратчайшие сроки проектирование 
и производство глобально конкурентоспо-
собной продукции нового поколения»1.  

Фабрика будущего состоит из трех 
частей (цифровой, «умной» и виртуальной 
фабрик), каждая из которых представляет 
собой стадию цепочки создания добавлен-
ной стоимости и определенный набор ин-
струментов. Цифровая фабрика охватывает 
процессы от проектирования до создания 
прототипа изделия. Ключевыми техноло-
гиями, используемыми на этом этапе, яв-
ляются технологии цифрового проектиро-
вания, аддитивные технологии, Big Data, 
искусственный интеллект и др. «Умная» 
фабрика связана с проектированием про-
изводственного процесса. С помощью ее 
технологий (робототехники, автоматизи-
рованных систем управления, промыш-
ленного интернета, сенсорных датчиков и 
др.) ускоряется производственный процесс 
и повышается производительность труда в 
отрасли. Виртуальная фабрика создает 
единое информационное поле для всех 
участников цепочки добавленной стоимо-
сти, что обеспечивает прозрачность всего 
процесса, ускоряет коммуникации как 
внутри компании, так и с партнерами. 

В настоящее время в нашей стране 
и за рубежом имеются реальные примеры 
диффузии современных передовых техно-
логий в текстильное и швейное производ-
ство, что может быть основой для создания 
фабрик будущего. Можно выделить следу-
ющие действующие технологии в сфере 
цифровой трансформации текстильной и 
швейной промышленности: роботизиро-
ванные технологии на швейных предприя-
тиях; цифровое проектирование и модели-
рование текстильных и швейных изделий; 
3D-печать нетканых материалов и одежды; 
цифровая печать в отделочном производ-
стве; интеллектуальные датчики в произ-
водственных линиях и «умных» материа-
лах; автоматизация и интеграция производ-
ственных и управленческих процессов; тех-

                                                 
1 Дорожная карта «Технет». URL: http://nti2035.ru/ tech-
nology/technet (дата обращения: 24.10.2018). 

нология предсказательной аналитики и Big 
Data для кастомизации текстильной и швей-
ной продукции; машинное обучение и си-
стемы CRM для управления взаимоотноше-
ниями с заказчиками; е-коммерция и др. 

При создании фабрик будущего ча-
сто используется платформенный подход, 
позволяющий объединить всех участников 
процесса проектирования, производства и 
распределения в своеобразную экосистему.  

В России первую фабрику будущего 
в швейной промышленности в настоящее 
время создает компания «Фаберлик» сов-
местно с Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом в рамках дорож-
ной карты «Технет». Проект находится в 
стадии развития. На этапе исследования и 
разработок внедряется технология цифро-
вого проектирования одежды, с помощью 
которой формируются виртуальные моде-
ли, позволяющие существенно экономить 
финансовые и временные затраты, гибко 
менять ассортимент и персонализировать 
продукцию. Одной из основных проблем 
создания фабрики будущего, с которой 
столкнулись девелоперы, является отсут-
ствие в России единого центра исследова-
тельских разработок и образовательных 
учреждений нового поколения, которые 
обеспечили бы решение производственных 
задач на междисциплинарной основе. 

Известно, что в теории и практике 
стратегического планирования выделяют 
две конкурентные стратегии технологиче-
ского и инновационного развития – науч-
но-технологическое лидерство и динами-
ческое наверстывание [19; 20]. В прошлом 
отечественная наука была признанным ли-
дером в области фундаментальных иссле-
дований и прорывных открытий. Необхо-
димо признать, что в настоящее время 
условия для научных исследований значи-
тельно ухудшились, поэтому, если учиты-
вать текущее состояние отраслевой науки и 
дефицит ресурсов, то на современном этапе 
развития национальной экономики наибо-
лее приемлема стратегия динамического 
наверстывания, предусматривающая актив-
ную адаптацию и внедрение лучших миро-
вых достижений в области научных иссле-
дований и разработок, а также государ-

http://nti2035.ru/
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ственную координацию научно-иссле- 
довательской деятельности отечественных 
организаций и компаний. В России имеют-
ся все предпосылки для реализации этой 
стратегии в текстильной и швейной про-
мышленности: наличие стабильных научно-
исследовательских школ, коллективов и 
центров (инжиниринговые центры Иванов-
ского политехнического университета, Ива-
новского химико-технологического универси- 
тета, Московского государственного универ-
ситета технологии и дизайна, Санкт-
Петербургского университета промышленной 
технологии и дизайна и др.), а также появле-
ние крупных компаний, заинтересованных во 
внедрении инноваций и экспансии конку-
рентоспособной продукции на зарубежных 
рынках (например, корпорация «Нордтекс», 
«Юнистайл Холдинг», компания «Фабер-
лик», ООО «Ассоциация предприятий 
“ТДЛ”», ОАО ХБК «Шуйские ситцы», 
компания «Русский дом», производствен-
ный альянс «Исток-пром» и др.). 

В конце 1990-х гг. датский эконо-
мист-футуролог Р. Дженсен, прогнозируя 
бизнес-перемены в XXI веке, предсказывал 
трансформацию постиндустриального ин-
формационного общества (Information So-
ciety) в так называемое общество мечты 
(Dream Society), которое охарактеризовал 
как начальную стадию постматериальной 
эры. В индустриальном обществе важной 
ценностью корпораций, по мнению учено-
го, является основной капитал, в информа-
ционном – знания и система коммуника-
ций, а в обществе мечты – интеллектуаль-
ный капитал [21]. На пороге 2020-х гг. этот 
прогноз становится все более реалистич-
ным. Очевидно, современное состояние 
текстильной и швейной промышленности 
России, глобальные вызовы и тренды миро-
вого рынка диктуют необходимость одно-
временного активного инвестирования во 
все три вида активов (материальные, ин-
формационные и интеллектуальные). Те-
перь уже невозможно формировать конку-
рентные преимущества на мировом рынке 
текстильной продукции на основе поэтап-
ного накопления капитала (от экстенсивно-
го увеличения основного капитала до ин-
тенсивного наращивания интеллектуально-

го), как это делали в 1990–2000 гг. произво-
дители Китая, Индии и Турции. 

Таким образом, долгосрочный рост 
текстильной и швейной промышленности 
может быть основан на эндогенной модели 
роста, создании высокоэффективного тех-
нологического и инновационного уровня 
производства, инвестировании в передо-
вые технологии, инновации и интеллекту-
альный капитал. 

Инновационная модель развития 
текстильной и швейной промышленно-
сти в России: институты и концепту-
альные факторы 

 обеспечении прорыва в эко-
номическом росте отраслей 
многое зависит от уровня 

развития институтов, осуществляющих 
промышленную политику, прежде всего в 
области инвестиционной поддержки, о чем 
свидетельствуют многочисленные иссле-
дования [22–24]. Экономические институ-
ты влияют на экономический рост, по-
скольку они формируют условия для инве-
стирования в физический и человеческий 
капитал, развития технологий и организа-
ции производства. Эндогенный рост про-
мышленности может осуществляться толь-
ко при сильных экономических институ-
тах. Высокий уровень коррупции, слабое 
законодательство, отсутствие эффективной 
стратегии развития способствуют повы-
шению издержек производства и инвести-
ционных рисков, снижению инвестицион-
ной привлекательности отрасли. 

Как уже было отмечено выше, в 
1990-е гг. российская текстильная и швей-
ная промышленность не рассматривалась в 
качестве приоритетной, поэтому государ-
ственная поддержка была минимальной. 
Постепенно научно-техническая и произ-
водственная база сократилась, большая 
часть активов была распродана. Только 
лишь с конца 2010-х гг. начались дискус-
сии о единой стратегии развития отрасли, 
создании текстильного промышленного 
кластера и строительстве комбината по 
производству полиэфирных волокон в 
Ивановской области. В 2008 г. Правитель-
ством РФ было принято решение о стиму-
лировании легкой промышленности, а в 

В 
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2009 г. утверждена Стратегия развития 
легкой промышленности на период до 
2020 г., в ней, в частности, указывалось, 
что потребности страны в продукции от-
расли удовлетворяются лишь на 17–36%, 
что противоречит законодательству о без-
опасности государства. В качестве ключе-
вой задачи называлось повышение потен-
циала отрасли на основе технического пе-
ревооружения и модернизации производ-
ства, а также внедрения прорывных техно-
логий. Однако вступление России в ВТО 
изменило условия на национальном рынке, 
что вызвало необходимость пересмотра 
стратегических установок и мер государ-
ственного регулирования текстильной и 
швейной промышленности. В 2015 г. на 
обсуждение деловых кругов был вынесен 
проект Стратегии развития легкой про-
мышленности в Российской Федерации до 
2025 г., который до сих пор не принят. Не-
смотря на то что основной акцент в нем 
был сделан на развитии инновационного 
проекта создания интегрированной произ-
водственной цепочки синтетических тек-
стильных материалов, включая развитие 
производства технического текстиля, до-
кумент был подвергнут критике, прежде 
всего со стороны Российского союза пред-
принимателей текстильной и легкой про-
мышленности (РСПП), что нашло отраже-
ние в резолюции РСПП, направленной на 
рассмотрение в Минпромторг России в 
2017 г. В ней, в частности, указывается на 
необходимость изменить консервативные 
сценарии развития отрасли на амбициоз-
ные, предусматривающие активное освое-
ние прорывных технологий, формирование 
конкурентной среды на рынках отрасли, 
создание производственных комплексов от 
переработки сырья до выпуска и реализа-
ции продукции, развитие машиностроения 
для легкой промышленности. 

Еще раз подчеркнем, что реализа-
ция стратегии технологического и иннова-
ционного развития возможна только при 
активной государственной поддержке. В 
информационную эпоху компании дей-
ствуют на основе интегрированных биз-
нес-процессов. Государство должно посто-
янно обеспечивать условия для взаимодей-

ствия всех участников процесса инноваци-
онно-технологического роста отрасли, а 
также развитие инфраструктур, включая 
кластеры, технопарки и технологические 
платформы.  

У большинства российских компа-
ний не имеется внутренних ресурсов дол-
госрочного инвестирования. По данным 
Рослегпрома, доля убыточных предприя-
тий в 2017 г. в текстильной отрасли со-
ставляла 30,7%, швейной – 21,8%1. Госу-
дарство должно создавать условия доступ-
ности инвестиционного капитала, обеспе-
чивать финансирование фундаментальных 
и прорывных прикладных научных иссле-
дований. Результаты эмпирических иссле-
дований П. Ромера [10] свидетельствуют о 
том, что рост экономики находится в об-
ратной зависимости от ставки банковского 
процента и в прямой от величины челове-
ческого капитала, сосредоточенного в но-
вых знаниях. Одним из приоритетных 
направлений государственной политики в 
рамках эндогенной модели роста П. Ромера 
является обеспечение бюджетным финан-
сированием фундаментальных и приклад-
ных исследований. В развитых странах гос-
ударство финансирует до половины расхо-
дов на прикладные исследования и до 2/3 – 
на фундаментальные.  

Суммарный объем финансовой под-
держки предприятий легкой промышленно-
сти России в 2016 г. составил примерно 2,5 
млрд руб., а в 2017 г. на эти цели было вы-
делено почти 3 млрд руб.2 Новыми направ-
лениями государственной поддержки стали 
субсидии для финансирования расходов ли-
зинговых организаций, обеспечивающих 
легкую промышленность новым оборудова-
нием, а также субсидирование затрат на 
проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. В 2014 г. 
Правительством РФ был создан Фонд раз-
вития легкой промышленности, задача ко-
торого заключается в предоставлении 
льготных займов предприятиям промыш-

                                                 
1 Рослегпром. Итоги работы легкой промышленности. 
URL: www.roslegprom.ru/Go/AllArticles/feed=itog_otr 
(дата обращения: 05.10.2018). 
2 Там же. 
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ленности. Однако становится очевидным, 
что принятых мер недостаточно, большин-
ству предприятий отрасли долгосрочные 
инвестиции недоступны. Необходима мас-
штабная поддержка государства, направ-
ленная прежде всего на развитие техноло-
гий и инноваций, как это имеет место в 
странах – лидерах мирового рынка текстиля. 

Проведенный ситуационный анализ, 
обзор мировых трендов и стратегий основ-

ных игроков рынка текстильной продук-
ции, а также изучение возможностей эндо-
генного роста применительно к текстиль-
ной и швейной промышленности России 
позволили идентифицировать проблемы и 
концептуальные факторы прорывного роста 
отечественного производства, в обобщен-
ном виде отраженные в таблице. 

 

Концептуальные факторы прорывного роста 
текстильной и швейной промышленности России 

Проблемы Возможности эндогенного роста Концептуальные факторы роста 
Технологическое отстава-
ние. Низкий уровень про-
изводственного капитала 

Реализация мировых научно-
технических достижений в области 
производственных и информационных 
технологий, электроники и робототех-
ники. Диффузия современных передо-
вых технологий в текстильное и швей-
ное производство 

Ускорение темпов роста инвестиций в 
производственный капитал – передовые 
технологии, модернизацию и техниче-
ское перевооружение действующих 
производств, новое строительство поли-
эфирных предприятий.  
Цифровая трансформация отрасли; со-
здание «фабрик будущего». Межотрас-
левая кооперация в сфере технологиче-
ских инноваций 

Слабая инновационная 
активность. Недостаточ-
ное инвестирование в ин-
теллектуальный капитал 

Реализация и развитие открытий фун-
даментальной науки, отраслевых науч-
ных достижений в области материало-
ведения, технологий живых систем, 
экологии и природопользования и др. 
Создание новой наукоемкой продукции 
на основе межотраслевой кооперации 

Ускорение темпов роста инвестиций в 
фундаментальные и прикладные иссле-
дования, сектор отраслевого образова-
ния,  обновления знаний работников 
компаний. 
Рост доли высокотехнологичного тех-
нического текстиля, наукоемкой про-
дукции для новых областей применения 
и новых потребностей рынка. 
Персонализация производства 

Неэффективная институ-
циональная среда 

Реализация потенциальных возможно-
стей современных самоорганизуемых 
инновационных экосистем, объединя-
ющих три взаимосвязанных элемента – 
науку, производство и государство 

Формирование и развитие экосистемы 
инновационно-технологического роста 
отрасли. Применение стратегии дина-
мического наверстывания, предусмат-
ривающей активную адаптацию и внед-
рение лучших мировых достижений в 
области научных исследований и разра-
боток, а также государственную коор-
динацию научно-исследовательской 
деятельности отечественных организа-
ций и компаний. Развитие инфраструк-
тур, включая кластеры, технопарки и 
технологические платформы 

 
Таким образом, прорыв и конкурен-

тоспособность отечественной текстильной 
и швейной промышленности на мировом 
рынке могут быть обеспечены  на основе 
применения инновационной модели разви-
тия. В России имеется достаточный ре-
сурсный и интеллектуальный потенциал  
для эндогенного роста этих отраслей. 

Заключение 
екстильная и швейная отрас-
ли являются структурно зна-
чимыми составляющими об-

рабатывающей промышленности России.  
Их развитие способно обеспечить повы-
шение устойчивости экономического роста 
и национальной независимости промыш-
ленного производства. 

Т 
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Состояние текстильной и швейной 
промышленности в нашей стране характе-
ризуется низким уровнем накопленного 
капитала, недостаточными объемами инве-
стиций в технологические инновации на 
протяжении длительного периода, техно-
логическим отставанием производства от 
компаний ведущих стран – игроков гло-
бального рынка текстиля, слабой институ-
циональной системой развития. 

Проведенный сравнительный ана-
лиз динамики этих отраслей в России и 
Китае в условиях транзитивной экономики 
свидетельствует, что ускоряющееся инве-
стирование в основной капитал является 
существенным фактором роста производ-
ства текстильной и швейной промышлен-
ности. Обзор стратегий развития, реализу-
емых в отношении текстильной и швейной 
промышленности в развитых и развиваю-
щихся странах (Германии, США, Китае, 
Индии, Турции), свидетельствует, что 
ключевым драйвером роста является раз-
витие технологических инноваций и уве-
личение вкладываемых в них ресурсов. 

Новизна исследования состоит в 
обосновании концептуальных факторов 
эндогенной инновационной модели роста, 
создающих основу для прорыва отече-
ственной текстильной и швейной про-
мышленности: внедрение передовых тех-
нологий, цифровая трансформация отрасли 
на основе диффузии передовых техноло-
гий, повышение инновационной активно-
сти предприятий, рост доли высокотехно-
логичной продукции и технического тек-
стиля, технологическая модернизация тра-

диционных направлений производства, 
инвестирование в интеллектуальный капи-
тал, укрепление институтов инновацион-
но-технологического развития отрасли.  

Проведенный анализ свидетель-
ствует, что в сложившихся условиях 
наиболее приемлемой конкурентной стра-
тегией технологического и инновационно-
го развития текстильной и швейной про-
мышленности является стратегия внедре-
ния лучших мировых достижений в обла-
сти научных исследований и разработок, 
предусматривающая государственную ко-
ординацию инновационной деятельности 
отечественных организаций и компаний.  

В настоящее время имеются все 
предпосылки для реализации эндогенной 
инновационной модели развития текстиль-
ной и швейной промышленности в России: 
длительный исторический опыт, имеющий-
ся производственный, инновационный и 
маркетинговый потенциал. Для возрожде-
ния текстильно-промышленного комплекса 
России и преодоления технологического 
отставания необходимы существенный рост 
инвестиций в технологическое развитие, 
создание фабрик будущего, инновационных 
платформ и кластеров, обеспечивающих 
взаимодействие всех участников процесса 
инновационно-технологического роста от-
расли, а также масштабная поддержка со 
стороны государства.  

Результаты исследования имеют 
практическое значение для формирования 
стратегии развития легкой промышленно-
сти в Российской Федерации. 
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 The importance of the research is determined by the necessity to develop methodologically substantiated 

tools for the assessment of efficient interaction between a company and suppliers to implement timely 
adjustments of the current activities of interaction with suppliers, providing an increase in the level of customer 
satisfaction and improvement of the company’s performance. The purpose of this article is to develop and test a 
comprehensive methodology for assessing the efficiency of a company’s interaction with suppliers based on 
relationship marketing. To achieve the purpose of the study we have used the methods of system approach, 
comparative analysis, synthesis, economic modeling, empirical, expert-analytical and statistic methods of 
economic analysis. The article characterizes currently widespread marketing concepts – conventional marketing 
and relationship marketing. The current approaches to the assessment of efficient interaction between partners 
have been analyzed. It is noted that in scientific literature the greatest emphasis is paid to the relationships with 
customers, while relations with suppliers are not widely discussed.  The four-staged author’s methodology for 
assessing the efficiency of a trading company’s relationship with suppliers is presented. It allows us statistically 
and dynamically to make a comprehensive and systematic assessment of the effectiveness of a trading company’s 
relationship with suppliers using the system of both quantitative and qualitative indicators that consider economic, 
sociological and strategic aspects of cooperation. It takes into account the economic, sociological and strategic 
aspects of cooperation. The assessment of suppliers according to economic indicators, evaluation of suppliers 
according to sales dynamics, and the assessment of the level of relationship with suppliers are the criteria for the 
assessment of efficient relationship with a company’s suppliers in the original methodology suggested by the 
author. According to the estimates suppliers’ rate is made: the rating of the economic importance of suppliers, 
rating of suppliers’ perspectivity, the rating the level of relationship with suppliers, the final rating of the 
efficiency of the interaction with suppliers. The final stage of the methodology application suggests the 
classification of suppliers into five categories – key, strategic, promising; standard and unpromising suppliers, the 
formation of a portfolio of suppliers and the formation of a strategy for the development of cooperation with each 
of them in future. The methodology has been verified in the case study of a Russian trade company Zooland Ltd. 
operating in the pet products market. The research results are considered to be valuable for further development of 
methodological and methodical foundations of the concept of relationship marketing, and can also be used by 
trading companies in various fields of activity, that consider the modification depending on the characteristics of 
the industry.    

Keywords: relationship marketing, transactional marketing, value chain, assessment of relationship 
efficiency, partner’s portfolio, supplier’s portfolio, company performance, strategy, company resources. 

 

   
 
Введение 

орговля и коммерческая дея-
тельность в разнообразных 
формах и проявлениях всегда 

существовали параллельно с развитием че-
ловека. Все это происходило задолго до по-
явления маркетинга. Маркетинг как кон-
цепция управления рыночными процессами 
является следствием активного развития 
экономики в ХХ в. [1]. К концу столетия 
существенно меняются условия ведения 
бизнеса, формируется общая рыночная сре-
да. В результате трансформируются ожида-
ния потребителей, что ведет к более частой 
и быстрой модификации товаров. В данных 
условиях торговые компании вынуждены 

переориентироваться на удержание потре-
бителей и создание дополнительной потре-
бительской ценности. В свою очередь, осо-
бые выгоды и преимущества получают тор-
говые компании, способные сконцентриро-
ваться на своих ключевых компетенциях. 
При этом обязательным фактором успеха 
становится высокий уровень сервиса; воз-
растает сложность взаимоотношений меж-
ду партнерами и клиентами; молниеносно 
меняются и устаревают технологии произ-
водства и управления продажами; активно 
развиваются информационные технологии; 
процесс цифровизации охватывает все сфе-
ры деятельности. Возрастающая информа-
ционная зависимость партнеров ведет к 
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усложнению межфирменных взаимоотно-
шений и переходу их на принципиально 
новый уровень [2], усилению роли марке-
тинга, который в новых реалиях рассмат-
ривается как элемент, способный интегри-
ровать все сферы деловой активности и 
реализовать миссию и бизнес-стратегии 
компании с целью обеспечения ее эффек-
тивной работы [3]. Все описанные выше 
тенденции, проявляющиеся в смещении 
акцента на конечного потребителя, усиле-
нии взаимодействия партнеров и развитии 
межфирменной кооперации, отражают но-
вый уровень развития механизмов взаимо-
действия производства и потребления [1]. 
Таким образом, для обеспечения наиболее 
качественного удовлетворения потребно-
стей покупателей требуется формирование 
эффективных взаимоотношений компании 
с поставщиками, проведение регулярной 
оценки их результативности и поиска но-
вых путей дальнейшего развития в рамках 
современных тенденций рынка. На осно-
вании этого возникает необходимость в 
разработке комплексной методики оценки 
эффективности взаимодействия компании 
с поставщиками на основе маркетинга вза-
имоотношений, что является целью данно-
го исследования.  

Представляется, что регулярная 
оценка эффективности взаимоотношений 
компании с поставщиками позволит вно-
сить своевременные корректировки в ее 
текущую деятельность, ориентированную 
на повышение уровня удовлетворения по-
требностей покупателей, и, как следствие, 
улучшение экономической эффективности 
деятельности компании.  

Теоретические аспекты маркетинга 
взаимоотношений 

а ХХ столетие научные подхо-
ды и принципы маркетинга 
кардинально изменились. Вы-

деляют следующие концепции маркетинга, 
которые формируются и развиваются эво-
люционно в процессе изменения рыночной 
ситуации: производственная, товарная, сбы-
товая, традиционная, сервисная, социально-
этическая, коммуникативная, концепция 
взаимодействия и когнитивная [4]. Каждая  

последующая концепция аккумулирует и 
развивает принципы предшествующей. 

Особенно широкое распространение 
получил традиционный маркетинг (тран-
закционный маркетинг, «маркетинг сде-
лок»), суть которого заключается в осу-
ществлении сделок с покупателями без 
формирования долгосрочных отношений. 
Главная его цель – совершение сделки с по-
купателем посредством предложения низ-
кой цены, привлекательной упаковки, разо-
вого поощрения, высокого уровня сервиса 
и др. Для традиционного маркетинга ха-
рактерны слабые коммуникации и соци-
альные связи партнеров [4]. Эпоха разви-
тия транзакционного маркетинга ознаме-
новалась управлением отношениями с по-
ставщиками и клиентами исключительно 
на операционном и рутинном уровне [2]. 
Несмотря на это, в период развития тради-
ционного маркетинга были разработаны 
основные элементы и инструменты управ-
ления маркетингом, которые легли в осно-
ву всех последующих концепций. 

Следующим наиболее актуальным и 
перспективным на данном этапе развития 
экономики является маркетинг взаимоот-
ношений. Базой данной концепции являют-
ся отношения с покупателями, рассматри-
ваемые как основной маркетинговый ре-
сурс компании [4]. Поэтому акценты сме-
щаются с управления товарами на управле-
ние взаимоотношениями с партнерами и 
покупателями. В научной литературе ос-
новной упор делается на взаимоотношения 
с покупателями, однако стоит отметить, что 
это лишь одна сторона медали. Успешность 
компании зависит от качества построения 
взаимоотношений не только с покупателя-
ми, но и с поставщиками, внутренними и 
внешними партнерами [5], на что указывает 
ряд ученых (C.J. Gelderman, A.J. Van Weele 
[6]; A. Dubois, A.C. Pederson [7]; B. Cox, 
W. Koelzer [8]; S.M. Wagner, J.L. Johnson [9]; 
Ю.Ф. Попова [10]; В.А. Ребязина [11] и 
др.). Таким образом, несмотря на то что в 
научной литературе основной акцент дела-
ется на взаимоотношения с покупателями, 
мы видим потенциал развития компании 
не только во взаимоотношениях с потре-
бителями (которые также очень важны), но 
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и с остальными ее партнерами, в частности 
поставщиками. Совместное использование 
и эффективное управление ресурсами парт-
неров, взаимодействующих в рамках сети, 
позволяет направлять их на достижение по-
ставленных целей и получать максималь-
ный результат за счет наиболее качествен-
ного удовлетворения потребностей покупа-
телей. То есть для построения взаимоотно-
шений компании с покупателями привле-
каются ресурсы поставщиков, которые 
также заинтересованы в повышении уровня 
удовлетворенности покупателей и готовы 
выделять на это свои ресурсы. Поэтому мы 
ориентируемся прежде всего на более ши-
рокий круг партнеров и в своей работе опе-
рируем более универсальным понятием – 
взаимоотношениями с партнерами.  

Поскольку содержание деятельно-
сти по удовлетворению потребностей кли-
ентов меняется и основывается не только 
на технических характеристиках товаров, 
но и требует наличия социальных аспектов 
совокупного предложения (процесс и уро-
вень обслуживания потребителей), ее эф-
фективность зависит от способности всей 
цепочки создания ценности выстроить эф-
фективные взаимоотношения партнеров 
для удовлетворения потребностей конеч-
ного покупателя наилучшим образом. По-
этому формируемые в процессе взаимодей-
ствия отношенческие активы, подкреплен-
ные тем, что компании используют «марке-
тинг-микс» [4], позволяют постоянно под-
держивать интерес покупателей и становят-
ся тем стабильным конкурентным преиму-
ществом, которое сложно скопировать [12]. 

Таким образом, инструментарий 
маркетинга отношений так же востребо-
ван, как и инструментарий традиционного 
маркетинга, поэтому на практике компа-
нии используют обе концепции, совмещая 
их и комбинируя в зависимости от рыноч-
ной ситуации [13].  

Известно, что в научной литературе 
отношения с партнерами подразделяют на 
несколько стадий, которые также называ-
ют жизненным циклом отношений, – воз-
никновения, развития и прекращения от-
ношений [14]. Для построения и сохране-
ния долгосрочных и взаимовыгодных от-

ношений с партнерами требуется их оцен-
ка и управление ими. Одной из приоритет-
ных задач анализа эффективности взаимо-
отношений с партнерами является выявле-
ние возможностей результативного и 
успешного управления системой взаимо-
отношений компании с партнерами. Для 
этого используется понятие «портфель по-
купателей», которое представляет собой 
совокупность взаимоотношений компании 
с партнерами, возникающую в течение 
анализируемого периода, в рамках постав-
ки товаров или оказания услуг на коммер-
ческой основе [4]. 

При этом в отличие от традицион-
ного маркетинга, в рамках которого торго-
вая компания автономно создает и предла-
гает рынку товары согласно сформиро-
вавшемуся потребительскому спросу [15], 
логика определения портфеля потребите-
лей в маркетинге взаимоотношений пред-
полагает выделение трех категорий поку-
пателей в зависимости от содержания вза-
имоотношений с ними [4; 15]:  

1. Активные покупатели, взаимоот-
ношения с которыми определяются дей-
ствующими договорными обязательствами 
и наличием реальных закупок в течение 
анализируемого периода.  

2. Пассивные покупатели, взаимо-
отношения с которыми определяются дей-
ствующими договорными обязательствами 
и отсутствием реальных закупок в течение 
анализируемого периода. 

3. Потенциальные покупатели, с ко-
торыми отсутствуют взаимоотношения, до-
говорные обязательства и реальные закуп-
ки. Данные отношения оцениваются как 
перспективные для продавца [4]. Эта кате-
гория покупателей является источником 
обновления портфеля покупателей и до-
полнительных доходов компании [15]. 

Для эффективного управления порт-
фелем покупателей необходимо их диффе-
ренцировать по потенциалу (ценности) вза-
имоотношений следующим образом [4]:  

1. Ключевые клиенты, взаимоот-
ношения с которыми имеют для компании 
высокую ценность в экономическом и 
стратегическом отношении в текущий мо-
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мент и высокую степень потенциала взаи-
модействия в будущем. 

2. Стратегические покупатели, со-
трудничество и развитие отношений с ко-
торыми имеют высокую ценность для по-
ставщика в долгосрочной перспективе и 
способствуют достижению стратегических 
целей маркетинга. 

3. Прибыльные покупатели – обла-
дают мощным экономическим потенциалом 
и формируют основной доход компании.  

4. Стандартные покупатели, отно-
шения с которыми не имеют высокой эко-
номической и стратегической привлека-
тельности для компании.  

Наиболее важными для компании 
являются отношения с ключевыми, страте-
гическими и прибыльными покупателями 
[4; 15], поэтому рыночный потенциал каж-
дого из них и готовность к развитию долго-
срочных отношений являются решающими 
факторами для формирования эффективной 
структуры портфеля клиентов [15].  

В связи с тем что совместное ис-
пользование и эффективное управление 
ресурсами партнеров, взаимодействующих 
в рамках сети, позволяет направлять их на 
достижение поставленных единых целей и 
получать максимальный результат за счет 
наиболее качественного удовлетворения 
потребностей покупателей, в рамках дан-
ной статьи заострим внимание на управле-
нии отношениями с поставщиками. Счита-
ем целесообразным использование данной 
логики формирования портфеля покупате-
лей и в отношениях с поставщиками. Од-
нако с учетом специфики работы с ними 
уточним категории поставщиков следую-
щим образом:  

1. Ключевые поставщики, взаимо-
отношения с которыми имеют для компа-
нии высокую ценность в экономическом и 
стратегическом отношении в текущий мо-
мент и высокую степень потенциала взаи-
модействия в будущем. 

2. Стратегические поставщики, со-
трудничество и развитие отношений с ко-
торыми имеет высокую ценность для ком-
пании в долгосрочной перспективе и спо-
собствует достижению стратегических це-
лей маркетинга. 

3. Перспективные поставщики, от-
ношения с которыми в текущий момент не 
имеют высокой экономической и страте-
гической привлекательности для компа-
нии, однако выявленные точки роста, со-
ставление и реализация плана стратегиче-
ского развития могут позволить перевести 
данных поставщиков в долгосрочной пер-
спективе в статус стратегических или клю-
чевых.  

4. Стандартные поставщики, отно-
шения с которыми не имеют высокой эко-
номической и стратегической привлека-
тельности для компании, перспективы по-
вышения общей ценности взаимоотноше-
ний исчерпаны, однако они необходимы 
для поддержания ассортимента и общей 
представленности на рынке.  

5. Бесперспективные поставщики, 
не имеющие для компании ценности в 
экономическом и стратегическом отноше-
нии как в текущий момент, так и в долго-
срочной перспективе. Данных поставщи-
ков целесообразно заменить более пер-
спективными.  

На основании данной классифика-
ции считаем целесообразным проведение 
оценки эффективности взаимодействия 
компании с поставщиками и формирова-
ние портфеля ее поставщиков. Поскольку 
цель построения портфеля взаимоотноше-
ний – достижение эффективного и резуль-
тативного распределения ограниченных 
ресурсов компании (человеческих, финан-
совых, временных, технологических и др.) 
между ее клиентами [16], то данная логика 
может применяться не только в отношении 
клиентов, но и всех остальных партнеров 
компании, в нашем случае поставщиков.  

Таким образом, активное развитие 
экономики (в частности, цепей создания 
ценности, усиление сетевых связей между 
деловыми партнерами, необходимость 
распределения ресурсов между партнера-
ми, способными дать наибольший резуль-
тат) требует использования самых совре-
менных технологий управления бизнес-
процессами и применения более сложных 
и комплексных методик оценки получае-
мых результатов. 
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Существующие подходы к оценке 
эффективности взаимоотношений партнеров 

значально в процессе разви-
тия маркетинга его эффек-
тивность оценивалась пре-

имущественно количественно. В то же 
время, безусловно, применялись и каче-
ственные параметры оценки результатив-
ности, однако они носили второстепенный 
характер. В эпоху развития транзакцион-
ного маркетинга сформировались следую-
щие методы оценки эффективности марке-
тинга: количественные, качественные, со-
циологические и балльные1.  

При переходе от транзакционного 
маркетинга к маркетингу взаимоотношений 
существующих методов оценки эффектив-
ности и результативности стало недоста-
точно. В середине 1990-х гг. в научной сре-
де возрос интерес к данной проблеме и по-
явилось множество публикаций по разра-
ботке новых подходов и методик оценки 
эффективности маркетинга взаимоотноше-
ний [10], которые позволяют более широко, 
комплексно и всесторонне оценить резуль-
тативность применения данной концепции. 

Таким образом, взаимоотношения с 
партнерами, прежде всего клиентами, и их 
оценка в научной литературе изучены до-
статочно подробно [там же]. Они рассмат-
риваются как на индивидуальном уровне 
между партнерами, так и на уровне сети. 
Несмотря на это, по-прежнему отмечается 
недостаток теоретических и практических 
исследований, посвященных данным про-
блемам [там же], нет единой общепри-

знанной и универсальной методики, поз-
воляющей качественно и просто оценить 
эффективность взаимоотношений между 
партнерами. Основная проблема оценки 
эффективности взаимоотношений партне-
ров заключается в том, что маркетинг вза-
имоотношений ориентирован на достиже-
ние долгосрочных и стратегических целей, 
данные отношения являются нематериаль-
ным активом компании [там же], поэтому 
его реализация требует больших времен-
ных затрат и эффект не может быть быст-
рым. Таким образом, с одной стороны, 
применение концепции маркетинга взаи-
моотношений требует от компаний регу-
лярного анализа и оценки результативно-
сти своих взаимоотношений в цепи созда-
ния ценности, с другой стороны, формиру-
ет устойчивое конкурентное преимуще-
ство всех ее участников [17]. 

Чтобы лучше понять, каким образом 
в современной научной литературе анали-
зируются взаимоотношения с партнерами, 
систематизируем существующие методики 
оценки эффективности маркетинга взаимо-
отношений, предложенные зарубежными и 
отечественными исследователями, и выде-
лим три основных подхода (табл. 1). Важно 
отметить, что основная часть методик ори-
ентирована на оценку взаимоотношений с 
покупателями и только некоторые из них 
акцентируют внимание на анализе эффек-
тивности взаимодействия с поставщиками 
либо являются универсальными для раз-
личных типов партнеров. 

Таблица 1  
Теоретические1модели анализа портфеля взаимоотношений с партнерами 

Авторы Показатели оценки эффективности 
Оценка экономических показателей эффективности компаний 

C. Homburg, V.V. Steiner, 
D. Totzek, 2009 [18] 

(Потр)* Оценка портфеля клиентов, анализ динамики взаимоотношений (кри-
терии не выделены) 

J.N. Sheth, A. Parvatiyar, 2000 
[19] 

(Потр)  
- АВС-анализ, 
- система сбалансированных показателей,  
- анализ прибыли по отдельным группам клиентов,  
- анализ ценности жизненного цикла покупателей,  
- отдача от инвестиций во взаимоотношениях (ROI) 

М.М. Смирнова, 2006 [20] (Потр) Рассматривает отношения с потребителями с точки зрения ресурсного 
подхода 

 

                                                 
1 Юлдашева О.У., Салихова Я.Ю. Экономика маркетинга: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. 90 с. 
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Продолжение табл. 1 
Авторы Показатели оценки эффективности 

О.К. Ойнер, 2014 [21] (Потр) Оценка результативности: выполнение планов, целей, сравнение резуль-
татов работы с определенными стандартами, нормами, изначально запланиро-
ванными показателями 

T. Hennig-Thurau, 2000 [22] (Потр) Розничная торговля: высокий уровень доверия, приверженность потре-
бителя и качество товара  

P. Naude, F. Buttle, 2000 [23] (Потр) Власть, доверие, интеграция, прибыль, понимание обеими сторонами 
(производителем, оптовым клиентом) нужд и потребностей партнера 

J.S. Boles, J.T. Johnson, 
H.C. Barksdale, 2000 [24] 

(Потр) 
1. Опыт, сходство между партнерами в технологических процессах построения 
работы, количество контактов, взаимная открытость, намерение сотрудничать. 
2. Уровень удовлетворенности потребителей, уровень доверия между партнерами.  
3. Справедливость распределения доходов в рамках взаимоотношений 

W. Ulaga, A. Eggert, 2004 
[25] (Потр) Удовлетворенность, доверие, приверженность потребителя 

А.Г. Иванов, 
О.У. Юлдашева, 2004 [4] 

(Потр) Метод оценки концепции продаж, стабильности портфеля покупателей, 
а также производственного, рыночного и коммуникативного потенциала (или 
ценности) взаимоотношений с покупателями: анализ портфеля покупателей, 
соответствие целей партнеров (производитель, оптовый клиент), неопределен-
ность экономического эффекта (риск взаимоотношений) 

M. Johnson, F. Selnes, 2004 
[26] 

(Потр) Прибыль, затраты на покупателя при реализации каждого отдельного 
мероприятия (маркетинговые мероприятия, совместные проекты и др.) 

H. Terho, A. Halinen, 2007 
[27] 

(Потр) Классификация и анализ моделей портфеля покупателей (критерии не 
выделены) 

V. Talwar, J. Burton, 
J. Murphy, 2008 [28] 

(Потр) Анализ ценности портфеля взаимоотношений с покупателями (критерии 
не выделены) 

A. Camuffo, A. Furlan, 
R. Grandinetti, 2009 [29] 

(Потр) Анализ портфеля покупателей в рамках потенциала маркетинга фирмы 
(критерии не выделены) 

O. Gök, 2009 [30] (Потр) Анализ портфеля покупателей: сила взаимоотношений с потребителем, 
уровень удовлетворенности покупателей 

C.J. Gelderman, A.J. Van 
Weele, 2003; C.J. Gelderman, 
A.J. Van Weele, 2000 [6; 31] 

(Пост)* Зависимость партнеров (поставщика, покупателя) во взаимоотношениях 

R. Nellore, K. Soderquist, 
2000 [32] 

(Пост) Исследование рынка поставщика: важность закупки, сложность рынка 
(модель Кралика). Авторы выделили 4 группы поставщиков в зависимости от 
степени их вовлеченности в производственную деятельность покупателей  

A. Dubois, A.C. Pederson, 
2002 [7] 

(Пост) Анализ на уровне сети: оценка взаимоотношений поставщика с конкрет-
ным клиентом зависит от его взаимоотношений с другими покупателями (кри-
терии не выделены) 

B. Cox, W. Koelzer, 2004 [8] (Пост) Определение баланса сил взаимоотношений и их анализ: сила покупате-
ля; сила поставщика; распределение ценности между партнерами; распределе-
ние власти 

S.M. Wagner, J.L. Johnson, 
2004 [9] 

(Пост) Анализ портфеля поставщиков на стратегическом уровне (критерии не 
выделены) 

Комплексная оценка взаимоотношений 
A. Walter, T. Ritter, 
H.G. Gemünden, 2001 [33] 

(Потр) 
1. Экономические (монетарные). 
2. Стратегические и социальные (немонетарные) параметры, их качественное 
измерение 

P.V. Freytag, N.P. Mols, 2001 
[34] 

(Потр) 
1. Деление покупателей на группы по показателям: экономические (оборот, при-
быль, затраты, спрос), технологические (технологические процессы, ноу-хау), кон-
куренция (ограничения, возможности), другие параметры (репутация, этика). 
2. Анализ клиентов: выручка, затраты на обслуживание, ценность взаимоотношений 

L.J. Ryals, 2003 [35] (Потр., Пост.) Анализ портфеля потребителей, доходность, риски 
R. Dhar, R. Glazer, 2003 [36] (Потр) Жизненная ценность потребителя, риски, доходность 
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C.O. Tarasi, R. Bolton, M.D. Hutt, 
B.A. Walker, 2011 [37] 

(Потр) Анализ портфеля потребителей; доходность, риски 

M.C.J. Caniëls, J. Gelderman Cees, 
2007 [38] 

(Пост) Прибыль, риски от взаимоотношений 

M. Bruhn, 2003 [39] (Потр)  
- Краткосрочные эффекты (текущая прибыль); 
- долгосрочные эффекты (формирование ценности жизненного цикла 
покупателя с учетом вероятности его удержания) 

Дж. Н.  Шет, А.  Парватияр, 
М.  Синха, 2013 [40] 

(Потр)  
- Добавленная ценность; 
- лояльность клиентов; 
- капитал отношений; 
- оценка степени удовлетворенности отношениями со стороны покупа-
теля 

О.У. Юлдашева, В.А. Городилов, 
2009 [41] 

(Потр)  
- Создание потребительской ценности товаров;  
- создание ценности взаимоотношений 

О.У. Юлдашева, 2014 [42] (Потр) 
Эффективность: общая; экономическая; стратегическая; психологическая 

Г.Л. Багиев, 2009 [43] (Потр)  
- Эффективность взаимодействия (сокращение расходов на совмест-
ную деятельность,  
снижение рисков, рост потенциальных доходов); 
- уровень результативности в достижении плановых показателей; 
- степень удовлетворенности партнеров достигнутыми результатами 
(экономическими и неэкономическими); 
- уровень ресурсоемкости взаимодействия 

С.П. Кущ, М.М. Смирнова, 2004 [44] (Потр)  
Технические; экономические; социальные; управленческие аспекты 

Ю.Ф. Попова, 2011, 20111 и 2014 [10; 
45] 

(Потр., Пост.) 
Стратегическая, экономическая, социальная эффективность. 
Основные критерии:  
- приверженность партнера;  
- ценность взаимоотношений;  
- интенсивность взаимодействия и обмена ресурсами;  
- размер инвестиций в развитие и поддержание взаимоотношений;  
- формализация взаимоотношений;  
- неопределенность развития взаимоотношений;  
- уровень взаимного влияния;  
- жизненный цикл взаимоотношений;  
- экономическая эффективность 

В.А. Ребязина, 2011 [11] (Потр., Пост.) 
1. Количественные критерии: прибыль и доходность взаимоотношений; 
уровень затрат на взаимоотношения; доля рынка; риск от взаимоотноше-
ний спроса на продукцию партнера; объем специфических инвестиций; 
объем продаж; цена продукции; уровень спроса на рынке поставщика 
2. Качественные критерии: сила взаимоотношений (вовлеченность, дей-
ствия и обмен информацией); сложность управления взаимоотношени-
ями; стратегическая значимость партнера; распределение власти; сзда-
ние и распределение добавленной ценности товаров; ценность взаимо-
отношений; репутация и имидж партнера; совместимость целей партне-
ров; поведение потребителя при закупке; Удовлетворенность взаимоот-
ношениями; сложность рынка поставщика; отсутствие альтернативных 
поставщиков (привлекательность поставщика); зависимость от взаимо-
отношений; доверие к партнеру; продолжительность взаимоотношений 

* Используются сокращения: (Потр) – отношения с потребителями; (Пост) – отношения с поставщиками.

                                                 
1 Попова Ю.Ф. Концептуальная модель оценки эффективности стратегического управления межфирменными отноше-
ниями // Г.Л. Багиев. Маркетинг взаимодействия: учебник. СПб.: Астерион, 2011. С. 643–650. 

https://asu.pure.elsevier.com/en/persons/ruth-bolton
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Таким образом, существующие ме-
тодики можно систематизировать и выде-
лить три подхода:  

1. Оценка взаимоотношений на ос-
нове анализа экономических показателей 
эффективности компаний. Авторы предла-
гают оценить результаты, полученные в 
процессе взаимодействия с партнерами, 
посредством анализа динамики экономи-
ческих показателей эффективности дея-
тельности компании. Основные критерии 
оценки, выделяемые сторонниками данно-
го подхода: объем продаж, прибыль, до-
ходность взаимоотношений, доля рынка 
потребителя, разница между затратами на 
увеличение объема продаж продукции и 
получаемой прибылью, затраты на взаимо-
отношения (транзакционные издержки, 
возникающие в результате взаимодействия 
с партнерами) и др. С одной стороны, 
главной целью существования любой тор-
говой компании является получение при-
были, поэтому данные показатели необхо-
димы для оценки эффективности ее дея-
тельности, принятия стратегических реше-
ний о необходимости и возможности про-
должения работы в данном направлении, а 
также правильного распределения своих 
ресурсов. С другой стороны, в современных 
экономических условиях этих показателей 
становится недостаточно, поскольку они не 
позволяют комплексно оценить результа-
тивность маркетинга взаимоотношений. 

2. Оценка взаимоотношений на ос-
нове анализа нематериальных показателей 
эффективности деятельности компаний. 
Авторы описывают такие параметры взаи-
модействия, которые невозможно оценить 
количественно. Основные параметры, вы-
деляемые большинством сторонников 
данного подхода: доверие, удовлетворен-
ность взаимоотношениями, привержен-
ность, согласованность целей и интересов 
партнеров, распределение власти, страте-
гическая важность партнера, сила взаимо-
отношений и др. Инструментом оценки 
данных показателей является опрос со-
трудников, напрямую задействованных в 
процессе формирования и построения вза-
имоотношений с партнерами. С одной сто-
роны, данные показатели во многом опре-

деляют эффективность взаимодействия 
партнеров и получаемые от данного со-
трудничества результаты обязательно тре-
буют анализа и оценки. С другой стороны, 
данные, полученные на основании опроса 
сотрудников, являются субъективными и 
недостаточными для принятия важных 
стратегических решений.  

3. Комплексная оценка взаимоот-
ношений партнеров. Авторы предлагают 
оценивать взаимоотношения системно и 
комплексно, основываясь на анализе эф-
фективности экономических показателей и 
отношенческих (нематериальных) аспек-
тов взаимодействия. Основные аспекты, 
которые предлагается оценить сторонни-
ками данного подхода, – экономический, 
социальный, стратегический. Регулярная 
оценка эффективности взаимоотношений 
партнеров позволяет повысить уровень их 
качества и, как следствие, улучшить эко-
номические показатели партнеров, укре-
пить уровень их лояльности [46]. 

Комплексная оценка результатов 
построения взаимоотношений с партнера-
ми и затрат на их достижение необходима 
для выявления их потенциала и резервов 
повышения эффективности как источника 
потока наличности, составления меропри-
ятий по рационализации использования 
ресурсов маркетинга, принятия стратеги-
ческих решений относительно необходи-
мости изменения характера и структуры 
взаимоотношений, а также стратегии 
управления взаимодействием с партнерами 
[10]. Это позволяет повысить уровень ка-
чества взаимоотношений, укрепить уро-
вень лояльности партнеров и, как след-
ствие, повысить эффективность использо-
вания их ресурсов, увеличить степень удо-
влетворенности конечных покупателей и 
экономическую эффективность взаимо-
действующих партнеров [46]. Поэтому 
считаем, что оценка эффективности взаи-
моотношений с партнерами должна произ-
водиться комплексно, при этом быть мак-
симально простой и практикоориентиро-
ванной. Руководствуясь данными принци-
пами, сформулируем авторскую методику 
оценки эффективности взаимоотношений 
компании с поставщиками.  
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аличие большого количе-
ства различных показате-
лей, используемых при 

оценке эффективности взаимоотношений с 
партнерами, связано с многогранностью 
данного понятия [10]. Поэтому для анализа 
и измерения результатов маркетинга взаи-
моотношений следует применить карту 
сбалансированных показателей, включаю-
щую в себя ряд показателей, которые от-
ражают цели и задачи каждой конкретной 
программы сотрудничества [40]. Таким 
образом, оценка должна производиться 
системно и комплексно, но не должна быть 
слишком сложной и громоздкой, посколь-
ку на практике востребованы простые и 
эффективные методики, применение кото-
рых не требует привлечения дополнитель-
ных ресурсов компании.  

В зарубежной и отечественной ли-
тературе до сих пор отсутствует единый 
подход к оценке эффективности и резуль-
тативности взаимоотношений между парт-
нерами. Существующие методики требуют 
дальнейшего уточнения с возможностью 
практического применения [46]. Кроме то-
го, существующие методы нацелены 
прежде всего на оценку эффективности 
взаимоотношений с покупателями (84,5%). 
В нашем случае необходима оценка эф-
фективности маркетинга взаимоотноше-
ний компании с поставщиками. При этом, 
несмотря на то что понятие взаимоотно-
шений с поставщиками в научной литера-
туре подробно изучено, в части методик и 
критериев оценки эффективности взаимо-
отношений с поставщиками наблюдается 
существенный пробел. Нельзя недооцени-
вать важность выбора поставщиков и гра-
мотное распределение между ними огра-
ниченных ресурсов компании. Поэтому 
требуется дальнейшее исследование дан-
ного направления, что даст возможность 
сформулировать методику, позволяющую 
проводить оценку эффективности взаимо-
отношений с поставщиками системно и 
комплексно, формировать портфель по-
ставщиков и на регулярной основе вносить 
корректировки в работу партнеров в слу-

чае необходимости. Данные мероприятия 
ориентированы прежде всего на повыше-
ние степени удовлетворенности конечных 
покупателей за счет наиболее качественно-
го и эффективного использования ресурсов 
партнеров сети в рамках постановки и до-
стижения общих целей. Это позволит, на 
наш взгляд, развить существующие мето-
ды анализа взаимоотношений с поставщи-
ками, представленные в научной литерату-
ре. Именно поэтому автором данной ста-
тьи предпринята попытка сформировать 
четырехэтапную методику, в рамках кото-
рой уточняются критерии из существую-
щих в научной литературе методик оценки 
взаимоотношений с партерами. Данная ме-
тодика включает в себя следующие этапы: 

1. Оценка существующих (действу-
ющих) поставщиков по основным эконо-
мическим показателям: объем продаж, до-
ля поставщика в общем объеме продаж 
компании (в рамках торговой компании, 
категории, при необходимости – под-
групп), прибыль, наценка (%), оборачива-
емость, уровень сервиса (процент выпол-
нения заказов). Также необходимо учесть 
основные коммерческие условия работы с 
поставщиком: отсрочка платежа, возмож-
ность кредитования торговой компании 
поставщиком, поставка товаров под соб-
ственной торговой маркой компании 
(СТМ). На основании выделенных показа-
телей формируется рейтинг экономиче-
ской важности поставщиков.  

2. Оценка потенциала поставщиков 
по динамике объема продаж продукции 
данного поставщика конечным потребите-
лям за последние три года (в процентах) и 
изменению его доли в общем объеме про-
даж компании, на основании чего форми-
руется рейтинг перспективности постав-
щиков.  

3. Оценка уровня взаимоотношений 
с поставщиками. Для этого производится 
формирование карты сбалансированных 
показателей с учетом специфики торговой 
компании, а также целей и задач програм-
мы сотрудничества. С целью формирова-
ния наиболее универсальной и комплекс-
ной методики автором предлагается 44 
критерия, наиболее важных с точки зрения 
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оценки эффективности взаимоотношений 
непосредственно с поставщиками, позво-
ляющих произвести качественную оценку 
взаимоотношений партнеров с учетом раз-
личных аспектов сотрудничества, начиная 
с технических моментов взаимодействия 
на уровне размещения заказа и заканчивая 
стратегическим подходом партнеров к со-
трудничеству: 

1) готовность поставщика к сотруд-
ничеству; 

2) время, которое сотрудники по-
ставщика уделяют взаимодействию с ком-
панией; 

3) коммуникация; 
4) повышение поставщиком конку-

рентоспособности собственной продукции; 
5) компетентность обслуживающих 

сотрудников; 
6) приверженность поставщика 

стратегии и целям торговой компании; 
7) оперативность обратной связи; 
8) скорость и качество предостав-

ления запрашиваемой информации; 
9) объективность предоставляемой 

информации; 
10) готовность к совместному с ком-

панией планированию внутренних ресур-
сов поставщика;  

11) оптимизация ассортимента и вы-
кладки производимых товаров; 

12) узнаваемость продукции постав-
щика;  

13) качество и уровень инвестиций 
поставщика в продвижение производимых 
товаров; 

14) оценка эффективности промоак-
тивностей; 

15) стимулирование спроса силами 
поставщика на производимые товары; 

16) персональные промоакции; 
17) эффективность управления про-

моактивностями; 
18) оптимизация логистических про-

цессов; 
19) скорость и качество обратной 

связи от поставщика по заказам; 
20) оптимизация работы с партне-

рами;  
21) мотивация компании по разви-

тию партнерских отношений;  

22) соблюдение договорных обяза-
тельств поставщиком;  

23) готовность обсуждать нестан-
дартные задачи;  

24) общее отношение поставщика к 
компании;  

25) репутация поставщика как дело-
вого партнера;  

26) значимость для поставщика от-
ношений с торговой компанией; 

27) надежность партнера; 
28) уровень удовлетворенности со-

трудничеством с поставщиком;  
29) готовность рекомендовать про-

дукцию поставщика другим компаниям; 
30) лояльность по отношению к по-

ставщику; 
31) уровень взаимной открытости и 

готовность к усилению кооперации; 
32) прочность отношений; 
33) способность поставщика догова-

риваться; 
34) уровень зависимости от взаимо-

отношений с поставщиками; 
35) сила власти торговой компании 

во взаимоотношениях с поставщиком; 
36) возможность получить доступ к 

новым технологиям благодаря выстроен-
ным взаимоотношениям с поставщиком; 

37) стандартизация и синхронизация 
процессов взаимодействия компаний; 

38) ориентация на долгосрочное со-
трудничество; 

39) уровень неформальности взаи-
моотношений; 

40) длительность отношений; 
41) сложность управления взаимоот-

ношениями; 
42) стратегическая важность и зна-

чимость поставщика; 
43) отсутствие альтернативных по-

ставщиков; 
44) готовность поставщика предо-

ставлять компании информацию о тенден-
циях рынка и доле продаж его продукции в 
общем обороте рынка. 

На основании наиболее важных 
критериев, выбранных из списка, которые 
наилучшим образом отражают специфику 
компании, а также соответствуют ее цели 
и задачам в отношении сотрудничества с 
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поставщиками, формируется опросный 
лист, назначаются все специалисты, задей-
ствованные в процессе построения взаи-
моотношений с поставщиками. Кроме то-
го, их руководители (из отделов катего-
рийного менеджмента; закупок; маркетин-
га; НИОКР; СТМ) проводят оценку по пя-
тибалльной шкале (5 – лучший, 1 – худ-
ший), давая в соседнем столбце эксперт-
ные комментарии с расшифровкой. Все 
опросы проводятся письменно с целью ве-
дения архива и сохранения всех имеющих-
ся материалов с возможностью сравнения 
и оценки данной информации в будущих 
периодах. Полученные результаты оцени-
ваются как количественно (подсчет бал-
лов), так и качественно (оценка экспертно-
го мнения и комментариев специалистов). 
Выбранные критерии ранжируются по 
степени важности: 3 – очень важный, 2 – 
важный, 1 – менее важный, которые после 
проведения опроса ответственных специа-
листов используются как коэффициенты 
для получения итогового рейтинга оценки 
уровня взаимоотношений с поставщиками. 

4. Полученные на предыдущих эта-
пах рейтинги позволяют вывести итоговый 
рейтинг оценки эффективности взаимодей-
ствия с поставщиками. На основании полу-
ченных результатов формируется портфель 
поставщиков и принимается решение, с ка-
кими поставщиками целесообразно про-
должать сотрудничество и вкладывать в 
них свои ресурсы, а от каких необходимо 
отказаться либо сменить на других, более 
перспективных.  

При формировании рейтингов ис-
пользуется АВС-анализ, в основе которого 
лежит принцип Парето. Он позволяет 
классифицировать анализируемые крите-
рии по степени их важности. Так, к катего-
рии А относятся поставщики, обеспечива-
ющие 80% эффективности анализируемого 
показателя, В – 15% и С – 5%.  

Таким образом, предложенная ме-
тодика оценки эффективности взаимодей-
ствия с поставщиками выглядит, как пока-
зано на рисунке. 
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Данная методика позволяет ком-
плексно и системно оценить эффектив-
ность взаимоотношений торговой компа-
нии с поставщиками с использованием как 
количественных, так и качественных пока-
зателей в статике и динамике, учитывая 
важность каждого из выделенных пара-
метров. Кроме того, в данной методике 
учитываются экономические, социологи-
ческие и стратегические аспекты сотруд-
ничества. Эта практикоориентированная 
методика содержит детальное описание 
последовательности проведения анализа. 
При ее создании ставилась цель предло-
жить своего рода подробное, универсаль-
ное, системное, комплексное и в то же 
время простое для применения на практике 
руководство по проведению оценки эф-
фективности взаимоотношений с постав-
щиками любой торговой компании. Мето-
дика уточняет идею R.S. Kaplan, D. Norton 
[47] о необходимости применения карты 
сбалансированных показателей. Таким об-
разом, автор данной статьи предложил 
наиболее значимые с его точки зрения 44 
показателя, позволяющих всесторонне и 
качественно оценить уровень готовности 
поставщика к взаимовыгодному сотрудни-
честву, совместной постановке и достиже-
нию общих целей. Для построения эффек-
тивных взаимоотношений с поставщиками 
компании важно оценивать открытость и 
готовность поставщика к данной работе на 
всех уровнях – от специалиста по прода-
жам до ТОП-менеджмента. Однако при 
внедрении и реализации данной методики 
в каждом конкретном случае ответствен-
ные лица должны выбирать только те по-
казатели, которые соответствуют специ-
фике рынка, а также целям и задачам со-
трудничества. Кроме того, предлагаемая 
многоуровневая система формирования 
рейтингов и определения критериев важ-
ности дает возможность максимально мно-
гогранно и разностороннее подойти к 
оценке эффективности взаимоотношений, 
а также минимизировать количество оши-
бок при принятии стратегических решений 
о продолжении либо прекращении отно-
шений с поставщиками. 

Апробация авторской методики 
оценки эффективности взаимодействия 
с поставщиками 

сследование проводилось в 
2019 г. в г. Екатеринбурге. 
Объектом выступила торго-

вая компания ООО «Зоолэнд», являющая-
ся лидером рынка на территории Ураль-
ского федерального округа по продаже то-
варов для животных (корма для животных, 
наполнителей, прочих зоотоваров и аква-
риумистики). Компания существует на 
рынке более 25 лет и развивает три канала 
продаж – оптовый канал (в том числе 
Cash&Carry), интернет-магазин, собствен-
ная розничная сеть «Анстер». Головной 
офис находится в Екатеринбурге. Взаимо-
действие с поставщиками осуществляется 
силами шести сотрудников отдела катего-
рийного менеджмента, отдела трейд-
маркетинга и отдела закупок.  

Эмпирическая часть исследования 
включала в себя четыре этапа.  

Сначала на основе разработанной 
авторской методики были собраны, обра-
ботаны и проанализированы в статике 
данные по основным экономическим пока-
зателям деятельности компании с целью 
выявления эффективности каждого от-
дельного поставщика. На основании этого 
был сформирован рейтинг экономической 
важности поставщиков. 

Вторым этапом была проанализи-
рована эффективность поставщиков в ди-
намике за последние три года, что позво-
лило сформировать рейтинг перспективно-
сти поставщиков.  

Третьим этапом был проведен опрос 
на основании карты сбалансированных по-
казателей, в основу которой легли наиболее 
важные и необходимые для анализа крите-
рии оценки эффективности деятельности 
торговой компании во взаимодействии с 
поставщиками. Для этого руководителем 
подразделения из сорока четырех критери-
ев, предложенных автором ранее, был вы-
бран двадцать один наиболее важный кри-
терий, наилучшим образом отражающий 
специфику данной торговой компании, а 
также ее цели и задачи в отношении со-
трудничества с поставщиками. Целью дан-

И 



К.М. Ильенкова 

 
 
 650 

ного опроса была оценка эффективности 
торговой компании с каждым отдельным 
поставщиком, выявление основных про-
блем и точек роста. С одной стороны, по-
нимание проблемы и ее разрешение позво-
ляет выйти на новый уровень сотрудниче-
ства. С другой – выявление эффективных 
практик сотрудничества с одними постав-
щиками дает возможность транслировать 
данный опыт на других партнеров, повы-
шая тем самым итоговую эффективность 
от сотрудничества. После формирования 
анкеты было проведено количественное 
исследование. В исследовании участвова-
ли шесть сотрудников компании, которые 
напрямую задействованы в сотрудничестве 
с поставщиками: руководитель департа-
мента категорийного менеджмента, заку-
пок и трейд-маркетинга; категорийный 
менеджер; ведущий трейд- маркетолог; три 
менеджера по закупкам. Одновременно 
для повышения объективности проводимо-
го исследования приоритетность выделен-
ных критериев также была оценена всеми 
сотрудниками, принявшими участие в 
опросе, и на основании этого были выве-
дены финальные коэффициенты важности 
каждого отдельного критерия. В результа-
те проведенного исследования был сфор-
мирован рейтинг уровня взаимоотношений 
с поставщиками.  

Последним этапом была обработка 
полученных на предыдущих трех этапах 
результатов исследования и выведение ито-
гового рейтинга каждого отдельного по-
ставщика. Полученная информация послу-
жила основанием для выделения ключевых, 
стратегических, перспективных, стандарт-
ных, бесперспективных поставщиков.  

В результате проведенного иссле-
дования было получено три промежуточ-
ных и один итоговый рейтинг поставщи-
ков. На основании каждого из них оцени-
вается эффективность действующих по-
ставщиков в разрезе разных показателей. 
Итоговый рейтинг позволяет объединить 
все полученные ранее результаты и сфор-
мировать общую картину.  

Проанализируем итоги рейтинга 
экономической важности поставщиков 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Рейтинг экономической важности 

поставщиков 
Рейтинг экономи-
ческой важности 

поставщиков 

Количество 
поставщиков, орг. Доля,% 

А  31 39 
В  39 49 
С 10 13 
Итого 80 100 
 

Прежде всего необходимо отметить 
следующее: несмотря на то что по разным 
показателям категория А дает 80% резуль-
тата, в итоге суммарно в категорию А по-
пало всего 39% поставщиков (31 из 80). 
Это именно те поставщики, сотрудниче-
ство с которыми с экономической точки 
зрения для компании является наиболее 
выгодным. Менее интересными, однако 
также важными являются 49% поставщи-
ков (39 из 80). Это те поставщики, которые 
по той или иной причине не смогли по-
пасть в категорию А, однако при улучше-
нии коммерческих условий и увеличении 
продаж они смогли бы переместиться в 
категорию А и стать для компании более 
интересными. В категорию С попали 13% 
поставщиков (10 из 80). Они являются 
наименее ценными в текущий момент вре-
мени, поэтому в случае, если они получат 
низкие результаты на последующих этапах 
оценки, может быть принято решение о их 
выводе из портфеля компании. Другим ва-
риантом развития событий может стать 
выявление проблем, преодоление которых 
позволит поставщикам переместиться в 
категорию В, а в перспективе, возможно, 
категорию А. 

Результат второго этапа – формиро-
вание рейтинга перспективности постав-
щиков (табл. 3), показал, что всего 23% 
поставщиков (18 из 80) имеют положи-
тельную динамику продаж в течение трех 
лет, 9% поставщиков (7 из 80) имеют сла-
бую положительную либо нулевую дина-
мику объема продаж. Большинство по-
ставщиков – 69% (55 из 80) – показали от-
рицательную динамику объема продаж. С 
одной стороны, это обусловлено негатив-
ной экономической ситуацией в стране в 
последние несколько лет, с другой – для 
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эффективного развития компании необхо-
дим поиск путей преодоления данных про-
блем и увеличение объема продаж за счет 
применения наиболее современных марке-
тинговых инструментов и технологий.  

Таблица 3 
Рейтинг перспективности поставщиков 

Рейтинг 
перспективности 

поставщиков 

Количество  
поставщиков, орг. Доля,%  

А 18 23 
В 7 9 
С 55 69 

Итого 80 100 
 

В результате третьего этапа исследо-
вания был сформирован рейтинг уровня 
взаимоотношений с поставщиками (табл. 4).  

 

Таблица 4 
Рейтинг уровня взаимоотношений 

с поставщиками 
Рейтинг уровня  

взаимоотношений  
с поставщиками 

Количество  
поставщиков, орг. Доля,%  

А 6 8 
В 62 78 
С 12 15 

Итого 80 100 
 

Интересно отметить, что всего 8% 
(6 из 80) поставщиков демонстрируют 
свою открытость и готовность к построе-

нию взаимовыгодных, доверительных от-
ношений, совместному поиску путей по-
вышения ценности товаров для конечного 
покупателя. 78% поставщиков (62 из 80) в 
той или иной мере стремятся к долгосроч-
ным отношениям, однако основная их цель 
– достижение целей поставщика. Таким 
образом, по результатам анализа наиболь-
ший потенциал для дальнейшего развития 
представляет повышение ценности товаров 
для конечного покупателя. Тревогу вызы-
вает высокая доля –15% (12 из 80) – по-
ставщиков, не ориентированных на даль-
нейшее развитие взаимоотношений, счи-
тающих, что компания должна самостоя-
тельно участвовать в создании ценности 
товаров для конечного покупателя без 
привлечения поставщика. Данный подход 
является неперспективным, так как суще-
ственное положительное влияние на ито-
говый результат может быть достигнуто 
только в случае совместных действий тор-
говой компании и поставщиков.  

На основании полученных результа-
тов был составлен итоговый рейтинг оцен-
ки действующих поставщиков ООО «Зоол-
энд», которые были разделены на ключе-
вых, стратегических, перспективных, стан-
дартных и бесперспективных (табл. 5).  

Таблица 5 
Результаты оценки действующих поставщиков 

Итоговый рейтинг оценки эффективности 
взаимодействия с поставщиками 

Количество  
поставщиков, орг. Доля,%  

Ключевой 7 9 
Стратегический 19 24 
Перспективный 4 5 
Стандартный 38 48 
Бесперспективный 12 15 
Итого 80 100 

Из табл. 5 мы видим, что 9% (7 из 
80) поставщиков являются ключевыми, 
т. е. взаимоотношения с ними для ООО 
«Зоолэнд» имеют высокую экономическую 
и стратегическую ценность как в текущий 
момент, так и в долгосрочной перспективе. 
Поддержание и развитие отношений с 
данными поставщиками для компании 
очень важны, поэтому большая часть ре-
сурсов должна инвестироваться непосред-
ственно в них.  

Общая доля стратегических постав-
щиков составляет 24% (19 из 80). Она до-
статочно велика, что обусловлено специфи-
кой рынка в сфере товаров для животных, 
когда один поставщик в определенной ка-
тегории товаров может занимать 70–80% 
рынка, поэтому даже при незначительной 
доле продаж он является стратегическим 
для компании. Сотрудничество и развитие 
отношений с поставщиками, относящимися 
к данной категории партнеров, играют важ-
ную роль для компании в долгосрочной 
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перспективе и способствует достижению 
стратегических целей маркетинга. 

Наименьшую долю поставщиков за-
нимают перспективные поставщики – 5% (4 
из 80), отношения с которыми в текущий 
момент не имеют высокой экономической и 
стратегической привлекательности для 
компании. Однако в процессе исследования 
были выявлены такие проблемы, как не-
осведомленность сотрудников ООО «Зоол-
энд» обо всех имеющихся производствен-
ных возможностях данных поставщиков, в 
том числе возможности поставлять необхо-
димые компании ООО «Зоолэнд» товары, в 
частности производимые под собственной 
торговой маркой ООО «Зоолэнд» (Лаурон), 
низкий уровень взаимодействия сотрудни-
ков ООО «Зоолэнд» с сотрудниками по-
ставщиков. Кроме того, в процессе прове-
дения исследования выявилась готовность 
ряда поставщиков закупить новое оборудо-
вание под производство товаров для ООО 
«Зоолэнд». Преодоление выявленных про-
блем и использование новых возможностей 
совместного сотрудничества позволят 
найти точки роста для дальнейшего сов-
местного увеличения создания ценности 
товаров для конечного потребителя, а также 
перевести данных поставщиков в долго-
срочной перспективе в статус стратегиче-
ских или ключевых. Сотрудничество с дан-
ными поставщиками относительно осталь-
ных категорий поставщиков на сегодняш-
ний день имеет наибольшую перспективу 
развития. 

Стандартные поставщики составля-
ют основную долю – 48% (38 из 80). Отно-
шения с ними не имеют высокой экономи-
ческой и стратегической привлекательности 
для компании, перспективы повышения 
общей ценности взаимоотношений исчер-
паны, однако сотрудничество с ними необ-
ходимо для поддержания ассортимента и 
общей представленности компании на 
рынке.  

15% поставщиков (12 из 80) отно-
сится к бесперспективным, т. е. они не 
имеют для компании ценности в экономи-
ческом и стратегическом отношении как в 
текущий момент, так и в долгосрочной пер-
спективе.  

На основании проведенного анализа 
был сформирован портфель поставщиков, 
принято решение о прекращении сотрудни-
чества с рядом поставщиков, для которых 
ООО «Зоолэнд» являлось донором, кото-
рый инвестировал свои ресурсы на разви-
тие их продукции в одностороннем поряд-
ке. Сотрудничество с данными поставщи-
ками не дает компании ожидаемого эконо-
мического эффекта. Для принятия решения 
об окончательном выводе из матрицы ас-
сортимента, поставляемого ранее данными 
поставщиками, либо замене его альтерна-
тивными позициями из ассортимента дру-
гих поставщиков требуется проведение до-
полнительно анализа в рамках товарных 
категорий, а также оценки дерева принятия 
решений покупателями. Для оставшихся в 
портфеле компании поставщиков были раз-
работаны стратегии развития взаимоотно-
шений с каждым из них, которые необходи-
мо реализовать в течение предстоящего года 
и по итогам работы провести повторную 
оценку эффективности взаимодействия.  

Заключение 
 условиях современных эко-
номических реалий стано-
вится актуальным вопрос 

развития взаимоотношений между партне-
рами на основе маркетинга взаимоотноше-
ний. Его целью является формирование, 
развитие и поддержание взаимовыгодного 
и успешного обмена между партнерами, 
т. е. повышение совместно созданной цен-
ности товаров для конечного покупателя. 
Успешность компании зависит от качества 
построения взаимоотношений не только с 
покупателями, но и поставщиками. Успех 
сотрудничества определяется способно-
стью компании формировать и управлять 
своим портфелем поставщиков для дости-
жения эффективного и результативного 
распределения ограниченных ресурсов 
компании между ними. В рамках данной 
статьи категории формирования портфеля 
покупателей, предложенные в научной ли-
тературе, доработаны, уточнены и адапти-
рованы для формирования портфеля по-
ставщиков следующим образом: ключевые 
поставщики, стратегические, перспектив-
ные, стандартные, бесперспективные. 

В 
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Одновременно проведена системати-
зация существующих методик оценки эф-
фективности маркетинга взаимоотношений, 
что позволило выделить три основных под-
хода: 1) оценка взаимоотношений на основе 
анализа экономических показателей эффек-
тивности деятельности компаний; 2) оценка 
взаимоотношений на основе анализа нема-
териальных показателей эффективности де-
ятельности компаний; 3) комплексная оцен-
ка взаимоотношений партнеров. 

При изучении системы взаимоот-
ношений торговой компании с деловыми 
партнерами важно применение системного 
подхода. Поэтому автором предложена че-
тырехэтапная методика, которая дает воз-
можность путем уточнения критериев, 
представленных в научной литературе, 
устранить существующие ограничения в 
методах анализа взаимоотношений с по-
ставщиками. Она включает в себя следу-
ющие этапы: 1) оценка существующих по-
ставщиков по основным экономическим 
показателям; 2) анализ потенциала каждо-
го поставщика на основании динамики 
объема продаж за последние три года и 
изменение его доли в общем объеме про-
даж компании; 3) оценка уровня взаимоот-
ношений с поставщиками; 4) построение 
итогового рейтинга эффективности взаи-
модействия с поставщиками. 

Предложенная авторская методика 
позволяет комплексно оценить в статике и 
динамике эффективность взаимоотноше-
ний торговой компании с поставщиками с 
использованием как количественных, так и 
качественных показателей, учитывая важ-
ность каждого из выделенных параметров. 
Методика содержит детальное описание 
этапов проведения анализа и является 
прежде всего практикоориентированной. 
Автор данной статьи предложил и описал 
наиболее значимые с его точки зрения 44 
показателя, позволяющие качественно оце-
нить эффективность взаимоотношений с 
поставщиками и произвести качественную и 
всестороннюю оценку взаимоотношений 
партнеров с учетом различных аспектов со-
трудничества, начиная с технических мо-
ментов взаимодействия на уровне размеще-

ния заказа и заканчивая стратегическим 
подходом партнеров к сотрудничеству.  

В то же время при внедрении и реа-
лизации данной методики в каждом кон-
кретном случае ответственные лица долж-
ны выбирать только те показатели, кото-
рые соответствуют специфике рынка, а 
также целям и задачам сотрудничества. 
Таким образом, предлагаемая многоуров-
невая система формирования рейтингов и 
определения важности критериев оценки 
дает возможность более разностороннее 
подойти к оценке эффективности взаимо-
отношений, а также минимизировать ко-
личество ошибок при принятии стратеги-
ческих решений о направлениях развития 
и необходимости продолжения либо пре-
кращения отношений с поставщиками.  

Апробация четырехэтапной мето-
дики на примере торговой компании ООО 
«Зоолэнд» выявила возможности ее при-
менения для формирования и регулярного 
обновления портфеля поставщиков.  

Результаты проведенного нами ис-
следования продемонстрировали, что ос-
новная доля поставщиков с точки зрения 
экономических показателей является цен-
ными для компании. Вызывает опасение 
низкая доля поставщиков, открыто демон-
стрирующих готовность к совместному по-
иску вариантов увеличения ценности това-
ров для конечного покупателя. Данную про-
блему можно рассмотреть как одну из воз-
можных причин столь высокой доли по-
ставщиков, показавших отрицательную ди-
намику роста объема продаж за анализируе-
мый период. Представляется, что данные ре-
зультаты позволяют определить текущие и 
стратегические направления взаимодействия 
с поставщиками для повышения эффектив-
ности деятельности компании в целом. 

Результаты данного исследования 
могут представлять интерес для развития 
инструментария в области маркетинга от-
ношений, а также для его практического 
применения торговыми компаниями в раз-
личных сферах деятельности. Апробация 
предложенной авторской методики в раз-
личных сферах деятельности может приве-
сти к ее модификации в зависимости от 
особенностей отрасли экономики. 
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