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ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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(Россия, 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 46) 
 

 
 В теории отраслевых рынков вопрос о предмете научной дисциплины остается дискуссионным. На 

основании сопоставительного анализа подходов к решению проблемы в исследовании показано, что 

имеющиеся трактовки предмета теории представляют собой разные формы прикладной, то есть отраслевой, 

микроэкономики. Под отраслевым рынком в статье понимается особое структурное звено экономики, 

которое имеет собственные закономерности развития. Если объектом анализа теории отраслевых рынков 

является отраслевой рынок, то предметной областью такой теории должно быть изучение движущих сил, 

определяющих направленность его развития. Причиной совпадения предмета нынешней теории отраслевых 

рынков с предметом микроэкономического анализа является общность применяемой методологии – 

статического анализа. С учетом динамической природы отраслевых рынков установлено, что для их 

исследования оптимальным является воспроизводственный подход, синтезирующий системный и 

динамический методы анализа. Такой подход позволяет охарактеризовать эволюцию отраслевого рынка, 

которая обусловлена разрешением противоречий между фирмой и рыночными условиями. Показано, что 

непосредственной причиной перемен в отрасли выступают изменения в производительных силах, а 

непосредственной движущей силой является фирма. Изменяясь, фирма создает новые условия на рынке, 

которые, накапливаясь, вызывают качественные преобразования самого рынка, вынуждающие ее по-новому 

приспосабливаться к изменившимся условиям. Так постоянно воспроизводящееся между ними противоречие 

превращается в двигатель развития и отраслевого рынка, и фирмы. Указанная трактовка предмета теории 

отраслевого рынка и применяемая в этом случае воспроизводственная методология его исследования дают 

широкие возможности для решения двух важных с точки зрения теории и практики задач – установления 

причин и факторов, определяющих развитие отраслевых рынков, и определения закономерностей развития 

отраслевых рынков, что в совокупности позволяет прогнозировать процесс их эволюции. В последующем, 

понимание внутренней природы развития явлений позволит не только раскрыть эволюционную природу 

отраслей и рынков, но и понять характер их взаимодействия с производительными силами общества и 

общественными институтами как формами отражения производственных отношений. 

Ключевые слова: отраслевые рынки, теория отраслевых рынков, микроэкономика, методология, 

предмет теории отраслевых рынков, статический анализ, динамический анализ, воспроизводственный 

подход.  
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THEORY OF INDUSTRIAL ORGANIZATION: THE PROBLEM  

OF DEFINING THE SUBJECT 
 

Yury V. Taranukha 
ORCID ID: 0000-0002-7578-874X, Researcher ID: N-1417-2013, e-mail: Yu.taranukha@mail.ru 

 

Lomonosov Moscow State University (bld. 46, 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia) 
 

 
 The object of analysis in the industrial organization theory remains debatable. A comparative approach applied 

to solve the problem in the study shows that the object in the industrial organization theory is conventionally 

interpreted as different forms of applied, i. e. industrial, microeconomics. The author views industrial market as 

a structural component of economy with its own laws of development. If the object of analysis in the industrial 

organization theory is the industry itself, then the subject should be focused on studying the driving forces which 

determine the direction of its development. The objects of analysis in the current industrial markets theory and in 

microeconomic analysis match due to their common methodology – the statistical analysis. Given the industry’s 

dynamic nature, it would be the most appropriate to reproduce the approach which combines systematic and 

dynamic methods. This approach demonstrates that industry’s evolution is driven by the resolution of contradictions 

between the firm and market conditions. The direct cause of market changes are shown to be the changes in 

the productive forces, and the direct driving force is the firm. While changing, the firm creates new market 

conditions which accumulate and trigger qualitative transformations of the market, forcing it to adapt to the changes 

in a new way. An on-going contradiction between them becomes the engine of development for both the industry 

and the firm. This interpretation of the object in the industrial organization theory and the reproduced methodology 

used provide ample opportunities for solving two theoretically and pragmatically crucial problems – defining the 

causes and factors of the industrial markets development, and defining the patterns in product markets development, 

which allows us to predict the process of market evolution. Further analysis of the internal development will reveal 

the evolutionary nature of the industries and markets and give some insights into the nature of their interaction with 

the society’s productive forces and public institutes being the reflections of the production relationships. 

Keywords: industrial organization, industrial organization theory, microeconomics, methodology, subject of 

industrial organization theory, static analyses, dynamic analyses, reproduction approach. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

еория отраслевых рынков, извест-

ная в западной литературе как 

“Theory of Industrial Organization” 

или “Industrial Economics”, – относительно 

молодая отрасль экономического знания, 

чтобы оставаться активно развивающимся 

направлением экономической науки. И в то 

же самое время она является достаточно зре-

лой, чтобы определиться с объектом и пред-

метом научного анализа. С момента своего 

возникновения теорией отраслевых рынков 

(далее – ТОР) достигнуты значимые научные 

результаты [1; 2]. Однако к настоящему вре-

мени ее предмет остается неопределенным 

или, по меньшей мере, размытым, охватыва-

ющим сферу от вопросов специфики функ-

ционирования отраслевых рынков до аспек-

тов государственной антимонопольной и 

конкурентной политики. Между тем опреде-

ление предмета научной дисциплины – во-

прос первостепенной важности. Во-первых, 

это позволяет очертить границы предметной 

области и выделить подмножество проблем, 

требующих исследования. Во-вторых, опре-

деление предмета дает возможность отделить 

ее от смежных и сопряженных с ней научных 

дисциплин. В-третьих, это позволяет подо-

брать адекватные задачам методы анализа. 

Наконец, четкое определение предмета об-

легчает понимание содержательной стороны 

исследуемого явления. Поэтому цель настоя-

щей статьи – не исследовать научные дости-

Т 
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жения ТОР, а вскрыть причину отсутствия 

должной ясности в отношении предмета ТОР 

как научной, так и образовательной дисци-

плины, а также показать, что ошибочное по-

нимание предмета анализа становится при-

чиной неопределенности ее соотношения с 

другими экономическими дисциплинами, в 

частности микроэкономикой. Между тем 

главная цель статьи связана с постановкой 

вопроса о самом подходе к определению 

предмета теории об отраслевом рынке и ме-

тодологии его анализа, которые, с одной сто-

роны, как самостоятельное экономическое 

явление относятся к особой техно-

экономической целостности, а с другой – от-

вечали бы эволюционной природе отраслево-

го рынка, обладающего внутренними зако-

номерностями развития. Именно такой под-

ход позволил бы понять, что отраслевая 

структура формируется не экзогенно «под 

влиянием воздействия на экономику неких 

неизвестных сил или субъектов» [3, с. 618]. 

В первой части статьи нашей задачей 

станет анализ имеющихся в литературе трак-

товок предметной области ТОР с целью вы-

деления причин, препятствующих достиже-

нию единства в понимании объекта и пред-

мета ТОР. Вторая, основная, часть статьи по-

священа методологическому обоснованию 

необходимости смены самого подхода к ис-

следованию отраслевых рынков и представ-

лению собственного видения предметной об-

ласти ТОР. В заключении представлены вы-

воды и возможные направления углубления 

исследований отраслевых рынков. 

Методологической базой исследования 

является воспроизводственный подход, ко-

торый опирается на понимание эндогенной 

природы развития явлений за счет разреше-

ния внутренних противоречий и диалекти-

ческого характера причинно-следственной 

связи между вводимыми и результирующи-

ми условиями функционирования явления. 

Это обусловлено тем, что он:  

 во-первых, в наибольшей степени от-

вечает эволюционной природе отраслевого 

рынка; 

 во-вторых, отличается системностью 

анализа, позволяющей дать всестороннюю 

характеристику отраслевому рынку; 

 в-третьих, обеспечивает реализацию 

единства и диалектической взаимосвязи тех-

нологических (структурных) и социально-

экономических (институциональных) пара-

метров отраслевого рынка; 

 в-четвертых, позволяет отделить 

функциональное предназначение отраслево-

го рынка от его «целевых» ориентиров; 

 в-пятых, дает возможность просле-

дить характер влияния разных факторов на 

ход воспроизводственного процесса.  

При этом нашей рабочей гипотезой вы-

ступает тезис о том, что предметная область 

ТОР охватывает вопросы, связанные с зако-

номерностями процесса эндогенного эволю-

ционного развития отраслевого рынка, дви-

жущим фактором которого являются при-

сущие ему внутренние противоречия. 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРАКТОВКИ 

ПРЕДМЕТА ТЕОРИИ ОТРАСЛЕВЫХ 

РЫНКОВ 

есмотря на то что, как отмечает 

большинство авторов, ТОР явля-

ется одной из наиболее активно 

развивающихся областей экономической 

науки и завоевывает все более прочные по-

зиции в отечественном и зарубежном эконо-

мико-управленческом образовании, вопрос с 

предметной областью этой науки остается 

открытым. Если в чем-то общность среди 

исследователей и прослеживается, так это 

(только) в отношении объекта анализа. Это 

сфера несовершенной конкуренции
1
, предпо-

сылкой для которой выступает модель мо-

нополистической конкуренции
2
. Таким об-

разом, область научных интересов ТОР фо-

кусировалась на исследовании поведения ее 

участников, возможных исходов их взаимо-

действия и его влияния на общественное 

благосостояние, а также правительственное 

                                                 
1
 Кабраль Л. М. Б. Организация отраслевых рынков: 

вводный курс. Минск: Новое знание, 2003. С. 18; Галь-

перин В. Предисловие редактора русского перево-

да // Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория органи-

зации промышленности. В 2 т. СПб.: Экономическая 

школа, 2000. Т. 1. С. XVII. 
2
 Хей Д., Моррис Д. Теория организации промышленно-

сти: в 2 т. СПб.: Экономическая школа, 1999. Т. 1. 384 с. 
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вмешательство
1
. Специфика состояла в том, 

что в центре внимания находились отклоне-

ния от идеализированных условий совер-

шенной конкуренции [2].  

Однако исследователи ставят перед собой 

разные задачи. Одни считают, что основным 

объектом теории отраслевой организации 

экономики является механизм, приводящий 

структуру производства в соответствие со 

структурой рыночного спроса на товары и 

услуги, а также причины, вызывающие 

нарушение работы этого механизма, и воз-

можности по их исправлению
2
, то есть фак-

тически сводят объект к анализу особенно-

стей работы механизма установления рыноч-

ного равновесия. Другие видят главную зада-

чу в «исследовании секторов экономики в 

широком смысле»
3
, включая анализ конку-

рентной и антимонопольной политики
4
. 

Отсутствие ясности с объектом исследо-

вания неизбежно сказывается на определен-

ности предмета анализа. Некоторые экономи-

сты откровенно признают: точного определе-

ния предмета у ТОР нет
5
. Ж. Тироль занимает 

более гибкую позицию, говоря о том, что хо-

тел бы уйти от четкого определения ее пред-

мета
6
. В случае конкретизации предмета ТОР 

оказывается, что он во многом совпадает с 

предметной областью микроэкономического 

анализа, что признают и сами авторы. 

Например, Л. Кабраль считает, что предме-

том ТОР является анализ функционирования 

отраслевых рынков с акцентом на изучение 

взаимодействия фирм
7
. В работе Д. Хея и 

Д. Морриса дается более строгое определение 

предмета ТОР – это факторы, определяющие 

рыночное поведение частных фирм
8
. При 

                                                 
1
 Гальперин В. Предисловие редактора русского перево-

да... С. III–XL. 
2
 Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. 

М.: Инфра-М, 1997. С. 2; Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ 

отраслевых рынков: учебник. М.: Проспект, 2016. С. 14. 
3
 Тироль Ж. Рынки и рыночная власть…Т. 2. 450 с. 

4
 Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых 

рынков и политика государства. Учебник. 

М.: Экономика, 2009. С. 19. 
5
 Вурос А., Розанова Н. Экономика отраслевых рынков. 

М.: ТЕИС, 2002. С. 6. 
6
 Тироль Ж. Рынки и рыночная власть… Т. 2. С. 4. 

7
 Кабраль Л. М. Б. Организация отраслевых рынков… 

С. 17. 
8
 Хей Д., Моррис Д. Теория организации промышленно-

сти... 384 с. 

этом под факторами понимаются не только 

детерминанты рыночной структуры, но и са-

ма фирма, оказывающая активное воздей-

ствие на трансформацию отраслевой струк-

туры. Это явное влияние Новой эмпириче-

ской теории отраслевых рынков (New 

Empirical Industrial Organization – NEIO), в 

которой внимание смещено со структуры 

рынка на изучение взаимодействия обладаю-

щих рыночной властью фирм [4]. Наконец 

Р. Коуз связывает предмет ТОР с вопросами 

организационного устройства отраслевого 

рынка и изменениями в этом устройстве [5, 

с. 59]. 

Как можно заметить, предмет ТОР может 

определяться уже или шире, в том числе 

охватывая всю палитру рыночных отношений 

и взаимодействий
9
. Однако во всех случаях в 

центре анализа оказывается фирма, а основ-

ные вопросы сводятся к выявлению источни-

ков рыночной власти, ее завоеванию и по-

следствиям ее реализации
10

. Поэтому будет 

вполне обоснованным считать предметом 

ТОР изучение отраслевых барьеров. Однако 

даже такая трактовка ТОР не скрывает близ-

кого родства с микроэкономической теорией. 

Более того, всякое стремление уйти от этого 

путем расширения сферы анализа еще боль-

ше усугубит проблему, поскольку в данном 

случае актуализируется вопрос о принципах 

принятия решений, в том смысле, что ТОР 

«вооружает и бизнес, и государство знаниями 

и опытом принятия эффективных реше-

ний»
11

. А это уже чистая микроэкономика, 

имеющая своим предметом процесс принятия 

оптимальных экономических решений. Как 

следствие, возникает вопрос о легитимности 

ТОР. 

Действительно, на чем бы ни акцентиро-

валось внимание исследователя, если объек-

том анализа являются вопросы функциониро-

вания рынка, это, вне всякого сомнения, 

                                                 
9
 Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых 

рынков и политика государства… С. 17–18; Рой Л.В., 

Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков… С. 18–19. 
10

 Кабраль Л. М. Б. Организация отраслевых рынков… 

С. 27. 
11

 Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых 

рынков и политика государства… С. 20. 
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предмет микроэкономики
1
. Именно по этой 

причине еще в конце 60-х годов Д. Стиглер 

полностью отрицал право на существование 

ТОР как отдельной области экономического 

знания, указывая на то, что ее предметная об-

ласть совпадает с теорией цен и размещения 

ресурсов, что является предметом микроэко-

номики [6, с. 1]. Тот факт, что Д. Стиглер 

позже оправдывал существование отраслевых 

исследований, ничего не меняет, так как, по 

сути дела, они сводятся к обоснованию необ-

ходимости разработки прикладной стороны 

микроэкономики, дополняющей или разви-

вающей формализованный теоретический 

курс микроэкономики, отличаясь лишь тем, 

что ограничиваются односторонним анали-

зом рынка – только со стороны предложения, 

где фирмы выступают в роли продавцов [4, с. 

643]. 

Именно по этой причине все учебники по 

теории (экономике) отраслевых рынков 

начинаются с объяснения необходимости та-

кой дисциплины, что уже само по себе созда-

ет базу для сомнений в ее легитимности. При 

этом сам вопрос «Почему необходимо изу-

чать отраслевые рынки?» некорректен, так 

как ответ на него дает микроэкономика. Пра-

вильнее было бы поставить вопрос так: «По-

чему отраслевые рынки необходимо исследо-

вать иначе, чем это делает микроэкономи-

ка?». Самый распространенный ответ: «Не-

удовлетворенность микроэкономикой». Суть 

этого недовольства выразить просто – ото-

рванность стандартного микроэкономическо-

го анализа от реальной действительности. 

Однако с учетом всей палитры расхождений 

можно выделить три типа принципиальных 

различий между ними. 

Одно из различий касается объекта науч-

ного анализа. Для микроэкономики это со-

вершенная конкуренция и монополия, то есть 

крайние структуры рынка. Для ТОР, напро-

тив, – промежуточные
2
 или неэффективные 

структуры [7] – монополистическая конку-

ренция и олигополия. Государство попадает в 

поле зрения микроэкономики редко и только 

                                                 
1
 Вурос А., Розанова Н. Экономика отраслевых рынков… 

С. 6. 
2
 Кабраль Л. М. Б. Организация отраслевых рынков… 

С. 18. 

как «неизбежное зло». В ТОР государство – 

важный и необходимый агент рынка, а актив-

ное изучение влияния государственной поли-

тики на отраслевые рынки все больше пере-

мещается в центр внимания исследователей, 

отчего сама теория нередко рассматривается 

в качестве основы отраслевой политики. 

Предмет данных дисциплин также раз-

ный. Микроэкономика изучает поведение в 

задаваемых исследователем условиях, так 

сказать, в условиях «теоретического» рынка. 

ТОР же отражает реальную действительность 

и в этой связи обеспечивает эмпирическую 

проверку гипотез и моделей микроэкономи-

ки
3
. Поэтому в отличие от микроэкономики, 

которая использует определенный набор 

стандартных моделей, в ТОР применяются 

модели, учитывающие специфику конкрет-

ных отраслевых рынков. И хотя обе нацелены 

на исследование поведения фирм
4
, их пред-

метные области все больше отклоняются друг 

от друга. Микроэкономика опирается на за-

данность поведения фирм, то есть обуслов-

ленность их поведения типом рыночной 

структуры. ТОР не только допускает отступ-

ление от такого поведения, но и все больше 

стала тяготеть к изучению индивидуальных 

стратегий фирм
5
. Когда вопрос об отличии 

ТОР от микроэкономики стоит особенно ост-

ро (например, в учебниках), все сводится к 

тому, что ТОР охватывает существенно более 

широкий круг проблем
6
. 

Различия имеются и в методологии ис-

следования. Микроэкономика отличается 

простотой, но строгостью анализа, опираясь 

на четко установленные принципы и четко 

определенные факторы. ТОР же изучает ры-

нок более углубленно с использованием бо-

лее мягких предпосылок и более обширного 

количества факторов
7
, а также с учетом от-

                                                 
3
 Тироль Ж. Рынки и рыночная власть…Т. 2. 450 с. 

4
 Хей Д., Моррис Д. Теория организации промышленно-

сти… С. 11. 
5
 Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков… 

С. 16. 
6
 Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых 

рынков и политика государства… С. 16–21; Рой Л.В., 

Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков… С. 18–19. 
7
 Заздравных А.В., Бойцова Е.Ю. Теория отраслевых 

рынков. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2017. С. 10. 
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раслевых деталей
1
. Более того, все больше 

различаются их исследовательские подходы. 

Стандартный микроэкономический анализ 

опирается на экзогенный характер изменений 

отраслевого рынка. В ТОР все активнее внед-

ряется идея об эндогенном характере разви-

тия отрасли, которое обусловливается актив-

ным влиянием фирмы на рынок
2
, то есть де-

лается акцент не на прямой роли – влиянии 

рыночной структуры на фирму, а обратной 

связи – влиянии фирмы на структуру рынка. 

Анализ этих различий, особенно рас-

смотренных в совокупности, наталкивает на 

вывод о том, что речь идет об одном и том же 

предмете, но только исследуемом в двух раз-

ных плоскостях – чисто теоретической и 

практической. «Одна плоскость представляет 

область абстракции, отражающей набор кон-

цепций о конкуренции и монополии. На дру-

гой плоскости представлена тематика о ре-

альных рынках, наполненных турбулентно-

стью и драматизмом борьбы между реальны-

ми фирмами» [8]. Конечно, первая плоскость 

– это микроэкономика, а вторая – ТОР. Но 

если это так, то ТОР – это просто прикладная 

микроэкономика, на что еще в 60-е годы 

прошлого века указывал Дж. Стиглер [6, с. 1]. 

Главное в том, что они действительно имеют 

один и тот же предмет, хотя и изучаемый с 

учетом разного набора обстоятельств и ин-

струментов. Видимо, именно по этой причине 

Ж. Тироль уклонился от определения пред-

мета ТОР. Таким образом, модель исследова-

ния отраслевых рынков, которая применяется 

сегодня, фактически представляет собой при-

кладную микроэкономику, исследующую по-

ведение агентов рынка с учетом более реали-

стических условий их деятельности. 

 

ПРИЧИНА ГЕНЕЗИСА ТЕОРИИ 

ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ ПРЕДМЕТА 

значает ли это, что ТОР – искус-

ственно созданное направление 

экономической науки? В том ви-

де, в каком она существует сегодня, – да. 

                                                 
1
 Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков… С. 2; 

Кабраль Л. М. Б. Организация отраслевых рынков… С. 17. 
2
 Хей Д., Моррис Д. Теория организации промышленно-

сти…; Кабраль Л. М. Б. Организация отраслевых рын-

ков… С. 17. 

Означает ли это, что такое направление не 

имеет права на существование? На данный 

вопрос следует ответить: «Однозначно, 

нет!». Однако не по тем причинам, которые в 

свое время назвали Дж. Стиглер и Р. Коуз. 

Их объяснения работали как раз на отрица-

ние самостоятельного содержания у ТОР, так 

как напрямую указывали на то, что ТОР вы-

полняет прикладную функцию микроэконо-

мики, давая более развернутое, отвечающее 

действительности описание среды деятель-

ности фирм, то есть выполняя за нее «чер-

ную работу» [5, с. 59–60].  

Понимание права ТОР на собственное, 

независимое существование во многом свя-

зано с вопросом о причинах ее возникнове-

ния. Как уже отмечалось, такой причиной 

обычно называют неудовлетворенность аб-

страктностью микроэкономического анализа. 

Это отмечается всеми авторами, и мы не бу-

дем оспаривать эту точку зрения. Однако, на 

наш взгляд, это, хотя и явно наблюдаемая, но 

формальная причина. Подлинная причина 

гораздо глубже, и она не была замечена эко-

номистами. Скорее всего, из-за господство-

вавшей в период возникновения ТОР 

неоклассической трактовки главной пробле-

мы экономики. Любая экономическая про-

блема решалась с позиции оптимизации рас-

пределения производственных ресурсов. И 

ТОР не могла избежать этого. Более того, она 

и сегодня представляет собой научное 

направление, исследующее поведение фирм 

сквозь призму его влияния на эффективность 

работы рынка
3
 или затрат и конкуренции

4
, 

что является одной из задач микроэкономики. 

В действительности причина выделения 

ТОР была иной. Она состояла в ощущении 

перемен на рынке, которые заключались в 

переходе от атомистического устройства 

рынка к новому типу его организации. В 

первую очередь это касается перехода к оли-

гополистической модели рынка. Вместе с тем 

это только часть перемен. Причем не самая 

важная. Были перемены более глубокого ха-

рактера. Началось формирование отрасли как 

целостной организационной структуры, то 

                                                 
3
 Кабраль Л. М. Б. Организация отраслевых рынков… 

С. 17. 
4
 Хей Д., Моррис Д. Теория организации промышленно-

сти… С. 11. 

О 
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есть как некой технологической, экономиче-

ской и институциональной общности. Олиго-

полистическое взаимодействие – это лишь 

видимая часть айсберга, в который стала пре-

вращаться отрасль. Отраслевой рынок стал 

принимать новую сущность, в которой он вы-

ступает уже не в качестве (особой) формы 

конкуренции, а в качестве формы создания, 

хранения и распространения отраслевого 

знания. Другими словами, отраслевой рынок 

стал превращаться в особый уровень эконо-

мической системы, который принято назы-

вать мезоэкономикой. 

Именно это было подлинной причиной 

возникновения интереса к анализу отрасле-

вого рынка, а не неудовлетворенность уче-

ных своим исследовательским инструмента-

рием. Кроме того, сыграла роль потребность 

практики, то есть бизнеса, который был не 

удовлетворён научными достижениями, 

пригодными для решения абстрактных задач 

равновесного состояния рынков, и нуждался 

в чисто утилитарных советах по приспособ-

лению к рыночным изменениям, скорость и 

непредсказуемость которых усиливалась. 

Государство также не устраивали теорети-

ческие представления о принципах дости-

жения общего рыночного равновесия, а бы-

ла необходимость в надежных инструментах 

для поддержания деловой активности. Эти 

проблемы стояли, конечно, и раньше, одна-

ко, как справедливо отмечал Г. Гальперин, 

они приобрели особый характер вследствие 

как «участившихся случаев проявления ры-

ночной власти и ее роста, так и неопреде-

ленности ее последействий»
1
. Если сказать 

кратко, то суть перемены состояла в перехо-

де от атомистического рынка со свободной 

конкуренцией к организованному типу рын-

ка с регулируемой конкуренцией [9]. 

Такой отраслевой рынок – это не просто 

совокупность продавцов взаимозаменяемой 

продукции, а в первую очередь совокупность 

предприятий, взаимодействующих в техно-

логической (специализация и кооперация), 

информационной (диффузия знаний), эконо-

мической (действия, направленные на повы-

шение конкурентоспособности отрасли) и 

                                                 
1
 Гальперин В. Предисловие редактора русского перево-

да... С. XVII. 

управленческой (обмен опытом) сферах [10]. 

Таким образом, отраслевой рынок стал пре-

вращаться в самостоятельную, особым обра-

зом организованную структуру, механизм 

действия которой все больше отличался от 

микроэкономического механизма ценообра-

зования [7, с. 13]. Отрасль из определенным 

образом организованной структуры стала 

превращаться в «экономику», в том смысле, 

что она стала принимать форму системы вза-

имодействующих элементов, обеспечиваю-

щих условия собственного воспроизводства. 

И если прежде центральным организацион-

ным звеном экономики была фирма, то те-

перь им становится отрасль. Ощущение этой 

перемены и стало катализатором интереса к 

отраслевым проблемам: «Учение об эконо-

мике предприятия должно превратиться в 

учение о жизненной среде предприятия»
2
. 

Однако фирма продолжает сохранять цен-

тральное место в теории отраслевых рынков
3
. 

Анализ эволюции ТОР и ее предмета ука-

зывает на то, что если объектом изучения яв-

ляется функционирование отраслевого рынка, 

то независимо от применяемой методологии 

исследования мы логично будем обращаться 

к микроэкономическому анализу. Если клас-

сическая микроэкономика изучает принципы 

работы рынка, то исследование функциони-

рования отраслевых рынков – это прикладная 

микроэкономика. Между тем любой объект 

многолик и может изучаться под разными 

углами зрения. Понятие «отраслевой рынок» 

включает две составляющие – отрасль и ры-

нок. ТОР в том виде, как она существует сей-

час, фактически концентрируется на изуче-

нии влияния отраслевых факторов на меха-

низм рыночного ценообразования. В фокусе 

исследования оказываются стандартные мик-

роэкономические проблемы рынка с учетом 

влияния отраслевых особенностей. Что каса-

ется проблем самой отрасли, то в лучшем 

случае они исследуются как периферийные. 

А ведь в действительности именно от-

раслевые технологические и организацион-

ные особенности генерируют трансформации 

в процессе обмена, которые, в свою очередь, 

                                                 
2
 Гальперин В. Предисловие редактора русского перево-

да… С. XXII. 
3
 Тироль Ж. Рынки и рыночная власть… Т. 1. С. 23. 
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вызывают модификацию механизма ценооб-

разования. Это говорит о том, что современ-

ная ТОР изучает отраслевой рынок только со 

стороны обмена (что полностью отвечает за-

дачам микроанализа) в ущерб его производ-

ственной стороне. Речь идет об изучении не 

технологической специфики производства, а 

технико- и организационно-экономических 

особенностей отрасли с целью выявления 

тенденций в развитии отрасли и обслужива-

ющего ее работу рынка. Содержательно этот 

вопрос созвучен с тем вопросом, который 

был решен К. Марксом относительно этапов 

развития капиталистического производства – 

простой кооперации, мануфактуры и фабри-

ки [11, отд. 4], где он показал, как изменение 

технологии вызывает перемены в организа-

ции производства и в отношениях принципал 

– работник, а значит, и на рынке, в частности 

в условиях конкуренции. Это указывает на 

то, что если мы говорим о теории отраслево-

го рынка, то такая теория не должна ограни-

чиваться анализом отрасли только со сторо-

ны обмена, а должна включать и исследова-

ние производственной стороны, в той ее ча-

сти, которая определяет организационные 

формы бизнеса и влияет на их рыночное по-

ведение. 

Если рассматривать отраслевой рынок в 

таком ключе, то объектом анализа становятся 

не только особенности организации отрасли 

и рынка, включая, между прочим, государ-

ственные органы и другие институты, но и 

поведение агентов рынка как особый отрас-

левой фактор. Если под объектом исследова-

ния понимать процесс (явление), порождаю-

щий проблемную ситуацию, то для отрасле-

вого рынка такой ситуацией является про-

цесс его трансформации, то есть эволюции. 

Именно он, по нашему мнению, и должен 

рассматриваться в качестве объекта ТОР. Это 

верно еще и потому, что теория должна 

нести в себе определенный прогностический 

потенциал. 

Если объект научной дисциплины – это 

то, на что направлено внимание исследовате-

ля, то предмет – это та «проекция», в которой 

он изучает объект. В отличие от объекта 

предмет – не целостное явление, а его от-

дельная сторона или свойство. Предмет все-

гда находится в границах объекта. В нашем 

случае это означает, что предметная об-

ласть теории об отраслевом рынке – это за-

кономерности его развития. Преимущества 

такой трактовки предмета ТОР очевидны.  

Во-первых, она полностью корреспонди-

рует с динамической природой отрасли и 

рынка. В фокусе внимания оказываются не 

структурные параметры и барьеры (хотя и 

они будут исследоваться), а движущие силы 

отраслевого рынка и вызываемые ими по-

следствия. Отметим, что часть исследовате-

лей, работающих в области анализа отрасле-

вых рынков, интуитивно движется в этом 

направлении [2]. Сформировалось даже но-

вое научное течение – «Промышленная ди-

намика» (Industrial Dynamics) [12–16], кото-

рое стремится выявить и понять причины 

рыночных трансформаций [17]. В этом оно 

полностью совпадает с предлагаемой нами 

трактовкой предмета ТОР, с той лишь разни-

цей, что в нашем случае не надо будет выхо-

дить за дисциплинарные границы.  

Во-вторых, исследуя предмет в указан-

ном ключе, мы получим ответ на вопрос о 

том, кем и как определяется структура отрас-

левого рынка, – экзогенно «богинями судь-

бы» или эндогенно фирмами, действующими 

в отрасли [18, с. 115].  

В-третьих, мы еще сможем ответить и на 

вопрос о том, «как промышленность органи-

зована сейчас и чем это отличается от того, 

что было прежде; какие силы сотворили та-

кую организацию промышленности и как эти 

силы изменялись со временем» [5, с. 59–60]. 

 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДХОД – 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА 

пределяемый таким образом 

предмет требует иного исследова-

тельского инструментария. Преж-

де всего это касается выбора методологиче-

ского подхода, так как методы исследования 

должны быть адекватными динамической 

природе изучаемого явления. Причем речь 

идет не о той «динамике», которая имеет ме-

сто в случае применения теории игр. Это 

динамика по форме, но не по содержанию. 

Принцип обратной связи, несомненно, явля-

ется признаком динамического подхода, но 

О 
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сам по себе он еще не свидетельствует о ди-

намическом характере анализа. Подлинная 

динамика – это ход качественных метамор-

фоз в явлении, притом таких, которые явля-

ются следствием процессов эндогенного ха-

рактера. Статический подход для решения 

таких задач не годится. Для их решения тре-

буется применение воспроизводственного 

подхода и использование потенциала диа-

лектического метода анализа [19, с. 156].  

В настоящее время в ТОР господствует 

подход, корни которого заложены Дж. С. Мил- 

лем [20, с. 7] и Д.Б. Кларком [21, с. 46]. Они 

противопоставляли статику и динамику и свя-

зывали содержание динамики с переходом 

явления от одного равновесного состояния к 

другому, вызванному исключительно воздей-

ствием внешних факторов. Соответственно, 

процесс динамики представляется в виде не-

прерывной последовательности статических 

равновесий и является примером сравни-

тельной статики. Мы будем придерживаться 

той точки зрения, согласно которой изменчи-

вость рассматривается как закономерность, 

внутренне присущая экономическим явлени-

ям. При этом сущность динамики видится в 

том, что она отражает процесс разрешения 

внутренних противоречий между эндоген-

ными параметрами явления, которые, разре-

шаясь и воспроизводясь, обусловливают 

процесс развития явления [22, с. 154, 196]. 

Следовательно, динамика – это такая форма 

движения явления, которая отражает законо-

мерности его развития. Содержательная сто-

рона этого движения заключается в том, что 

самообновление явления выступает резуль-

татом активного взаимодействия явления с 

изменяющейся окружающей средой. Поэто-

му эта форма движения характеризуется 

наличием обратной связи между явлением и 

средой, в результате которой изменения в 

явлении несут в себе преобразовательную 

функцию, проявляющуюся в трансформации 

среды, окружающей явление. Критерием ди-

намики выступают любые изменения в каче-

ственных и количественных параметрах яв-

ления [23, с. 86]. 

Что касается методологического аспекта 

вопроса, то здесь тоже неоднозначная кар-

тина. Если представители эволюционного 

направления экономической теории только 

сомневаются в обоснованности применения 

этого метода для анализа динамических 

процессов, то экономисты неоавстрийского 

направления считают его неплодотворным 

для этого [24, с. 495–496]. Видимо, именно 

по этой причине П. Самуэльсон предпринял 

усилия по примирению динамической при-

роды экономических явлений со статиче-

ским методом их анализа. Мы полагаем, что 

решение этой проблемы соотношения ста-

тики и динамики дал еще Н.Д. Кондратьев, 

разграничивший два разных по содержанию 

вопроса – о существе явлений и методе их 

исследования [23, с. 53–54]. Экономические 

явления по своей природе динамические, но 

могут анализироваться с позиций и статики, 

и динамики: «Если для статики основной 

категорией анализа объекта служит катего-

рия неизменности, тождественности и в свя-

зи с этим концепции статического равнове-

сия и standard’а элементов, то для динамики 

основной категорией будет категория изме-

нения, различия и в связи с этим концепции 

процесса изменения элементов и их связи» 

[23, с. 56].  

Существо вопроса сводится к необходи-

мости обеспечения, с одной стороны, соот-

ветствия применяемого метода решаемым 

задачам, а с другой – адекватной интерпре-

тации результатов, полученных при помощи 

использованного метода. Однако в любом 

случае мы всегда должны следовать тому 

принципу, что количественные изменения – 

это элемент подготовки условий перехода к 

качественным переменам в явлении: как 

действие закона перехода количества в ка-

чество. В этом смысле применение статиче-

ского метода анализа возможно лишь в от-

ношении такого состояния явлений, где 

накопление количественных изменений не 

достигло уровня, при котором возникают 

качественные трансформации. Подлинная 

динамика проявляет себя в изменениях ка-

чественных параметров явления, что и при-

дает ему характер процесса, суть которого 

состоит не в переходе явления из одного со-

стояния в другое, а в изменении качества его 

состояния. Например, чистая и монополи-

стическая конкуренция Э. Чемберлина – это 

два разных состояния одного типа конку-

рентной системы. Свободная и монополи-
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стическая конкуренция В.И. Ленина [25] – 

это уже не новое состояние конкуренции, а 

новый тип организации конкурентной среды. 

В первом случае мы имеем дело с «количе-

ственной» динамикой, которая выражается в 

изменении меры использования соперниками 

разных методов конкурентной борьбы, а во 

втором случае – с «качественной» динами-

кой, которая выражается в перемене характе-

ра этой борьбы. Проще говоря, динамика – 

это форма движения, отражающая механизм 

и направленность развития явлений. 

В литературе, посвященной отраслевым 

рынкам, все чаще отмечается многоаспект-

ность проблемы предмета ТОР [5, с. 59–60]. 

Ее решение возможно только посредством 

системного анализа, учитывающего неодно-

родность, взаимодействие, автономность и 

взаимозависимость элементов исследуемой 

системы. Это означает, что отраслевой рынок 

должен исследоваться как система. С учетом 

динамической природы систем – как система, 

находящаяся в движении, то есть развитии. 

Методологическим инструментом для иссле-

дований такого рода является воспроизвод-

ственный подход.  

Воспроизводственный подход – это спо-

соб изучения экономических объектов, опи-

рающийся на следующие принципы. Во-

первых, жизнедеятельность любого социаль-

но-экономического явления представляет со-

бой возобновляемый кругооборот элемент-

ной базы, составляющей данное явление (для 

отраслевого рынка это материально-вещес- 

твенные, трудовые, институциональные и 

информационные ресурсы). Во-вторых, в 

каждом таком кругообороте начальные усло-

вия задают его результат, который становит-

ся условием последующего кругооборота. В-

третьих, каждый новый кругооборот возоб-

новляется при качественно ином уровне со-

ставляющих его элементов. В-четвертых, 

каждый кругооборот приводит ко все боль-

шему несоответствию между неизменяю-

щейся формой явления и непрерывно изме-

няющимся его содержанием. В-пятых, 

обострение противоречия между старой 

формой и новым, то есть изменившимся, со-

держанием служит источником развития яв-

ления и разрешается путем смены формы, то 

есть посредством перехода к новой форме, 

отвечающей новому содержанию. 

Воспроизводственный подход обладает 

целым рядом преимуществ. В первую оче-

редь это системность анализа, позволяющая 

вскрыть и показать не только структуру и 

взаимосвязи явления, но и присущую им 

иерархичность. Не меньшее значение имеет 

его способность представить все стороны 

явления – технологическую, социальную, 

институциональную, организационную. В 

воспроизводственном подходе любое явле-

ние изначально рассматривается как дина-

мическая система, где изменение любого 

элемента вызывает цепную реакцию во всей 

системе. Наконец, помимо активно дей-

ствующей эндогенной составляющей, дан-

ный подход позволяет исследовать взаимо-

действие системы с внешней средой как це-

лым и частью. Таким образом воспроизвод-

ственный подход позволяет демпфировать 

все недостатки статического подхода. 

Общая цель любой воспроизводственной 

системы – возобновить себя на расширенной 

основе. Причем «расширение» в данном слу-

чае означает изменение не только количе-

ственных, но и качественных параметров си-

стемы. Этим определяется эффективность 

функционирования системы. Достичь этой 

цели – значит обеспечить условия для соб-

ственного расширенного воспроизводства, в 

чем, собственно, и состоит предназначение 

любой системы. Применив приведенную 

схему воспроизводственного подхода к ана-

лизу отраслевого рынка, мы получим следу-

ющий «эскиз» ТОР. Любой отраслевой ры-

нок развивается эндогенно, за счет внутрен-

них факторов. Непосредственным генерато-

ром отраслевых изменений выступает фирма. 

Материальной базой генерации этих измене-

ний выступают перемены в производствен-

ной технологии (технологические перемены), 

которые вызывают трансформации в органи-

зационной форме производства и поведении 

фирмы. Внутриотраслевая организация, вы-

раженная в типе взаимодействия действую-

щих на данном отраслевом рынке фирм, мо-

жет оказывать разное влияние на генерируе-

мые фирмой изменения. Например, она мо-

жет ускорять или замедлять диффузию ново- 
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го знания среди участников рынка. Она мо-

жет возбуждать склонность фирм к взаимо-

действию или, наоборот, препятствовать 

этому. Задача заключается в том, чтобы, ис-

следуя текущие условия функционирования 

фирм и отраслевого рынка, выявить движу-

щие силы, которые определяют степень ин-

новационной активности фирм, и предска-

зать последствия их действия по мере накоп-

ления изменений.  

Задача заключается не в выявлении фак-

торов, мешающих достижению равновесия 

на отраслевом рынке, а в определении при-

чин, мешающих его развитию, и факторов, 

создающих стимулы для его развития, то 

есть не позволяющих отраслевому рынку до-

стигать состояния равновесия. К каким по-

следствиям приведут отдельные отраслевые 

свойства, накапливаясь в процессе воспроиз-

водства? В конечном счете суть проблемы 

сводится к выявлению отраслевых факторов, 

которые определяют точки роста и направ-

ленность движения отраслевого рынка.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
овременная теория отраслевых 

рынков представляет собой сферу 

прикладного (отраслевого) мик-

роэкономического анализа, фокусируя свое 

внимание на исследовании влияния различ-

ных факторов на стратегию поведения 

фирм, результативность функционирования 

рынков и выработки эффективной политики 

по поддержанию конкуренции на отрасле-

вых рынках. Поэтому она не отвечает той 

главной задаче, которая стоит перед теорией 

отраслевого рынка, – показать закономерно-

сти возникновения, формирования и разви-

тия отраслевых рынков.  

Появление самой теории было обуслов-

лено неспособностью господствовавшей кон-

цепции микроэкономического анализа дать 

объяснение явлениям реальной экономиче-

ской практики при фактическом заимствова-

нии предметной области микроэкономики.  

В современной ТОР отраслевой рынок 

принято рассматривать в качестве конку-

рентного пространства, где ведется борьба 

среди его агентов за реализацию собствен-

ных целей. Однако это только одна сторона 

рынка, притом не самая важная. Современ-

ная экономика все более явственно указывает 

на то, что отраслевой рынок – это в первую 

очередь симбиоз технологических и соци-

ально-экономических (институциональных) 

элементов, которые, взаимодействуя в един-

стве, обеспечивают воспроизводство рынка 

как саморазвивающейся среды. Это указыва-

ет на то, что предметная область теории об 

отраслевом рынке (в отличие от теории рын-

ка как способа обмена) должна быть связана 

с вопросами его генезиса и развития. В этой 

связи изучение движущих сил эволюции от-

раслевого рынка стало бы наиболее адекват-

ным отражением предметной области ТОР. 

Причем развития, под которым понимается 

не наличие самих изменений, а присутствие 

качественных перемен в явлении. Как, 

например, это имело место в процессе 

трансформации рынка свободной конкурен-

ции в монопольный рынок, что означало пе-

реход рынка в новое качество – от атомисти-

ческой структуры к организованному рынку. 

При этом важно то, что происходившее было 

следствием не внешних воздействий, а ре-

зультатом действия внутренних сил рынка – 

конкуренции и накопления капитала. 

Наиболее результативным методологи-

ческим приемом для исследования указан-

ного предмета является воспроизводствен-

ный подход, который позволяет не только 

объединить системный и динамический 

анализ, но и применить их на основе диа-

лектической методологии исследования, 

позволяющей раскрыть источники и зако-

номерности развития отраслевого рынка на 

основе внутренних мотивов и сил. 

С позиций воспроизводственного подхо-

да все отраслевые рынки имеют однотипную 

модель устройства и механизм развития. Их 

устройство опирается на взаимно обуслов-

ливающее единство производительных сил 

(технологического уклада) и производствен-

ных отношений (поведенческих характери-

стик), служащих институциональной фор-

мой существования производительных сил. 

Механизм развития отраслевого рынка – это 

процесс разрешения внутреннего противоре-

чия, сформировавшегося в отрасли в резуль-

тате накопления несоответствий между тех-

нологической и поведенческой сторонами в 

результате постоянно возобновляемого вос-
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производства свойственных конкретной от-

расли характеристик. 

Исследование предмета ТОР превраща-

ется в выявление факторов и механизмов, 

обусловливающих взаимодействие этих сто-

рон. Такой анализ позволит раскрыть не 

только проявляющийся вовне (на поверхно-

сти) механизм взаимообратного влияния ры-

ночной структуры и поведения (конкурен-

ции), но и раскрыть более глубинный, 

внешне не видимый механизм, генерирую-

щий эволюцию отраслевого рынка. Этот ме-

ханизм – диалектическая взаимосвязь между 

фирмой и рынком. Фирма изменяется благо-

даря развитию производительных сил. Новая 

форма организации и новые компетенции 

меняют конкуренцию на рынке. Конкурен-

ция изменяет рынок. Это делает фирму не-

адекватной среде и заставляет ее меняться. 

Отраслевой рынок выполняет функцию кон-

тролера, проверяя правильность принятых 

фирмой решений. Если фирма оказалась 

успешна в конкуренции, ее стратегия начи-

нает копироваться. Диффузия стратегии ме-

няет отрасль и лишает фирму преимуществ. 

Начинается новый кругооборот. Соответ-

ственно в перспективе, зная движущие силы 

развития, вызвавшие их причины и факторы, 

можно построить трансформационную мо-

дель отраслевого рынка, которая может про-

демонстрировать изменения, ожидающиеся в 

будущем. Причем изменения не только ры-

ночного характера (изменение типа и спосо-

бов конкуренции), но и технологического 

(изменения в соотношении факторов произ-

водства), организационного (кооперация, ин-

теграция фирм) и институционального (фор-

мы и принципы взаимодействия фирм между 

собой, государством и обществом) порядка. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Einav L., Levin J. Empirical industrial organization: A progress report // Journal of Economic 

Perspectives. 2010. Vol. 24, № 2. P. 145–162. doi: 10.1257/jep.24.2.145. 

2. Левин Дж., Эйнав Л. Эмпирические исследования отраслевых рынков: основные достижения // 

Вопросы экономики. 2012. № 1. С. 21–41. doi: 10.32609/0042-8736-2012-1-21-41. 

3. Баумоль У. Дж. Детерминанты отраслевой структуры и теория состязательных рынков // 

Панорама экономической мысли конца ХХ столетия: в 2 т. / под ред. Д. Гринэуэй, М. Блини, 

И. Стюарт. СПб.: Экономическая школа, 2002. Т. 1. С. 618–637. 

4. Schmalensee R. Industrial economics: An overview // Economic Journal. 1988. Vol. 98. P. 643–681. 

doi: 10.2307/2233907. 

5. Коуз Р. Фирма, рынок, право: сб. ст. М.: Новое издательство, 2007. 224 с. 

6. Stigler G.J. The organization of industry. Homewood: Irvin, 1988. 328 p. 

7. Church J., Ware R. Industrial organization: A strategic approach. Boston, The McGraw-Hill 

Companies, Inc., 2000. 1024 р. 

8. Shepherd W.G, Shepherd J.M. The economics of industrial organization. 5-th ed. Illinois: Waveland 

Press Inc., 2004. 426 p. 

9. Тарануха Ю.В. О природе регулирования конкуренции // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Экономика. 2019. Т. 35, вып. 3. С. 330–359. doi: 10.21638/spbu05.2019.302. 

10. Робертсон Т.С., Гатиньон Г. Распространение технологических нововведений. Рыночный 

аспект. Новая технология и организационные структуры. М.: Экономика, 1990. 270 с. 

11. Маркс К. Капитал. Т. I // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 1960. 

Т. 23. 907 с. 

12. Jacquemin A.P., Jong H.W.de European industrial organization. L.: Macmillan Co. 1977. 269 р. 

13. Jacquemin A. The new industrial organization. Cambridge, Mass: MIT Press, 1987. 230 р. 

14. Jong H.W.de European industrial organization: Entrepreneurial economics in organization setting // 

Mainstream in industrial organization. Ed. by H.W. de Jong, W.G. Shepherd. Вook I. Theory and 

International Aspects. Vol. 6, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publ., 1986. P. 69–112. 

15. Shepherd W.C. The economics of industrial organization: Analysis, Markets, Policies. 4th ed. New 

Jersey: Prentice-Hall International, Inc., 1997. 447 p. 

16. Carlsson B. Industrial dynamics: An overview // Industrial Dynamics. Technological, organizational, 

and structural changes in industries and firms. Ed. by B. Carlsson. Dordrecht: Cluver, 1989. Р. 1–19. 

doi: 10.1007/978-94-009-1075-1. 

https://doi.org/10.21638/spbu05.2019.302


Теория отраслевых рынков: проблема определения … 

 
Perm University Herald. ECONOMY. 2021. Vol. 16. No. 1 

 

 

17 

17. Carlsson B. Industrial dynamics: A review of the literature 1990–2009 // Industry and Innovation. 

2016. Vol. 23, Iss. 1. P. 1–61. doi: 10.1080/13662716.2015.1120658. 

18. Баумоль У. Состязательные рынки: мятеж в теории структуры отрасли // Вехи экономической 

мысли. СПб.: Экономическая школа, 2005. Т. 5. Теория отраслевых рынков. С. 110–140. 

19. Дубянский А.Н. Теория денег Маркса: исторический анализ // Вестник СПбГУ. Экономика. 

2019. Т. 35, Вып. 1. С. 153–169. doi: 10.21638/spbu05.2019.106. 

20. Милль Дж. С. Основы политической экономии. М.: Прогресс, 1981. Т. 3. 450 с. 

21. Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М.: Экономика, 1992. 447 с. 

22. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., Прогресс, 1982. 401 с. 

23. Кондратьев Н.Д. К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и конъюнктуры // 

Избранные произведения. М.: Экономика, 1993.  

24. Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 

2002. 536 с. 

25. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Полное собрание сочинений. 

М.: Политиздат, 1969. Т. 27. 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Юрий Васильевич Тарануха – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

политической экономии, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Россия, 

119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 46; e-mail: Yu.taranukha@mail.ru). 

 

 

 

REFERENCES 

1. Einav L., Levin J. Empirical industrial organization: A progress report. Journal of Economic 

Perspectives, 2010, vol. 24, no. 2, pp. 145–162. doi: 10.1257/jep.24.2.145. 

2. Levin J., Einav L. Empiricheskie issledovaniya otraslevykh rynkov: osnovnye dostizheniya 

[Empirical industrial organization: A progress report]. Voprosy Ekonomiki [Voprosy Ekonomiki], 2012, 

no. 1, pp. 21–41. (In Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2012-1-21-41. 

3. Baumol W. J. Determinanty otraslevoi struktury i teoriya sostyazatel'nykh rynkov // Panorama 

ekonomicheskoi mysli kontsa KhKh stoletiya: v 2 t. Pod red. D. Grineuei, M. Blini, I. Styuart [Determinants 

of industry structure and contestable market theory. Companion to contemporary economic thought: 2 vol. 

Ed. by D. Greenaway, M. Bleaney, I. Stewart]. Saint Petersburg, Ekonomicheskaya shkola Publ., 2002, 

vol. 1, pp. 618–637. (In Russian). 

4. Schmalensee R. Industrial economics: An overview. Economic Journal, 1988, vol. 98, pp. 643–681. 

doi: 10.2307/2233907. 

5. Coase R. Firma, rynok, pravo: sb. st. [The Firm, the Market and the Law]. Мoscow, Novoe 

izdatel'stvo Publ., 2007. 224 p. (In Russian). 

6. Stigler G.J. The organization of industry. Homewood, Irvin, 1988. 328 p. 

7. Church J., Ware R. Industrial organization: A strategic approach. Boston, The McGraw-Hill 

Companies, Inc., 2000. 1024 р. 

8. Shepherd W.G, Shepherd J.M. The economics of industrial organization. 5-th ed. Illinois, Waveland 

Press Inc., 2004. 426 p. 

9. Taranukha Yu.V. O prirode regulirovaniya konkurentsii [Toward a nature of competition regulation]. 

Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika [St Petersburg University Journal of Economic 

Studies], 2019, vol. 35, iss. 3, pp. 330–359. (In Russian). doi: 10.21638/spbu05.2019.302. 

10. Robertson T.S., Gatinion G. Rasprostranenie tekhnologicheskikh novovvedenii. Rynochnyi aspekt. 

Novaya tekhnologiya i organizatsionnye struktury [Spread of technological innovations. Market Area. New 

technology and organizational structures]. Moscow, Ekonomika Publ., 1990. 270 p. (In Russian). 

11. Marx K. Kapital. Т. I [Capital. Vol. 1]. In book: Marx K., Engels F. Sochineniya. 2-e izd. [Selected 

works. 2-nd edition]. Moscow, Politizdat Publ., 1960, vol. 23. 907 p. (In Russian). 

12. Jacquemin A.P., Jong H.W.de European industrial organization. London, Macmillan Co, 1977. 269 р. 

13. Jacquemin A. The new industrial organization. Cambridge, Mass, MIT Press, 1987. 230 р. 

https://doi.org/10.1080/13662716.2015.1120658
https://doi.org/10.21638/spbu05.2019.106
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-1-21-41
https://doi.org/10.2307/2233907
https://doi.org/10.21638/spbu05.2019.302


 

18 

Ю.В. Тарануха 

 

Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2021. Том 16. № 1 
 

14. Jong H.W.de European industrial organization: Entrepreneurial economics in organization setting. 

In book: Mainstream in industrial organization. Ed. by H.W. de Jong, W.G. Shepherd. Вook I. Theory and 

International Aspects. Vol. 6, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publ., 1986. P. 69–112. 

15. Shepherd W.C. The economics of industrial organization: Analysis, Markets, Policies. New Jersey, 

Prentice-Hall International, Inc., 1997. 447 p. 

16. Carlsson B. Industrial dynamics: An overview. In book: Industrial Dynamics. Technological, 

Organizational, and Structural Changes in Industries and Firms. Ed. by B. Carlsson. Dordrecht, Cluver, 

1989. Р. 1–19. doi: 10.1007/978-94-009-1075-1. 

17. Carlsson B. Industrial dynamics: A review of the literature 1990–2009. Industry and Innovation, 

2016, vol. 23, iss. 1, pp. 1–61. doi: 10.1080/13662716.2015.1120658. 

18. Baumol W. Sostyazatel'nye rynki: myatezh v teorii struktury otrasli [Contestable markets: 

An uprising in the theory of industry structure]. In book: Vekhi ekonomicheskoi mysli. T. 5. Teoriya 

otraslevykh rynkov [Key Concepts of Economic Thought. Vol. 5. Theory of industrial organization]. Saint 

Petersburg, Ekonomicheskaya shkola Publ., 2005, pp. 110–140. (In Russian). 

19. Dubyanskii A.N. Teoriya deneg Marksa: istoricheskii analiz [Karl Marx’s theory of money: Historical 

analysis]. Vestnik SPbGU. Ekonomika [St Petersburg University Journal of Economic Studies], 2019, vol. 35, 

iss. 1, pp. 153–169. (In Russian). doi: 10.21638/spbu05.2019.106. 

20. Mill J.S. Osnovy politicheskoi ekonomii [Basis of political economy]. Moscow, Progress Publ., 1981, 

vol. 3. 450 p. (In Russian). 

21. Clark J.B. Raspredelenie bogatstva [Distribution of wealth]. Moscow, Ekonomika Publ., 1992. 

447 p. (In Russian). 

22. Schumpeter J.A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Theory of economic development]. Moscow, 

Progress Publ., 1982. 401 p. (In Russian). 

23. Kondrat'ev N.D. K voprosu o ponyatiyakh ekonomicheskoi statiki, dinamiki i kon"yunktury // 

Izbrannye proizvedeniya [About the concepts of economic statistics, dynamics, and activities. In book: 

Selected Works]. Мoscow, Ekonomika Publ., 1993. (In Russian). 

24. Nelson R.R., Winter S.G. Evolyutsionnaya teoriya ekonomicheskikh izmenenii [Evolutionary theory 

of economic changes]. Moscow, Delo Publ., 2002. 536 p. (In Russian). 

25. Lenin V.I. Imperializm kak vysshaya stadiya kapitalizma // Polnoe sobranie sochinenii [Imperialism 

as the highest stage of capitalism. In book: Full collection of works]. Moscow, Politizdat Publ., 1969, 

vol. 27. (In Russian). 

 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Yury Vasilievich Taranukha – Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at the Department of 

Political Economy, Lomonosov Moscow State University (bld. 46, Leninskie Gory 1, Moscow, 119991, 

Russia; e-mail: Yu.taranukha@mail.ru). 

 

 

 

Статья поступила в редакцию 28.02.2021, принята к печати 31.03.2021 

 

Received February 28, 2021; accepted March 31, 2021 

 

 

https://doi.org/10.1080/13662716.2015.1120658
https://doi.org/10.21638/spbu05.2019.106


В Е С Т Н И К  П Е Р М С К О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
2021                               ЭКОНОМИКА                                Том 16. № 1 

 

 

 

 

 

19 

doi 10.17072/1994-9960-2021-1-19-38 

JEL Code B40, B52, C51, D02 

УДК 330.34, ББК 65.01 

 © Сухарев О.С., 2021 

 

 

 

ТЕОРИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
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 В статье преодолевается сложившейся стереотип, согласно которому недооцениваются достижения 

отечественных ученых, обеспечивших возникновение и развитие современной теории институциональных и 

экономических дисфункций и создавших прикладные возможности теории дисфункций. Целью 

исследования является рассмотрение вклада современной российской институциональной экономической 

школы по формированию и развитию теории институциональных эффектов с акцентом на её наиболее 

инструментальный сегмент – теорию экономических и институциональных дисфункций. Методологическую 

основу исследования составляет экономическая теория институтов, положения современной теории 

институциональных эффектов, в частности дисфункций институтов, теории управления экономическими 

системами разных уровней сложности, а также сравнительный анализ, элементы математического 

моделирования и решения дифференциальных уравнений. Показаны инструментальные возможности теории 

дисфункций в процессе формирования управленческих рекомендаций, создан измерительный аппарат, 

позволяющий идентифицировать дисфункцию и применять ее для оценки качества институтов и 

экономических систем, определены возможности использования дисфункций в институциональном 

моделировании. С этой целью получено уравнение функции денежного обеспечения института, позволяющее 

исследовать связь монетизации института, качества выполнения им своих функций и его дисфункции. 

Конкретизированы отличия эффекта блокировки и дисфункции института, характеризующие их связь с 

такими категориями, как устойчивость, эффективность/неэффективность, качество институтов, и 

сформулировано представление о дисфункции как динамически изменяемом состоянии, в то время как 

эффект блокировки определяется в статике. В качестве основополагающих перспектив развития теории 

институциональных и экономических дисфункций выделено: 1) совершенствование аппарата измерения 

дисфункций; 2) оценка институциональной эффективности и функционального потенциала институтов, а 

также качества институтов и экономических систем; 3) моделирование дисфункций, в том числе на уровне 

связи с макроэкономическими параметрами. Развитие теории дисфункций и методического инструментария 

ее прикладного применения для анализа различных социально-экономических явлений составляет 

перспективу дальнейших исследований российской институциональной школы экономической науки. 

Ключевые слова: дисфункция институтов, дисфункция экономических систем, теоретические 

положения теории дисфункций, институциональные ловушки, “lock in” эффект, российская 

институциональная школа, развитие теории институциональных эффектов. 
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 The article challenges the stereotype which underestimates the accomplishments of the national scientists which 

generate and develop the current institutional and economic dysfunction theory and provide the pragmatic 

opportunities for the dysfunction theory. The research aims to consider the contribution of the modern Russian 

institutional economic school into generating and developing the institutional effects theory with the focus on its tool 

segment - the theory of economic and institutional dysfunctions. Methodologically, the article is based on 

the economic theory of institutions, provisions of the modern theory of institutional effects, including the institution 

dysfunctions, management theories for the economic systems of different complexity levels, as well as 

the comparative analysis, elements of mathematical modeling, and solutions of the differential equations. Tool 

capabilities of the dysfunction theory are illustrated for the developing of management recommendations, 

a measurement device is created to identify a dysfunction and to apply it in order to access the quality of 

the institutions and economic systems, the possibilities for applying the dysfunctions in the institutional modeling are 

defined. To do this, a function equation for the financial support of the institution is obtained to examine 

the connections between the institution monetization, the quality of their functions and their dysfunctions. 

The differences between the lock-in and dysfunction effects which characterize their connections with the categories, 

including stability, efficiency/inefficiency, institutions’ quality, are specified, and a dysfunction is defined as 

a dynamically changing condition, while lock-in can be static. The article points out the key prospective 

developments of the institutional and economic dysfunction theories: 1) better tools for measuring the dysfunctions; 

2) evaluation of the institutional efficiency and functional potential of the institutions, as well as the quality of 

the institutions and economic systems; 3) dysfunction modeling, including at the level of its connection with 

the macroeconomic parameters. Further research into the Russian institutional school of the economic science is seen 

in the development of the dysfunction theory and its methodological tools for its application to analyze different 

socio-economic phenomena.  

Keywords: dysfunction of institutions, dysfunction of economic systems, theoretical provisions of the 

dysfunction theory, institutional traps, lock-in effect, Russian institutional school, development of the theory of 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

нституциональная экономиче-

ская теория является высоко ди-

версифицированной областью 

современного экономического анализа. К 

настоящему времени она стала весьма попу-

лярной областью исследований во многих 

странах, включая и Россию. Современная 

институциональная школа рассматривает 

проблемы влияния различных институтов и 

правительственных воздействий в виде из-

менения правил на виды экономической де-

ятельности. Теория дисфункций
1
, а также 

рассмотрение ловушечных состояний стали 

                                                 
1
 Сегодня появилось множество трактовок без упомина-

ния базовых исходных положений. Делаются попытки 

осуществить введение в теорию дисфункций без исполь-

зования уже обоснованных и апробированных постула-

тов данной теории. Это говорит о нарушении базовых 

требований научного метода исследований,  когда узкие 

местнические интересы превышают задачи развития 

науки. Это также противоречит принципам этики науч-

ных публикаций. В итоге срабатывает принцип «изобре-

тения велосипеда», благодаря которому появляются «но-

И 

http://orcid.org/0000-0002-3436-7703
http://www.researcherid.com/rid/C-3767-2018
mailto:o_sukharev@list.ru


Теория институциональных и экономических … 

 
Perm University Herald. ECONOMY. 2021. Vol. 16. No. 1 

 

 

21 

важными исследовательскими направлени-

ями в рамках теории институциональных 

эффектов современной институциональной 

школы, в особенности российской
1
. Отме-

тим сразу, что термин «дисфункция» широ-

ко использовался в медицине, затем был за-

имствован социологами при рассмотрении 

вопросов функционирования социальных 

институтов в широком ключе, а также бю-

рократического управления [2–4]. Однако к 

формированию теоретического направле-

ния, тем более применительно к экономике, 

это не привело. Причин этому было множе-

ство. В частности, видимо, никто не ставил 

такой задачи, а также применялся только 

описательный таксономический анализ функ-

ций в рамках структурно-функционального 

социологического подхода. Безусловно, се-

годня можно точно говорить о том, что 

дисфункция институтов (институциональ-

ная дисфункция) и дисфункция различных 

экономических подсистем (экономическая 

дисфункция), а также проявления различ-

ных институциональных ловушек
2
, дающих 

                                                                              
вые институционализмы», аномалии, некие выводы тео-

рии из области негативных эффектов, или рассмотрение 

дисфункции государственного управления как бы с нуля, 

без учета того, что эти вопросы рассматривались в Рос-

сии за двадцать лет до указанных работ и методологиче-

ский базис уже был создан ранее.  
1
 Насколько мне известно, первые работы в этой области 

появились в 1998–2001 гг. В 2001 г. вышла книга 

О.С. Сухарева «Теория экономической дисфункции» [1], 

систематизирующая предшествующие работы автора, в 

которых она постулировалась в виде концепции эконо-

мической дисфункции. Это было вполне обоснованно, 

так как не просматривался аппарат измерения и оценки, 

который был создан автором, его учениками и последо-

вателями позже. Программа исследований в виде созда-

ния такого аппарата было обрисована автором в самом 

начале пути в 1998–1999 гг., когда отмечалась необходи-

мость разработки методов измерения, количественной 

оценки дисфункции. 
2
 Этой теме посвящена масса исследований, в которых 

понятия дисфункции и институциональной ловушки 

четко не разграничены: авторы сводят одно к другому, 

ловушкой считают то, что фактически ею вряд ли явля-

ется, если понимать под ней непреодолимую ситуацию, 

когда работает устойчивая неэффективная норма. Ко-

нечно, ловушка и дисфункция – это не однопорядковые 

явления. Возникают расстройства функций, либо они 

теряются, и накопление таких исходов влияет на закреп-

ление неэффективного функционирования. Однако 

напрямую идентифицировать дисфункцию с неэффек-

тивностью института нельзя. Имеет значение глубина 

“lock in” эффект (блокировку)
3
, представля-

ют собой два принципиально отличающихся 

подхода к исследованию влияния институ-

тов на функционирование экономики. 

Несмотря на то что в классических рабо-

тах институциональной школы различным 

«институциональным эффектам»
4
 не уделя-

лось большого внимания, рассматривались 

лишь отдельные из них [5–13], все более при-

влекательным в смысле анализа становится 

эффект дисфункции [1; 14; 15], блокировки 

(“lock in”) или ловушки [16–19]. Современная 

российская экономическая школа внесла ощу-

тимый вклад в развитие теории институцио-

нальных эффектов по указанным двум 

направлениям [1; 14; 16].  

Однако в отдельных работах [17; 18] ин-

ституциональная ловушка сводится к дис-

функции или наоборот, в связи с имеющей-

ся их взаимосвязью
5
, говорится даже о воз-

никновении дисфункций в форме ловушек. 

Подобные виды анализа, действительно, яв-

ляются вариантом неверного прочтения и 

авторских метафор и толкований [18]. А 

ведь базовые работы четко поясняют, что 

«институциональная ловушка» [16] пред-

                                                                              
дисфункции и ее динамика, а также то, с помощью како-

го критерия оценивается эффективность/неэффектив- 

ность правила, нормы или экономического объекта. 

Например, расстройство большинства функций управле-

ния либо потеря какой-то функции, в частности кон-

троля, вряд ли обеспечит эффективность управления в 

целом. Однако какое-то отдельное правило может иметь 

расстройство функций – и оно может возрастать в малом 

диапазоне значений дисфункции, а критерий эффективно-

сти, в частности, измеряемый по числу функций на едини-

цу затрат – трансакционных издержек, будет показывать 

вполне эффективное функционирование, даже если эф-

фективность понижается вследствие роста дисфункции. 
3
 В зарубежной литературе известны первые работы 

(здесь не приводятся) по эффекту блокировки Б. Артура, 

П. Савиотти и др. 
4
 К таким эффектам обычно относят эффект гиперселек-

ции, неблагоприятного отбора, обучения, координации, 

блокировки, зависимости в развитии по хреодной траек-

тории, дисфункции института и пр. 
5
 Накопленные дисфункции могут приводить к устойчи-

вой неэффективности правил. Однако дисфункция сама 

по себе не говорит о том, что имеется институциональная 

неэффективность. В ряде работ автор показал, что 

вполне эффективные институты могут характеризоваться 

некоторой величиной дисфункции – расстройства своих 

функций, за которые они отвечают и которые програм-

мируют. 
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ставляет собой устойчивую неэффективную 

норму, т. е. определена в статике, к тому же 

требует уточнения двух категорий – устой-

чивости и отдельно критерия эффективно-

сти/неэффективности, так как с точностью 

до него она может быть идентифицирована. 

Таким образом, определение ловушки вне 

этих двух понятий просто невозможно и яв-

ляется риторическим упражнением описа-

тельного характера. В связи с этим многие 

явления стали описательно некорректно 

подводить под термин «институциональная 

ловушка», не понимая смысла «ловушечно-

го состояния»; размножилось число таких 

весьма необоснованных исследований, в ос-

новном классификационного содержания. 

Измерительный аспект, свойственный базо-

вым работам, не был востребован и не раз-

вивался. А путаница и сведение ловушки к 

дисфункции благодаря тому, что указыва-

лись лишь отдельные расстройства функций 

как одна из причин, приводящих к ловушке, 

ослабили анализ и того и другого эффекта. 

Еще более необоснованно выглядело объяс-

нение дисфункций посредством образования 

институциональных ловушек, которые яв-

ляются в принципе не частыми явлениями 

институциональной структуры, в отличие от 

дисфункций, которым в определенной сте-

пени подвержена большая часть институтов 

и экономических подсистем. Если в ловуш-

ке делается акцент на устойчивую неэффек-

тивность, которую трудно преодолеть, и 

требуются для этого значительные издерж-

ки, по сути сохраняющие следование имен-

но неэффективной норме (хотя изначально 

понятие эффективности института точным 

методом или критерием не определялось 

[16]), то дисфункция представляет расстрой-

ство функций различного вида, снижение 

качества работы правила и не имеет линей-

ной связи с эффективностью. Иными слова-

ми, более высокой дисфункции может отве-

чать и относительно большая эффектив-

ность, нежели меньшей дисфункции, при ко-

торой эффективность может оказаться значи-

тельно ниже. Наличие дисфункции какой-то 

глубины однозначно не гарантирует возник-

новения эффекта блокировки (ловушки).  

Описание дисфункций также требует 

измерения степени расстройства функций, 

что обусловило создание аппарата измере-

ния и оценки дисфункций, помимо класси-

фикации их видов и выявления по некото-

рому набору критериев [1; 14; 15]. Но пред-

ставление об экономической дисфункции 

вводилось сразу в динамическом ракурсе 

[14], причем отмечалась связь лишь с ча-

стью эффективности – адаптивной эффек-

тивностью, при этом вопрос проведения па-

раллели с общей неэффективностью соци-

ально-экономической системы оставался 

открытым, хотя негативное содержание са-

мой дисфункции ассоциировалось по край-

ней мере с невысокой эффективностью
1
.  

В связи с набирающим силу институци-

ональным анализом, включающим в виде 

предмета изучения дисфункции и ловушки, 

целью настоящего исследования выступает 

не только обзор состояния названных новых 

направлений российской институциональ-

ной школы, но и демонстрация перспективы 

анализа дисфункций. Далее остановимся на 

                                                 
1
 Речь велась о функциональной эффективности или свя-

зи с адаптивной эффективностью, при наличии также 

аллокативной эффективности как важнейшей из ее со-

ставляющих (хотя макродисфункция воспринималась в 

ранних работах автора как некая общая неэффектив-

ность, но нигде не утверждалось, что это максимальная 

неэффективность системы). Позиция сводить институ-

циональную ловушку, поскольку речь идет о неэффек-

тивной норме, к дисфункции представляется искусствен-

ной, вытекающей из манипуляции терминами, ровно так 

же, как и связывать дисфункцию исключительно с неэф-

фективностью. В ряде последующих работ автор неод-

нократно подчеркивал, что дисфункции какой-то глуби-

ны подвержены также институты, показывающие опре-

деленную эффективность работы, микроэкономические 

дисфункции повсеместно присутствуют, однако это не 

порождает институциональные ловушки как непреодо-

лимые устойчивые состояния [1, c. 27–28]. Экономика 

как наука имеет своим предметом оценку неблагоприят-

ных ситуаций и поиск способов их преодоления. В связи 

с этим терминологическим нагромождением представля-

ется ввод категории «аномалия», которая означает от-

клонение от нормы, закономерности. В связи с этим дан-

ный термин используется учеными в противовес катего-

рии «дисфункция», что не позволяет продвинуться в ре-

шении ни одной экономической или институциональной 

проблемы. В связи с этим, по мнению автора, ввод так 

называемых «институциональных аномалий» может 

вполне трактоваться как терминологическая манипуля-

ция. Причем противопоставление теории дисфункций, 

которая ставит задачу идентификации, измерения, выяс-

нения причин и устранения расстройства функций раз-

личных институтов и экономики в целом, выглядит 

весьма слабо обоснованной.  
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теории дисфункций как направлении в ин-

ституциональной теории и отдельно рас-

смотрим перспективы развития теории дис-

функций. 

 

ТЕОРИЯ ДИСФУНКЦИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
од институциональными эффек-

тами понимаются особые состоя-

ния, вызванные взаимодействием 

институтов или иных факторов, которые яв-

ляются специфической характеристикой 

функционирования институтов или создают 

таковую. В институциональной теории обна-

ружен целый набор подобных эффектов [1; 

16]. Однако наиболее важный эффект из все-

го набора – это потеря, либо неисполнение, 

или же снижение качества исполнения необ-

ходимых функций, которые обеспечиваются 

конкретным правилом, что и понимается как 

дисфункция [14].  

Поскольку институциональная теория, 

несмотря на значительное число направле-

ний исследований, тем не менее, имеет 

большую трудность в виде обоснования пе-

редаточного механизма экономической по-

литики [6; 7; 20], потребность в теоретиче-

ской конструкции и наборе методов, из нее 

вытекающих, позволяющих количественно 

измерять институты и их взаимодействие, 

оценивать состояние и динамику, очень вы-

сока. Разработка указанных подходов поз-

волит решить целый набор не только сугубо 

методологических проблем институцио-

нальной теории, но и расширить возмож-

ность ее практического применения. В связи 

с этим теория дисфункций, измеряющая 

степень расстройства институтов и их каче-

ственные параметры, представляется весьма 

ощутимым шагом в указанном направлении. 

Во-первых, она позволяет типизировать 

функции и выделить параметры, характери-

зующие функционирование института или 

объекта экономики. 

Во-вторых, определение дисфункции по 

точному критерию и минимальному набору 

параметров приводит к таксономии дисфунк-

ций (микро, макро, эндогенная, экзогенная 

дисфункции, а также виды дисфункции по 

заданным параметрам, в том числе по клас-

сификации функций рассматриваемого объ-

екта либо по выделяемым институтам), что 

повышает строгость описательного анализа 

дисфункциональных состояний экономики. 

В-третьих, ввод параметров института, 

по которым идентифицируется расстройство 

функций, приводит к тому, что можно опре-

делить число исполняемых и неисполняе-

мых функций, полноту и качество их испол-

нения. Это также дает возможность количе-

ственно оценить дисфункцию. Следователь-

но, возникает способ сравнения институтов 

по уровню дисфункции, причем даже раз-

ных институтов, если они характеризуются 

одним и тем же набором параметров [14]. 

Приведенные теоретические позиции 

позволили не только обеспечить применение 

теории дисфункций к институтам, и объек-

там экономики, и управлению в различных 

сферах экономики, но и расширить представ-

ление в рамках уже созданных классифика-

ций, например контрактной теории 

О. Уильямсона [21], существенно разнообра-

зя виды контрактов и условий их исполнения 

или неисполнения – дисфункции. Посред-

ством представлений о дисфункции вводится 

понятие правовой эффективности/неэффек- 

тивности, позволяющее исследовать «эконо-

мику преступности» через оценку состояния 

соответствующих правил и отвечающих им 

моделей агентского поведения.  

Предложенные классификационные под-

ходы в области теории дисфункции получили 

дальнейшее развитие. В частности, А.В. Фо- 

мин вполне обоснованно выделяет, отталки-

ваясь явно от теоретического подхода автора 

этой статьи [1; 14], три вида дисфункций гос-

ударства – общие, специфические (свой-

ственные регуляции) и частные (в конкрет-

ной области) [22, c. 7, 12, 13]. Конечно, близ-

кий по смыслу характер, например, общих 

дисфункций государства с макродисфункци-

ей [14] или системной дисфункцией, а специ-

фических дисфункций с дисфункцией госу-

дарственного управления не снижает досто-

инств этого подхода, потому что видам дис-

функций соответствуют предлагаемые меха-

низмы их элиминирования [22, c. 19–20] с 

выделением так называемого «институцио-

нального управления», нацеленного на под-

держание эффективности работающих пра-
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вил и норм, исполнения необходимых функ-

ций. 

Е.Н. Чечеткина [23, с. 7–8] выделяет ин-

ституциональные дисфункции «системы ин-

ститутов экономической политики государ-

ства» по видам деятельности и политики – 

финансово-экономические, социально-поли- 

тические, предлагая варианты адаптации ре-

формирования институтов, которые также 

подлежат классификации [23, с. 12]. Необхо-

димость снижения выявленных дисфункций 

приводит Е.Н. Чечеткину к предложениям по 

совершенствованию законодательства. Счи-

таем, что именно направление правовой эф-

фективности становится прикладным выхо-

дом для теории дисфункций
1
. Фактически в 

данном исследовании выделены прикладные 

области, где применима теория дисфункций, 

особенно в части их преодоления и проведе-

ния количественного и качественного анали-

за развития институтов [1; 14; 23, c. 16–17]. 

Так, выделяются индикаторы институцио-

нальных дисфункций, чтобы определить при-

сутствие либо отсутствие дисфункции, ори-

ентируясь на пороговые
2
 количественные 

значения этих индикаторов [23, c. 17]. 

О.И. Водяненко развивает подход приложе-

ния институциональных дисфункций в соци-

альной области [25], решая вопросы преодо-

ления этих дисфункций в социальном разви-

тии. Проблема дисфункций в социальной 

экономке обозначается как отклонение от 

неких проектируемых норм социального раз-

вития и социального стандарта потребления, 

что выражается в таких параметрах, как ин-

тенсивность конкуренции, низкий уровень 

доходов, порочный круг бедности. Хотя 

именно они называются не вполне корректно 

дисфункциями, тем не менее, данные показа-

тели могут сигнализировать об увеличении 

дисфункций в социальной сфере и политике. 

Во всяком случае в положительном ключе 

данные исследования говорят не только о 

                                                 
1
 Подробнее см. [24]. 

2
 Заметим, что они устанавливаются нормативно, что 

является неким недостатком. Однако в рамках институ-

циональной теории и экономической науки в целом не-

возможно обойтись без применения нормативного под-

хода, особенно когда принимаются решения относитель-

но осуществления институциональных коррекций или 

иных мер экономической политики. 

присутствии таксономического подхода в 

области теории дисфункций, но и о попытках 

развития измерительного аппарата самих 

дисфункций как динамически изменяемого 

состояния. Это принципиально важно, так 

как отличает данный подход от «ловушечно-

го», где проблемы ее измерения более остры, 

а классификационные процедуры не менее, 

если не более, запутанны. Такие исследова-

тельские результаты становятся связующим 

звеном между сугубо теоретическими разра-

ботками и моделями и необходимой практи-

кой применения положений теории дис-

функций. 

Особое значение для разграничения тео-

рии дисфункций и подхода с позиции эффек-

та блокировки как институционального эф-

фекта ловушки сыграли работы Ю.К. Перс- 

кого и Т.Ю. Ковалевой [26; 27]
3
, а также 

Е.В. Базуевой [29], обращенные к проблемам 

интеллектуального предпринимательства
4
 и 

оценке качества институтов регионального 

                                                 
3
 Они справедливо отмечали, что представление о дис-

функции институтов и экономики преодолевает статич-

ное представление ловушки, поскольку предлагает иной 

взгляд на природу неэффективности институтов, когда, 

помимо классической эффективности/неэффективности, 

которая может быть свойственна отдельным институтам 

или их совокупностям, может быть выделена различная 

связь с дисфункцией – расстройством функций. Отмеча-

лось также, что осуществлен анализ дисфункции акцио-

нерного капитала, человеческого капитала, законода-

тельного процесса, экономической политики в ранних 

работах О.С. Сухарева. Тем самым Ю.К. Перскому и 

Т.Ю. Ковалевой удалось точно выявить разграничитель-

ные линии и понять суть отличий в рамках теории ин-

ституциональных эффектов – теории дисфункции и эф-

фекта блокировки, обозначенного ловушкой. Подробнее 

по этому поводу см. [28, с. 178–191]. 
4
 Использовались индексно-агрегатные методы оценки 

влияния институтов, точнее институциональной среды, 

на интеллектуальное предпринимательство. Однако об-

ласть дисфункции выделялась дискретно, что весьма 

неоднозначно. К тому же экзогенная и эндогенная дис-

функция вряд ли может быть точно оценена по агрегиро-

ванному индексу среды. Это может дать лишь некие 

ориентировочные оценки, не снимая проблемы обосно-

вания инструментов экономической политики в области 

предмета рассмотрения. Агрегатный подход маскирует 

то, какой институт необходимо заменить, а для какого 

требуется улучшить функции либо осуществить финан-

сирование, тем более что в условиях тесной связи инсти-

тутов проблема резко усложняется. Таким образом, ре-

шить ее можно, конкретизируя область рассмотрения и 

характеристики институтов и составленных из них 

систем. 
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развития. Конечно, оценка качества институ-

та только по издержкам выступает крайне 

ограниченным методом, который не дает 

представления о качестве как наборе реле-

вантных характеристик института – так же, 

как и сведение качества института к класси-

ческой эффективности. Подходы оценки ка-

чества, ориентированные на величину отдачи, 

например социальную, также уязвимы с точ-

ки зрения стандартных представлений о каче-

стве. Вопрос здесь упирается в то, как трак-

товать качество института. Агенты должны 

следовать правилу, но они могут ему не сле-

довать, несмотря на то что характеристики 

правила и функции, с ним связанные, весьма 

полезны, по другим причинам. Расстройство 

функций института, разумеется, не может не 

сказаться на качестве института, причем дей-

ствует отнюдь не в сторону его повышения.  

Т.Ю. Ковалева и Е.В. Базуева, ссылаясь 

на работы зарубежных авторов, посвящен-

ные определению параметров качества ин-

ститутов, дают некорректную оценку, что 

теория дисфункций исходит из таких же па-

раметров, хотя они не только противопо-

ложны и совсем иные, но и являются более 

конкретными для оценки качества институ-

та, чем приводимые в [29, c. 23]. Они согла-

шаются с тем, что эти параметры характери-

зуют качество. Однако далее делается не-

обоснованное заключение о том, что пере-

численные параметры, по которым иденти-

фицируется дисфункция (цель, область при-

ложения, функциональный потенциал, из-

держки, время действия, устойчивость ин-

ститута – внешняя и внутренняя [1; 14]), не 

учитывают признаков, присущих системе, 

составленной из многих институтов. Однако 

для данного набора параметров, по нашему 

мнению, не имеет значения, какой набор ин-

ститутов, связанных или нет, рассматрива-

ется исследователем. К тому же связность 

институтов может быть отражением «мо-

дельного мышления» самого исследователя, 

что порождает многие погрешности даль-

нейшего анализа и полученных выводов. 

При определении параметров качества, вне 

всяких сомнений, как трактует теория каче-

ства, следует учитывать характеристики 

объекта, качество которого оценивается; и 

для системы институтов могут быть рас-

смотрены указанные параметры, определя-

ющие дисфункцию, и сама дисфункция как 

характеристика качества
1
. Высокое качество 

может не предполагать низкие издержки, 

что характерно как для качества отдельных 

видов продукции, так и может быть прису-

ще отдельным институтам [14]. 

Теория дисфункции, о которой здесь 

ведется речь, нашла существенное приме-

нение и тем самым развитие в ряде иссле-

дований по управлению и широкому спек-

тру экономической проблематики
2
. Напри-

мер, при объяснении провалов трансакци-

онного сектора [31] в условиях вирусной 

атаки 2020 г., осуществлении оценки влия-

ния институтов на инновации [32], анализе 

дисфункций слияний и поглощений [33]
3
, а 

                                                 
1
 В работе [30], а также в более ранних работах автора, 

предлагался метод из области экономики качества, из-

вестный как «норма потребительной стоимости» (в рам-

ках научной школы Н.С. Перекалиной разработано мно-

жество методик оценки этого параметра для характери-

стики качества в различных секторах экономики, напри-

мер, в машиностроении, в частности, работы к.э.н. 

Н.А. Виткевич, к.т.н. Б.Н. Клепинин, проф. О.А. Гор- 

ленко), и рассматривалась возможность применить его к 

оценке качества институтов, например в сравнительном 

анализе при рассмотрении импорта института, а также 

при анализе процесса реструктуризации промышленно-

сти и выбора направлений промышленной политики. 

Учитывая во многом нормативный характер институци-

ональной теории, где различные оценки в большинстве 

случаев даются с точностью до ввода, до определения, а 

не выводятся из эмпирических связей (хотя имеются 

исключения), данный подход видится весьма полезным. 

Однако экономисты, изобретая новые сложные процеду-

ры, подпадая под «эффект превышения сложности», ко-

гда их предложения превышают сложность реальности, 

которую они изучают, часто пренебрегают уже имею-

щимися весьма полезными разработками. Автором дан-

ной статьи также предлагалось применение метода изме-

рения дисфункции аналогично методу оценки отказа в 

теории надежности технических систем. 
2
 Автор встречал многие исследования о влиянии инсти-

туциональных дисфункций на развитие высокотехноло-

гичного сектора экономики, нанотехнологий, банковской 

системы, в том числе с отсылками на его работы. Однако 

массив работ стал настолько значительным, что перечис-

лить их все в рамках одной статьи не представляется 

возможным. Прежде всего это говорит о том, что в рам-

ках российской институциональной школы двадцать лет 

назад был разработан подход, который востребован в 

анализе прикладных вопросов управления.  
3
 В этой сугубо прикладной работе, нужно отметить, си-

туация сводится к микродисфункции, вызывающей ин-

ституциональную ловушку, которую автор обозначает 
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также к разработке и управлению государ-

ственными программами развития промыш-

ленности [34], на уровне управления фир-

мой [35], в том числе с применением экс-

пертных процедур оценки глубины дис-

функции, и на уровне фирмы и региона [36]. 

В данном разделе показан некоторый 

срез исследований, проведенных представи-

телями российской институциональной шко-

лы по институциональным и экономическим 

дисфункциям, начиная с первых концепту-

альных работ, раскрывающих ее основные 

положения [1; 14–16]
1
. 

Далее остановимся на перспективном 

развитии теории дисфункций, которое мож-

но связать с использованием не только из-

мерительного аппарата, позволяющего оце-

нить состояние и динамику дисфункций, но 

и модельного аппарата, помогающего по-

нять связь увеличения дисфункции и эконо-

мического роста или институциональной 

эффективности [37–40], который может 

найти применение в области управления, 

включая государственное управление по ба-

                                                                              
“lock in” эффектом, рассматривая взаимодействия фор-

мальных и неформальных институтов при слияниях и 

поглощениях, применяя одна схему, не акцентируя вни-

мание на том, что институты могут быть разными [33, 

c. 32]. Проблема еще в том, что ловушка возникает, когда 

следовать неэффективной норме легче, чем ей не следо-

вать. А вот на преодоление такой нормы нужны большие 

трансакционные издержки, да и трансформационные, 

если под ними иметь в виду издержки на замену неэф-

фективного института. Преимущество теории дисфунк-

ции в том, что необходимо доказать образование ловуш-

ки, аргументировать, ловушка ли это, а вот расстройство 

функций по конкретным позициям можно идентифици-

ровать куда легче. Это еще одно явное преимущество 

теории дисфункции и проводимого на ее базе анализа, 

особенно применительно к задачам управления и проек-

тирования (планирования развития) экономических объ-

ектов, институтов. 
1
 Нужно отметить, что академик В.М. Полтерович [16] не 

ставил целью разработку теории дисфункций, не рас-

сматривал проблему дисфункций системно с точки зре-

ния разработки необходимого аппарата для их анализа и 

измерения. Он использовал термин «дисфункция» как 

один из факторов формирования ловушки, влияния на 

ловушку и даже первоначально считал, что ловушка в 

каком-то смысле задает дисфункцию, что, видимо, не 

так, хотя наличие уже имеющихся ловушек – эффектов 

блокировки – может способствовать углублению дис-

функции по иным связанным институтам. Однако этот 

механизм требует дальнейшего изучения, поскольку в 

имеющихся работах он не выявлен и не решен. 

зовым функциям (планирование, организа-

ция, мотивация, контроль и координация) 

[38], а также для изучения связи дисфункции 

макро- и микроуровней [39] и функциональ-

ного переосмысления трактовки теоремы 

Р. Коуза [40]. Перечисленные направления 

уже характеризуются заметным продвижени-

ем теории дисфункций, дальнейшие перспек-

тивы развития которой будут показаны в 

следующем разделе. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕОРИИ ДИСФУНКЦИЙ  

сходя из обозначенных выше 

позиций видно, что теория ин-

ституциональных и экономиче-

ских дисфункций развивается, находя раз-

личные приложения в описании состояний 

расстройства отдельных институтов или их 

совокупности, экономических объектов и 

подсистем. Оценки функционального по-

тенциала управления, отдельных проблем 

экономических систем разных уровней 

сложности и экономики в целом также со-

здают поле применения для теории дис-

функций. Оценка качества институтов и 

объектов экономики может осуществляться 

с использованием представлений о видах 

дисфункций и по измерению изменяющейся 

степени ее глубины изучаться с двух пози-

ций – состояния как институциональной 

среды, так и рассматриваемых объектов. 

Расстройство функций в виде недостатка, а 

иногда и избытка, провоцирующее также 

рост дисфункции, в той или иной мере влия-

ет на эффективность функционирования 
изучаемого экономического объекта. В свя-

зи с этим связь дисфункции и эффективно-

сти института, экономики или управления 

составляет важное направление исследова-

ний, так как задача сводится в таком случае 

не только к повышению эффективности, но и 

элиминированию дисфункций как отдельно-

му виду задач. Причем управленческое ре-

шение будет определяться содержанием ука-

занной связи дисфункции и эффективности. 

Конечно, важна проблематика связи дис-

функции и экономического роста и рассмот-

рение известных игровых задач в рамках ин-

ституционализма с позиций оценки дис-

функции (описание Р. Коузом задачи о ско-

И 
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товоде и фермере, дилемма заключенного, 

пример формализации некооперативной иг-

ры Холмса – Мориарти и др.)
1
. 

В институциональной теории весьма ча-

сто оценку эффективности институтов осу-

ществляют по величине трансакционных 

издержек [5; 12; 13; 41], что может быть не 

вполне приемлемо, так как издержки сами 

по себе ничего не говорят об эффективности 

работы как институтов, так и экономики в 

целом. Эффективность предполагает эконо-

мию издержек: в таком случае именно по 

величине экономии можно делать некую 

оценку об уровне эффективности, а класси-

ческим подходом к оценке эффективности 

является соотношение превышения резуль-

тата над затратами в величине затрат. Если 

распространить это классическое представ-

ление на институты, то потребуется, помимо 

оценки издержек функционирования инсти-

тута, осуществлять оценку приобретенных 

выгод – результата работы института. Этот 

результат может обеспечиваться и правила-

ми, подверженными определенному уровню 

расстройства функций, подобно тому, как 

несет полезную нагрузку конструкция в 

технике в зоне пластической деформации, 

по сути теряя свой исходный конструкцион-

ный вид и ряд полезных функций, которые 

не присущи зоне пластической деформации.  

В связи с этим экстремум по дисфунк-

ции и по эффективности, определяемой не 

по величине трансакционных издержек, ко-

гда может присутствовать только сравни-

тельный аспект и оценка динамики величи-

ны издержек (даже если речь ведется об 

экономии, хотя именно экономию по инсти-

тутам весьма непросто и не во всех случаях 

можно определить, для принятия текущего 

управленческого решения), а по классиче-

скому критерию, не должны совпадать. Это 

подробно показано в работе [40]. Следова-

тельно, возникают две задачи: 1) обеспечения 

эффективности работы института или эконо-

мического объекта, управления; 2) снижения 

уровня расстройства функций, обеспечение 

эффективности исполнения каждой функ-

ции. Отметим, что эти задачи все-таки свя-

                                                 
1
 Автор посвятил этим проблемам отдельные публи-

кации. 

заны, так как динамика расстройств сказы-

вается на эффективности функционирования 

экономического объекта (точки экстремума 

могут не совпадать).  

Еще одним очень важным моментом в 

исследовании функционирования институтов 

и экономических систем различного уровня 

сложности – и не только с точки зрения тео-

рии дисфункции – выступает проблема де-

нежного обеспечения функционирования и 

зависимости исполняемых и неисполняемых 

функций от денежного их обеспечения в 

единицу времени. Кстати, нужно отметить, 

что такой ракурс проблемы был заявлен в 

исходных работах по теории дисфункции 

1999–2001 гг., но далее не получил должного 

развития в работах тех последователей, кто 

рассматривал и развивал изложенные здесь 

положения теории дисфункции примени-

тельно к своим исследовательским задачам.  

Поэтому кратко рассмотрим эту очень 

важную проблему, сводимую к необходимо-

сти определить связь между денежным 

обеспечением функций и их исполнением. 

Тем самым, напрямую дисфункция может 

быть спровоцирована не только конкурен-

цией институтов, переносом их в иную со-

циально-экономическую среду (трансплан-

тацией), конфликтом функций, их избыточ-

ностью, перманентным характером инсти-

туциональных коррекций, порождающих 

трудности адаптации к изменяемым прави-

лам, но и недостаточностью денежного 

обеспечения исполнения функций. Дис-

функция выражается в том, что нарушаются 

цели работы, снижается функциональное 

поле и область приложения правила, растут 

издержки и время трансформации, снижает-

ся устойчивость, но причины, ее вызываю-

щие, могут быть для разных институтов раз-

личными. Таким образом, рост издержек ис-

полнения функций выражается в конечном 

счете в неисполнении, т. е. росте дисфунк-

ции, однако обеднение исполняемых функ-

ций денежным ресурсом также способствует 

росту дисфункции. Если обозначить теку-

щие издержки функционирования института 

в виде Tr(t) – трансакционные издержки, де-

нежные поступления в единицу времени, 

как D(t), тогда изменение денежного обес- 
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печения института (либо его функции) мож-

но представить как dR/dt = D(t) – Tr(t). Вве-

дем полную рентабельность r = R/Z, где Z – 

полные затраты, включающие текущие 

трансакционные издержки плюс издержки 

на изменение (коррекцию), трансформацию 

института. Допустим, что изменение теку-

щих (трансакционных) издержек пропорци-

онально (с коэффициентом b) разнице меж-

ду полными и трансакционными издержка-

ми, т. е. dTr = b (Z – Tr) = b (R/r – Tr), и ис-

ходим из того, что Z>Tr. Взяв производную 

dR/dt, и подставив выражение dTr/dt, и вы-

разив из него Tr, получим в итоге диффе-

ренциальное уравнение второго порядка от-

носительно денежного обеспечения инсти-

тута или экономического объекта в виде 
𝑑2𝑅

𝑑𝑡2 + 𝑏
𝑑𝑅

𝑑𝑡
+

𝑏

𝑟
𝑅 =

𝑑𝐷

𝑑𝑡
+ 𝑏𝐷.  

Задавшись или располагая функцией де-

нежного обеспечения D(t), можно получить 

решения дифференциального уравнения (1) 

в зависимости от коэффициента пропорцио-

нальности b и рентабельности r. Тем самым 

в зависимости от релевантных параметров и 

функции денежных поступлений получим 

функцию чистого денежного обеспечения 

функционирования института или экономи-

ки. Изменение этой функции по причине 

роста издержек Tr(t), а они могут увеличи-

ваться (или снижаться) по разным причи-

нам, в том числе по причине изменения де-

нежных поступлений D(t), при сохранении 

числа необходимых к исполнению функций. 

Это будет означать, что денежный ресурс на 

исполнение функций изменился – снизился 

либо увеличился (при благоприятном исхо-

де). Последний вариант может привести к 

разрастанию функций, что также совсем не 

обязательно приведет к снижению дисфунк-

ции, а напротив, может ее увеличить. Одна-

ко первый вариант будет означать, что 

функции исполнялись при лучшем денеж-

ном обеспечении в единицу времени, а те-

перь необходимо их исполнять при относи-

тельно более низком денежном обеспече-

нии. Агенты могут отреагировать, снизив 

свои усилия по исполнению функции, сле-

довательно, возрастет число неисполняемых 

функций – дисфункция может возрасти. 

Следовательно, для снижения дисфункции 

увеличение денежного обеспечения работы 

института должно происходить без несораз-

мерного увеличения количества функций, а 

также без существенного сокращения де-

нежного обеспечения, особенно без его при-

вязки к сокращению количества исполняе-

мых функций. 

Пересмотр функций, оптимизация их 

состава является одним из возможных спо-

собов понижения дисфункции, действую-

щих в направлении обеспечения как мини-

мум функциональной эффективности инсти-

тута. Если представить эффективность ин-

ститута (E) как число исполняемых функций 

(F), приходящихся на единицу чистого де-

нежного обеспечения (R) работы института 

(ведь исполняемые функции – это и есть ре-

зультат имеющегося денежного обеспечения 

работы правила), то E = F/R, dE/dt > 0 – 

условие роста эффективности. Если измене-

ние числа исполняемых функций пропорцио-

нально разнице между общим числом функ-

ций (Fo) и числом исполняемых функций, то 

есть, dF/dt = a (Fo – F), не сложно показать, 

что рост эффективности при измерении дис-

функции Df = 1 – F/Fo требует превышения 

темпа роста чистого денежного обеспечения 

института величины a Df/(1 – Df). Таким об-

разом, зная число неисполняемых функций 

(дисфункцию) в общей величине функций, 

можно получить условие темпа роста денеж-

ного обеспечения, чтобы институциональная 

эффективность, измеряемая именно по этому 

критерию, росла. 

Учитывая нормативную традицию инсти-

туционализма [1; 6; 7], исследователи произ-

вольно определяют институциональную эф-

фективность, как показывают приводимые 

здесь работы, часто даже не исходя из задачи 

исследования. Это обстоятельство наклады-

вает определенный отпечаток на установле-

ние взаимосвязей между эффективностью и 

дисфункцией, точнее представлением об эф-

фективности и расстройством функций, кото-

рое изначально было определено более точно, 

нежели сама эффективность. 

Представим некоторые графические 

изображения функции денежного обеспе-

чения института R(t), которые возможны 

при решении уравнения (1), на рис. 1 и 2 

соответственно, когда D(t) = const (рис. 1) и 
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когда D(t) изменяется по некоторому зако-

ну при разных значениях b и r (рис. 2)
1
. 

По рис. 1 видно, что от начальных усло-

вий при заданном коэффициенте пропорци-

ональности затрат и общей рентабельности 

(отдачи с единицы общих затрат) зависит 

поведение функции денежного обеспечения 

для статичных денежных поступлений 

D(t) = const (рис. 1, слева). Если при указан-

ных условиях исходное денежное обеспече-

ние института в начальной точке выше, то 

пики функции R(t), как и спады для одного и 

того же периода времени, будут больше. Тем 

самым выше колебания этой функции. Если 

начальные условия не изменяются, но, 

например, изменяется общая рентабельность 

(рис. 1, справа), то изменяется характер ди-

намики денежного обеспечения, а именно на 

всем интервале времени он становится боль-

ше. Иные начальные условия (рис. 1, слева) 

не обеспечивали такого превосходства дина-

мики, так как в области пиков денежное 

обеспечение было выше по сравнению с 

худшими начальными условиями, но в обла-

сти спада оно становилось меньше. Кстати, 

величины рентабельности и коэффициента 

пропорциональности влияют на поведение 

функции денежного обеспечения. Так, на 

рис. 1 слева эта функция снижается сразу, 

но при большем значении рентабельности 

она возрастает в более короткий период 

времени и далее вновь снижается на следу-

ющих этапах. 

Как показывает рис. 1, при фиксирован-

ной величине денежных поступлений 

наблюдается в целом затухающая динамика 

согласно уравнению (1), какими бы ни были 

начальные условия и соотношения рента-

бельностей и коэффициента пропорциональ-

ности затрат. Однако в действительности де-

нежные поступления изменяются и, более 

того, меняется даже закон, описывающий 

такие изменения. Последний случай рас-

сматриваться не будет как наиболее сложный 

и составляющий перспективу дальнейших 

исследований больше даже в области мате-

матического моделирования. Покажем вари-

ант, когда изменяется D(t) и возрастает ко-

эффициент b и параметр r. Данную ситуацию 

отражает рис. 2. Рост параметров модели, 

особенно общей рентабельности, сдвигает 

кривую R(t) вправо вверх, увеличивая значе-

ние функции для каждой точки по оси вре-

мени. Сначала функция возрастает, достигает 

наибольшего значения, затем на некотором 

отрезке плавно снижается и в дальнейшем 

понижается до стабилизации возле некоторо-

го значения. 
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Рис. 1. Динамика функции R(t), слева: 1-я линия R(0)=1, R’(0)=0,5; 2-я линия: R(0)=2, 

R’(0)=0,2; справа: начальные условия одинаковые: R(0)=1, R’(0)=0,5, 

для линии 2 параметр r равен 1,6
1
 

 

Fig. 1. Dynamics of R(t), left: 1
st
 curve R(0)=1, R’(0)=0.5; 2

nd
 curve: R(0)=2, R’(0)=0.2; 

right: similar input conditions: R(0)=1, R’(0)=0.5, for 2
nd

 curve r equals 1.6 
 

                                                 
1
 Рисунки получены посредством компьютерного ре-

шения дифференциального уравнения с помощью 

специализированного математического программного 

модуля. Большую помощь в их построении оказал 

доктор физ.-мат. наук, проф. И.А. Рудаков, за что ав-

тор выражает ему искреннюю признательность. 
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                     1 линия b = 0,8;  r = 1,2  

   R               2 линия b = 1,6;   r = 2,0 
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Рис. 2. Динамика функции R(t) 

при изменении всех параметров 

и функции денежных поступлений 

D(t) = var
*
; начальные условия 

R(0)=1; R’(0)=0,5 
 

Fig. 2. Dynamics of R(t) when all parameters 

are changed and a function of financial 

support D(t) = var*; input conditions 

R(0)=1; R’(0)=0.5 

* Использовался следующий закон изме- 

нения [The following law of change was used]: 

𝐷(𝑡) = 2,9 ∙ 10−5 ∙ 𝑡2 − 0,027𝑡 + 5. 
 

Так же ведет себя функция денежного 

обеспечения, когда задан закон изменения 

поступления денег D(t), повторяя некото-

рым образом вид этого закона.  

Конечно, данная модель может быть 

усложнена, если рассматривать трансакци-

онные издержки в качестве самостоятельно-

го фактора, динамика которого будет детер-

минировать модель.  

Как видим, функция денежного обеспе-

чения работы института или экономики из-

меняется, вместе с тем число функций 

должно отслеживаться соразмерно измене-

нию этой функции, иначе возникают вари-

анты углубления дисфункции, когда денеж-

ное обеспечение функционирования правил 

снижается или повышается в зависимости от 

действия различных факторов. Причем этот 

процесс происходит сам по себе, а измене-

ние числа функций, осуществляемое вне 

привязки к денежному обеспечению, проис-

ходит само по себе, включая варианты с от-

казом от исполнения по ряду функций. Од-

нако применение уравнения (1) позволяет 

подойти к решению проблемы связи дис-

функции института или экономической си-

стемы разного уровня сложности и денежно-

го обеспечения ее функционирования (ис-

полнения основных функций). 

С точностью до критерия эффективно-

сти и дисфункции, измеряемых соответ-

ственно числом функций на единицу тран-

сакционных издержек и числом неисполня-

емых функций в общем числе необходимых 

функций, можно показать, что различная 

динамика дисфункции наблюдается не обя-

зательно при соответствующей ей динамике 

эффективности. Это вытекает из содержания 

критериев и законов изменения числа функ-

ций и издержек функционирования инсти-

тутов или экономики (см. рис. 3).  

Таким образом, весьма значимую пер-

спективу исследований в рамках теории 

дисфункций составляют не только способы 

измерения, а также установленные связи 

дисфункций с релевантными параметрами 

экономики – экономическим ростом, адап-

тацией, эффективностью, занятостью, но и 

моделирование дисфункций и указанных 

связей. Кроме того, интерес может пред-

ставлять исследование инфляции, вызывае-

мой институтами, поскольку институты мо-

гут вносить и наверняка вносят определен-

ный вклад в инфляционный процесс, по-

средством так называемой «институцио-

нальной инфляции», которая на сегодня 

трудна в измерении, но представляется фе-

номеном, заслуживающим рассмотрения
1
. 

Согласно рис. 3 при росте эффективно-

сти возможен рост дисфункции (слева), од-

нако возможно также снижение дисфункции 

до некоторого минимального значения, за-

тем ее рост (справа)
2
. 

                                                 
1
 Автор делал первые попытки оценки вклада институтов 

в размер инфляции сугубо на теоретическом уровне, в 

виде некой весьма абстрактной схемы-модели. По сути, 

исследовалась институциональная компонента инфля-

ции, т. е. инфляция, вызываемая созданием и функцио-

нированием институтов. См. [30]. 
2
 Законы изменения числа функций и трансакционных 

издержек выбраны произвольно, применены указанные 

критерии определения дисфункции и институциональ-

ной эффективности. 
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Рис. 3. Связь дисфункции и институциональной эффективности 

 

Fig. 3. Connections between dysfunction and institutional efficiency 

Таким образом, теория дисфункции яв-

ляется относительно новым научным 

направлением
 

в институционализме
1
, по-

стольку актуальными и перспективными в 

рамках теории дисфункций продолжают 

оставаться следующие направления анализа 

(организации исследований): 

 таксономия дисфункций и методов 

их элиминации, описательные модели по 

различным типам институтов и экономиче-

ским подсистемам; 

 измерение (количественная оценка 

– разработка методов) дисфункций, исполь-

зование данных методов для оценки каче-

                                                 
1
 В рамках российской школы оно развивается чуть бо-

лее 20 лет, если взять за точку отсчета первые работы, в 

которых заложена основа рассмотрения дисфункций. 

Причем эта основа касается именно рамок экономиче-

ского анализа и даже современного институционального 

анализа несмотря на то, что некоторые ранние социоло-

гические работы создали общий контур подхода к ана-

лизу дисфункций социальных институтов, однако без 

измерительного, методического и модельного аппарата, 

идентифицируя дисфункцию не по параметрам, а по-

средством видов функциональных отклонений. В этом 

видится принципиальная разница подходов и возможно-

стей дальнейшего применения в анализе. Риторика, 

свойственная социологическим работам, может быть 

заменена конкретными вариантами оценок и управлен-

ческими решениями в области экономической науки. И 

российская школа экономической мысли внесла в это 

направление, как и новое шумпетерианское направле-

ние, определяющий вклад, который не ограничивает 

проблематику дисфункций только институтами, расши-

ряя рамки исследования дисфункциями экономических 

систем и управления [1; 14]. 

ства отдельных институтов
2
 и их совокуп-

ности; 

 моделирование дисфункций (вклю-

чая вопросы соотнесения экстремумов) в 

рамках общего направления изучения ин-

ститутов, приложимое как к управленче-

ским и экономическим дисфункциям, так и 

другим их видам; 

 определение связи (в том числе мо-

дельной или с точностью до критерия) дис-

функций и информации, включая информа-

ционные дисфункции, дисфункций и эконо-

мического роста, дисфункций и неблагопри-

ятного отбора институтов, дисфункции и 

адаптации институтов, дисфункции и эф-

фективности, видов издержек с исполняе-

мыми функциями, что усилит микроанали-

тическое проникновение институциональ-

ных исследований, и т.д.; 

 получение агент-ориентированных 

моделей с рассмотрением функционального 

потенциала агентов и его изменения (вклю-

чая условия), получение новых игровых 

конструкций в зависимости от динамики 

дисфункций, выявление влияния дисфунк-

ций агентов на результаты их игры – взаи-

модействия; 

                                                 
2
 Здесь возникают и задачи оценки качества институци-

ональной среды, построения институциональных атла-

сов и карт, их изменения в динамике [41; 42] посред-

ством баллового метода оценки, экспертных процедур, 

что не дает большой точности измерения, но, тем не 

менее, представляет интерес, особенно в сравнительном 

аспекте. 
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 определение взаимодействия раз-

личных видов дисфункций, например, в об-

ласти управления по главным функциям – 

планирование, организация, мотивация, 

контроль и координация – на различных 

уровнях управления (фирменный, корпора-

тивный, отраслевой, государственный); 

 описание дисфункций отдельных 

экономических объектов и секторов как под-

систем экономики – банков, фирм, видов по-

литики, НИОКР, образования, науки, здраво-

охранения; 

 применение функционального под-

хода и учет дисфункций в рамках стандарт-

ных и уже известных моделей экономиче-

ской науки и институционального анализа 

(теорема Коуза, дилемма заключенного, 

принятие решений в области ресурсов об-

щего назначения и др.). 

Двигаясь в указанных направлениях, ко-

торыми не исчерпывается весь возможный 

список перспективных усилий в границах 

теории дисфункций и шире – теории инсти-

туциональных эффектов, можно получить 

ответы на нерешенные вопросы экономиче-

ского анализа, связанные с объяснением 

микроуровневых факторов агентского пове-

дения, фаз экономической динамики (эко-

номического роста и кризиса), распределе-

ния прав собственности и влияния такого 

распределения на ценность производства. 

Причем отдельные решения по названным 

задачам уже получены и представлены в 

научной литературе (см., например, [37–

40]). Применительно к эффекту блокировки 

и попыткам выстроить теорию институцио-

нальных ловушек можно отметить, что 

большая часть работ по «институциональ-

ным ловушкам» затрудняется дать как точ-

ную оценку устойчивости нормы, так и её 

неэффективности. В связи с этим актуаль-

ную перспективу составляют похожие зада-

чи, часть которых вполне решаема посред-

ством теории дисфункций, а именно – раз-

работка критериев эффективности и неэф-

фективности нормы, оценка ее качества и 

устойчивости. Отдельную и пока не решен-

ную проблему составляет взаимодействие 

эффектов блокировки: имеют ли они усили-

вающийся характер и насколько дисфунк-

ции обеспечивают возникновение состояния 

типа «ловушки», ведь действует множество 

иных выделяемых факторов. В отличие от 

дисфункции эффект блокировки – «инсти-

туциональная ловушка» – вроде бы статич-

на, но меняется ли она динамически, можно 

ли вести речь о «глубине ловушечного со-

стояния» или нет – так и остается открытым 

вопросом
1
, причем его измерение распола-

гается в координатах устойчивости и неэф-

фективности (точнее, устойчивой неэффек-

тивности
2
). Снятие с повестки дня этих и 

многих иных вопросов в рамках теории ин-

ституциональных эффектов и теории дис-

функций как одного из ее направлений тре-

бует развития модельного аппарата и даль-

нейшей конкретизации трактовок данных 

понятий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

одводя итог проведенному об-

зорно-аналитическому исследо-

ванию проблем развития теории 

институциональных и экономических дис-

функций, сформулируем следующие наибо-

лее полезные с точки зрения совершенство-

вания институционального анализа дисфунк-

ций выводы. 

Во-первых, представление о дисфункци-

ях полезно с точки зрения раскрытия раз-

личных взаимодействий на микроэкономи-

ческом уровне, а также для формирования 

такого научного направления, как институ-

циональная макроэкономика, изучающая 

системные дисфункции или дисфункции ба-

зовых институтов, влияющих на функцио-

нирование и динамику макроэкономических 

агрегатов [14]. Теоретические положения по 

дисфункциям позволяют их выявлять, про-

ектировать меры, приводящие к их сниже-

нию, что обеспечивает увеличение функци-

                                                 
1
 Хотя явления, правила их регулирующие, описываемые 

как ловушки, конечно, являются динамическими фено-

менами – и бартер, и коррупция, и неплатежи, уклонение 

от налогов, стагнация производства или спираль «ин-

фляция – девальвация». К тому же они никогда не были 

непреодолимыми состояниями, подобно «ловушке лик-

видности» Дж. Кейнса, для которой нет иных возможно-

стей преодоления, как осуществление системных изме-

нений. Средства денежно-кредитной политики не рабо-

тают на ее преодоление, сами порождая эту ловушку.  
2
 Именно так определяется это состояние в базовой ра-

боте [16]. 

П 
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ональной эффективности. При этом очень 

важно, чтобы эти меры не увеличивали чис-

ло и глубину имеющихся дисфункций. В 

связи с этим теория дисфункций накладыва-

ет на управление дополнительное ограниче-

ние в виде самодисциплины при разработке 

и реализации управленческих решений. 

Во-вторых, с точки зрения перспектив 

применения количественного измерения 

дисфункций появляется вполне реальная 

возможность оценки качества институтов и 

экономических систем по величине рас-

стройства исполняемых релевантных функ-

ций, причем метод оценки менее громозд-

кий, нежели применяемые экспертные про-

цедуры, при всей их полезности и адекват-

ности [42]. Помимо этого, исследования ин-

ститутов распространения знаний, поведе-

ния фирм, контрактов, сетевых взаимодей-

ствий на базе Интернета и функционально-

го маркетинга также имеют перспективы в 

области институционального моделирова-

ния [1; 37; 41]. 

Таким образом, теория экономических 

и институциональных дисфункций имеет 

перспективы далеко за границами экономи-

ки и институтов, причем для институтов 

имеется ряд методологических сложностей 

их познания, которые отражаются на лю-

бых институциональных теориях. Институ-

ты влияют друг на друга так, что послед-

ствия этого влияния бывает установить 

крайне трудно. Как правило, только после 

того, как прошло время, можно пытаться 

постфактум выделить какие-то связи и эф-

фекты влияния. Причем совсем не факт, 

что они повторятся в следующие периоды 

времени. 

Тем самым, полезным представляется 

видеть инструментальное назначение мето-

дов измерения, оценки дисфункций, моде-

лей и прилагать их к конкретным объектам 

и институтам в складывающихся условиях 

управления для решения возникающих 

прикладных задач.  
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 Public-sector workers in many countries earn more, on average, than their private-sector peers with similar 

characteristics. In terms of economic theory, these rewards represent economic rents most of which paid by 

a nation’s taxpayers. In contrast to economic rents accruing to recipients at the top of income distribution, most 

of these payments flow from one group of workers to another. For this reason, we call these payments 

“horizontal” economic rents. The level of horizontal rents is analyzed in this paper for 28 OECD countries, 

mostly representing Europe, based on public-private sector pay gap data from a number of studies. We found 

that measured as a ratio of public-sector overpayments to GDP, the highest horizontal rents are paid to 

government workers in Mediterranean EU countries. These rents are relatively low in larger EU countries, such 

as Germany and the United Kingdom and negative in Scandinavian countries, possibly reflecting 

the recognition of the non-monetary benefits of public employment, such as job security. Analyzing 

the determinants of horizontal rents, we found that their levels are lower in countries with stronger trade unions, 

as measured by trade-unions density and higher in countries with larger foreign-born populations. 

Macroeconomic variables, including GDP per capita, trade openness, labor force participation and government 

indebtedness were found to not measurably influence the level of horizontal rents. Further research is seen to be 

connected with a wider range of the countries under analysis, including the developing countries, and the other 

groups of employees with the horizontal economic rent, as well as the possible ways to decrease or to invalidate 

it as regards the practices analysis of the countries with the negligible or negative rent such as Denmark, 

Norway, Sweden, Portugal, and Iceland. 

Keywords: economic rents, income redistribution, public employment, public-sector wages, private-sectors 

wages, trade unions. 
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 В настоящее время недостаточно исследованы проблемы перераспределения экономической ренты в 

группах со средним уровнем дохода, таких как работники государственного сектора экономики. При этом 

во многих странах уровень заработной платы государственных служащих в среднем выше, чем уровень 

заработной платы работников с аналогичными характеристиками в частном секторе экономики. С точки 

зрения экономической теории подобная разница в заработках квалифицируется как экономическая рента, 

которая преимущественно выплачивается из средств, поступивших от уплаты налогов. Для объяснения 

феномена перераспределения дохода работников частного сектора экономики к государственным 

служащим предложен новый термин – горизонтальная экономическая рента. На основе статистических 

данных о разнице в выплатах в государственном и частном секторах экономики и ее соотношения с ВВП 

страны оценивается уровень горизонтальной экономической ренты для 28 стран – членов ОЭСР, самый 

высокий уровень которой характерен для стран ЕС Средиземноморского бассейна. Уровень 

горизонтальной экономической ренты относительно невелик в крупных странах ЕС, например Германии 

и Великобритании, и является отрицательным в Скандинавских странах. Вероятно, это может быть 

объяснено наличием неденежных выгод в государственных учреждениях, в первую очередь связанных с 

гарантиями трудовой занятости. Регрессионный анализ детерминантов горизонтальной экономической 

ренты выявил, что уровень ренты ниже в странах с высоким уровнем охвата профсоюзным движением 

работников и выше в странах, где проживает много мигрантов. Определено, что такие 

макроэкономические показатели, как ВВП на душу населения, открытость торговли, доля экономически 

активного населения и государственный долг не оказывают серьезного влияния на уровень 

горизонтальной экономической ренты. Перспективы исследования связаны с возможностью расширить 

количество исследуемых стран, в особенности стран с развивающейся экономикой, рассмотреть другие 

группы работников, получающих горизонтальную экономическую ренту, а также определить способы ее 

сокращения или нивелирования на основе анализа опыта стран, где такая рента незначительна или 

отрицательна, как в Дании, Норвегии, Швеции, Португалии и Исландии. 

Ключевые слова: экономическая рента, перераспределение дохода, занятость в государственном 

секторе, заработная плата государственных служащих, оплата труда в частном секторе, профсоюзы. 
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INTRODUCTION 
 

n competitive labor markets, average 

wage in public and private-sectors 

should be roughly the same given 

comparable worker and job characteristics, 

geographic location, and other factors. However, 

numerous studies and anecdotes have exposed 

public-sector workers overpayment on a 

significant scale on both national and local 

levels. For example, in the U.S., a recent 

Congressional Budget Office study estimated 

“unexplained” federal employees’ overpayment 

at 17% of their average compensation
1
. Public-

sector pay premium was estimated to be 10.6% 

in Canada, 18.8% in Greece and 26.5% in Spain 

[1; 2]. Extreme cases of above market 

                                                 
1
 Comparing the Compensation of Federal and Private Sector 

Employees, 2017. Congressional Budget Office, USA. 
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compensation of public employees include some 

US small-city administrators earning annual 

salaries above $1 million, or California’s beach 

lifeguards paid two-hundred thousand dollars
1
. 

More generally rent payments to labor from 

non-competitive outcomes can accrue to various 

income groups. In addition to horizontal rents 

that accrue to middle income recipients, one can 

distinguish “top rents” flowing to the highest-

income earners, such as bankers and CEOs, and 

“bottom rents” captured by low income 

recipients through fraud and misallocation of 

welfare payments (See [3]). 

While economic rents, flowing to top 

income groups are widely discussed in the 

economics literature [4; 5] much less attention 

has been devoted to rent-type incomes accruing 

to middle-income groups such as public-sector 

workers. The excess payments to these workers 

are economic rents paid to them by taxpayers, 

most of whom private-sector workers. These 

rent payments represent redistribution of income 

from one group of workers to another and can 

therefore be called horizontal rents.  

National differences in the level of 

horizontal rents are compared in this paper based 

on the results of several studies examining 

public-sector compensation. The rent loads and 

their determinants are analyzed for 28, mostly 

European OECD countries, for 2007, the last 

year prior to the Great Recession. 

Cumulatively, public-sector pay premiums 

can be quite significant. For the U.S., the 

estimated annual total of unexplained pay 

premiums of federal, state, and local public-

sector workers amounts to 1.26% of GDP. In 

some European countries, public-sector rent 

loads are higher, such as 2.03% in Greece, 

2.54% in Spain, and 2.55% in Portugal. For 

comparison, these GDP shares are comparable to 

the level of national governments’ public 

education spending in these countries. 

At the same time in some countries public-

sector workers are reported to be underpaid 

unlike their private-sector peers with similar 

skills and experience. Negative horizontal rent 

                                                 
1
 Lifeguard Pay of $100,000-plus Stuns Southern California 

City. Associated Press. Published: May 20, 2011. Updated: 

August 13, 2016. Available at: https://www.mercurynews.com/ 

2011/05/20/lifeguard-pay-of-100000-plus-stuns-southern-

california-city/ (accessed 10.07.2020). 

loads generated by these underpayments are 

most sizeable in Sweden (–1.51% of GDP), 

Norway (–1.58%), and Iceland (–1.72%).  

Finding the reasons behind particularly 

generous attitude of some countries to their 

public-sector workers and lack of such 

generosity in other countries is the main focus of 

this paper.  

 

STUDIES OF PUBLIC-SECTOR RENT 

or the US, original research regarding 

the public-private wage gap may be 

found in [6; 7] and [8] who estimated 

that public-sector employees in the U.S. earned 

10 to 15% more than their equally skilled and 

experienced private-sector counterparts. Other 

research for the U.S. and other countries point to 

similar results. Thus, S. Nickell and G. Quintini 

[9] found public pay premium of 5–15% in the 

UK and 10–20% in Canada, while K.A. Bender 

[10] estimated it to be 12–23% in Australia
2
. 

More recent estimates of public-sector 

overpayment in the US are found in [13] for 

state and local government workers and in CBO 

for federal employees
3
. M. Gittleman and 

B. Pierce [13] found the hourly overpayment 

rate to be between 3–10% for state and 13–18% 

for local workers. A CBO study
4
 reported that 

controlling for observable characteristics, per-

hour compensation of federal employees in 2010 

was 16% above that of private-sector workers
5
. 

Using these data and weighing compensation 

premiums by the number of federal, state and 

local workers, one analysis [3] estimated the 

average overpayment rate to be at approximately 

13.5% in the US public-sector. 

For Canada, C. Lammam et al [1] estimated 

the 2015 public-sector wage premium using 

monthly data on individual workers from 

Canada’s Labor Force Survey. Controlling for 

                                                 
2
 Studies of public-private pay gap in developing countries are 

much scarcer. However, a number of them report unexplained 

public-sector overpayment similar to or exceeding that of 

developed countries [11; 12]. 
3
 Comparing the Compensation of Federal and Private Sector 

Employees, 2012. Congressional Budget Office, USA; 

Comparing the Compensation of Federal and Private Sector 

Employees, 2017. Congressional Budget Office, USA. 
4
 Comparing the Compensation of Federal and Private Sector 

Employees, 2012. Congressional Budget Office, USA. 
5
 The CBO update (2017) for 2015 found the premium rate to 

be 17%. 
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gender, age, marital status, education, job tenure, 

size of firm, type of job, industry, and 

occupation, the premium was found to average 

10.6%. The study also estimated the extent of 

additional benefits enjoyed by the public-sector 

employees, including earlier retirement and 

greater job security. Compared to their private-

sector peers, government employees in Canada 

retire on average 2.3 years earlier and have 

seven times lower probability of being fired: 

0.5% versus 3.8% [1].  

For the EU countries, public-private sector 

differentials have been studied quite extensively. 

R. Giordano [14] analyzed public pay in ten 

Eurozone countries (Austria, Belgium, France, 

Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, 

Slovenia, and Spain). They found a net wage 

gap favoring the public-sector in all but two 

countries, Belgium and France. M.M. Campos 

et al [2] estimated the public-sector pay gap for 

27 EU countries in 2004–2007 controlling for 

age, education, gender, and occupation. Of all 

countries studied, the largest net wage gap was 

found in Cyprus (39%), Spain (26%) and 

Luxembourg (25%), followed by Portugal, Italy, 

and Greece. At the same time Norway, Sweden, 

Iceland, Denmark and Malta were found to have 

a negative public-private pay gap, suggesting 

that public-sector workers in those countries are 

underpaid compared to their private 

counterparts
1
. 

Individual EU country results largely 

confirm the findings of the multi-nation studies. 

L. Hospido and E. Moral-Benito [16] explored 

the public-private sector wage gap in Spain 

accounting for gender, skills, duration of 

employment, regional differences and various 

other characteristics and found a 10% hourly 

wage gap in favor of public workers. In a study 

of the public-sector wage gap in Greece, 

R. Christopoulou and V. Monastiriotis [17] 

estimated the public-sector net premium in 2008 

to be approximately 15%. They also found that 

the net wage gap was at its highest during the 

global financial crisis when private-sector wages 

fell but public-sector wages were relatively 

stable. During the recovery, however, wages in 

                                                 
1
 Fiscal austerity policies introduced by the EU countries in 

the wake of the Great Recession of 2008–2009 have reduced 

the public-sector pay premium in a number of the EU 

countries [15]. 

the private-sector increased faster than those in 

the public-sector, thereby reducing the gap. By 

2013, the net public wage premium in Greece 

had decreased to approximately 10% [17]. 

Studies for European Post-Communist 

economies for the same period have largely 

found similar results. Most of the analyzed 

countries demonstrated public-sector premiums 

with the rate of overpayment ranging between 

4.2% in Hungary and 11.9% in Poland [2; 

18; 19]
2
. 

A number of recent studies of the public pay 

premium focused on its micro-level determinants. 

Thus, J. Brueckner and D. Neumark [21] 

analyzed differences in overpayment of public-

sector workers across US states and metro 

areas. They established that higher premiums 

are found in states and cities with attractive 

amenities that discourage taxpayers to vote 

with their feet against higher local taxes. In a 

related line of research, R. Diamond [22] found 

that higher public-sector premiums are also 

associated with scarcity of land available for 

residential housing.  

Most studies of public-private pay gap 

report that wherever a public premium is found, 

it primarily reflects more generous health and 

pension benefits that on average comprise about 

one third of total public-sector compensation 

compared to approximately one quarter of 

compensation in the private-sector [22]. In 

addition, many authors stress that income-based 

comparisons of public- and private-sector pay 

understate the true public pay premium as it 

ignores the significantly higher job security 

afforded to public employment. Existing studies 

estimate the monetary value of this attribute of 

public-sector employment at 9–10% of total 

compensation [8; 23; 24]. An additional 

premium to public-sector pay could be imputed 

to reflect other aspects of public employment 

such as the less strenuous work effort, shorter 

working hours, and higher frequency of shirking 

[1; 13; 25]
3
. 

                                                 
2
 However, in the earlier period of the Post-Communist 

transition, in many of these countries the public-private pay 

gap was reported to be negative [20]. 
3
 Comparing the Compensation of Federal and Private Sector 

Employees, 2012. Congressional Budget Office, USA. 
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MEASURING HORIZONTAL RENTS 

n the literature, economic rents are 

typically measured as the cost of rent-

seeking, a concept originating in the 

works of G. Tullock [26], A.O. Krueger [27], 

and others. The latter generally includes the 

costs of rent-seeking activity itself and the 

resulting efficiency losses measured by foregone 

GDP. Estimates of the costs of rent-seeking in the 

U.S. and other countries are provided in works of 

A.O. Krueger [27], S. Mohammad and J. Whalley 

[28], D.N. Laband and J.P. Sophocleus [29], 

W.R. Dougan [30] and others [31].  

In contrast to that, our horizontal rent-load 

measure focuses on the amounts of direct 

income transfers from rent-payers to rent 

recipients. Economic rent, defined as income in 

excess of marginal productivity, is generated 

when actual income of a factor of production 

exceeds its income in a competitive economy.  

A rent-based approach to income distribution 

proposed by the Fabian school [32; 33] and 

elaborated by A.B. Sorensen [34; 35]. effectively 

starts with a perfectly competitive economy 

where every factor of production is paid its 

marginal revenue product and no exploitation 

occurs. Corresponding definition of economic 

rent is as follows:  

𝑅𝑖 = 𝑦𝑖
𝐴 – 𝑦𝑖

𝐶,                                             (1) 

where Ri is the money value of economic rent 

for asset i; 𝑦𝑖
𝐴 is the actual income received on 

asset i; 𝑦𝑖
𝐶 is income, that would be received 

under perfectly competitive market conditions 

[35, p. 1536]. 

Assets in (1) include labor to allow for the 

fact that some workers can receive economic 

rents when compensated above their marginal 

productivity. In this framework of analysis, we 

call horizontal rents payments accruing to some 

groups of workers in excess of compensation 

that would prevail under competitive economic 

conditions. In this paper, we are focusing on one 

type of horizontal rent: overpayment of public-

sector workers. 

The definition of rents in (1) does not 

explicitly identify their funding sources. 

However, it can be assumed that the principal 

source of public-sector rents is the labor income 

of a median private-sector worker. Rents are 

extracted from the income of this worker 

contemporaneously in the form of higher taxes. 

An estimate for the US indicated that in 2012, 

for an average public-sector worker the 

horizontal rent payment corresponded to an 

annual premium of $7,770. If all of this 

premium were paid by the transfer of income 

from the private-sector, the corresponding “rent 

penalty” of an average private-sector worker 

would amount to $1,580 [3]. 

To estimate the aggregate value of the rent 

premium accruing to public workers in a country 

N, we start with an estimate of the average rate 

of overpayment of its public-sector workers 

compared to their private-sector peers. Knowing 

the average rate of overpayment rn, the 

aggregate monetary value of the public-sector 

rent premium accruing to public workers in 

country N is defined as:  

𝑅𝑛
ℎ = wn Ln [rn / (1+ rn)],                            (2) 

where 𝑅𝑛
ℎ is the money value of public-sector 

rent in country N; rn is the average rate of 

overpayment of a public-sector worker 

compared to his / her private-sector peer; wn is 

the average compensation of a public-sector 

worker; Ln is the number of full-time public-

sector workers
1
. 

For the purpose of cross-country 

comparisons, horizontal rents are measured as a 

share of country’s GDP:  

ℎ𝑛𝑡  = 𝑅𝑛𝑡
ℎ  / 𝑌𝑛𝑡  ,                                          (3) 

where ℎ𝑛𝑡 is the public-sector rent load ratio in 

country N in time period t; 𝑅𝑛𝑡
ℎ  is the money 

value of public-sector rent in time period t, 𝑌𝑛𝑡 is 

the country’s nominal GDP in time period t.  

The horizontal rent load in (3) can be 

interpreted as one of the quantitative measures of 

a difference between income-distribution 

outcomes in the actual and an ideal, perfectly 

competitive economy. Since perfectly 

competitive conditions are impossible to obtain, 

some level of rents will always be present, with 

some of it being socially desirable [36]. 

However, moving from less to more competitive 

economic conditions should reduce the rent load. 

                                                 
1
 Note that r as reported in our data is the public-sector 

worker overpayment rate based on the average private-sector 

wage. With r so defined the overpayment rate based on 

average public-sector wage is r/(1+r). For example, if in 

country A the overpayment rate (r) is 15%, it means that on 

average, public-sector workers are paid 15% more than their 

peers in the private-sector. As a share of public-sector worker 

pay, this extra compensation is r/(1+r)=(15 / 115)=13%. 
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This makes rent beneficiaries natural opponents 

of competitive markets [35, p. 1535–1538]. The 

intense political struggle over preservation of 

public-sector pay and pension benefits in various 

OECD countries, such as teachers strikes in the 

US in 2016–2019 and public-sector work 

stoppages in France in 2019–2020 are recent 

manifestations.  

In our investigation, data for computation of 

rent payments comes from several studies 

detailed in Table 1 and Figure 1. In each of 

them, public-sector wage premium is computed 

following similar methodology. First, gross 

average employee salaries inclusive of wages 

and benefits are calculated for private and 

public-sector workers. Next, compensations of 

public- and private-sector workers controlled for 

observable characteristics, such as age, gender, 

education and experience are compared. 

Adjusting public-sector wages under this model 

yields an approximation of the hypothetical 

earnings of public-sector workers if they were 

employed under private-sector conditions. 

Following the literature [1; 2; 17], we term the 

estimated difference between public- and 

private-sector workers with similar observable 

characteristics, the net wage gap or public-sector 

pay premium. In case of underpayment of 

public-sector workers compared to their private-

sector peers, the term used is public-sector pay 

penalty. 

 

Table 1. Public-sector pay premiums and rent loads* 
 

Таблица 1. Премиальные выплаты и экономическая рента работников 

государственных учреждений 

Country 
Public-sector pay 

premium 

General government 

compensation (% of GDP), 2007 

Public-sector rent 

load (% of GDP) 

Australia 0.051 8.83 0.45 

Austria 0.092 10.50 0.94 

Belgium 0.005 11.1 0.06 

Canada 0.106 11.2 1.19 

Croatia 0.055 11.3 0.62 

Czech Republic 0.087 8.00 0.69 

Denmark –0.058 15.3 –0.89 

France 0.025 12.00 0.31 

Germany 0.019 7.1 0.14 

Greece 0.188 10.8 2.03 

Hungary 0.042 11.2 0.47 

Iceland –0.123 14.0 –1.72 

Ireland 0.207 10.1 2.09 

Italy 0.176 9.9 1.74 

Latvia 0.111 9.8 1.09 

Lithuania 0.113 9.6 1.09 

Luxembourg 0.255 8.1 2.07 

Malta –0.011 12.3 –0.13 

Netherlands 0.093 7.9 0.74 

Norway –0.135 11.7 –1.58 

Poland 0.119 10.5 1.25 

Portugal 0.195 13.1 2.56 

Slovakia 0.046 7.3 0.34 

Slovenia 0.109 10.4 1.134 

Spain 0.265 9.6 2.54 

Sweden –0.123 12.3 –1.51 

United Kingdom 0.015 10.1 0.15 

United States 0.135 9.3 1.26 

Average 0.073 10.48 0.68 

* Sources for pay premiums [1, p. 5; 2, p. 12, Table 1; 19, p. 22, Table 3; 37, p. 4; 38, p. 16, Table 2]. 
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Fig. 1. Public-sector pay premiums and public-sector rent loads for 28 countries, 2007 
 

Рис. 1. Премиальные выплаты и экономическая рента работников 

государственных учреждений в 28 странах, 2007 г. 

 

THE SIZE AND THE DETERMINANTS 

OF HORIZONTAL RENTS 

he sample of countries for which we 

have data for public-sector premiums 

includes 28 countries mostly 

representing Europe. To determine the public-

sector rent loads for these countries, following 

(3) we used estimates of the net unexplained 

public-sector pay premium and / or penalty rates 

(r) taken from studies detailed in Table 1 above 

and data for the public-sector compensation 

from the OECD (see Table 1). Out of 28 

countries in the sample, 23 demonstrate an 

unexplained public pay premium and five have a 

public-pay penalty. Countries with the largest 

public-pay premiums include Spain (26.5%), 

Luxembourg (25.5%), Portugal (19.5%), and 

Greece (18.8%). Of the five countries with 

underpaid public-sector workers, Malta has a 

relatively small pay penalty of –1.1%, while the 

other four countries, all Scandinavian, have 

public-pay penalties ranging from –5.8% 

(Denmark) to –12.3% (both Iceland and 

Sweden), and –13.5% (Norway).  

One is tempted to hypothesize that public 

compensation systems in countries underpaying 

their public employees implicitly consider 

difficult-to-measure but very valuable attributes 

of public employment, in particular higher job 

security. Based on the Scandinavian sample of 

countries, the average labor market value of non-

monetary benefits of a public-sector job is close 

to 10% of the average private-sector pay. It may 

not be a coincidence that this level of public-

sector pay penalty closely matches the estimated 

value of non-monetary attributes of public-sector 

employment found in survey-based micro-level 

studies quoted above (See [23; 24]).  

To find the determinants of the public-sector 

rent load levels for the 28 countries in our 

sample, we tested a number of variables 

reflecting macroeconomic, structural, and 

institutional characteristics of countries.  

The level of economic development as 

measured by real GDP per capita (2011 PPP 

dollars). The direction of a possible relationship 

between this indicator and rent loads is 

ambiguous. On the one hand, countries at a 
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higher level of development could be expected 

to have more sophisticated institutional checks 

that would minimize rent flows to government 

workers. On the other hand, higher income per 

capita can provide a possibility for a more 

generous public pay, which may include a rent-

type premium. In the sample, the highest values 

of real GDP are for Luxembourg ($97,864) and 

the United States ($50,898). The lowest values 

are for Poland ($19,653) and Latvia ($21,939).  

The level of national indebtedness 

measured as a percentage of GDP. Based upon 

the view that relatively lax fiscal discipline 

creates additional opportunities for bloated 

government payrolls this measure can be 

predicted to be positively correlated with rent 

loads. However, financial market constraints on 

the size of a country’s national debt could force 

its government to take austerity measures that 

could reduce public-sector rents. In the sample, 

the debt ratio to GDP is highest in Greece 

(103%) and Italy (100%), while Australia and 

Luxembourg have public debt under 10% of 

GDP. 

The degree of trade openness as measured 

by the ratio of import and export flows to GDP. 
Generally speaking when foreign trade 

comprises a larger part of GDP, it should add to 

the competitiveness of the domestic labor 

market [39]. In turn, it could be associated with 

lower levels of public-private wage gaps. Thus, 

a higher level of this indicator could have a 

negative impact on rent loads. In our sample, the 

U.S. economy is the least open with trade share 

of 28% of GDP while Luxembourg is the most 

open (332%).  

Labor-force participation rates. Higher 

labor participation rates can reflect a more 

competitive economic environment that would 

reduce opportunities for public-sector rents. In 

addition, higher labor participation rates can be 

related to smaller scale government programs to 

support employment implying lower chances for 

public-sector rents. Both factors should work 

towards a negative relationship between 

participation rates and rent loads. In the sample 

the labor force participation rate is highest for 

Norway (73%) and Canada (67%). The lowest 

labor participation rates are in Italy (49%) and 

Hungary (50%).  

Total union penetration. As documented in 

a number of studies (e. g. Campos et al. [2]), a 

higher overall labor force unionization rate 

including public- and private-sector unions 

generally leads to lower public-private pay gap 

due to the leveling effects of collective 

bargaining. That in turn can lead to the lower 

public-sector rents. In the sample, the total union 

penetration is the highest in Iceland (84.8%) and 

Sweden (71.0%) and the lowest in France 

(7.9%) and Lithuania (9.3%).  

Private-sector unionization. A higher level 

of private-sector unionization can be an obstacle 

for public-sector workers overpayment. In their 

negotiations with employers, private-sector trade 

unions can use their public-sector peers pay as a 

benchmark. In addition, members of private-

sector unions can protest the excessive pay of 

public-sector workers as taxpayers. In 2011, 

private unions in the U.S. state of New Jersey 

openly clashed with the public-sector unions 

when the latter demanded large pay raises [40]. 

Thus, the level of private-sector unionization 

may serve as one of the negative determinants of 

public-sector rent load. In the sample, largest 

private-sector trade unionization rates are found 

in Iceland (90.6%) and the lowest in Hungary 

(5.4%) 

The two binary variables included in the 

statistical tests aim to reflect national 

differences rooted in economic histories and 

institutions of two group of countries. The first 

includes membership in the South European / 

 Mediterranean-group of countries including 

Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, and 

Spain. Numerous studies describe these 

countries as having particularly influential and 

expansive government bureaucracies [41]. The 

second group covers Post-Communist countries 

with a shared history of government-owned and 

operated economies – Croatia, Estonia, 

Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Serbia, 

Slovak Republic, and Slovenia. The legacy of 

communist bureaucratic controls there could still 

be strong enough to ensure overpayment of 

public workers and higher public-sector rents. 

Alternatively, populations in these nations may 

have become less tolerant of government graft 

and incompetence, leading to lower public-

sector rent capture.  
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Share of foreign-born in the population. 
Nations that have comparatively high levels of 

foreign-borns are likely to need larger public-

sector to provide social services to immigrants 

and refugees. Larger public-sector employment 

serving immigrants may generate additional 

public-sector rents. On the other hand, 

immigrants themselves are typically lower paid 

and less likely to be employed in the public-

sector that could make their larger population a 

negative factor for rent loads. In the sample, the 

immigrant population share is the highest in 

Australia (24%) and Luxembourg (33%) and the 

lowest in Poland and Slovakia (both 2%).  

A measure of economic freedom from the 

Heritage Foundation
1
. Economic freedom 

could be associated with more competitive labor 

markets providing less opportunity for public-

sector overpayments [42]. However, it could 

also be true that economic freedom applies only 

to the private-sector leaving public-sector size 

and pay levels unaffected. In our sample, 

Australia, Ireland, and the U.S. have the highest 

levels of economic freedom (all 0.81 out of 1). It 

is lowest in Greece (0.58) and Poland (0.59).  

Measure of overall corruption as reflected 

by the Transparency International Corruption 

Perception Index (TI-CPI). Most studies of 

rents agree that corruption is one of the main 

factors contributing to the generation of rents 

[43; 44]
2
. One can hypothesize that countries 

with higher levels of corruption will also have 

larger public-sector rents reflecting the power of 

government bureaucracies to set their own 

wages. However, higher levels of corruption can 

also be correlated with underpayment of 

government workers if they resort to bribes to 

compensate their low salaries [22]. The TI-CPI 

variable itself rates lack of corruption on the 

scale of 0 to 10 with “cleanest” countries having 

higher scores
3
. In our sample of countries, the 

TI-CPI highest score is for Sweden (9.3 out of 

10) and lowest for Croatia (4.1). 

Descriptive statistics for these variables are 

listed in Table 2. 

 

Table 2. Descriptive statistics* 
 

Таблица 2. Описательная статистика 
Variable Obs. Mean Std. Dev. Min Max 

Public-sector rent load 28 0.682 1.147 –7.72 2.56 

GDP per capita ($2011 in 2000s) 28 38,626 15,838 19,563 97,864 

Debt as % of GDP 28 0.44 0.26 0.06 1.03 

Trade openness 28 1.068 0.66 0.28 3.33 

Labor force participation 28 0.603 0.075 0.49 0.83 

Total union penetration 28 31.0 20.0 7.9 84.8 

Private-sector unionization 28 25.5 21.2 5.4 90.6 

South-European 28 0.18 0.39 0 1 

Post-Communist 28 0.29 0.46 0 1 

Foreign-born share 28 0.2 0.33 0.02 0.33 

Economic freedom 28 0.0711 0.073 0.55 0.82 

TI-CPI 28 6.91 1.74 4.1 9.5 

* Authors’
1
calculation

2
from

3
publication: Index of Economic Freedom, 2019. Heritage Foundation. Available at: 

https://www.heritage.org/index/freedom-from-corruption (accessed 10.07.2020); OECD: labor force participation, total 

union penetration, foreign-born share. Available at: https://stats.oecd.org/ (accessed 10.07.2020); Transparency 

International. Corruption Perception Index, 2019. Available at: https://www.transparency.org/research/cpi/overview 

(accessed 10.07.2020); World Development Indicators, 2019. World Bank. Available at: 

https://datacatalog.worldbank.org/ dataset/world-development-indicators (accessed 10.07.2020); Visser J. ICTWSS 

Data base. Version 5.0. Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies AIAS. 2015. Available at: 

http://uva-aias.net/en/ictwss (accessed 10.07.2020); and authors’ calculations (public-sector rent load, see Table 1.). 

                                                 
1
 Index of Economic Freedom, 2019. Heritage Foundation. Available at: https://www.heritage.org/index/freedom-from-

corruption (accessed 10.07.2020). 
2
 Corruption and rent seeking go hand-in-hand: “…corruption causes rent-seeking, locks in corruption and that blocks 

development” [43, p. 84]. 
3
 Transparency International. Corruption Perception Index, 2019. Available at: https://www.transparency.org/research/ 

cpi/overview (accessed 10.07.2020). 

https://stats.oecd.org/
https://datacatalog.worldbank.org/
https://www.transparency.org/research/%20cpi/overview
https://www.transparency.org/research/%20cpi/overview
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As defined in (2) and (3), the cost of the 

horizontal rent collected by the nation’s public-

sector workers is the product of the average 

public-sector worker overpayment and the total 

size of public-sector payroll measured as a 

percentage of GDP. In view of the fact that 

public-sector wages are funded by taxes one can 

hypothesize that the average rate of public 

worker overpayment and the relative size of 

public-sector employment are inversely related. 

That is, in countries where public-sector workers 

are particularly numerous, taxpayers are 

probably less willing to pay them large wage 

premiums. Alternatively, in countries where 

public-sector is relatively small, taxpayers may 

be more willing to grant public workers higher 

pay and / or pension premiums. If such inverse 

relationship between overpayment rates and 

relative size of public labor force is strong 

enough, the horizontal rent loads in different 

countries might tend to fluctuate within similar 

ranges and even gravitate to similar averages. 

The simple test of the relationship between 

overpayment rates and relative size of public 

labor force for the counties in our sample is 

presented in Figure 2. 

This test indicates a statistically significant 

inverse correlation between the pay premiums of 

public workers and their relative numbers as a 

proportion of total tabor force. However, the 

relationship is not strong enough to ensure 

horizontal rent loads to gravitate to similar 

values across countries
1
. 

 

 

Fig. 2. Public employment share and public-sector pay premium for 24 countries, 2007 
 

Рис. 2. Доля занятых в государственном секторе и премиальные выплаты работникам 

государственных учреждений в 24 странах, 2007 г. 

 

Tables
1
3 and 4 show the estimations of 

horizontal rent load determinants. The equations 

differ by the unionization variable included: total 

union density rate, and private-sector 

                                                 
1
 The regression estimate of the correlation between 

overpayment rate r and the share of public labor force 

(Lpub/Ltot ) is: r = 0.359 – 0.015 (Lpub/Ltot). Significance is 

99%. R-square is 0.556. 

unionization rate. For each union variable, all 

other independent variables are included with 

subsequent estimates identifying the significant 

determinants of the public-sector rent load. 
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Table 3. Public-sector rent regression results using total trade union density rate 
 

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа экономической ренты в государственном 

секторе с учетом общего коэффициента плотности профсоюзов 
Variable list (1) (2) (3) (4) 

GDP per capita (2000s) 
0.009 

(0.017) 
   

Debt as % of GDP 
0.665 

(1.287) 

–0.04 

(0.647) 
  

Trade openness 
0.174 

(0.311) 

0.182 

(0.219) 

0.232 

(0.206) 
 

Labor force participation 
2.481 

(3.859) 
   

Total union penetration 
–0.035*** 

(0.010) 

–0.034*** 

(0.009) 

–0.037*** 

(0.008) 

–0.038*** 

(0.006) 

South European 
1.753** 

(0.699) 

1.433** 

(0.400) 

1.377*** 

(0.337) 

1.442*** 

(0.323) 

Post-Communist 
0.662 

(1.183) 
   

Foreign-born share 
6.204* 

(3.791) 

5.513** 

(2.437) 

5.549** 

(2.271) 

5.631*** 

(1.909) 

Economic freedom 
3.514 

(3.984) 

2.522 

(3.081) 
  

TI-CPI 
–0.157 

(0.235) 

–0.160 

(0.158) 

–0.067 

(0.104) 
 

Adj.R
2
 0.642 0.676 0.694 0.688 

N 28 28 28 28 

 

 

Table 4. Public-sector rent regression results using private-sector union density rate 
 

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа экономической ренты в государственном 

секторе с учетом коэффициента плотности профсоюзов в частном секторе экономики 
Variable list (1) (2) (3) (4) 

GDP per capita (2000s) 
0.012 

(0.019) 

0.015 

(0.017) 

  

Debt as % of GDP 
0.588 

(1.384) 

0.283 

(1.170) 

  

Trade openness 
0.116 

(0.370) 

0.024 

(0.299) 

0.174 

(0.232) 

 

Labor force participation 
1.808 

(4.130) 

   

Private-sector unionization 
–0.030*** 

(0.010) 

–0.029*** 

(0.010) 

–0.029*** 

(0.009) 

–0.034*** 

(0.006) 

South European 
1.742** 

(0.752) 

1.725** 

(0.734) 

1.398*** 

(0.366) 

1.426*** 

(0.348) 

Post-Communist 
0.690 

(1.275) 

0.683 

(1.240) 

  

Foreign-born share 
6.588* 

(4.070) 

5.885** 

(3.655) 

6.294** 

(2.042) 

6.025** 

(2.056) 

Economic freedom 
4.026 

(4.296) 

4.042 

(4.199) 

2.994 

(3.059) 

 

TI-CPI 
–0.183 

(0.252) 

–0.164 

(0.243) 

–0.194* 

(0.161) 

 

Adj.R
2
 0.586 0.604 0.681 0.639 

N 28 28 28 28 
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Table 3 contains the first set of regression 

estimates. None of the macroeconomic variables 

were significant, indicating that the level of 

development, national debt load, trade openness, 

and labor-force participation were not important 

determinants of public-sector rents. Table 3 

estimates use total union density rate as the 

unionization measure. For all three estimated 

equations, this variable is significant and 

negative, indicating that a relatively high levels 

of unionization of the total labor force reduces 

the ability of public-sector rent capture. This 

confirms findings of M.M. Campos [2] and 

other studies.  

Significant variables also include the 

immigrant population share and membership in 

the Southern European group of countries both 

of which are positive. The positive immigration 

share sign suggests that impact of immigrants’ 

demand for public services outweighs 

immigrants’ labor supply impact. Public-sector 

rent in the South-European countries has the 

expected positive sign even in the presence of 

the measure of corruption (TI-CPI). While the 

TI-CPI (lack of corruption) variable itself has 

the correct sign, it is not significant. Estimates in 

columns 2 and 3 find the same results. Estimates 

in column 4 that contains only significant 

variables confirm these findings. 

The next series of regressions shown in 

Table 4 changes from the total union penetration 

variable to the private labor force unionization. 

This variable is also negative and highly 

significant. The foreign-born population share 

and the Southern Europe variables remain 

positive and significant. The TI-CPI again has 

the correct sign but is only significant in one of 

estimates. The macro variables continue to be 

insignificant. 

 

CONCLUSIONS 

n the literature, rent capture by public-

sector workers has usually been studied 

as the public-private pay gap and 

measured at the micro level for individual 

workers and / or groups of workers. Our analysis 

has attempted to quantify the aggregate 

macroeconomic cost of the public-sector rent. For 

that purpose, we used the measure of horizontal 

rent load – the sum of unexplained public-sector 

overpayments as a percentage of GDP.  

Since in developed market economies most 

of the public-sector wages are paid out of taxes 

and most taxpayers are private-sector workers, 

we consider overpayment going to public-sector 

workers as rents. We call these overpayments 

horizontal rents as most of them effectively are 

transfers from one group of workers to another. 

Out of 28 OECD countries included in the 

survey, for 23 nations the horizontal rent load 

was positive and for five – negative. There was a 

considerable variation in the level of these rent 

loads – between 2.5% of GDP in Portugal and 

negative –1.7% in Iceland. Out of four countries 

with sizeable negative rent loads, all four are 

Scandinavian countries. One can hypothesize 

that in these countries the pay systems consider 

the unmeasurable benefits of public-sector jobs 

such as higher job security and less strenuous 

job effort. Put differently, Scandinavians 

possibly examine economic situation of their 

public workers with more attention and are not 

willing to provide them with pay premiums on 

top of more favorable working conditions 

compared to everybody else. “Labor aristocracy” 

is not welcome there. 

For the studied countries as a group we have 

found an inverse relationship between the 

relative size of the overall public labor force and 

the average rate of individual public-sector pay 

premium. That is, in countries with particularly 

numerous public workers, average overpayment 

tended to be lower. In countries with smaller 

public labor forces these individual 

overpayments were higher. However, this 

relationship is not strong enough to ensure a 

tendency towards horizontal rent load 

convergence across countries.  

Regression analysis of the determinants of 

rent loads revealed that its level is constrained in 

countries with higher trade union penetration of 

the labor force. Larger and stronger private-

sector trade unions presumably prevent their 

public-sector peers from receiving excessively 

generous benefits.  

We also found that horizontal rents are 

higher in countries with higher proportion of 

foreign-borns in the population and in the South-

European countries. The former is probably 

linked with the growth of public-sector 

bureaucracy necessary for serving larger 

immigrant population. The latter is seen to 

I 
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reflect the traditional power and influence 

of government bureaucracy in the countries of 

Mediterranean region. 

Importantly, macroeconomic variables, 

including GDP per capita, trade openness, labor 

force participation and government indebtedness 

were found not to influence the level of 

horizontal rent loads. Similarly, institutional 

characteristics such as the level of economic 

freedom and level of corruption were also found 

not to be the significant determinants of rent 

loads.  

The phenomenon of the public-sector rent 

has been and keep as is a highly controversial 

issue. Quantifying the economic cost of 

economic rent is one of the important ways 

of evaluating its role in the society, including its 

impact on fairness in income distribution. Future 

research could look at other groups of labor 

receiving horizontal rents and expand the 

number of studied countries, in particularly 

countries of developing world. It should also 

aim to identify ways of containment and 

possibly elimination of horizontal rents. 

Experience of countries where such rent loads 

are negligible or negative, such as Scandinavian 

countries, could be of particular value in this 

regard. 
 

 

REFERENCES 

1. Palacios M., Lammam C., Ren F., Clemens J. Comparing Government and Private Sector Compensation 

in Canada. Journal of Self-Governance and Management Economics, 2016, vol.4 (1), pp. 95–127. 

2. Campos M.M., Depalo D., Papapetrou E., Pérez J.J., Ramos R. Understanding the public-sector pay 

gap. IZA Journal of Labor Policy, 2017, vol. 6 (7), pp. 1–29. doi: 10.1186/s40173-017-0086-0. 

3. Izyumov A., Vahaly J. Rent-based exploitation: Top, bottom and horizontal. Kyklos, 2014, vol. 67, 

iss. 1, pp. 74–81. doi: 10.1111/kykl.12036. 

4. Stiglitz J. The price of inequality. New York, W.W. Norton & Company, 2012. 590 p. 

5. Piketty T. Capital in the twenty-first century. Cambridge, MA, Harvard University Press, 2014. 640 p. 

doi: 10.4159/9780674369542. 

6. Smith S.P. Pay differentials between Federal Government and private-sector workers. ILR Review, 

1976, vol. 29, iss. 2, pp. 179–197. doi: 10.1177/001979397602900201. 

7. Smith S.P. Equal pay in the public-sector: Fact or fantasy? Princeton, Princeton University Press, 

Industrial Relations Section, 1977. 

8. Bellante D., Long J. The political economy of the rent-seeking society: The case of public employees 

and their unions. Journal of Labor Research, 1981, vol. 2 (1), pp. 1–14. doi: 10.1007/BF02685118. 

9. Nickell S., Quintini G. The consequences of the decline in public-sector pay in Britain: A little bit 

of evidence. Economic Journal, 2002, vol. 112, iss. 477, pp. 107–118. doi: 10.1111/1468-0297.00686. 

10. Bender K.A. Examining equality between public- and private-sector wage distributions. Economic 

Inquiry, 2003, vol. 41, iss. 1, pp. 62–79. doi: 10.1093/ei/41.1.62. 

11. Mizala A., Romaguera P., Gallegos S. Public-private wage gap in Latin America (1992–2007): 

A matching approach. Labour Economics, 2011, vol. 18, pp. 115–131. doi: 10.1016/j.labeco.2011.08.004. 

12. Younger S.D., Osei-Assibey E. Are Ghana’s public-sector employees overpaid? Understanding 

the public/private wage gap and its effect on the government deficit. IFPRI Discussion Paper 1691, 

International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, D.C., 2017. Available at: 

https://www.ifpri.org/publication/are-ghanas-public-sector-employees-overpaid-understanding-publicprivate-

wage-gap-and-its (accessed 10.07.2020). 

13. Gittleman M., Pierce B. Compensation for state and local government workers. Journal of Economic 

Perspectives, 2011, vol. 26, no. 1, pp. 217–242. doi: 10.1257/jep.26.1.217.  

14. Giordano R., et al. The public-sector pay gap in a selection of euro area countries. ECB Working 

Paper, 2011, no. 1406. Available at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/153839/1/ecbwp1406.pdf 

(accessed 10.07.2020). 

15. Sławińska K. Public–private sector wage gap in a group of European countries: An empirical 

perspective. Empirical Economics, 2021, vol. 60 (4), pp. 1747–1775. doi: 10.1007/s00181-020-01841-3. 

16. Hospido L., Moral-Benito E. The public-sector wage premium in Spain: Evidence from longitudinal 

administrative data. Banco de Espana Working Paper, no. 1422, 2014. Available at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2480321 (accessed 10.07.2020). 

https://doi.org/10.1111/kykl.12036
https://doi.org/10.4159/9780674369542
https://doi.org/10.1177%2F001979397602900201
https://doi.org/10.1093/ei/41.1.62
https://www.ifpri.org/publication/are-ghanas-public-sector-employees-overpaid-understanding-publicprivate-wage-gap-and-its
https://www.ifpri.org/publication/are-ghanas-public-sector-employees-overpaid-understanding-publicprivate-wage-gap-and-its
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/153839/1/ecbwp1406.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2480321


 

52 

A. Izyumov, J. Vahaly 

 

Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2021. Том 16. № 1 
 

17. Christopoulou R., Monastiriotis V. Public-private wage duality during the Greek crisis. Oxford 

Economic Papers, 2016, vol. 68, iss. 1, pp. 174–196. doi: 10.1093/oep/gpv054. 

18. Christofides L., Michael M. Exploring the public-private-sector wage gap in European countries. IZA 

Journal of European Labor Studies, 2013, vol. 2 (15), pp. 1–53. doi: 10.1186/2193-9012-2-15. 

19. Nikolic J., Rubil I., Tomic I. Changes in public and private-sector pay structures in two emerging 

market economies during the crisis. EIZ Working Papers 1403, Zagreb, 2014, pp. 1–43. 

20. Lausev J. What has 20 years of public–private pay gap literature told us? Eastern European 

transitioning vs. developed economies. Journal of Economic Surveys, 2014, vol. 28, iss. 3, pp. 516–550. 

doi: 10.1111/joes.12039. 

21. Brueckner J., Neumark D. Beaches, sunshine, and public-sector pay: Theory and evidence on amenities 

and rent extraction by government workers. American Economic Journal: Economic Policy, 2014, vol. 6, no. 2, 

pp. 198–230. doi: 10.1257/pol.6.2.198. 

22. Diamond R. Housing supply elasticity and rent extraction by state and local governments. American 

Economic Journal: Economic Policy, 2017, vol. 9, no. 1, pp. 74–111. doi: 10.1257/pol.20150320. 

23. Ramoni Perazzi J. The compensating differential principle in the public and private-sector: 

A multivariate statistical analysis approach. Economica, 2007, vol. 32, iss. 24, pp. 95–112. 

24. Pfeifer C. Risk aversion and sorting into public-sector employment. German Economic Review, 2011, 

vol. 12, iss. 1, pp. 85–99. doi: 10.1111/j.1468-0475.2010.00505.x.  

25. Prümer S., Schnabel C. Questioning the stereotype of the ‘malingering bureaucrat’: Absence of work 

in the public and private-sector in Germany. Kyklos, 2019, vol. 72, iss. 4, pp. 570–603. 

doi: 10.1111/kykl.12212. 

26. Tullock G. The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. Western Economic Journal, 1967, vol. 5, 

iss. 3, pp. 224–232. doi: 10.1111/j.1465-7295.1967.tb01923.x. 

27. Krueger A.O. The political economy of the rent-seeking society. The American Economic Review, 

1974, vol. 64, no. 3, pp. 291–303. 

28. Mohammad S., Whalley J. Rent-seeking in India: Its costs and policy significance. Kyklos, 1984, 

vol. 37, iss. 3, pp. 387–413. doi: 10.1111/j.1467-6435.1984.tb00708.x. 

29. Laband D.N., Sophocleus J.P. The social cost of rent-seeking: First estimates. Public Choice, 1988, 

vol. 58, pp. 269–276. doi: 10.1007/BF00155672. 

30. Dougan W.R. The cost of rent seeking: Is GNP negative? Journal of Political Economy, 1991, vol. 99, 

iss. 3, pp. 660–664. 

31. Congleton R.D. On the emergence of a classic work: A short history of the impact of Gordon Tullock’s 

welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. Public Choice, 2019, vol. 181 (1), pp. 5–12. 

doi: 10.1007/s11127-018-0542-4. 

32. Webb S. The rate of interest and the laws of distribution. The Quarterly Journal of Economic, 1888, 

vol. 2, iss. 2, pp. 188–208. 

33. Shaw B. Fabian essays in socialism. New York, The Humboldt Publishing Co., 1891.  

34. Sorensen A.B. On kings, pietism and rent-seeking in Scandinavian welfare states. Acta Sociologoica, 

1998, vol. 41, no. 4, pp. 363–376.  

35. Sorensen A.B. Towards a sounder basis for class analysis. American Journal of Sociology. 2000, 

vol. 105, no. 6, pp. 1523–1558. doi: 10.1086/210463. 

36. Coase R.H. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, 1960, vol. 3 (1), pp. 1–44. 

37. Mahuteau S., Mavromaras K., Richardson S., Zhu R. Public-private sector wage differentials 

in Australia. IZA Institute of Labor Economics Publ., Discussion Paper Series, 2017. 21 p. 

38. Castro F. de, Salto M., Steiner H. The gap between public and private wages: New evidence for 

the EU. Economic Papers 508, 2013, pp. 1–38. doi: 10.2765/54811.  

39. Law S.H. Trade openness, capital flows and financial development in developing economies. 

International Economic Journal, 2009, vol. 23, iss. 3, pp. 409–426. doi: 10.1080/10168730903268398. 

40. Mooney K. The battle for New Jersey: Chris Christie vs. public employee unions. Labor Watch, 

Capital Research Center, 2011. Available at: https://capitalresearch.org/article/the-battle-for-new-jersey-chris-

christie-vs-public-employee-unions/ (accessed 10.07.2020).  

41. Di Mascio F., Natalini A. Fiscal retrenchment in Southern Europe: Changing patterns of public 

management in Greece, Italy, Portugal, and Spain. Public Management Review, 2015, vol. 17, iss. 1, pp. 129–

148. doi: 10.1080/14719037.2013.790275. 

42. Dawson J. Institutions, investment, and growth: New cross-country and panel data evidence. Economic 

Inquiry, 1998, vol. 36, iss. 4, pp. 603–619. doi: 10.1111/j.1465-7295.1998.tb01739.x. 

https://doi.org/10.1093/oep/gpv054
https://doi.org/10.1111/joes.12039
https://doi.org/10.1111/j.1468-0475.2010.00505.x
https://doi.org/10.1111/kykl.12212
https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1984.tb00708.x
https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1007%252FBF00155672;h=repec:kap:pubcho:v:58:y:1988:i:3:p:269-275
http://dx.doi.org/10.2765/54811
https://doi.org/10.1080/10168730903268398
https://doi.org/10.1080/14719037.2013.790275
https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1998.tb01739.x


Rent-based income redistribution … 

 
Perm University Herald. ECONOMY. 2021. Vol. 16. No. 1 

 

 

53 

43. Munger M.C. Tullock and the welfare costs of corruption: There is a “political Coase Theorem”. 

Public Choice, 2019, vol. 181, pp. 83–100. doi: 10.1007/s11127-018-0610-9. 

44. Acemoglu D., Robinson J.A. Rents and economic development: The perspective of why nations fail. 

Public Choice, 2019, vol. 181, pp. 13–28. doi: 10.1007/s11127-019-00645-z. 

 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

Alexei Izyumov – PhD (Economics), Associate Professor, College of Business, University of Louisville 

(2301 S 3rd St, Louisville, KY 40292, USA; e-mail: alexei.izyumov@louisville.edu). 

John Vahaly – PhD (Economics), Associate Professor, College of Business, University of Louisville 

(2301 S 3rd St, Louisville, KY 40292, USA; e-mail: john.vahaly@louisville.edu). 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Алексей Изюмов – степень PhD по экономике, доцент Колледжа бизнеса, Луисвиллский универси-

тет (2301 S 3-я улица, г. Луисвилл, штат Кентукки 40292, США; e-mail: alexei.izyumov@louisville.edu). 

Джон Вахали – степень PhD по экономике, доцент Колледжа бизнеса, Луисвиллский университет 

(2301 S 3-я улица, г. Луисвилл, штат Кентукки 40292, США; e-mail: john.vahaly@louisville.edu). 

 

 

 

Received January 22, 2021; accepted March 03, 2021 

 

Статья поступила в редакцию 22.01.2021, принята к печати 03.03.2021 

 

https://doi.org/10.1007/s11127-018-0610-9
mailto:alexei.izyumov@louisville.edu
file:///C:/Users/Alexei/Desktop/john.vahaly@louisville.edu
mailto:alexei.izyumov@louisville.edu


 

54 

В Е С Т Н И К  П Е Р М С К О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
2021                               ЭКОНОМИКА                                Том 16. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
doi 10.17072/1994-9960-2021-1-54-66 

JEL Code C4 

УДК 330.4:336, ББК 65В631+65:26 

 © Радионва М.В., Корзухин А.А., 

Саушев Н.А., 2021 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ 

НА ПРЕДМЕТ МОШЕННИЧЕСТВА 
 

Марина Владимировна Радионова 
a
 

ORCID ID: 0000-0002-8339-3326, Researcher ID: L-9851-2015, e-mail: m.radionova812@gmail.com 

Антон Александрович Корзухин 
b
 

e-mail: antonkorzy@gmail.com 

Никита Андреевич Саушев 
c
 

ORCID ID: 0000-0003-2061-9292, e-mail: sna1999@yandex.ru 
 

a 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

(Россия, 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15) 
b 
ООО «Деливери Клаб» (Россия, 125167, г. Москва, пр. Ленинградский, 39) 

c 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Пермский филиал 

(Россия, 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, 38) 

 
 В настоящее время увеличивается количество финансовых транзакций, что приводит к росту 

финансового мошенничества и, как следствие, возникновению потерь в мировой экономике от кибератак. 

Выявление девиантных транзакций является актуальной темой современных исследований, поскольку для 

всех участников банковской системы важно минимизировать риски, которые могут возникать из-за наличия 

уязвимостей при совершении онлайн-операций. Рост финансовых потерь из-за увеличения финансового 

мошенничества актуализирует значимость применения математических методов для анализа реальных 

данных. Целью настоящего исследования является разработка и определение наилучшей математической 

модели для предсказания мошеннических операций. Новизна исследования состоит в построении различных 

моделей бинарного выбора на основе панельных данных для прогнозирования девиантных транзакций, а 

также сравнении эконометрических моделей с моделями, построенными на основе нейросетей и ансамблей 

деревьев, и обосновании выбора наилучшей модели. Методическую основу исследования составили методы 

корреляционного анализа, эконометрические и нейросетевые методы, ансамбль решающих деревьев. К 

наиболее существенным результатам, характеризующим научную новизну исследования, можно отнести 

следующие: 1) проведен эконометрический анализа финансовых транзакций на панельных данных с 

использованием пробит- (probit-) и логит-модели (logit-model) с фиксированными эффектами (fixed effect) 

или со случайными эффектами (random effect); 2) для прогнозирования мошеннической транзакции 

применены нейросетевые методы и метод, основанный на ансамбле деревьев; 3) проведен сравнительный 

анализ построенных математических моделей, определена модель, наилучшим образом указывающая 

мошенническую транзакцию. Перспективы исследований связаны с более глубоким изучением влияния 

различных факторов для проверки финансовых транзакций на предмет мошенничества. 

Ключевые слова: финансовые транзакции, эконометрическое моделирование, панельные данные, 

интеллектуальный анализ данных, логит-модель, пробит-модель, классификация финансовых транзакций, 

нейросетевое моделирование, случайный лес, прогнозирование. 
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 An increase in the number of the financial transaction is currently observed, which triggers more financial 

frauds and more losses from the cyber attacks in the global economy. Detection of the deviant transactions is a 

burning issue for modern studies because all bank system participants are looking for minimizing the risks which 

could arise from the vulnerabilities in online transaction. An increase in the financial losses caused by the 

financial fraud updates the importance of the mathematical methods to analyze the real data. The purpose of the 

present study is to develop and to define the best mathematical model to predict fraudulent transactions. The 

novelty of the study lies in designing different binary choice models based on the panel data to predict the deviant 

transactions, as well as to compare the econometric models with the models based on the neural networks and tree 

ensembles and in justifying the choice of the best model. Methodologically, the study applies correlational 

analysis methods, econometric and neural network methods, decision tree ensembles. The most significant results 

referred to the scientific novelty of the research are as follows: 1) panel data-based financial transactions have 

been econometrically analyzed within  probit- and logit-models with fixed or random effects; 2) neural network 

methods and tree ensemble-based method have been applied to predict fraudulent transactions; 3) designed 

mathematical models have been comparatively analyzed, and the model giving the best result in detecting the 

fraudulent transaction has been defined. Further research is connected with more profound study of the impact of 

different factors to check the financial transactions for their fraud nature. 

Keywords: financial transactions, econometric modeling, panel data, intellectual data analysis, logit-model, 

probit-model, classification of financial frauds neural network modelling, random forest, prediction. 
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 настоящее время мошенничество 

в сфере финансовой информации 

получило широкой распростране-

ние. Огромное количество компаний посто-

янно сталкивается с различного рода мошен-

ничествами, связанными с финансовыми 

транзакциями. По данным международной 

корпорации PricewaterhouseCoopers [1], прак-

тически половина компаний из числа опро-

шенных сталкивались с проблемой мошенни-

чества. При этом ежедневно появляются но-

вые виды мошенничества и одновременно 

развиваются технологии по борьбе с ними, а 

область анализа данных на текущий момент 

является одним из наиболее эффективных 

средств предотвращения такого рода угроз. 

Впервые методы анализа данных для 

борьбы с мошенничеством стали применять 

телефонные, страховые компании и банки. 

Так, например, система оценки мошенниче-

ства FICO Falcon [2], основанная на оболоч-

ке нейронной сети, успешно применяется в 

банковской сфере. По данным различных 

исследований, мошенничество с интернет-

транзакциями в несколько раз превышает 

мошенничество в традиционном секторе 

В 
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продаж (магазины). В 2017 г. FinCert
1
 уста-

новила, что три четверти денег с банковских 

карт было украдено с использованием ин-

тернет-операций. 

Для предотвращения несанкциониро-

ванных действий при совершении онлайн-

операций с использованием банковских карт 

были созданы специальные антифрод-

системы. В настоящее время в связи с уча-

стившимися атаками на банковские системы 

интерес к антифрод-системам возрос. Бла-

годаря созданной и усовершенствованной 

банками системе фрод-мониторинга [3], ос-

нованной на принципах машинного обуче-

ния, случаи мошенничества с банковскими 

картами удалось значительно сократить. 

Таким образом, с ростом количества 

мошеннических транзакций у банка, с одной 

стороны, возникают дополнительные из-

держки, с другой – платежные системы 

предъявляют банку-эквайеру штрафы. 

Именно поэтому все добросовестные участ-

ники банковской системы (менеджмент бан-

ков, торгово-сервисные предприятия, поль-

зователи банковских карт) заинтересованы в 

разработке и внедрении качественной анти-

фрод-системы [4–8].  

В настоящее время существуют разные 

исследования в области определения девиа-

нтных транзакций. Для моделирования фи-

нансовых транзакций некоторые авторы ис-

пользовали метод логистической регрессии 

[9; 10]. Этот метод применяется в статисти-

ке как метод машинного обучения для ре-

шения задач бинарного выбора. С помощью 

логистической регрессии определяют веро-

ятность попадания результата в один из 

двух классов (мошенническая транзакция 

или нет). Однако такой подход имеет ряд 

ограничений и сложностей. Так, например, 

при построении модели необходимо учиты-

вать наличие нелинейной зависимости меж-

ду зависимыми и объясняющими перемен-

ными, невозможность интерпретации най- 

денных параметров модели, а также приме-

                                                 
1
 Отчет центра мониторинга и реагирования на компь-

ютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департа-

мента информационной безопасности Банка России 

01.09.2017 – 31.08.2018. URL: https://www.cbr.ru/Content/ 

Document/File/50959/survey_0917_0818.pdf (дата обраще-

ния: 11.02.2021). 

нение численных методов для нахождения 

оценок параметров методом максимального 

правдоподобия [11]. 

В процессе построения эконометриче-

ских моделей для выявления несанкциони-

рованных транзакций также возникают сле-

дующие сложности: большой объем инфор-

мации и неоднородная структура данных 

для анализа [12]. Как правило, выборка дан-

ных является несбалансированной в связи с 

тем, что в общем объеме всех операций не-

санкционированными являются 1–2 % тран-

закций
2
. Для анализа большого объема дан-

ных требуются специализированные систе-

мы интеллектуального анализа (Data 

Mining), которые предназначены для выяв-

ления в наборе данных различных законо-

мерностей и взаимосвязей [3]. Именно на 

основе Data Mining обычно принимаются 

стратегические решения. Методы интеллек-

туального анализа данных в настоящее вре-

мя все чаще начали использоваться некото-

рыми учеными для обнаружения мошенни-

чества в области финансовых транзакций. 

Как показано в работе S. Kirkos, C. Spathis, 

Y. Manolopoulos [10], Data Mining демон-

стрирует достаточно высокий уровень точ-

ности классификации транзакций и хорошо 

предсказывает мошеннические операции, а 

также позволяет избежать проблем, которые 

возникают при построении соответствую-

щих эконометрических моделей.  

В работе А. Kumar и G. Gupta [13] си-

стематизированы результаты применения 

различных методов выявления девиантных 

транзакций, в том числе рассмотрены мето-

ды опорных векторов, байесовский класси-

фикатор, алгоритм случайного леса, метод 

логистической регрессии. В ходе исследова-

ния установлено, что наибольшую точность 

идентификации девиантных транзакций 

имеет оценка данных с использованием мо-

дели бинарного выбора, а именно логисти-

ческой регрессии. 

J.A. Gomez, J. Arevalo, R. Paredes и J. Nin 

[14] для выявления несанкционированных 

финансовых операций и устранения про-

блем, связанных с несбалансированной вы-

                                                 
2
 Отчет центра мониторинга и реагирования на компь-

ютерные атаки…  
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боркой, применяли искусственные нейрон-

ные сети. По результатам их исследования, 

использование нейронных сетей позволяет 

получить хороший результат при выявлении 

мошеннических операций. 

Д.М. Сат с соавторами [15] также прове-

ли исследование методов обнаружения мо-

шеннических операций с кредитными кар-

тами. В работе рассматривались алгоритмы 

случайного леса, метод опорных векторов и 

линейная регрессия. Установлено, что мо-

дель, построенная с помощью случайного 

леса, дает лучшую общую точность по срав-

нению с двумя другими методами выявле-

ния мошенничества. 

E.A. Lopez-Rojas, A. Elmir и S. Axelsson 

[16] применили методы кластерного анализа 

и нейронных сетей для оценки выявления 

мошеннических транзакций криптовалюты 

на примере биткоина. Основная цель их ра-

боты заключалась в оценке возможностей 

применения индикаторов девиантных тран-

закций для выявления мошеннических опе-

раций с криптовалютой биткоин. 

Таким образом, результаты проведенно-

го обзора литературы свидетельствуют, что 

для выявления мошеннических финансовых 

транзакций наиболее перспективными яв-

ляются эконометрические модели (особенно 

модели бинарного выбора) и модели ма-

шинного обучения (искусственные нейрон-

ные сети и ансамбли решающих деревьев, а 

именно метод случайного леса). Поэтому 

целью настоящего исследования является 

разработка и определение наилучшей мате-

матической модели для предсказания мо-

шеннических операций. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННЫЕ 

 настоящем исследовании для 

построения моделей и сравнения 

между собой различных методов 

были взяты данные, которые являются ре-

зультатом работы симулятора PaySim [16]. 

Данные представляют собой синтетически 

сгенерированный набор с элементами мо-

шенничества. Исходными данными для это-

го симулятора были реальные данные сер-

виса мобильных денег африканской страны, 

которые были представлены в открытом до-

ступе
1
. Выборка включала 1 048 575 наблю-

дений. 

Для построения эконометрической мо-

дели использовано девять объясняющих и 

две зависимые переменные. Описание ис-

ходных данных представлено в табл. 1. 

 

Таблица
1
 1. Описание переменных для анализа 

 

Table 1. Description of variables for analysis 

Наименование 

переменной 

Тип 

данных 
Описание 

Объясняющие переменные  

t Числовой Переменная, обозначающая время с периодичностью 1 ч 

Type Факторный 

Переменная, обозначающая тип платёжной операции: CASH-IN – прием 

наличных, CASH-OUT – выдача наличных, DEBIT – списание средств, 

PAYMENT – платёж, TRANSFER – перевод 

Amount Числовой Размер транзакции в денежном соотношении 

NameOrig Факторный Идентификатор человека, совершившего транзакцию 

OldBalanceOrig Числовой Баланс счета до совершения транзакции у человека, совершившего транзакцию 

newbalanceOrig Числовой 
Баланс счета после совершения транзакции у человека, совершившего тран-

закцию 

nameDest Факторный Идентификатор человека, принявшего транзакцию 

oldbalanceDest Числовой Баланс счета до совершения транзакции у человека, принявшего транзакцию 

newbalanceDest Числовой Баланс счета после совершения транзакции у человека, принявшего транзакцию 

Зависимые переменные 

isFraud Числовой Идентификатор мошеннической (1) или корректной (0) транзакции 

isFlaggedFraud Числовой 
Идентификатор обозначения попытки нелегально перевести более 200 000 

условных денежных единиц за одну транзакцию 

                                                 
1
 Synthetic Financial Datasets for Fraud Detection. URL: https://www.kaggle.com/ntnu-testimon/paysim1 (дата обращения: 

22.01.2021). 

В 

https://www.kaggle.com/ntnu-testimon/paysim1
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В качестве зависимых переменных были 

выбраны переменные, которые описывают 

результат мошеннических операций с тран-

закциями и используются для обозначения 

попытки противозаконно провести более 

200 000 условных денежных единиц за одну 

транзакцию. 

Перед построением эконометрической 

модели был проведен первичный анализ 

данных и определено, какие типы операций 

связаны с мошенническими. Факторная пе-

ременная Type была перекодирована в число-

вую переменную, которая принимает следу-

ющие значения:  

1, если операция была CASH-IN (прием 

наличных),  

2, если операция была CASH-OUT (вы-

дача наличных), 

3, если операция была DEBIT (списание 

средств),  

4, если операция была PAYMENT (пла-

тёж), 

5, если операция была TRANSFER  (пе-

ревод). 

На рис. 1 представлено распределение 

мошеннических транзакций по типу пла-

тежной операции. Таким образом, 

наибольшее количество мошеннических 

операций проводится через перевод денеж-

ных средств (28,41%) и прием наличных 

(21,54 %). 

 

 

Рис. 1. Распределение доли мошеннических транзакций по типу платежной операции, %  
 

Fig. 1. Distribution of the fraudulent transaction share by payment transaction type, %

В результате корреляционного анализа 

было установлено, что переменная 

IsFlaggedFraud зависит от переменных 

IsFraud и Amount, то есть мошенническая 

транзакция суммой более 200 000 зависит от 

идентификатора мошеннической транзакции 

и размера транзакции. Для дальнейшего ана-

лиза можно строить модели с одной зависи-

мой переменной – isFraud. 

Согласно корреляционной матрице 

(рис. 2), в данных присутствует сильная 

мультиколлинеарность, в частности между 

переменными oldbalanceOrig и newbalance-

Orig, oldbalanceDest и newbalanceDest. От-

клонение в данных факторах от линейной 

зависимости может означать факт мошен-

ничества при проведении финансовых тран-

закций. Поскольку данные факторы содер-

жат значимую информацию и их нельзя 

удалить из выборки, проблему мультикол-

линеарности необходимо нивелировать по-

средством применения регуляризации. 
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Рис. 2. Корреляционная матрица показателей 

 

Fig. 2. Correlation matrix of indicators

На основании методов корреляционного 

анализа данных было принято решение вы-

полнить преобразование исходных данных и 

выделить две новые переменные, обознача-

ющие ошибку в балансе отправителя и по-

лучателя. Эти переменные в дальнейшем 

будут использованы для оценки влияния 

смещений в балансе при проверке несанк-

ционированной операции. 

Новые переменные были рассчитаны по 

следующим формулам:  

balanceOrigErr = newbalanceOrig + 

+ amount-oldbalanceOrg,   (1) 

balanceDestErr = oldbalanceDest +  

+ amount-newbalanceDest.   (2) 

Далее дадим краткую характеристику 

используемых в данном исследовании мето-

дов для предсказания мошеннических фи-

нансовых операций. 

Эконометрические модели. Поскольку 

финансовые данные имеют панельную 

структуру, то в исследовании были рассмот-

рены эконометрические модели с использо-

ванием панельных данных. Для идентифика-

ции факторов, оказывающих влияние на факт 

мошенничества с транзакцией, было рас-

смотрено несколько спецификаций моделей 

на панельных данных: пробит- (probit-) и ло-

гит-модели (logit-model) с фиксированными 

эффектами (fixed effect) или со случайными 

эффектами (random effect) [18; 19]. 

Модель со случайными эффектами при-

меняется, если выборка получена случайным 

образом из генеральной совокупности. Мо-

дель с фиксированными эффектами предпола-

гает, что индивидуальный эффект может быть 

коррелирован с переменными [18]. Смысл 

фиксированного эффекта заключается в том, 

чтобы отразить влияние пропущенных или 

ненаблюдаемых переменных, характеризую-

щих индивидуальные особенности исследуе-

мых объектов, не меняющиеся со временем.  

Следующим этапом является сравнение 

различных моделей на панельных данных 

между собой и выбор наиболее адекватной из 

них. Для выбора между моделью с фиксиро-

ванными и случайными эффектами исполь-

зуется статистический критерий Хаусмана 

(Hausman), нулевая гипотеза которого гла-

сит, что индивидуальные эффекты могут 

быть случайными, то есть модель со случай-

ными эффектами предпочтительнее [18].  
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Для сравнения эконометрических моде-

лей также обычно применяют информаци-

онные критерии Акаике (An information cri-

terion – AIC) и Шварца (байесовский ин-

формационный критерий, Bayesian infor-

mation criterion – BIC). С помощью данных 

критериев можно сделать выбор между раз-

личными спецификациями моделей, по-

скольку наилучшей признается та модель, у 

которой информационные критерии прини-

мают наименьшее значение [17; 18]. 

Нейронные сети. Для анализа транзак-

ций также применяют искусственную 

нейронную сеть. Многослойный персептрон 

представляет собой некоторое количество 

слоев, состоящих из нейронов. Определить 

необходимое количество слоев можно руч-

ным способом или с помощью следствия из 

теоремы Арнольда – Колмогорова – Хехт-

Нильсена [19]: 

2
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где xN  – количество нейронов входного слоя; 

yN  – количество о нейронов выходного слоя; 

n  – объем выборки; 
wN  – количество синоп-

тических связей; N  – общее количество 

нейронов для слоя. 

Для правильной работы нейронной сети 

проводят ее обучение, то есть настраивают 

веса, задают коэффициенты смещения и не-

которые параметры: входные данные (при-

знаки), выходные данные (зависимые пере-

менные), количество итераций (то есть ко-

личество раз, которое нейросеть будет обу-

чаться), веса – показатели, позволяющие 

отмечать степень важности признаков, ко-

личество нейронов, количество слоев 

нейронов, а также производят настройку 

других параметров для предсказания 

наилучшего результата, используя опреде-

ленные ранее входные значения.  

Процесс обучения нейронной сети соот-

носят с решением оптимизационной задачи, 

в ходе которого возможно обновление мо-

дели. Кроме того, устанавливаются пределы 

задачи (оптимизатор), вычисляется функция 

потерь для расчета ошибки между реальны-

ми и вычисленными значениями. Для мини-

мизации этой ошибки используют алгорит-

мы стохастического градиентного спуска 

или среднеквадратичного распространения 

и получают наилучшую нейросеть.  

Случайный лес. Следующий метод [20], 

который применяется для анализа финансо-

вых транзакций на предмет выявления мо-

шенничества, – дерево решений. Дерево ре-

шений – модель, созданная на базе обучения 

с учителем. С помощью данного алгоритма 

решающие правила устанавливаются в 

определенной последовательности, состоя-

щей из узлов и листьев. В состав узлов 

включены определенные решающие прави-

ла, указывающие принадлежность объекта 

определенному классу. Узлы производят 

проверку параметров на соответствие опре-

деленному признаку обучающего множе-

ства. Объекты, находясь в узле, проходят 

проверку в соответствии с правилом и де-

лятся на подмножества. Далее каждое под-

множество снова проверяется на соответ-

ствие определенному правилу и делится на 

очередные множества – и так, пока не сра-

ботает определенное условие для остановки 

алгоритма. Последний узел, в котором не 

происходит разбиения, становится листом. 

Лист – некоторое подмножество объектов, 

удовлетворяющее всем установленным пра-

вилам. При построении дерева решения 

важно разбить обучающее множество на 

подмножества с правилами в узлах. Процесс 

продолжают до тех пор, пока все узлы не 

станут листами. 

Случайный лес (Random forest) пред-

ставляет собой алгоритм, основанный на 

применении ансамбля решающих деревьев и 

использовании бэггинга (бутстрэп – агреги-

рование). Для начала из выборки берется 

несколько элементов с возвращением и 

формируется несколько подвыборок. Затем 

для каждой подвыборки строится дерево 

решений, а конечная модель описывается 

через усреднение построенных деревьев 

принятия решений. Чтобы оценить качество 

разных моделей с точки зрения предсказа-

тельной силы, используется коэффициент 

Джини (Gini coefficient) или AUC (площадь 

под ROC-кривой).  
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Сравнение различных методов. Для 

сравнения различных методов классифика-

ции финансовых транзакций – эконометри-

ческих моделей, нейронных сетей и метода 

случайного леса – можно воспользоваться 

такими метриками, как доля верных ответов, 

точность модели и полнота модели. Указан-

ные метрики формируются на матрице оши-

бок (табл. 2). 

 

Таблица 2. Матрица ошибок 
 

Table 2. Matrix of errors 

Фактические 

значения 

Предсказанные значения 

0Y   1Y   

0Y   True negative (TN) False positive (FP) 

1Y   False negative (FN) True positive (TP) 

 

По данной таблице рассчитываются пока-

затели точности и полноты классификации: 

,
TP TN

Доля верных ответов
TP TN FP FN




  
        (4) 

,
TP

точность
TP FP




                                      (5) 

полнота  = TP

TP FN
.                                     (6) 

Показатель точность интерпретируется 

как доля объектов, определенных нашим 

алгоритмом как правильно классифициро-

ванные мошеннические транзакции, кото-

рые при этом, действительно, являются мо-

шенническими, а показатель полнота пока-

зывает, какую долю мошеннических тран-

закций из всех транзакций нашел предло-

женный алгоритм. Так как выборка не сба-

лансирована, в таких условиях, как правило, 

применяют показатели точность и полно-

та, которые не зависят от соотношения 

классов, в отличие от доли верных ответов. 

При этом существует риск возникновения 

противоречия. Для устранения противоре-

чия применяется усредненная метрика, так 

называемая F-мера, – среднее гармониче-

ское показателей точность и полнота. С 

помощью F-меры по формуле определяют 

важность конкретной метрики: 

2

2
(1 ) .

( )

точность полнота
F

точность полнота
 




  

 
      (7) 

Параметр [0, )    устанавливает вес 

точности в метрике, при 0   получаем 

точность модели, при 1  – непараметри-

ческую F-меру, при    – полноту моде-

ли. Наилучшей признается та классифика-

ция, при которой F-мера принимает 

наибольшее значение. 

Изложив систему методов и переменных 

для анализа, в следующем разделе предста-

вим полученные нами результаты определе-

ния наилучшей математической модели для 

предсказания мошеннических финансовых 

операций. 

 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ервоначальная выборка содержит 

1 048 575 наблюдений. Выборка 

была поделена на обучающую 

(80 % всех наблюдений) и валидирующую 

(20 % наблюдений). Таким образом, постро-

ение моделей произведено на основании од-

ной части выборки, а валидация – на другой. 

Все расчеты осуществлялись с помощью 

языка программирования Python. Зависимой 

переменной является isFraud, которая при-

нимает значение 1, если транзакция мошен-

ническая, и 0, если корректная. 

В табл. 3 представлены результаты по-

строения моделей на панельных данных: ло-

гит- (logit-) и пробит-модели (probit-model) с 

фиксированными эффектами (fixed effect) 

или со случайными эффектами (random 

effect). 

Анализ табл. 3 показал, что результаты 

логит- и пробит-моделей аналогичны. В 

обоих случаях наилучшими оказались моде-

ли с фиксированными эффектами по крите-

рию Хаусмана (p-value Hausman мало, по-

этому модель с фиксированными эффектами 

предпочтительнее) [21]. Как видно из таб-

лицы, наилучшей моделью можно признать 

логит-модель с фиксированными эффекта-

ми, поскольку для этой модели наименьши-

ми оказались значения информационных 

критериев Шварца и Акаике [22]. Вывод ло-

гичен, поскольку зависимая переменная би-

нарная, а каждый объект наблюдения (тран-

закция) обладает своими индивидуальными 

особенностями. Таким образом, вероятность 

идентификации мошеннической транзакции 

достаточно сильно зависит от типа платеж-

ной операции и ошибок в балансах отправи-

теля и получателя. 

П 
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Таблица 3. Результаты эконометрического моделирования 
 

Table 3. Results of econometric modeling 

Показатели 

Логит-модель 

с фиксированными 

эффектами 

(logit-model with 

fixed effect) 

Логит-модель 

со случайными 

эффектами 

(logit-model with 

random effect) 

Пробит-модель 

с фиксированными 

эффектами 

(probit-model with 

fixed effect) 

Пробит-модель 

со случайными 

эффектами 

(probit-model with 

random effect) 

Type 0,407974*** 0,31453*** 0,37832*** 0,35678*** 

Amount 4,841*10
-6

*** 4,345*10
-6

*** 4,456*10
-6

*** 4,3578*10
-6

*** 

balanceOrigErr –1,875*10
-5

*** –1,801*10
-5

*** –1,756*10
-5

*** –1,743*10
-5

*** 

balanceDestErr 1,567*10
-7

* 1,891*10
-7

* 1,428*10
-7

* 1,418*10
-7

* 

Критерий Шварца –10 063 518 –10 002 745 –10 001 234 –10 001 158 

Критерий Акаике –10 035 573 –10 001 475 –10 001 174 –10 001 141 

Статистика теста 

Хаусмана (Hausman) 
25 486,48 24 126,47 

p-value Hausman 0,0002 0,0003 

Примечание: *, **, *** – 10 %, 5 %, 1 % соответственно уровень значимости. 

Далее на валидирующем множестве была 

рассчитана матрица ошибок (табл. 4). 

 

Таблица 4. Матрица ошибок для logit-model 
 

Table 4. Matrix of errors for the logit model 

Полученные 

фактические 

значения 

Предсказанные 

значения 
Всего 

наблюдений 
0Y   1Y   

0Y   209 439 48 209 487 

1Y   155 73 228 

 

Далее рассмотрим нейросеть. В услови-

ях несбалансированной выборки для по-

строения нейросети необходимо выбрать 

веса результатам, чтобы на основании ука-

занных весов накладывать штраф на модель. 

В ходе исследования для правомерной тран-

закции значение веса получилось равным 

0,501, для мошеннической транзакции – 

0,499, то есть на функцию потерь, которая 

применяется при построении нейросети, 

накладывается некоторый штраф при невер-

но классифицированной транзакции. Затем 

расчет корректируется, и нейронная сеть пе-

реобучается. Результаты расчетов по обу-

чающей выборке показали, что наша 

нейросеть будет условно оптимальной, если 

на входном слое будет семь нейронов, два 

скрытых слоя с девятью и пятью нейронами 

соответственно. Для активации входных и 

скрытых нейронов определена функция ги-

перболического тангенса. С целью достиже-

ния результата в пределах от 0 до 1 на вы-

ходе необходим один слой с сигмоидной 

функцией активации. Функция «бинарная 

кросс-энтропия» учтена в качестве функции 

потерь. Матрица ошибок на валидирующем 

множестве представлена в табл. 5. 

 

Таблица 5. Матрица ошибок для logit-model 
 

Table 5. Matrix of errors for the neural 

network 

Полученные 

фактические 

значения 

Предсказанные 

значения 
Всего 

наблюдений 
0Y   1Y   

0Y   173 742 35 745 209 487 

1Y   192 36 228 

 

Далее была построена модель с приме-

нением алгоритма случайного леса. Для это-

го на основе функции compute_class_weight 

определим веса для зависимой переменной. 

В результате вес для правомерной транзак-

ции равен 0,541, для мошеннической тран-

закции – 0,459. На следующем этапе прово-

дим обучение ансамбля решающих деревь-

ев. В заданном алгоритме производится рас-

чет дерева решений, при этом усредняется 

конечный ответ, поэтому построенная мо-

дель не может переобучиться, а значит, 

необходимо обучить модель, увеличив мно-

жество решающих деревьев. В пределах 

эксперимента для анализа отобрано 500 ре-

шающих деревьев. Для максимизации в 

процессе обучения установлен критерий 

Джини, для выборки применен параметр 

бутстрапа. После процесса обучения модели 

при помощи тестовой выборки был прове-

рен результат. Матрица ошибок представле-

на в табл. 6. 
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Таблица 6. Матрица ошибок модели на основе ансамбля решающих деревьев 
 

Table 6. Matrix of model errors based on an ensemble of decision trees 

Полученные фактические 

значения 

Предсказанные значения Всего 

наблюдений 0Y   1Y   

0Y   209 480 7 209 487 

1Y   46 182 228 

 

Для сравнения используемых для опре-

деления мошеннических транзакций мето-

дов между собой были рассчитаны следую-

щие метрики: доля верных ответов, полнота, 

точность модели и непараметрическая F-

мера (при 1  ). Результаты вычисленных 

метрик представлены в табл. 7. 

 

Таблица 7. Сравнение различных моделей 
 

Table 7. Comparison of models 

Вид модели Доля верных результатов Точность Полнота Непараметрическая F-мера 

Логистическая регрессия 0,999032 0,603306 0,320175 0,418338 

Нейросеть 0,828639 0,001006 0,157895 0,002001 

Случайный лес 0,999747 0,962963 0,798246 0,872902 

Как следует из табл. 7, доля верно 

предсказанных ответов, точность, полнота и 

непараметрическая F-мера на валидирую-

щем множестве наибольшая у метода слу-

чайного леса. Таким образом, наилучшей 

моделью для выявления девиантных тран-

закций является модель, построенная с по-

мощью случайного леса на ансамбле реша-

ющих деревьев, поскольку такие показате-

ли, как доля верно предсказанных результа-

тов, точность, полнота и непараметрическая 

F-мера, имеют наибольшее значение на ва-

лидирующем множестве.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ост финансовых потерь из-за уве-

личения финансового мошенниче-

ства приводит к необходимости 

применения математических методов для 

анализа реальных данных. В настоящем ис-

следовании рассмотрены различные методы 

анализа и прогнозирования мошеннических 

транзакций: эконометрические методы по-

строения моделей на панельных данных (ло-

гит- и пробит-модели), нейросетевые мето-

ды и методы, основанные на ансамбле ре-

шающих деревьев.  

Полученные результаты свидетельству-

ют, что среди эконометрических моделей на 

панельных данных наилучшей оказалась ло-

гит-модель с фиксированными эффектами. 

В ходе построения нейросети при проведе-

нии эксперимента с подбором слоев и нейро-

нов была получена нейронная модель, кото-

рая впоследствии протестирована на отла-

женной выборке. Проведенный эксперимент 

на валидирующей выборке показал, что 

нейронная сеть хуже справляется с предска-

занием результата, чем эконометрическая 

модель. Для построения модели ансамбля 

дерева решений, основанной на случайном 

лесе, несбалансированная выборка также бы-

ла разделена на обучающую и тестовую.  

Сравнительный анализ различных мето-

дов определения мошеннических транзакций 

для выявления наилучшего показал, что луч-

шие значения по критериям доля верно пред-

сказанных ответов, точность, полнота и непа-

раметрическая F-мера имеет модель, осно-

ванная на ансамбле решающих деревьев. Та-

ким образом, ансамблевая модель наилучшим 

образом позволяет предсказать, является ли 

финансовая транзакция мошеннической.  

В перспективе исследование будет 

сконцентрировано на более глубоком изуче-

нии влияния различных факторов банков-

ских операций для проверки финансовых 

транзакций на предмет мошенничества. 
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 Глобальные изменения современной экономики столь стремительны, что не позволяют своевременно 

обеспечить обновление ее методологического базиса. Преобразования производственно-трудовых 

отношений в условиях цифровизации также требуют соответствующего научного обоснования. Целью 

данной статьи является научное обоснование, систематизация и развитие категориального аппарата процесса 

подготовки кадров с учетом особенностей цифровизации производственно-хозяйственной деятельности и 

производственно-трудовых отношений. Раскрыто влияние различных научных концепций экономической 

теории на формирование сущностных характеристик процесса подготовки кадров, выявлена его взаимосвязь 

с понятиями трудовых ресурсов, человеческого капитала, интеллектуального потенциала. Обоснована 

необходимость использования системно-процессного подхода в изучении подготовки кадров, 

взаимоувязывающего ее системные и процессные характеристики в единое целое в условиях цифровой 

экономики. Показано, что существующий категориальный аппарат процесса подготовки кадров не отражает 

внутреннего содержания производственно-трудовых отношений, возникающих в условиях цифровизации и 

обеспечивающих эффективное функционирование институтов цифровой экономики. Сделан вывод о том, 

что в условиях цифровой экономики подготовка кадров должна рассматриваться как новый уровень 

ресурсного обеспечения – интеллектуально-кадровый – и представлять собой межотраслевой процесс 

формирования и эффективного функционирования человеческого капитала, направленный на обеспечение 

количественной и качественной сбалансированности рынка труда и его субъектов. Объектом процесса 

подготовки кадров становятся все работники, а субъектом – специально созданные органы, подразделения и 

службы, осуществляющие предусмотренную законодательством деятельность по кадровому обеспечению и 

имеющие определенные полномочия, права и обязанности. Соответственно, цифровая экономика 

трансформирует индустриальную систему производственно-трудовых отношений как с помощью их 

адаптации к условиям цифровизации, так и продуцируя новые виды трудовой деятельности. Структурные 

преобразования экономики являются триггером изменений сущности и содержания процесса подготовки 

кадров и функционирования всех институциональных участников рынка труда. Уточнение сущностных 

характеристик категориального аппарата процесса подготовки кадров в цифровой экономике позволит 

сформировать методологический базис для проведения дальнейших научных исследований в новой 

экономической реальности. 

Ключевые слова: кадры, человеческий капитал, кадровый потенциал, подготовка кадров, кадровое 

обеспечение, цифровая экономика, цифровизация, производственно-трудовые отношения, экономика труда, 

системно-процессный подход.  
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 Methodological changes in the modern economy could not keep up with the rapid economic global changes. 

An appropriate scientific approach should also be provided for the transformations taken place in production and 

labor relations in the epoch of digitalization. The purpose of the present article is to justify, to systematize, and to 

develop the categories and concepts for the training process under the digitalization of the economic activities and 

production and labour relations. The article reveals the impact of different scientific theories in economics on the 

development of the essential characteristics of the training process; its correlation with the concepts of human 

resources, human capital, intellectual capital has been described. The need to use a systemic-process approach to 

analyze the training process as a multi-faceted and multi-tied process in digital economy is justified. The article 

shows that the existing categories and concepts in the training process fail to reflect the content of industrial and 

labor relations arising in digitalization and successfully maintaining the digital economy institutions. The article 

concludes that digital economy should perceive the training process as a new level of resourcing which is 

an intellectual and professional one, and as an intersectoral development and effective performance of human 

capital with the purpose to provide the quantitative and qualitative equilibrium at the labor market and its entities. 

The pool of employees is the object of the training process, while tailored units, divisions and services with their 

particular authorities, rights and duties including the law-binding ones to support the peopleware are the subjects 

of the training process. Therefore, the digital economy is transforming the industrial system of the production and 

labour relations both by adjusting them to digitalization and by generating new types of labour. Structural 

economic transformations trigger the changes in the essence and the content of the training process and 

the performance of all participants at the labour market. The essential characteristics of the categories and 

concepts in the training process in the digital economy should be clarified to set a methodological basis for further 

scientific studies in the new economic reality. 

Keywords: personnel, human capital, personnel potential, training process, peopleware, digital economy, 

digitalization, production and labor relations, labor economy, system-process approach. 

 

   

 

 
For citation: 

Simchenko N.A., Anisimova N.Yu. Essential characteristics of the categories and concepts in the training 

process in the digital economy. Perm University Herald. Economy, 2021, vol. 16, no. 1, pp. 67–85. 

doi: 10.17072/1994-9960-2021-1-67-85 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

уализм современной экономики 

проявляется в двух разнонаправ-

ленных векторах ее развития – все-

общей цифровизации и одновременно соци-

альной ориентации. С одной стороны, это 

обусловлено психологическими особенно-

стями противостояния индивида в системе 

«человек – машина», с другой – возможно-

стями перехода в условиях цифровизации от 

массовости к индивидуальности каждой лич-

ности. Необходимость учета всех факторов, 

обусловливающих мотивацию поведения ин-

дивидов на различных стадиях жизненного 

цикла, психологических особенностей и по-

требностей индивидов становится одним из 

важнейших направлений экономической тео-

рии и практики. В этих условиях основные 

характеристики индивида обязательно 

включают оценку его трудовой деятельно-

сти, направленной на эффективную саморе-

ализацию личности в современном цифро-

вом обществе. 

Существует широкий спектр научных ка-

тегорий трудового процесса, характеризую-

Д 
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щих роль человека – необходимого элемента 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти. Одним из основополагающих среди них 

является термин «кадры», несмотря на его 

относительную новизну. Первоначально он 

использовался для характеристики постоян-

ного штата военных частей, а в современной 

экономике характеризует совокупность спе-

циалистов необходимой подготовки, образо-

вания, трудовых навыков и опыта работы в 

соответствующей сфере деятельности [1].  

Одним из устойчивых словосочетаний с 

термином «кадры» является «подготовка 

кадров», в котором понятие «подготовка» 

носит прежде всего превентивный характер и 

трактуется в контексте предварительных ме-

роприятий либо процесса обучения [2]. 

Обобщая приведенные формулировки, мож-

но констатировать, что «подготовка кадров» 

в широком смысле слова означает формиро-

вание количественного и качественного со-

става работников в рамках определенной 

экономической системы для возможности ее 

эффективного функционирования. В то же 

время, в полном соответствии с принципом 

синергизма научных понятий, в цифровой 

экономике термин «подготовка кадров» име-

ет более глубокое значение, обусловленное 

как эволюцией науки экономики труда, так и 

его сложным внутренним содержанием. 

Цифровизация, как отмечают и отече-

ственные [3], и зарубежные [4] ученые, ока-

зала значительное влияние на все элементы 

трудового процесса. К наиболее ярким про-

явлениям современных производственно-

трудовых отношений можно отнести транс-

формацию занятости в производственных и 

непроизводственных сферах экономики, 

рост управленческих и технических рабочих 

мест, расслоение профессиональной струк-

туры специалистов высокой и низкой ква-

лификации, изменение трудовой мотивации 

и системы найма работников, развитие гиб-

ких форм занятости и интеллектуально-

творческой деятельности [5]. Соответствен-

но этим изменениям должна трансформиро-

ваться и система подготовки кадров, причем 

как внешне – предоставляя рынку труда 

специалиста с цифровой компетентностью, 

так и внутренне – модернизируя сам про-

цесс обучения с применением инновацион-

ных цифровых технологий. 

Значительное влияние на ускорение про-

цесса цифровизации системы подготовки 

кадров оказала пандемия коронавируса 

COVID-19 [6]. В условиях массового прину-

дительного закрытия предприятий и учре-

ждений работники столкнулись с необходи-

мостью овладения знаниями, умениями и 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий или их акту-

ализации. Возрос запрос на соответствующие 

образовательные программы, курсы перепод-

готовки или повышения квалификации, в том 

числе и в формате онлайн-обучения. Заинте-

ресованность в развитии рынка цифровых 

образовательных услуг проявили все участ-

ники производственно-трудовых отношений, 

от государственных органов власти до от-

дельных работников. При этом система под-

готовки кадров оказалась не готова к такому 

резкому росту потребности в специалистах 

для цифровой экономики, в том числе из-за 

отсутствия целостной теоретико-методоло- 

гической базы, позволяющей обосновать 

количественные и качественные характери-

стики цифровых производственно-трудовых 

отношений. 

Относительно короткий период цифрови-

зации экономики, начавшийся в 90-х гг. 

ХХ в., пока не позволил сформировать си-

стемный подход к использованию категори-

ального аппарата процесса подготовки кадров 

в новых производственных условиях. Научное 

обоснование, систематизация и развитие ка-

тегориального аппарата процесса подготовки 

кадров с учетом особенностей цифровизации 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти и производственно-трудовых отношений 

является целью данной статьи. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС 

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

етодологической основой про-

цесса формирования, обучения 

и распределения кадровых ре-

сурсов можно считать теорию трудовой стои-

мости, получившей развитие в трудах таких 

классиков политической экономии, как 

У. Петти, А. Смит [7], Д. Рикардо [8], 

К. Маркс и Ф. Энгельс [9], которые предста-

М 
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вили академическое обоснование понятия 

«рабочая сила». В рамках этой теории 

С.Г. Струмилиным [10], Л.И. Меньшиковым 

[11], Л.С. Бляхманом [12] также сформули-

рованы определения «трудовых ресурсов» и 

«трудового потенциала». 

Трудовая теория стоимости дает пони-

мание того, что в основе любой производ-

ственной деятельности лежит труд индиви-

да, а его индивидуальные трудовые способ-

ности формируют его трудовой потенциал, 

реализуемый в процессе трудовой деятель-

ности. Ключевым моментом этого периода 

развития науки стало изменение представ-

лений о человеке как о субъекте экономики, 

имеющем определенные потребности и ин-

тересы в сфере труда. 

На следующем этапе развития экономи-

ческой науки в рамках теории человеческого 

капитала, истоки которой связаны с именами 

Т. Шульца и Г. Беккера, приоритетным стало 

признание первостепенной роли человека в 

общественном производстве. Они обосновали 

экономический подход к поведению человека 

и рассматривали человеческий капитал как 

имеющийся у каждого индивида запас зна-

ний, навыков, мотиваций. Данные ценные ка-

чества, врожденные или приобретенные, по 

мнению ученых, могут быть усилены соответ-

ствующими вложениями (в частности, обра-

зованием, профессиональным опытом, сохра-

нением здоровья и т. д.), что дает возмож-

ность их носителю получать доход [13; 14]. 

Современная трактовка понятия «чело-

веческий капитал» далеко не так однознач-

на, какой ее видели основоположники. Ряд 

авторов (В.Ф. Палий, Л.Д. Ревуцкий [15], 

К.А. Эрфурт [16]) придерживаются мнения, 

что человеческий капитал – это, по сути, спо-

собность человека к труду, совокупность ка-

честв, необходимых для эффективной рабо-

ты, являющейся источником дохода как для 

самого работника, так и для собственника 

капитала. В этом определении прослежива-

ется скорее влияние взглядов К. Маркса, 

определившего способность к труду как ра-

бочую силу человека, нежели Т. Шульца и 

Г. Беккера.  

Развивая эту мысль, В.Н. Белкин и 

Н.А. Белкина дают авторское определение 

человеческого капитала как реализуемого 

трудового потенциала работника, принося-

щего доход [17]. Трудовой потенциал, отме-

чают ученые, формируется на основе при-

родных данных (способностей), образования, 

воспитания, жизненного опыта и может быть 

использован в труде. В то же время включе-

ние в понятие человеческого капитала, наря-

ду с другими составляющими, расходов на 

обучение авторы концепции считают недо-

статком методологического подхода к этому 

сложному явлению, носящим описательный, 

а не аналитический характер.  

Отличную от приведенных мнений точ-

ку зрения на природу человеческого капита-

ла высказывает А.Е. Рождественский, кото-

рый определяет его как общественный фе-

номен, способный производить (генериро-

вать) результаты человеческого труда, по-

лезные и необходимые для выживания и 

развития человека [18]. При этом ученый 

делает акцент на взаимосвязи формирования 

человеческого капитала и трудовой деятель-

ности индивида, утверждая, что для эконо-

мики актуальны только те проекты, в кото-

рых увеличение продукта производства идет 

параллельно и одновременно с развитием 

человеческого капитала.  

Теория человеческого капитала проду-

цировала не только понятие «человеческий 

капитал», но и такие термины, как «челове-

ческий фактор» и «личностный (человече-

ский) потенциал». Их экономическое со-

держание отражает роль человека как фак-

тора повышения эффективности обществен-

ного производства, действие которого про-

является при использовании его личностно-

го потенциала. Кроме того, указывает 

И.Ф. Зиновьев,  развитие теорий человече-

ского капитала отражает не только транс-

формацию роли человека в общественно-

производительных процессах, но и рост зна-

чимости интеллектуальной составляющей 

деятельности и нематериальных накоплений 

в общественной жизни» [19]. 

Концепция интеллектуальной деятельно- 

сти, по мнению Е.О. Стрижак, прошла в сво-

ем развитии пять этапов (от управления 

трудовыми ресурсами до менеджмента зна-

ний) и базируется на понятии «интеллекту-

ального капитала» [20]. Одно из первых 

научно обоснованных определений этой 
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экономической категории дали Л. Эдвинсон 

и М. Мэлоун, подчеркнув нетрадиционный 

характер ее оценки и выделив в ее составе 

человеческий капитал (human capital) и 

структурный капитал (structural capital). С 

точки зрения данных ученых, первый вклю-

чает знания, навыки и способности персона-

ла для выполнения производственных задач, 

а второй – совокупность организационных 

условий, позволяющих работникам вопло-

щать эти задачи в жизнь [21].  

Через призму теории человеческого ка-

питала, как считает Х.Х. Искандаров [22], в 

настоящее время рассматриваются такие 

элементы процесса подготовки кадров, как 

«управление персоналом», «управление че-

ловеческими ресурсами», «управление тру-

довыми ресурсами». Однако в не меньшей 

степени на формирование этих понятий по-

влияла концепция научного менеджмента, 

обоснованная в работах Ф.У. Тейлора [23], 

Г. Эмерсона [24], Н.А. Витке [25], А.К. Гас- 

тева [26]. Помимо исследования подготовки 

кадров с позиции вспомогательной подси-

стемы процесса управления деятельностью 

субъекта хозяйствования, данные ученые 

разработали модели прогрессивной и преми-

альной системы оплаты труда, актуализиро-

вали значимость человеческого фактора и 

условий труда, обозначили научные принци-

пы организации труда, что в целом способ-

ствовало развитию представлений об управ-

лении персоналом и его трудовой мотивации. 

В современной науке понятие «управле-

ние персоналом» трансформировалось в от-

дельную область исследований, целью кото-

рого является «удовлетворение потребности 

предприятия в персонале определенного ко-

личества и качества для достижения страте-

гических и социально-экономических ре-

зультатов его деятельности» [27]. В данной 

трактовке, представленной Ю.Г. Одеговым, 

«управление персоналом» весьма близко к 

понятию «кадрового обеспечения», что сви-

детельствует об их тесной взаимосвязи, хотя 

и носящей разновекторный характер. 

С одной стороны, понятие «кадры» се-

мантически более узкое, чем понятие «пер-

сонал», с другой – термин «подготовка кад-

ров» шире термина «управление персона-

лом», так как выходит за рамки предприятия 

и включает в себя все этапы процесса фор-

мирования и функционирования человече-

ских ресурсов на микро-, мезо- и макроуров-

нях. В контексте данного исследования это, 

соответственно, уровень отдельных субъек-

тов хозяйствования, регионально-отраслевой 

и государственно-федеральный уровни, тогда 

как управление персоналом мы относим к 

функциям менеджмента организаций. 

Персонал, как и процесс управления им, 

достаточно часто отождествляется с челове-

ческими ресурсами, что соответствует ре-

сурсному подходу к изучению системы под-

готовки кадров. Несмотря на то что в пост-

индустриальной экономике приоритет науч-

ных исследований смещается от техниче-

ских наук к естественным и социально-

гуманитарным, кадры, как указывает 

А.В. Козлов, «до сих пор рассматриваются в 

основном как важный человеческий ресурс, 

который должен строго соответствовать ка-

питалу, земле, материально-технической ба-

зе, а также технико-технологическим требо-

ваниям производства» [28]. 

Аналогичная точка зрения приводится в 

обзорной статье А.А. Раренко, отмечающе-

го, что «причисление людей к ресурсам ско-

рее переводит их в категорию объекта, а не 

субъекта, принижает значение их активно-

сти, творчества, развития, инициативы, ста-

вит под сомнение целесообразность учета 

индивидуальности и необходимости иссле-

дования и полного применения человече-

ского потенциала» [29]. 

В целом соглашаясь с мнением указан-

ных авторов, следует все-таки отметить, что 

ресурсная теория дала не только базисное 

понимание человеческих ресурсов как неотъ-

емлемого элемента производственного про-

цесса, но и ряд экономически обоснованных 

методик оценки эффективности их использо-

вания. Несмотря на постепенное внедрение в 

практику организаций качественных крите-

риев и показателей их кадрового обеспече-

ния, большинство из них пока придержива-

ется сугубо количественного анализа трудо-

вой деятельности персонала. В определенной 

степени это связано с необходимостью ис-

пользования междисциплинарного подхода, 

психологических и социологических методов 

и приемов, техникой которых владеют дале-
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ко не все сотрудники кадровых служб совре-

менных предприятий.  

Методологической основой данного 

направления исследований подготовки кад-

ров можно считать разработки «школы чело-

веческих отношений», или «HR-школы», у 

истоков которой стояли Э. Мэйо [30], Ф. Рот- 

лисбергер [31], П. Фоллет [32]. К их заслугам 

можно отнести формирование и внедрение 

психотехник (кадровых технологий по отбору 

персонала), исследование человеческого по-

ведения в управлении, взаимосвязи психофи-

зиологических характеристик личности и ее 

трудовой деятельности, неформальных связей 

и межличностных отношений, психологиче-

ского климата в коллективе. Применительно 

к вопросам подготовки кадров теория чело-

веческих отношений дала определение «со-

циального потенциала» как «системной со-

вокупности возможностей и способностей 

индивидов, социальных групп и общества в 

целом, которые формируются их действия-

ми, взаимодействиями и отношениями, обес-

печивая общественное воспроизводство». То 

есть социальный потенциал реализуется 

только в том случае, когда внутренней по-

требностью индивида становится социальная 

направленность подобной самореализации, в 

том числе в процессе трудовой деятельности. 

Процесс перехода от индустриального к 

постиндустриальному обществу обозначил 

новый этап в развитии методологии процес-

са подготовки кадров, в рамках теории эко-

номики знаний. Основоположниками дан-

ной теории можно считать Д. Белла [33], 

Э. Тоффлера [34], А. Моля [35], утвержда-

ющих, что главной социальной силой обще-

ства сегодня становятся знания – как отдель-

ного индивида или работника, так и их сово-

купности. Соответственно, единственным 

способом движения к экономике, основу ко-

торой составляет высококвалифицированный 

труд, являются инвестиции в человеческий 

капитал, информацию, знания и образование. 

Фундаментом экономики знаний являет-

ся не просто информация, а та ее часть, ко-

торая носит инновационный характер и ис-

пользуется для систематических нововведе-

ний и новаторства. Все модели инновацион-

ного развития [36] базируются на прираще-

нии капитала, основанного на знаниях, то 

есть преобразовании инновационного по-

тенциала определенного институционально-

го субъекта в инновационный капитал. При 

этом основным носителем и одновременно 

обеспечивающим ресурсом данного процес-

са выступает индивид или их организацион-

ная, отраслевая, региональная совокупность, 

обладающая уникальными и специфически-

ми возможностями интеллектуального са-

мосовершенствования. Именно поэтому 

формирование научного потенциала любой 

экономической системы (национальной, ре-

гиональной, отраслевой, внутрихозяйствен-

ной) базируется на соответствующем коли-

чественном и качественном кадровом обес-

печении. 

Глобализация и информатизация эконо-

мики привела к появлению новых сетевых 

технологий, сетевого сотрудничества, сете-

вой теории. В отношении процесса подго-

товки кадров теория сетей существенно 

расширила поле управления, включая в ка-

честве объекта воздействия информацион-

ный потенциал и социальный капитал – спе-

цифические образования современных гло-

бальных информационных сетей. Используя 

определение Дж. С. Коулмана [37], можно 

констатировать, что социальный капитал 

является одновременно предметом и сред-

ством реальных и виртуальных социальных 

сетей, образующим новые взаимосвязи 

между участниками трудового процесса. 

В целом на формирование понятийно-

категориального аппарата процесса подго-

товки кадров в условиях цифровизации ока-

зали влияние достаточно обширное количе-

ство научных теорий, школ и направлений, 

обобщенная характеристика которых пред-

ставлена в таблице. 

Анализируя результаты теоретического 

исследования, представленные в таблице, 

следует отметить, что они не имеют стро-

гих временных рамок, так как многие из 

приведенных терминов использовались 

представителями различных научных школ 

в разные периоды и в разном контексте. В 

то же время это подтверждает эволюционно-

исторический характер сущности понятия 

«подготовка кадров» и свидетельствует об 

использовании междисциплинарного подхода 

к его изучению, методология которого прева-
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лирует в перспективных социально-

экономических исследованиях. Выделенные 

направления актуализации понятийно-

категориального аппарата процесса подготов-

ки кадров в условиях цифровизации экономи-

ки определяют проблемное поле исследова-

ния, требующее дальнейшего изучения и ме-

тодологического обоснования. 

 

Таблица. Развитие категориального аппарата процесса подготовки кадров 
 

Table. Development of the categories and concepts in the training process 

Теория Понятия 
Взаимосвязь с процессом 

подготовки кадров 

Актуализация в условиях цифровой 

экономики 

Трудовая теория 

стоимости 

Рабочая сила Совокупность экономических 

субъектов, имеющих потреб-

ности и интересы в сфере 

труда 

Требует уточнения понятие сферы 

труда как совокупности реальных и 

виртуальных производственно-

трудовых отношений  

Трудовые ресурсы Труд работников лежит в 

основе любой производствен-

ной деятельности  

Необходимо дополнение понятия тру-

да как основы интеллектуальной дея-

тельности 

Трудовой потенциал Формируется из индивиду-

альных трудовых способно-

стей человека 

Акцент смещается от физических воз-

можностей работника к его интеллекту-

альной и цифровой компетентности 

Теория 

человеческого 

капитала 

Человеческий 

фактор 

Указывает на первостепен-

ную роль человека в обще-

ственном производстве 

Закрепляет эту роль на качественно 

новом уровне с преобладанием управ-

ленческих и контрольных функций 

Человеческий 

капитал 

Включает коллективный или 

индивидуальный запас знаний, 

навыков, мотивации 

Выводит на первое место совокуп-

ность гибких или кроссфункциональ-

ных навыков человека 

Личностный 

потенциал  

Способности и задатки лич-

ности, формирующие инди-

видуальный человеческий 

капитал 

Отражает необходимость эволюцион-

ного развития цифровых знаний, 

навыков и умений у будущих специа-

листов 

Концепция 

интеллектуальной 

деятельности 

Интеллектуальный 

потенциал 

Интеллектуальные возможно-

сти личности как фактор по-

вышения эффективности орга-

низации 

Требует углубленных, системных 

исследований влияния цифровой ком-

петентности персонала на совокупную 

эффективность субъектов хозяйство-

вания 

Интеллектуальный 

капитал 

Совокупность человеческого 

и структурного капиталов, 

его использование в произ-

водстве 

Необходимы актуальные исследования 

влияния компонентов интеллектуаль-

ного капитала на различные отрасли и 

сферы экономики 

Структурный капи-

тал 

Организационные условия, 

технико-технологические 

средства использования чело-

веческого капитала 

Требует уточнения понятие инфра-

структурного обеспечения процесса 

подготовки кадров в условиях цифро-

вой экономики 

Концепция 

научного 

менеджмента 

Управление 

персоналом 

Комплекс техник и технологий 

по организации эффективной 

трудовой деятельности работ-

ников 

Необходима разработка новых техник 

и технологий по организации удален-

ной трудовой деятельности работни-

ков 

Организационный 

потенциал 

Корпоративная культура ор-

ганизации, совокупность ее 

ценностей и процедур управ-

ления 

Необходима разработка новых кор-

поративных правил организации в 

условиях удаленной работы персо-

нала 

Ресурсная теория Человеческие 

ресурсы 

Неотъемлемый элемент про-

изводственного процесса, 

подлежащий количественной 

оценке 

Требуется разработка количественных 

параметров оценки производственно-

трудовых отношений в условиях циф-

ровизации экономики 

Теория человече-

ских отношений 

Социальный 

потенциал 

Социальная направленность 

самореализации индивида в 

процессе трудовой деятель-

ности 

Роль социальной направленности в 

самореализации индивида снижается в 

противовес росту значимости творче-

ской составляющей 
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Окончание табл.  

Теория Понятия 
Взаимосвязь с процессом 

подготовки кадров 

Актуализация в условиях 

цифровой экономики 

Теория экономики 

знаний 

Инновационный 

потенциал 

Уникальные и специфиче-

ские возможности интеллек-

туального самосовершен-

ствования 

Находятся в стадии интенсивного 

развития, усилившегося в условиях 

пандемии и дистанционной трудовой 

деятельности 

Инновационный 

капитал 

Совокупность инновацион-

ных знаний и технологий их 

применения высококвалифи-

цированным персоналом 

Сетевая теория Информационный 

потенциал 

Комплекс средств, методов и 

условий, позволяющих эф-

фективно использовать ин-

формационные ресурсы 

Социальный капитал Совокупность реальных и 

виртуальных социальных 

взаимосвязей между участ-

никами трудового процесса 

 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

роцесс цифровизации постепенно 

меняет все стороны обществен-

ной жизни, и подготовка кадров 

не является в нем исключением. Глобальные 

изменения последнего года, связанные с по-

следствиями распространения коронавируса, 

многократно усилили влияние цифровых 

технологий на трудовую деятельность лю-

дей, прочно закрепив понятия «дистанцион-

ного обучения» и «удаленной работы» [38]. 

Научное обоснование данных тенденций 

только зарождается, но уже сейчас понятно, 

что это огромный пласт знаний, подлежащий 

осмыслению и системному анализу.  

Отличительными чертами цифровой 

экономики можно назвать применение циф-

ровых технологий, электронные товары и 

услуги, сетевой бизнес и цифровые активы, 

формирующие новую социокультурную ре-

альность [39]. Однако эти характеристики не 

отражают внутреннего содержания произ-

водственно-трудовых отношений, возника-

ющих в условиях цифровизации и обеспе-

чивающих функционирование институтов 

цифровой экономики. Это означает, что 

экономика труда должна найти адекватное 

ее категориальной системе понятие как 

цифровой экономики, так и сущностных ха-

рактеристик ее элементов, включая процесс 

подготовки кадров. 

Понятие подготовки кадров в современ-

ной экономической литературе рассматрива-

ется с двух основных позиций – как длящий-

ся во времени процесс и как ресурсный объ-

ект производственно-хозяйственной деятель-

ности. С первой точки зрения, это совокуп-

ность мер и средств, создание условий, спо-

собствующих нормальному функционирова-

нию рынка труда, реализации намеченных 

планов, программ, проектов, поддержанию 

стабильного количественного и качественно-

го баланса трудовых ресурсов, предотвраще-

нию сбоев, нарушений нормативно-правовых 

актов, регламентов, контрактов в кадровой 

сфере. Со второй точки зрения это синоним 

понятия «кадрового обеспечения», то есть 

один из основных ресурсов, элементов ре-

сурсного обеспечения функционирования 

производства, количественно и качественно 

характеризующий штатный персонал. 

Сам термин «кадровое обеспечение» 

(peopleware) впервые был введен в научный 

оборот в 1987 г. Т. Де Марко и Т. Листером, 

которые рассматривали проблему человече-

ского фактора с точки зрения его влияния на 

разработку программных продуктов [40]. В 

этом контексте характеристики процесса под-

готовки кадров соответствуют второму под-

ходу к сущности данного понятия, увязыва-

ющему его с другими элементами ресурсного 

обеспечения производственной деятельности.  

Неотъемлемой задачей как комплекто-

вания персонала, так и работы с ним являет-

ся управление как целенаправленное воз-

П 
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действие на процесс подготовки кадров. Его 

главной целью выступает формирование 

трудовых ресурсов организации, в полной 

мере отвечающих ее потребностям как в ко-

личественном, так и качественном отноше-

нии. Такой подход к кадровому обеспече-

нию присущ большинству зарубежных ис-

следований, преимущественно направлен-

ных на решение проблем функционирования 

отдельных субъектов предпринимательства, 

а не регионально-отраслевых экономиче-

ских систем [41; 42].  

Несмотря на широкое распространение 

второй точки зрения как среди отечествен-

ных, так и зарубежных авторов, в данном 

контексте более целесообразным будет ис-

пользование термина «кадровая обеспечен-

ность». Такая формулировка позволяет отне-

сти к данной области исследований как кад-

ровые проблемы функционирования отдель-

ных субъектов предпринимательства, так и 

социально-психологические вопросы моти-

вационных механизмов и улучшения условий 

трудовой деятельности работников [43; 44]. 

Обобщая различные точки зрения ука-

занных ученых на природу термина «подго-

товка кадров», предлагаем дополнить их пе-

речень системно-процессным подходом, поз-

воляющим, во-первых, выделить сущность 

экономического содержания данного понятия 

(процесс), а во-вторых, подчеркнуть необхо-

димость его системного исследования, фор-

мирования и использования. В контексте си-

стемно-процессного подхода под подготов-

кой кадров необходимо понимать многогран-

ный и многоуровневый процесс с целостной 

системой связанных между собой подпроцес-

сов, обусловленных направлениями кадровой 

политики. Его можно рассматривать как 

часть управления социально-экономическим 

развитием региона, отрасли, предприятия, 

организации, учреждения. Вместе с тем под-

готовку кадров неправомерно ограничивать 

процессами снабжения, заполнения работни-

ками (персоналом) штата хозяйствующего 

субъекта или отождествлять его с кадровой 

работой. 

Системно-процессный подход позволяет 

также комплексно использовать инноваци-

онные технологии современного профессио-

нального образования. Наиболее востребо-

ванными в информационном обществе ста-

новятся проектно-ориентированное и компе-

тентностно-ориентированное обучение, поз-

воляющие сформировать у будущего специа-

листа знания, навыки и умения, соответ-

ствующие вызовам цифровой экономики. 

По мнению Н.В. Федоровой и О.Ю. Мин- 

ченковой, проектный подход к цифровизации 

образования позволяет использовать новые 

технологические возможности в сетях управ-

ления процессом обучения, адаптировать 

выпускников к требованиям рынка, форми-

ровать системное мышление будущих участ-

ников цифровой экономики [45]. Практиче-

ский опыт проектного обучения, отраженный 

в работе М. Рикаурте и А. Вилориа, под-

тверждает широкие возможности и эффек-

тивность его использования в процессе мно-

гоуровневой подготовки студентов, форми-

рования их логического мышления и готов-

ности к профессиональной деятельности в 

условиях цифровизации [46]. 

Компетентностный подход, закреплен-

ный на нормативно-правовом уровне феде-

ральными государственными образователь-

ными стандартами, также играет важную 

роль в процессе подготовки кадров для 

цифровой экономики. Как справедливо от-

мечает Н.А. Каменева, «устойчивое иннова-

ционное развитие экономики Российской 

Федерации невозможно без существенного 

повышения образовательного уровня чело-

веческого потенциала и компетентностного 

подхода в высшем образовании» [47]. К 

схожим выводам в рамках образовательных 

систем США и Германии пришли также за-

рубежные ученые, обосновавшие превали-

рующую роль образования в развитии циф-

ровой компетентности населения [48]. 

В связи с этим уточним, что формирова-

ние системы подготовки кадров начинается 

не в момент принятия специалистов на рабо-

ту, а в период их обучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального об-

разования и продолжается вплоть до оконча-

ния их трудовой деятельности. Поэтому для 

эффективного функционирования данной 

системы необходим сбалансированный орга-

низационно-экономический механизм взаи-

модействия системы образования и институ-

циональных субъектов товарного рынка, 
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включая исполнительные органы власти, то-

варопроизводителей и объекты производ-

ственной и социальной инфраструктуры. 

Теоретической основой количественной 

и качественной оценки системы подготовки 

кадров выступают человеческие ресурсы, че-

ловеческий капитал, личностный потенциал 

и их структурные элементы. Они образуют 

входящие физические и интеллектуальные 

потоки анализируемой системы, тогда как на 

выходе формируется совокупность индиви-

дов, обладающих определенными професси-

ональными компетенциями (знаниями, навы-

ками, умениями) и определенным уровнем 

их применения (квалификации).  

Терминология указанных научных поня-

тий является сложной и не имеет однознач-

ного толкования. Анализ результатов иссле-

дований отечественных и зарубежных уче-

ных позволяет утверждать, что базовым, ис-

ходным понятием системы подготовки кад-

ров выступает человеческий (личностный 

потенциал), отождествляемый в рамках про-

изводства с человеческими ресурсами и воз-

можностью их использования в реальном 

секторе экономики. Фактическая трудовая 

деятельность работников, позволяющая вы-

свободить их кадровый потенциал с целью 

расширенного воспроизводства, свидетель-

ствует об эффективном использовании чело-

веческого капитала товаропроизводителей.  

С точки зрения экономики труда, циф-

ровая экономика продуцирует новые виды 

трудовой деятельности, осуществляемые в 

различных сферах производственного и не-

производственного характера с использова-

нием цифровых технологий и их продуктов. 

В этом аспекте условия цифровизации про-

являются в характере использования кадро-

вого потенциала и механизме организаци-

онно-хозяйственных связей на рынке труда, 

осуществляемых с помощью децентрализо-

ванных протоколов и сетевых ресурсов. 

В цифровой экономике меняется не 

только характер, но и само содержание ра-

боты, перечень и порядок трудовых дей-

ствий и операций. На первый план выходят 

интеллектуальные и когнитивные способно-

сти индивида, а цифровые технологии уве-

личивают степень взаимодействия и творче-

ского обмена между всеми субъектами ин-

формационных связей [49]. Работа начинает 

носить все более научный, коллективный и 

всеобщий характер, что влечет за собой глу-

бокие изменения качества человеческого ка-

питала. Цифровая грамотность и цифровая 

компетентность становятся не просто ключе-

выми характеристиками персонала, а пре-

вращаются в элемент жизненной необходи-

мости современного индивида. При этом их 

масштабность и сложность использования 

ограничиваются когнитивными способно-

стями личности, а навыки разработки уни-

кальных программных продуктов рассматри-

ваются как редчайший дар, способный созда-

вать интеллектуальную ренту. 

В условиях цифровой экономики подго-

товка кадров представляет собой новый, бо-

лее высокий уровень ресурсного обеспечения 

– интеллектуально-кадровый, что обусловле-

но постоянным расширением выполняемых 

сотрудниками функций и задач. Она форми-

рует комплекс взаимосвязанных компонентов 

организационно-экономического и правового 

характера, а также мер, которые осуществля-

ются менеджментом предприятия и направ-

лены на достижение целей субъекта хозяй-

ствования, формирование и эффективное ис-

пользование персонала и его интеллектуаль-

ных возможностей для усиления бизнес-

процессов и повышения конкурентоспособ-

ности хозяйствующего субъекта. 

Обобщая вышесказанное, под подготов-

кой кадров в целях данного исследования 

понимается межотраслевой процесс форми-

рования и эффективного функционирования 

человеческого капитала, направленный на 

количественную и качественную сбаланси-

рованность рынка труда и его субъектов. В 

контексте данного определения сущностная 

характеристика процесса подготовки кадров 

включает в себя три обязательных компо-

нента – образовательный, отраслевой и ре-

гиональный. При этом образование как от-

дельная подсистема и отрасль экономики 

участвует в процессе подготовки кадров не 

только на этапе получения базовых профес-

сиональных знаний и навыков, но и обеспе-

чивает повышение кадрового потенциала 

работника на протяжении всей его трудовой 

деятельности. Формы такого взаимодей-

ствия могут быть различными – от курсов 
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повышения квалификации и стажировок до 

получения дополнительного или второго 

профессионального образования.  

В процессе подготовки кадров можно 

выделить два основных направления – орга-

низационную работу с персоналом, состоя-

щую из комплекса работ по подбору, расста-

новке, перемещению, обучению (повышению 

квалификации), стимулированию, высвобож-

дению кадров, и деятельность по совершен-

ствованию самого процесса кадрового обес-

печения, включая устранение количествен-

ного и качественного дисбаланса на рынке 

труда. Выполнение данных функций соот-

ветствует тем задачам, которые ставятся пе-

ред субъектами системы подготовки кадров.  

Следует отметить, что ни среди отече-

ственных, ни среди зарубежных ученых нет 

единства мнений как по количеству функций 

системы подготовки кадров, так и их взаимо-

связи с задачами, стоящими перед данной 

системой. Большинство авторов расширяют 

стандартный перечень функций кадровой 

работы, отдельные исследователи считают, 

что его можно свести к трем основным – 

принятие на работу, выполнение должност-

ных обязанностей, прекращение трудовой 

деятельности. По нашему мнению, такая 

унификация функций системы подготовки 

кадров является излишне сжатой и исключа-

ет возможность и необходимость постоянно-

го профессионального роста персонала, по-

вышения его квалификации и дополнитель-

ного образования.  

Что касается соотношения понятий 

«функций» и «задач», то их семантическое 

содержание позволяет считать функции 

элементом стратегического, а задачи – эле-

ментом тактического масштаба в процессе 

подготовки кадров. Следуя логике экономи-

ко-математических вычислений, задачи ре-

шаются для определения искомых неизвест-

ных величин на основе исходных данных, то 

есть в каждой конкретной ситуации, возни-

кающей перед кадровыми службами. Функ-

ции субъекты системы подготовки кадров 

должны выполнять постоянно и планово, 

что подразумевает их обобщенный состав и 

регламентацию в нормативно-правовых ак-

тах и документах локального характера.  

Ряд ученых выделяет и такой элемент си-

стемы подготовки кадров, как принципы ее 

формирования и функционирования. При 

этом в большинстве исследований приводит-

ся обоснование не общих методологических 

принципов данной системы, а частных прин-

ципов работы кадровых подразделений субъ-

ектов хозяйствования. В частности, в каче-

стве принципов подготовки кадров называ-

ются принцип одинаковой необходимости 

достижения индивидуальных и организаци-

онных целей, принцип профессиональной 

компетенции, принцип индивидуальной под-

готовки, принцип оценки выполнения зада-

ний, принцип саморазвития, принцип соот-

ветствия оплаты труда объему и сложности 

выполняемой работы и т. д. Г.И. Коноплева 

также указывает, что принципами кадрового 

обеспечения являются принципы первично-

сти функции управления персоналом, эконо-

мичности, ротации, перспективности, специ-

ализации, прямоточности, подбора и расста-

новки, вознаграждения [50]. 

Обоснованность такого узкопрофильного 

подхода к принципам подготовки кадров вы-

зывает сомнения, так как многие из них дуб-

лируют направления кадровой работы, ее за-

дачи и функции. Более правильно, с методо-

логической точки зрения, отнести к принци-

пам исследуемого процесса научную обосно-

ванность, системность, стратегическую ори-

ентацию, рациональное использование чело-

веческого капитала, согласованность интере-

сов и демократизацию. Также необходимо 

дополнить данный перечень принципом 

цифровизации производственно-трудовых 

отношений (см. рисунок). 

Важным вопросом в определении сущно-

сти и содержания подготовки кадров также 

является размежевание его объекта и субъек-

та. Объектом процесса подготовки кадров 

являются все работники, а субъектом – спе-

циально созданные органы, подразделения и 

службы, осуществляющие предусмотренную 

законодательством деятельность по кадрово-

му обеспечению и имеющие определенные 

полномочия, права и обязанности.  

Анализируя схему, представленную на 

рисунке, можно отметить одну из отличи-

тельных особенностей рынка труда, оказы-

вающую существенное влияние на процесс 
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подготовки кадров, – превалирующую роль 

предложения трудовых ресурсов над спро-

сом. Это обусловлено социальными особен-

ностями людей как субъектов трудовых вза-

имоотношений, период становления лично-

сти которых формирует не только их чело-

веческий потенциал, но и определенные 

профессиональные знания, умения и навы-

ки. Несоответствие полученных компетен-

ций требованиям рынка труда вследствие 

его количественной и качественной несба-

лансированности является одной из основ-

ных проблем подготовки кадров в условиях 

цифровой экономики.  

 

 
Схема процесса подготовки кадров в цифровой экономике 

 

Outline of the training process in the digital economy 

Следует отметить, что цифровая эконо-

мика не отменяет фундаментальные прин-

ципы и функции процесса подготовки кад-

ров, а адаптирует их к современным соци-

ально-экономическим условиям. Все этапы 

обучения, повышения квалификации, про-

движения работника по карьерной лестнице 

вплоть до окончания его трудовой деятель-

ности остаются прежними, но трансформи-

руется их внутреннее содержание. В частно-

сти, целью системы подготовки кадров ста-

новится также формирование у будущего 

Объект – штатные работники 

Субъект – специально созданные органы, подразделения и 

службы, осуществляющие предусмотренную законодательством 

деятельность по подготовке кадров и имеющие определенные 

полномочия, права и обязанности 

Функции – планирование потребности в кадрах; обучение кадров; формирование кадрового резерва и 

работа с ним; принятие на должность; расстановка кадров; оценка результатов деятельности персонала; 

повышение уровня профессиональной компетенции работников; переподготовка кадров; прекращение 

трудовой деятельности; социальное обеспечение; предотвращение старения кадров 
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образование 
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Предложение 

 

 
Спрос 

 
КАДРЫ  

Принципы – научная обоснованность, системность, стратегическая ориентация, 

рациональное использование человеческого капитала, согласованность интересов, 

демократизация, цифровизация 

Цель – системное выполнение общих подходов, правил, принципов, требований, 

процедур по комплектованию квалифицированным персоналом, обладающим цифровой 

компетентностью, структурированного субъекта (предприятий, учреждений, организаций 

определенной сферы, отрасли, региона, органов власти различных уровней управления) 
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специалиста цифровых компетенций и их 

перманентная актуализация у штатных ра-

ботников предприятия. В свою очередь, 

принцип цифровизации в системе подготов-

ки кадров характеризует необходимость ее 

функционирования с применением цифро-

вых технологий на всех этапах комплекто-

вания институциональных участников рын-

ка труда квалифицированным персоналом.  

В настоящее время в вузах Российской 

Федерации можно выделить около 15 про-

филей бакалавриата и программ магистрату-

ры, студенты которых получают знания в 

области цифровых технологий. В рамках 

специалитета это направление представлено 

лишь укрупненной группой «информацион-

ная безопасность» и ее программами в сфе-

рах автоматизации, компьютеризации, теле-

коммуникации, аналитической и правоохра-

нительной сферах. Однако цифровые компе-

тенции необходимы не только узкопрофиль-

ным специалистам – сегодня они постепенно 

интегрируются во все направления подго-

товки кадров. При этом уникальность «циф-

рового обучения» заключается также в том, 

что благодаря ему возрастает эффективность 

получения других профессиональных знаний 

и навыков как теоретического, так и практи-

ческого характера [51]. 

Одним из активных участников процес-

са цифровизации системы подготовки кад-

ров является Инновационный центр «Скол-

ково». Помимо разработки, апробации и 

внедрения цифровых технологий в различ-

ные отрасли экономики и сферы деятельно-

сти, фонд «Сколково» предлагает целый ряд 

образовательных проектов, направленных 

на овладение цифровыми компетенциями 

обучающихся. К ним относятся открытый 

университет «Сколково», Сколковский ин-

ститут науки и технологий, международная 

гимназия «Сколково», которые продуциру-

ют инновационные знания, умения и навы-

ки, необходимые в освоении энергетиче-

ских, ядерных, космических, биомедицин-

ских и компьютерных технологий. 

Многие вузы России выбрали направле-

ние ускоренной подготовки специалистов 

для цифровой экономики на базе уже име-

ющегося у них высшего профессионального 

образования. Например, Московский госу-

дарственный университет им. М.В. Ломоно- 

сова реализует массовые открытые онлайн-

курсы в образовании (МООК), а Российская 

академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации проводит профессиональ-

ную переподготовку руководителей цифро-

вой трансформации. В Крымском федераль-

ном университете им. В.И. Вернадского раз-

рабатывается новая образовательная траек-

тория, позволяющая студенту самостоятель-

но формировать перечень необходимых ему 

компетенций в рамках нескольких программ 

обучения, что стало возможным в условиях 

цифровизации процесса его подготовки.  

Таким образом, цифровая экономика 

объективно меняет современную систему 

подготовки кадров, что требует как соответ-

ствующего теоретико-методологического 

обоснования, так и дальнейшей оценки эф-

фективности данного процесса.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

одготовка кадров является слож-

ным и многоаспектным поняти-

ем, на формирование и научное 

развитие которого оказали влияние различ-

ные теоретические концепции экономиче-

ской науки. Современные условия цифрови-

зации не только разрушают привычные ме-

ханизмы трудовой деятельности и производ-

ственно-трудовых отношений, но и выдви-

гают кардинально новые требования к ин-

теллектуальным качествам индивида. При 

этом, в полном соответствии с законом ис-

черпаемости ресурсов, интеллектуальные 

возможности человека на современном этапе 

развития медицины и психологии также 

ограничены. Это необходимо учитывать как 

в практической деятельности институцио-

нальных участников рынка труда, так и в 

формировании методологических подходов к 

исследованию процесса подготовки кадров в 

цифровой экономике. 

Научная новизна проведенного в рамках 

данной статьи исследования заключается в 

адаптации понятийно-категориального аппа-

рата процесса подготовки кадров к совре-

менным условиям цифровой экономики, 

формулировке его сущностных характери-

стик с позиции системно-процессного под-

П 
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хода. Содержательные характеристики поня-

тийного аппарата процесса подготовки кад-

ров, включающие цель, принципы, объект, 

субъектов, функции и связывающие их под-

процессы, позволяют системно подойти к 

изучению особенностей производственно-

трудовых отношений в цифровой экономике. 

Несмотря на достаточно короткий пери-

од цифровизации процесса подготовки кад-

ров в Российской Федерации, уже накопле-

ны аналитические данные, свидетельствую-

щие как о достоинствах, так и о недостатках 

обучения с применением цифровых техно-

логий. Задача системы основного и допол-

нительного профессионального образования 

– повысить эффективность данного процес-

са, в том числе на основании актуализации 

теоретико-методологической базы подго-

товки кадров в условиях цифровизации эко-

номики. Выявленные сущностные характе-

ристики проблемного поля исследования 

могут быть использованы для организации 

работы по формированию кадрового состава 

предприятий, учреждений и организаций, 

обладающего цифровой компетентностью. 

Их комплексный анализ на различных уров-

нях управления, включая государственный и 

регионально-отраслевой, является направ-

лением будущих исследований в рамках 

данной темы.  
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 Обеспечение продовольственной безопасности с использованием наименьшего объема бюджетных 

ресурсов остается актуальной задачей на современном этапе развития нашей страны. Государственная 

поддержка как инструмент стратегического планирования способна ориентировать товаропроизводителей 

на выпуск продукции, по которой решение продовольственной задачи достигается с наименьшими 

затратами аграрных ресурсов и минимальными расходами населения на ее потребление. В связи с этим 

возникает потребность переориентировать критерии предоставления субсидий в сельском хозяйстве с 

учетом эффективности их использования. На основе обобщения и критического анализа основных 

методических подходов к оценке эффективности государственной поддержки выявлено, что их 

имитационных возможностей недостаточно для использования в практике стратегического планирования. 

Целью исследования стало научное обоснование и разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию оценки и планирования эффективности использования субсидий в сельском хозяйстве 

с учетом аграрного потенциала регионов. Отличительной особенностью предложенной методики является 

определение показателей прибыли, окупаемости, емкости и рентабельности субсидий с учетом природно-

экономических условий хозяйственной деятельности как естественной основы конкурентных 

преимуществ товаропроизводителей в различных субъектах РФ. Для ее апробации регионы РФ 

сгруппированы по кадастровой стоимости 1 га сельхозугодий в пять групп. Установлено, что 

эффективность государственной поддержки не зависит от данного показателя, что свидетельствует о 

низком использовании стратегического потенциала регионов в решении задач продовольственной 

безопасности. Применение инструментов стратегического планирования в распределении бюджетных 

средств в сельском хозяйстве, ориентирующих сельхозтоваропроизводителей на выпуск продукции, 

производство которой будет наиболее прибыльной с учетом условий хозяйствования конкретного региона 

и доступной для потребителей, позволит повысить эффективность их использования. Разработка данных 

управленческих решений определяет перспективы дальнейших исследований автора. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, продовольственная безопасность, государственная 

поддержка, эффективность субсидий, результативность использования субсидий, оценка 

эффективности, распределение государственной поддержки, природно-экономические условия. 
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 Food security maintained with the least budget resources remains to be a topical issue at the current stage of 

the country’s development. Public support as a strategic planning tool can determine the production of goods 

which require the least agricultural resources and the minimum expenditures on the citizens’ side to achieve 

the food security targets. Therefore, there is a need to re-view the criteria for subsidies in agriculture as regards 

their utilization. The main methodological approaches to the evaluation of the public support efficiency were 

summarized and critically analyzed to reveal that their imitation capabilities fail to be applied in the strategic 

planning practices. The purpose of the study was to theoretically justify and to develop the methodological 

recommendations aimed to improve the evaluation and the planning of the subsidies efficiency in agriculture with 

regard to the regions’ agriculture potential. The proposed methodology defines the indicators of the profit, pay-off 

period, capacity and cost-efficiency of the subsidies with regard to the natural and economic conditions of 

the economic activities as the natural ground for the competitive advantages for the producers in different RF 

territories, which is seen to be a unique feature of the methodology. To test it, the RF regions are grouped by their 

cadastral values of 1 ha agricultural land into 5 units. The study found that this factor does not impact 

the efficiency of the public support, which means a low exploitation of the regions’ strategic potential to solve 

the food security tasks. Strategic planning tools applied to distribute the budget in agriculture with the focus on 

more products with the most profitable production output in the context of the particular region and their 

availability for the consumers will increase the efficiency of the budget spending. The development of these 

managerial decisions is seen to be the area of the author’s further research. 

Keywords: strategic planning, food security, public support, efficiency of subsidies, subsidies spending 

efficiency, efficiency evaluation, public support distribution, natural and economic conditions 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 настоящее время в сфере продо-

вольственной безопасности по-

ставлены новые стратегические 

задачи, связанные с обеспечением физиче-

ской и экономической доступности продук-

ции для каждого гражданина страны на 

уровне рациональных норм потребления пи-

щевой продукции. Это означает, что необхо-

димо будет уравновесить спрос и предложе-

ние и сбалансировать их с физиологическими 

потребностями человека в продуктах пита-

ния. Более сложный уровень задач, как пра-

вило, требует принципиально иных подходов 

к их решению. Ведь нужно не просто значи-

тельно увеличить объемы производства про-

дукции, но и обеспечить конкурентоспособ-

ную цену ее реализации.  

Выращивание продукции в нашей 

стране рассредоточено на большой террито-

рии, но не все ее виды могут производиться 

повсеместно с одинаковой эффективностью 

[1]. Это обстоятельство зачастую игнориру-

ется товаропроизводителями. Мелкое и 

среднее производство сегодня ориентирова-

но на выпуск продукции, в которой имеются 

наибольшие внутренние потребности регио-

нального рынка [2], а крупное производство 

довольно часто размещается с учетом более 

дешевой рабочей силы [3]. Отсутствие це-

ленаправленной агропродовольственной по-

литики приводит к тому, что некоторые ви-

В 
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ды выпускаемой продукции на этих терри-

ториях не всегда доступны для внутренних 

потребителей и обеспечивают получение 

прибыли для самих производителей [4]. В 

этом контексте принятая Стратегия про-

странственного развития призвана активи-

зировать конкурентные преимущества реги-

онов. Как показывает зарубежная практика 

[5; 6], инструментами стратегического пла-

нирования можно нацелить товаропроизво-

дителей на выпуск именно той продукции, 

по которой решение продовольственной за-

дачи достигается с наименьшими затратами 

сельскохозяйственных ресурсов на произ-

водство продукции и минимальными расхо-

дами населения на ее потребление.  

Государственная поддержка как ключе-

вой инструмент стратегического планирова-

ния сельского хозяйства сегодня способству-

ет развитию крупных агрофирм, прибыльных 

производств, территорий с благоприятными 

природно-экономическими условиями дея-

тельности. Выбор критериев распределения 

средств поддержки обусловлен стремлением 

к оперативному решению вопроса по уско-

ренному импортозамещению продовольствия 

[7; 8]. 

Существующий механизм распределения 

средств поддержки демонстрирует низкую 

эффективность и часто не направлен на со-

здание общественных благ [9]. Ведущие уче-

ные уже давно склоняются к смене критериев 

распределения средств поддержки с тем, 

чтобы повысить их результативность в ре-

шении задач продовольственной безопасно-

сти [10–12]. Автор полагает, что за счет 

предоставления субсидий товаропроизводи-

телям на основе эффективности их использо-

вания можно задействовать конкурентные 

преимущества регионов, позволяющие про-

изводить прибыльную для бизнеса и одно-

временно доступную для потребителей про-

дукцию. 

Для успешного решения задач продо-

вольственной безопасности с наименьшими 

затратами бюджетных ресурсов целесооб-

разно распределять средства государствен-

ной поддержки сельского хозяйства регио-

нам таким образом, чтобы получить макси-

мальную отдачу от их использования в раз-

личных природно-экономических условиях 

производства сельскохозяйственной продук-

ции. Поэтому целью исследования является 

научное обоснование и разработка методиче-

ских рекомендаций по совершенствованию 

оценки и планированию эффективности ис-

пользования субсидий в сельском хозяйстве с 

учетом аграрного потенциала регионов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

рименяемая сегодня в практике 

государственного планирования 

методика оценки эффективности 

средств позволяет, по сути, выявить только 

степень достижения плановых показателей и 

индикаторов
1
. Между тем современная эко-

номическая наука располагает огромным ко-

личеством исследований по оценке эффек-

тивности бюджетных ассигнований, выде-

ленных сельскому хозяйству. Автором рас-

смотрены наиболее пригодные методические 

подходы и показаны их имитационные воз-

можности для использования в практике 

стратегического планирования (табл. 1). 

Исследование методических подходов к 

оценке эффективности использования средств 

государственной поддержки позволяет утвер- 

ждать, что их функциональные возможности 

не позволяют провести объективную оценку 

отдачи от использования бюджетных средств 

в производстве продукции с учетом количе-

ственного влияния аграрного потенциала 

субъектов РФ и товаропроизводителей. Зару-

бежные исследования направлены на оценку 

рисков и угроз искажения правил междуна-

родной торговли. В отличие от отечественной 

практики эффективность государственной 

поддержки в развитых зарубежных странах 

оценивается через призму социально-

экологического развития сельского хозяйства. 

Основные недостатки методических подхо-

дов, предложенных российскими учеными, 

заключаются в том, что они не учитывают 

                                                 
1
 Об утверждении методики оценки эффективности 

Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717: приказ Мини-

стерства сельского хозяйства Рос. Федерации от 7 июля 

2017 г. № 333. 
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природно-экономические особенности сель-

скохозяйственной деятельности, оценивают 

эффективность только на уровне стохастиче-

ской зависимости. Применяемые показатели 

оценки эффективности использования субси-

дий отвечают в основном интересам бизнеса, 

так как отдачу от использования средств 

можно повысить за счет увеличения цены ре-

ализации продукции или «оптимизации» за-

трат на оплату труда сотрудников. 

 

Таблица 1. Методические подходы к оценке эффективности использования субсидий 

в сельском хозяйстве 
 

Table 1. Methodological approaches to subsidy utilization efficiency in agriculture  

Методический подход  Экономический смысл 

Авторские подходы (Р.С. Афанасьев, Ю.И. Бер- 

шицкий, Н.В. Голованова, И.А. Миронова, 

Р.В. Романов, Н.Р. Сайфетдинова, А.Р. Сайфетди- 

нов, К.Э. Тюпаков, Н.В. Шарапова, Д.Б. Эпштейн, 

X. Tang, J. Wang, B. Zhang, L. Zhang, S. Zhang, 

T. Sun, X. Zhu, L.A. Oude) 

Оцениваются достигнутые результаты по каждому направле-

нию в сопоставлении с бюджетными расходами на них [13; 14].  

Определяется влияние государственной поддержки на дея-

тельность сельскохозяйственных предприятий на основе 

оценки структуры государственной поддержки, степени ком-

пенсации расходов, доли субсидий в доходах и ценах произ-

веденной продукции [15].  

Рассчитывается показатель выручки от продажи на рубль 

бюджетной поддержки [16].  

Используются коэффициенты корреляции (детерминации) 

государственной поддержки [17] и эластичности субсидий в 

производственной функции предприятия [18].  

Оценивается влияние субсидий на размеры производства и 

выход органической продукции, экологию и устойчивое раз-

витие сельского хозяйства [19–22] 

Методика оценки эффективности государствен-

ной поддержки в сельскохозяйственном и агро-

продовольственном секторах 

Оценивается влияние субсидий на специализацию товаропро-

изводителей, конкурентоспособность и производительность в 

сельском хозяйстве [23; 24] 

Методические подходы к оценке эффективности 

государственной поддержки сельскохозяйствен- 

ных производителей (Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ)  

Оценивается эффективность распределения бюджетных 

средств с помощью показателей прироста целевого индикато-

ра на единицу бюджетных средств. Влияние субсидий опреде-

ляется с использованием аппарата группировок и регрессион-

ных уравнений [25] 

Методика оценки эффективности использования 

бюджетных средств в сельском хозяйстве 

(ВНИЭТУСХ и Уральская ГСХА)  

Определяется в денежном выражении количество полученно-

го эффекта на единицу израсходованного ресурса в объеме 

валовой продукции (выручке) [26] 

В данном исследовании автор поддер-

живает точку зрения тех ученых [27–30], 

которые настаивают на целесообразности 

проведения анализа с позиции классическо-

го определения понятия эффективности как 

объема полученного эффекта на единицу 

затраченного ресурса и с позиции требова-

ний бюджетного законодательства
1
 о необ-

ходимости достижения определенного эф-

фекта с использованием наименьшего объе-

ма ресурсов или использованием опреде-

ленного объема ресурсов для достижения 

максимального эффекта. Эффективность 

субсидий в системе управления определяет-

ся как соотношение между достигнутым ре-

                                                 
1
 Бюджетный кодекс Рос. Федерации от 31 июля 1998 г. 

№ 145–ФЗ (ред. от 27 дек. 2018 г.). 

зультатом и использованными ресурсами. 

Бюджетная эффективность – относительный 

показатель эффекта для бюджета, определя-

емый как отношение полученного бюдже-

том результата к расходам, обеспечившим 

его получение
2
.  

Наиболее подходящей под указанные 

требования является «Методика оценки эф-

фективности использования бюджетных 

средств в сельском хозяйстве», разработан-

ная учеными ВНИОПТУСХ (филиал ВНИИ-

ЭСХ) и Уральской ГСХА Г.В. Беспахотным, 

А.С. Миндриным, В.Е. Толмановым, А.Н. Се- 

миным, С.М. Чемезовым [26]. Методика поз-

воляет провести оценку эффективности госу-

                                                 
2
 ISO 9000:2015 “Quality management systems – Fundamen-

tals and vocabulary”. 
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дарственной поддержки сельского хозяйства 

на основе соотношения объема совокупных 

субсидий и финансового результата, полу-

ченного от их использования в данном от-

четном периоде. Суть методики заключается 

в том, что эффективность использования 

средств, полученных из различных источни-

ков (собственных, заемных, привлеченных, 

бюджетных и т. п.), не различается. В каче-

стве показателя эффективности используется 

объем валовой продукции (выручки), полу-

ченный от субсидий, на рубль бюджетных 

средств. 

Ограниченный набор показателей, 

сложность учета природно-экономических 

факторов вызывают необходимость совер-

шенствования данной методики, дополнив 

ее важными показателями и моделями, от-

вечающими современным требованиям к 

стратегическому планированию. На этапе 

планирования субсидий важнейшим момен-

том является взаимная увязка результатов и 

ресурсов. Необходимо определять отдачу от 

использования бюджетных ресурсов в раз-

личных природно-экономических условиях 

хозяйственной деятельности товаропроиз-

водителей, что создаст условия для рацио-

нального использования аграрного потенци-

ала регионов, оптимизации их производ-

ственных возможностей в сельском хозяй-

стве на основе имеющихся конкурентных 

преимуществ.  

Усовершенствование методики ВНИ-

ЭТУСХ ориентировано на оценку эффек-

тивности использования бюджетных вложе-

ний, с одной стороны, как источника под-

держки производства, с другой стороны, как 

инвестиций государства. Это позволит вы-

явить планируемую результативность бюд-

жетных средств (рис. 1). 

 

Рис. 1. Усовершенствованная методика оценки эффективности использования субсидий 

в сельском хозяйстве* 
 

Fig. 1. Improved evaluation method for subsidy utilization efficiency in agriculture 
 

* В формулах использованы следующие обозначения: ВП (В) – валовая продукция (выручка); ЗВП (С) – 

затраты на валовую продукцию (себестоимость продаж); ОП – объем совокупной поддержки. 

 

Одним из ключевых показателей эффек-

тивности, которым предлагается дополнить 

методику, является рентабельность (размер 

прибыли от субсидий на рубль бюджетных 

ассигнований). Методика исходит из того об-

стоятельства, что в данном субъекте планиру-

емые индикативные цены на продукцию не 

увеличатся, а планируемая себестоимость 

продукции учитывает размер заработной пла-

ты работников сельского хозяйства на уровне 

средней по экономике региона вместо средней 

по отрасли. Для этого себестоимость продук-

ции планируется в разрезе элементов затрат. 

Единственным направлением для увеличения 

эффективности субсидий становится сниже-

ние себестоимости единицы продукции. Это-

го можно добиться за счет переориентации 

производства на те виды продукции, которые 

получаются низко затратными в конкретных 

природно-экономических условиях их выра-

щивания, используя конкурентный потенциал 

регионов. Чтобы учесть влияние природно-

экономических условий на эффективность 

бюджетных средств, регионы сгруппированы 

по кадастровой стоимости 1 га сельхозугодий. 

 1. Финансовый результат 
поддержки (ФРП) 

• ФРП =  
ВП (В)∙ОП

ЗВП (С)
      

2. Эффективность (отдача) 
поддержки (ЭП) 

• ЭП =
ФРП

ОП
 

3. Результативность 
(емкость) поддержки (ЕП) 

• ЕП =
ОП

ФРП
 

4. Прибыль от 
поддержки (ПП) 

• ПП = ФРП − ОП 

5. Рентабельности 
поддержки (РП) 

• РП =
ПП

ОП
∙100 
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Кроме того, для объективной оценки 

эффективности государственной поддержки 

в регионах с различным производственным 

потенциалом предлагается проводить анализ 

эффективности использования бюджетных 

средств с учетом природных и экономиче-

ских условий хозяйствования. Регионы, ко-

торые в более трудных условиях добивают-

ся высоких показателей, вправе рассчиты-

вать на более высокую бюджетную под-

держку (табл. 2). 

 

Таблица 2. Система показателей оценки эффективности использования субсидий 

в сельском хозяйстве с учетом природно-экономических условий 
 

Table 2. Evaluation parameters for subsidy utilization efficiency in agriculture as regards 

the natural and economic conditions 

Показатель Параметры функции Пояснения 

Финансовый результат 

поддержки (ФРП) 

ФРП = ФРПч + ФРПпэу = 

= b1 ∙ ОП + b2 ∙ ПЭУ 

ОП – объем поддержки на 1 га сельхозугодий; 

ПЭУ – природно-экономические условия; 

ФРПпэу – результат, сформированный под влия-

нием природно-экономических условий; 

ФРПч – результат, «очищенный» от влияния 

этого фактора; 

b1, b2 – коэффициенты эластичности факторов в 

моделях; 

ПППЭУ – прибыль, сформированная под влияни-

ем природно-экономических условий; 

ППч – прибыль, «очищенная» от влияния этого 

фактора; 

с1, с2 – коэффициенты эластичности факторов в 

соответствующих моделях; 

ЭПпэу – эффективность поддержки под влиянием 

природно-экономических условий; 

ЭПч – чистая эффективность поддержки без уче-

та влияния природно-экономических условий; 

Рппэу – рентабельность поддержки под влиянием 

природно-экономических условий; 

РПч – чистая рентабельность поддержки без 

учета влияния природно-экономических условий 

Финансовый результат 

поддержки, «очищенный» 

от влияния природного 

фактора (ФРПЧ) 

ФРПч = ФРП − ФРПпэу 

Прибыль от поддержки (ПП) 
ПП = ППч + ППпэу  = 

= c1 ∙ ОП + c2 ∙ ПЭУ 

Прибыль от поддержки, 

«очищенная» от влияния 

природно-экономического 

фактора 

ППч = ПП − ППпэу 

Эффективность поддержки (ЭП) 

ЭП = ЭПч + ЭПпэу = 

=
ФРПч

ОП
+

ФРПпэу

ОП
 

Рентабельность поддержки (РП) 

РП = РПч + РПпэу = 

=
ППч

ОП
+

ППпэу

ОП
 

Взаимосвязь природно-экономических 

факторов и большинства показателей носит 

стохастический характер, поэтому изучить 

их влияние на финансовые результаты воз-

можно на основе эконометрического анали-

за. Это позволит выделить ту часть показа-

телей, которая формируется под влиянием 

природно-экономических условий. 

В качестве материалов исследования ис-

пользовалась составленная автором про-

странственная база данных по субъектам 

РФ, содержащая показатели за период 2017–

2019 гг. Статистическая группировка регио-

нов проведена по кадастровой стоимости 1 

га сельхозугодий, обобщающей интеграль-

ные показатели плодородия почв, техноло-

гических свойств земельного участка, ме-

стоположения земельного участка (расстоя-

ние до рынков сбыта
1
). В результате груп-

пировки генеральная совокупность субъек-

тов РФ разбита на пять равных групп, пер-

вая из которых содержит 20 % регионов с 

наименьшей, пятая – 20 % регионов с 

наибольшей кадастровой стоимостью 1 га 

сельхозугодий. Группировка регионов пред-

ставлена в табл. 3. 

Далее на основе выполненных расчетов 

будут представлены результаты анализа эф-

фективности использования субсидий в ре-

гионах с различными природно-климатичес- 

кими условиями. 

                                                 
1
 Об утверждении Методических рекомендаций по гос-

ударственной кадастровой оценке земель сельскохозяй-

ственного назначения: приказ Минэкономразвития Рос. 

Федерации от 4 июля 2005 г. № 145 (ред. от 8 июля 

2011 г.). 
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Таблица 3. Группировка регионов по кадастровой стоимости 1 га сельхозугодий 
 

Table 3. Regions’ groups by their cadastral value per 1 ha agricultural land 

Группы 

регионов  

Соотношение 

кадастровой стоимости 

1 га сельхозугодий в 

регионах к среднему 

уровню по РФ, % 

Вариация кадастровой 

стоимости 1 га 

сельхозугодий в 

регионах по 

отношению к среднему 

уровню по РФ, % 

Регионы 

Первая 27,2 От 6,3 до 54,4 

Чукотский автономный округ; республики: Саха 

(Якутия), Тыва, Коми, Бурятия, Хакасия, Калмы-

кия; края: Камчатский, Забайкальский, Перм-

ский; области: Кировская, Мурманская, Амур-

ская, Сахалинская, Томская, Тюменская 

Вторая 76,9 От 57,2 до 98,3 

Республики: Алтай, Карелия; края: Алтайский, 

Красноярский; области: Архангельская, Мага-

данская, Астраханская, Самарская, Новгородская, 

Иркутская, Псковская, Кемеровская, Костром-

ская, Новосибирская, Свердловская 

Третья 110,7 От 100,5 до 123,5 

Республики: Удмуртская, Чеченская, Татарстан; 

края: Приморский, Хабаровский; области: Волго-

градская, Вологодская, Калужская, Саратовская, 

Тверская, Курганская, Владимирская, Челябин-

ская, Кировская, Смоленская, Ульяновская 

Четвертая 146,5 От 127,0 до 190,0 

Республики: Башкортостан, Кабардино-

Балкарская, Ингушетия, Марий Эл, Дагестан, 

Чувашская, Мордовия; области: Ярославская, 

Брянская, Пензенская, Оренбургская, Иванов-

ская, Еврейская автономная, Тамбовская, Рязан-

ская, Омская, Тульская 

Пятая 301,6 От 198,1 до 645,9 

Республики: Карачаево-Черкесская, Адыгея, 

Северная Осетия – Алания, Крым; края: Ставро-

польский, Краснодарский; области: Орловская, 

Липецкая, Калининградская, Курская, Ростов-

ская, Белгородская, Воронежская, Ленинград-

ская, Московская 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

езультаты исследования подтвер-

ждают, что субсидии концентри-

руются в тех регионах, которые 

имеют более благоприятные природно-

экономические условия для ведения аграр-

ного бизнеса (табл. 4). 

Из табл. 4 видно, что пятая группа реги-

онов (с наивысшей кадастровой стоимостью 

1 га сельхозугодий) получает средств госу-

дарственной поддержки в расчете на едини-

цу земельных ресурсов почти 1 900 руб. 

против 700 руб., которые получают первая и 

вторая группы регионов (с наименьшей ка-

дастровой стоимостью 1 га сельхозугодий). 

Логично, что объем валовой продукции и 

прибыли от государственной поддержки в 

регионах с лучшими условиями тоже боль-

ше. Однако эффективность, результатив-

ность и рентабельность субсидий не имеют 

ярко выраженной тенденции к росту по мере 

улучшения природно-экономических усло-

вий. Поэтому для оценки их влияния на ре-

зультативность субсидий статистические 

группировки дополнены результатами эко-

нометрического анализа (табл. 5). 

Построенные модели зависимости объе-

ма валовой продукции и прибыли (на 1 га 

сельхозугодий) от объема совокупной госу-

дарственной поддержки и кадастровой сто-

имости (на 1 га сельхозугодий) показывают, 

что влияние регрессоров на результат хо-

зяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий достаточно сильное 

(табл. 6). 

Валовая продукция на 97,1 %, а прибыль 

на 56,6 % описываются факторами, пред-

ставленными в табл. 5. Адекватность моде-

лей и их параметров подтверждается крите-

риями Фишера и Стьюдента. 

Р 
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Таблица 4. Оценка эффективности использования субсидий в сельском хозяйстве 

в группах регионов по кадастровой стоимости сельхозугодий 

Table 4. Subsidy utilization efficiency evaluation in agriculture in regions’ groups 

by the cadastral value of agricultural lands 
 

Группы регионов по 

кадастровой стоимости 

1 га сельхозугодий 

Б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

су
б
си

д
и

и
 (

О
П

),
 р

у
б
./
га

 

В
а

л
о

в
а

я
 п

р
о

д
у

к
ц

и
я

 о
т
 п

о
д
д

ер
ж

к
и

 

(Ф
Р

П
),

 р
у

б
./

г
а

 

П
р

и
б

ы
л

ь
 о

т
 п

о
д

д
ер

ж
к

и
 (

П
П

),
 р

у
б

./
га

 

Э
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

ь
 п

о
д

д
ер

ж
к

и
 (

Э
П

),
 

р
у

б
./

р
у

б
. 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
и

в
н

о
ст

ь
 п

о
д

д
ер

ж
к

и
 (

Е
П

),
 

р
у

б
./

р
у

б
. 

Р
ен

т
а
б
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

о
д
д
ер

ж
к

и
 (

Р
П

),
 %

 

О
т
н

о
ш

ен
и

е
 к

а
д

а
ст

р
о

в
о

й
 с

т
о

и
м

о
ст

и
 

1
 г

а
 с

е
л

ь
х

о
зу

г
о

д
и

й
 к

 с
р

ед
н

ем
у

 

у
р

о
в

н
ю

 п
о

 Р
Ф

, 
к

о
эф

ф
и

ц
и

е
н

т
 

1 2 3 4=3–2 5=3:2 6=2:3 7=4:2 8 

Первая 736 827 91 1,12 0,89 12,25 0,53 

Вторая 722 831 109 1,15 0,87 15,10 0,97 

Третья 1077 1209 131 1,12 0,89 12,18 1,33 

Четвертая 1288 1424 136 1,11 0,90 10,59 1,73 

Пятая  1890 2203 313 1,17 0,85 16,57 4,04 

 

Таблица 5. Модели влияния природно-экономических условий на финансовые 

результаты от государственной поддержки 

Table 5. Impact models for natural and economic conditions on financial results 

from the public support 
 

№  Результативный признак Факторы Модель 

1 
Валовая продукция от поддержки на 

1 га сельхозугодий (ФРП) 
ОП – объем поддержки на 1 га 

сельхозугодий; 

ПЭУ – кадастровая стоимость 1 га 

сельхозугодий 

ФРП = ОП0,977 ∙ ПЭУ0,017 

2 
Прибыль от поддержки на 1 га 

сельхозугодий (ПП) 
ПП = 0,045 ∙ ОП + 0,003 ∙ ПЭУ 

Таблица 6. Параметры качества эконометрических моделей 

Table 6. Quality parameters for econometric models 
 

Параметры моделей Нормальное значение Модель № 1 Модель № 2 

Множественный коэффициент корреляции  > 0,7 0,986 0,752 

Коэффициент детерминации  > = 0,5 0,971 0,566 

F-значимость < 0,05 5,21Е-58 0,000423 

P-значение для ОП < 0,05 1,35Е-59 0,000394 

P-значение для ПЭУ < 0,05 0,00928 0,003412 

Оценка эластичности параметров моде-

лей свидетельствует, что увеличение субси-

дий на 1 % ведет к увеличению объема ва-

ловой продукции на 0,97 %, при этом увели-

чение кадастровой стоимости на 1 % ведет к 

росту эффективности субсидий по валовой 

продукции на 0,017 %. Прибыль от государ-

ственной поддержки увеличивается на 0,3 

коп. на каждый рубль по мере роста кадаст-

ровой стоимости 1 га сельхозугодий. В ито-

ге чем выше кадастровая стоимость, тем 

выше должна быть эффективность исполь-

зования бюджетных средств в сельском хо-

зяйстве. Чтобы исключить влияние субси-

дий на результат и повысить объективность 

оценки эффективности, автором проведены 

следующие расчеты (табл. 7). 
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Таблица 7. Оценка эффективности использования субсидий с учетом влияния 

природно-экономических условий (ПЭУ) 

Table 7. Subsidy utilization efficiency evaluation as regards the impact of natural 

and economic conditions (NEC) 
 

Группы 

регионов по 

кадастровой 

стоимости 1 га 

сельхозугодий 

Валовая 

продукция от 

поддержки (ФРП) 

Прибыль от 

поддержки (ПП) 

Эффективность 

поддержки (ЭП) 

Рентабельность 

поддержки (РП) 

Под 

влиянием 

ПЭУ 

Без 

учета 

ПЭУ 

Под 

влиянием 

ПЭУ 

Без 

учета 

ПЭУ 

Под 

влиянием 

ПЭУ 

Без 

учета 

ПЭУ 

Под 

влиянием ПЭУ 

Без 

учета 

ПЭУ 

Первая 70 757 19 72 0,10 1,03 2,58 9,67 

Вторая 127 704 35 74 0,18 0,98 4,85 10,25 

Третья 174 1035 47 84 0,16 0,96 4,36 7,82 

Четвертая 227 1197 62 74 0,18 0,93 4,81 5,78 

Пятая  529 1674 144 169 0,28 0,89 7,62 8,95 

Расчеты эффективности поддержки с 

учетом и без учета влияния природно-

экономических условий показали, что по ме-

ре роста кадастровой стоимости 1 га сельхо-

зугодий не наблюдается увеличения эффек-

тивности использования субсидий. Это мо-

жет быть свидетельством того, что в боль-

шинстве своем регионы не полностью ис-

пользуют стратегические преимущества, вы-

текающие из природно-экономического по-

тенциала аграрной деятельности. В этом кон-

тексте целесообразно проводить оценку эф-

фективности государственной поддержки по 

видам произведенной продукции (табл. 8).
 

Таблица 8. Оценка эффективности использования субсидий в производстве по видам 

сельскохозяйственной продукции 

Table 8. Subsidy utilization efficiency evaluation in production by agricultural product types 
 

Виды продукции 
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Зерно 

Руб. / га  

посевной площади 

649 701 52 1,08 0,93 8,01 

Подсолнечник 713 848 135 1,19 0,84 18,93 

Сахарная свекла 3757 4396 639 1,17 0,85 17,01 

Овощи 24432 26387 1955 1,08 0,93 8,00 

Картофель 8117 9010 893 1,11 0,90 11,00 

Мясо КРС  

Руб. / гол. животных 

1531 1699 168 1,11 0,90 10,97 

Мясо свиней 422 485 63 1,15 0,87 14,93 

Молоко 4117 4611 494 1,12 0,89 12,00 

Яйца  Руб. / тыс. гол. птицы 42739 47868 5129 1,12 0,89 12,00 

Как показывает табл. 8, отдача (емкость) 

вложенных бюджетных средств в сельскохо-

зяйственное производство неравномерна и 

по видам сельскохозяйственной продукции. 

Так, в среднем рентабельность поддержки, 

использованной в производстве подсолнеч-

ника, составляет почти 19 %, в то время как 

овощей – только 8 %, мяса КРС – около 

11 %. Причем эффективность государствен-

ной поддержки по видам сельскохозяй-

ственной продукции еще больше варьирует в 

разрезе групп регионов по кадастровой сто-

имости 1 га сельхозугодий (рис. 2). 
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Рис. 2. Эффективность использования субсидий в группах регионов по кадастровой 

стоимости 1 га сельхозугодий 

Fig. 2. Subsidy utilization efficiency in regions’ groups by cadastral values of 1 ha 

agricultural lands 

 

Результаты анализа показывают, что 

выпуск некоторых видов сельскохозяй-

ственной продукции не всегда эффективен в 

тех или иных природно-экономических 

условиях производства. Например, рента-

бельность поддержки овощей во второй 

группе регионов составляет 85 коп. на один 

вложенный рубль, выращивание картофеля 

в первой группе – только 89 коп. Эффектив-

ность использования субсидий, скорее все-

го, выше по той продукции, производство 

которой согласуется с ареалом ее выращи-

вания. Это нужно учитывать при выделении 

бюджетных средств регионам. 

Таким образом, результаты исследова-

ния показывают, что сегодняшнее выделе-

ние субсидий не увязано с отдачей от ис-

пользования вложенных средств, которая во 

многом зависит от конкурентных преиму-

ществ регионов в производстве той или 

иной продукции. Регионы, которые обеспе-

чивают большую результативность субси-

дий, вправе рассчитывать на увеличение 

государственной поддержки. На основе ин-

струментов стратегического планирования 

можно повысить эффективность использо-

вания бюджетных средств в сельском хозяй-

стве, нацелив сельхозтоваропроизводителей 

на выпуск той продукции, производство ко-

торой будет наиболее прибыльным с учетом 

условий хозяйствования конкретного регио-

на для хозяйств и доступной для потребите-

лей. Это как раз согласуется с приоритета-

ми, выдвинутыми в сфере национальной 

продовольственной безопасности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 настоящее время в сфере продо-

вольственной безопасности по-

ставлены принципиально новые 

стратегические задачи. Из требований бюд-

жетного законодательства вытекает, что в 

процессе их решения важно обеспечить до-

стижение необходимых результатов с ис-

пользованием наименьшего объема вложен-

ных ресурсов. Распределение бюджетных 

средств важно увязать с эффективностью их 

использования. Для обеспечения макси-
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мальной отдачи от субсидий необходимо 

активизировать конкурентные преимуще-

ства регионов, которые позволяют увели-

чить эффект (валовая продукция, выручка) и 

снизить затраты ресурсов на его получение 

(себестоимость). Одним из условий государ-

ственной поддержки может стать ориента-

ция регионов на выращивание продукции, 

наиболее подходящей для их условий хозяй-

ствования. Существующие методики, про-

анализированные в данном исследовании, не 

позволяют правильно оценить количество 

эффекта на единицу ресурса, полученного 

хозяйствами с разным природно-экономи- 

ческим потенциалом. Предлагаемая автором 

методика позволяет определить эффект (ва-

ловая продукция, прибыль) и эффективность 

(отдача, емкость, рентабельность) использо-

вания средств государственной поддержки. 

Методика дополнена многофакторными мо-

делями, позволяющими количественно 

определить влияние естественных факторов 

природно-экономической среды на данные 

показатели, что усиливает объективность 

проводимого анализа и повышает целена-

правленность планирования ресурсного 

обеспечения для решения продовольствен-

ных задач. Полученные на основе методики 

результаты показывают, что эффективность 

государственной поддержки значительно 

варьирует между видами произведенной 

продукции в различных регионах, что под-

тверждает правильность выводов о необхо-

димости смены критериев распределения 

субсидий по субъектам РФ и товаропроиз-

водителям. 

Практическая значимость предлагаемой 

методики оценки эффективности связана с 

возможностью ее интеграции в ИТ-

платформу поддержки цифровых сервисов в 

АПК, разработанную Минсельхозом РФ, для 

цифровизации процессов получения мер 

государственной поддержки. Методика мо-

жет быть реализована одним из программ-

ных блоков названного сервиса, позволяю-

щего в итоге усилить администрирование в 

сельском хозяйстве и повысить контроль за 

субсидиями при решении продовольствен-

ных задач. 
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