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 Целью исследования является анализ особенностей определения налоговой базы для расчета налогов на 

недвижимость в странах СНГ для идентификации проблем и основных преимуществ функционирования 

национальных систем налогообложения, позволяющих обозначить перспективные направления 

совершенствования налогообложения недвижимости в РФ. Новизна исследования состоит в разработке и 

обосновании возможных направлений совершенствования системы налогообложения недвижимости в РФ, 

которые удовлетворяют требованиям всех субъектов налоговой системы РФ и позволяют повысить качество 

налогового администрирования, точность определения налоговой базы, снизить неравномерность 

распределения налогового бремени налогоплательщиков. К наиболее существенным результатам, 

характеризующим научную новизну исследования, можно также отнести следующие: 1) проведен анализ 

особенностей определения налоговой базы для расчета налогов на недвижимость на основании изучения 

национальных нормативно-правовых документов, регулирующих налогообложение недвижимости в странах 

СНГ; 2) выявлены три основных подхода к определению налоговой базы для исчисления налогов на 

недвижимость (использование кадастровой или иной формы государственной оценки, среднегодовой или 

остаточной стоимости имущества, площади объекта недвижимости); 3) систематизированы основные 

недостатки действующей налоговой системы РФ; 4) предложены основные направления совершенствования 

налогообложения недвижимости в РФ посредством повышения качества информационных данных, 

разработки и внедрения цифровых инструментов для массовой оценки объектов недвижимости, оцифровки 

кадастровых данных, расширения объема информации, содержащейся в кадастре. Перспективы исследований 

связаны с более подробным анализом правил определения справедливой кадастровой стоимости 

недвижимости с целью устранения недостатков существующей методики ее оценки. 

Ключевые слова: налог на недвижимость, земельный налог, кадастровая стоимость, среднегодовая 

стоимость, система налогообложения стран СНГ, цифровизация, налоговое администрирование.  
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 Economy digitalization calls for an upgrade of all economic processes. The subject of the research in this 

paper is the RF taxation system, its challenges and possible trajectories of its development defined from 

the analysis of the national taxation features in post-Soviet countries in the context of the social, economic, and 

political transformations, as well as from the integration into the global economic space. The analysis of the CIS 

national taxation systems is advantageous as the countries share national economic systems, political regimes, 

management systems, economy structures, population mindsets, and borders. The purpose of the research is to 

explore the taxable incomes to define the real estate taxes in CIS countries to detect the problems and key 

advantages in the national taxation systems, and this can identify promising areas in improving the RF real estate 

taxation. Development and justification of possible areas for the RF taxation system improvement, which satisfy 

the requirements of all subjects of the RF taxation system and provide the better quality of the taxation 

management, more precise taxable income, decrease the inequality in distributing the tax burden among the tax 

payers. Substantial results of the research which underlie its novelty are as follows: 1) taxable income features 

with regard to the national legislative documents which regulate the CIS property taxation are analyzed 

to calculate the real estate taxes; 2) three main approaches to find the taxable property income (examination 

of cadastral or other types of public evaluation, reference to the average annual or residual value of real estate, 

reference to the real estate area) were found; 3) key drawbacks in the acting RF taxation system are grouped; 

4) key areas for upgrading the RF real estate taxation by better quality of information, development and 

introduction of digital tools for a large scale evaluation of property units, digitalization of cadastral data, having 

more information in the cadaster are offered. Further research is seen to be connected with a more comprehensive 

analysis of the rules defining fair cadastral property value to remedy the drawbacks in the present evaluation 

methodology.   

Keywords: real estate tax, land tax, cadastral value, average annual value, CIS taxation system, 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

осле развала Советского Союза в 

1990-х гг. вновь образованные 

независимые государства столк-

нулись с необходимостью формирования 

собственной налоговой системы. Все страны, 

сегодня являющиеся членами СНГ, имели, по 

сути, равные условия в области налогообло-

жения недвижимого имущества, которое 

фактически в СССР отсутствовало. Страны 

СНГ имели общий многолетний опыт в по-

литическом устройстве, системе управления, 

структуре экономики, территориальную бли-

П 
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зость, схожую историю развития и ментали-

тет. При этом необходимо отметить, что 

процессы трансформации системы налогооб-

ложения недвижимости в странах СНГ суще-

ственно различаются по направленности, 

скорости и результатам. Одна из причин раз-

личий – это разные нормативно-правовые, 

организационные, социально-экономические 

условия и, как следствие, установление раз-

ных требований, показателей и критериев 

для оценки налоговой базы. 

Объектом настоящего исследования яв-

ляются налоги на недвижимость, то есть те 

налоги, объектом налогообложения которых 

является недвижимое имущество юридиче-

ских или физических лиц. В России к таким 

налогам относятся земельный налог, налог 

на имущество физических лиц и налог на 

имущество организаций. В соответствии со 

статьей 130 Гражданского кодекса РФ
1
 к не-

движимости относятся такие объекты, кото-

рые невозможно переместить без несораз-

мерного ущерба, то есть здания, земельные 

участки и т.д. Согласно статье 131 Граждан-

ского кодекса «право собственности и дру-

гие вещные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, 

переход и прекращение подлежат государ-

ственной регистрации в едином государ-

ственном реестре»
2
. Каждый налог имеет 

самостоятельный объект налогообложения 

(статья 38 Налогового кодекса РФ)
3
. 

В последние десятилетия в условиях по-

стоянного воздействия кризисов (финансо-

вых, валютных, геополитических, эпидемио-

логических и др.) уровень наполнения бюд-

жетов становится сложно прогнозируемым. 

Использование в качестве налоговой базы 

налогов на недвижимость справедливой ка-

дастровой оценки может формировать ста-

бильные прогнозируемые поступления в 

бюджет РФ (в 2020 г. поступило 1 357,9 млрд 

                                                 
1
 Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Граждан-

ский кодекс Российской Федерации (часть первая)» // Кон-

сультантПлюс. URL: http://www. consultant.ru/ docu-

ment/cons_doc_LAW_ 5142/ (дата обращения: 12.02.2021).
 

2
 Там же. 

3
 Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ «Налого-

вый Кодекс Российской Федерации (часть первая)» // 

КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 

12.02.2021). 

руб. имущественных налогов, что составляет 

6,5 % консолидированного бюджета РФ) и, 

следовательно, увеличить вероятность испол-

нения бюджета в планируемом объеме.  

Целью исследования является анализ 

особенностей определения налоговой базы 

для расчета налогов на недвижимость в 

странах СНГ для идентификации проблем и 

основных преимуществ функционирования 

национальных систем налогообложения, 

позволяющих обозначить перспективные 

направления совершенствования налогооб-

ложения недвижимости в РФ. Проведение 

сравнительного анализа особенностей опре-

деления налоговой базы для расчета налогов 

на недвижимость в странах СНГ позволит 

наметить возможные пути совершенствова-

ния налогообложения недвижимости, удо-

влетворяющие требованиям всех субъектов 

налоговой системы РФ. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА В РФ  

овременное состояние налогооб-

ложения недвижимости на терри-

тории России претерпевает кар-

динальные изменения в связи со вступлени-

ем в силу изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации (статья 403)
4
, кото-

рые предполагают использование кадастро-

вой стоимости для определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических 

лиц. Ранее для налогообложения физиче-

ских лиц применялась инвентаризационная 

стоимость недвижимости, скорректирован-

ная на коэффициент-дефлятор. В налогооб-

ложении имущества юридических лиц в 

настоящий момент возможны два варианта 

исчисления налоговой базы – среднегодовая 

стоимость недвижимого имущества или ка-

дастровая стоимость отдельных объектов 

недвижимости. Следует также учитывать, 

                                                 
4
 Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ «Налого-

вый Кодекс Российской Федерации (часть вторая)» // 

КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 

12.02.2021). 

С 
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что использование кадастровой стоимости 

объектов недвижимого имущества в каче-

стве налоговой базы возможно только после 

утверждения субъектом РФ результатов 

государственной кадастровой оценки объек-

тов недвижимого имущества на данной тер-

ритории, которая начиная с 2016 г. может 

проводиться только созданным для этих це-

лей бюджетным учреждением
1
. 

Трудности перехода на новый способ 

определения налоговой базы в первую оче-

редь обусловлены невозможностью адек-

ватно определить справедливую кадастро-

вую стоимость отдельных объектов недви-

жимости. Это приводит к завышению по-

ступлений налога в бюджет, увеличению 

налоговой нагрузки на юридических и фи-

зических лиц, росту числа обращений в 

Федеральную службу государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии (Росре-

естр) и судебные органы для пересмотра 

кадастровой стоимости имущества, в нало-

говые органы для пересчета сумм налога и, 

как следствие, к сложностям в администри-

ровании налогов на недвижимость. Изуче-

ние правил исчисления налоговой базы, 

применяемых в других странах СНГ, име-

ющих изначально схожие стартовые усло-

вия реформирования системы налогообло-

жения, позволит использовать зарубежный 

опыт для определения справедливой нало-

говой базы с целью совершенствования 

налоговой системы РФ. По мнению авторов 

статьи, для решения данной задачи также 

следует учесть правила разработанного 

Модельного Налогового кодекса стран 

СНГ, созданного для общей координации 

налогового законодательства стран – 

участниц СНГ. Так, И.В. Горский отмечает 

два положительных эффекта его создания: 

совершенствование национальных налого-

вых систем и стратегическое сближение 

налоговых режимов стран СНГ [1]. Налого-

вая система стран – участниц СНГ также 

анализируется в трудах других ученых, ко-

торые акцентируют внимание на ее ключе-

                                                 
1
 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О госу-

дарственной кадастровой оценке» // КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 

_200504/ (дата обращения: 12.02.2021). 

вых сущностных характеристиках и осо-

бенностях налогового сотрудничества гос-

ударств [2; 3] либо исследуют опыт не всех 

действительных участников СНГ [4–8]. 

Ученые обращают внимание на отдельные 

проблемы современной системы налогооб-

ложения имущества в странах СНГ. Так, 

Ж.Г. Голодова и Ю.С. Ранчинская, изучая 

роль имущественных налогов в бюджетной 

системе стран СНГ, отметили низкий 

удельный вес налогов на имущество в до-

ходной части бюджетов, необоснованность 

льгот, несоблюдение принципа справедли-

вости налогообложения и предложили ис-

пользовать для реформирования налогов в 

других странах СНГ опыт Казахстана, 

имеющего наиболее прозрачную и четкую 

методику расчета величины налога [9]. Ак-

туальность изучения налоговых систем 

других стран на фоне стремительного раз-

вития интеграционных процессов для со-

вершенствования и гармонизации налого-

вого администрирования подчеркивается в 

исследовании Л.Д. Кузнецова [10]. Ю.Ю. Ко- 

сенкова обобщает опыт зарубежных стран 

для построения экономически обоснован-

ной системы налогообложения имущества 

[11], но исследует исключительно налоги 

физических лиц, не рассматривая особен-

ности налогообложения для юридических 

лиц. Е.К. Симакова рассматривает состоя-

ние налогообложения имущества в России 

и за рубежом и оценивает правовые по-

следствия изменений порядка налогообло-

жения [12]. Однако изучает данный вопрос 

исключительно в ракурсе физических лиц. 

Ф.Ф. Адигамова и М.Е. Орлова рассматри-

вают пути гармонизации налогового регу-

лирования в странах СНГ, входящих 

в ЕАЭС, исследуя применение налоговых 

ставок и вопросы налогового администри-

рования, предлагая сближение налоговой 

среды для равноправного участия стран 

СНГ в ЕАЭС [13]. В свою очередь 

Н.С. Зиядуллаев и У.С. Зиядуллаев анали-

зируют 25-летний опыт интеграционных 

проектов стран СНГ, включая зону свобод-

ной торговли, Таможенный союз, Союз Бе-

ларуси и России, Евразийское экономиче-

ское сообщество, Центрально-Азиатское 

сотрудничество и отмечают успешность 
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ЕАЭС [14], раскрывая особенности его 

функционирования и механизмы экономи-

ческой интеграции.  

Современная налоговая система фор-

мируется в России с начала 1990-х гг., по-

сле развала Советского Союза и образова-

ния СНГ. В Советском Союзе земля при-

надлежала народу, и объектом гражданско-

го права стала признаваться только в 

1985 г. [15]. С 2015 г. в России происходит 

постепенное изменение налоговой базы не-

движимого имущества на кадастровую. Ра-

нее для налогообложения юридических лиц 

использовалась среднегодовая стоимость 

имущества, для физических – инвентариза-

ционная. Окончательного перехода на ка-

дастровую стоимость для исчисления нало-

гов на имущество следует ожидать после 

проведения государственной кадастровой 

оценки недвижимости во всех регионах 

России.  

Выбор стран СНГ для исследования 

особенностей исчисления налогов на не-

движимость обусловлен почти семидесяти-

летним отсутствием налогообложения 

имущества и, соответственно, отставанием 

от большинства стран в этой сфере. 

В следующем разделе представлен 

компаративистский анализ систем налого-

обложения в странах СНГ. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТИ В СТРАНАХ СНГ  

 настоящее время в СНГ в каче-

стве действительных членов вхо-

дят: Россия, Азербайджан, Арме-

ния, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Таджикистан, Узбекистан, а также 

Туркменистан в качестве ассоциированного 

члена. Поскольку Украина не подписала 

Устав СНГ, одновременно являясь учреди-

телем Содружества, имущественные налоги 

этой страны не рассматривались. Исследо-

вание проводилось на основании открытых 

источников – нормативных документов и 

научных статей. Перейдем к описанию его 

основных результатов. 

Азербайджан 

Республика Азербайджан установила 

для собственников недвижимости налог на 

имущество и земельный налог
1
. Сбором 

налогов занимаются органы местного само-

управления. Из-за отсутствия единой систе-

мы учета как недвижимого имущества, так и 

налогоплательщиков в Азербайджане долгое 

время существовала проблема уклонения от 

уплаты земельных налогов и налогов на 

имущество. Введенные в действие с 1 янва-

ря 2015 г. изменения в Налоговый кодекс 

скорректировали существовавший с конца 

90-х гг. механизм сбора муниципальных 

налогов, предоставили дополнительные 

полномочия муниципалитетам по переоцен-

ке стоимости имущества, отменили инвен-

тарную стоимость имущества в качестве 

налогооблагаемой базы по налогу на недви-

жимость. В настоящее время при расчете 

налога на имущество для физических лиц в 

качестве налогооблагаемой базы берется 

площадь объектов недвижимости, для юри-

дических лиц – среднегодовая стоимость 

основных средств (1/2 от суммы остаточных 

стоимостей имущества на начало и конец 

налогового периода). Данный механизм зна-

чительно облегчает расчет налогов и не за-

висит от субъективности оценочных компа-

ний. Ставка налога на недвижимость для 

физических лиц находится в диапазоне от 

0,1 маната за м
2
 в год (в небольших насе-

ленных пунктах, поселках, селах и т.д.) до 

0,4 маната за м
2
 в столице Азербайджана, 

причем налогом облагается только та не-

движимость, которая превышает 30 м
2
. Для 

целей исчисления земельного налога в каче-

стве налоговой базы используется площадь 

земельных участков. Ставка налога на зем-

лю зависит от месторасположения региона, 

назначения, кадастровой стоимости и раз-

мера участка. Ставка налога на землю под 

жилье и приусадебные участки составляет 

от 0,1 до 1,2 маната за 100 м
2
, ставка налога 

на землю под коммерческие объекты – от 2 

до 20 манат за 100 м
2
. Для налогов на землю 

сельскохозяйственного назначения (за ис-

ключением приусадебных участков) опреде-

лена ставка налога в размере 0,06 маната за 

                                                 
1
 Налоговый кодекс Азербайджанской Республики. Закон 

Азербайджанской Республики от 11.07.2000 г. № 905-

IQ // Информационная система Континент. URL: 

http://continent-online.com/Document/?doc_id=30414629 

(дата обращения: 12.02.2021). 
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гектар, который умножается на условный 

балл, установленный в зависимости от каче-

ства земли и ее месторасположения. Налогом 

облагаются земельные участки площадью бо-

лее 100 000 м
2
.  

При рассмотрении особенностей нало-

гообложения недвижимости в Республике 

Азербайджан интерес представляет иссле-

дование М.М. Ахмедова, который сравнивал 

налог на недвижимость в Азербайджане и 

странах мира, рассматривая его сущность и 

пути совершенствования. В данном иссле-

довании подчеркивается неготовность стра-

ны к глубоким налоговым реформам в ре-

зультате отсутствия четких правил опреде-

ления кадастровой стоимости имущества, 

неготовности налогоплательщиков к изме-

нению правил исчисления имущественных 

налогов и связанного с этим возможного ро-

ста уровня социального напряжения [16]. 

Армения 

В Республике Армения с 2016 г. налог 

на землю и налог на имущество были заме-

нены на единый налог – налог на имуще-

ство
1
 с налоговой базой в виде кадастровой 

стоимости, определяемой согласно Прило-

жению № 1 Налогового кодекса Республики 

Армения. Кадастровая стоимость объектов 

капитального строительства определяется 

как расчетная величина с использованием 

стоимости одного квадратного метра не-

движимости, зависящей от материала, из 

которого построен объект, и коэффициен-

тов, характеризующих местоположение, со-

стояние и функциональное назначение объ-

екта недвижимости. Кадастровая стоимость 

земельных участков определяется на осно-

вании данных о плодородии, физических и 

иных качественных характеристик, есте-

ственных и хозяйственных условий, райо-

нирования, зонирования, целевого назначе-

ния земель. Оценка проводится на основа-

нии данных мониторинга земель, Единого 

государственного кадастра недвижимого 

имущества, исследований и наблюдений со-

стояния земель. Исключением является 

                                                 
1
 Закон Республики Армения от 04.10.2016 г. «Налого-

вый кодекс Республики Армения» // ARLIS. Armenian 

legal information system. URL: https://www.arlis.am/ Docu-

mentView.aspx?docid=137404 (дата обращения: 

12.02.2021). 

определение базы для земель сельскохозяй-

ственного назначения – расчетный чистый 

доход рассчитывается по правилам Прило-

жения № 2 к Налоговому кодексу в зависи-

мости от величины расчетного чистого дохо-

да с соответствующего земельного угодья, 

установленного Правительством Республики 

Армения. В отношении особенностей опре-

деления налоговой базы по налогу на имуще-

ство в Армении А.А. Маргарян отмечает 

необходимость разработки информационно-

го сервиса для минимизации ошибок в расче-

те кадастровой стоимости недвижимости с 

помощью методов сравнения и экономико-

математического моделирования [17].  
С 1 января 2021 г. в Армении измени-

лась методика кадастровой оценки недви-

жимости, тарифы на налоги увеличились в 

2–3 раза и рассчитываются на основе значе-

ний, приближенных к рыночной стоимости 

недвижимости. Данные изменения были 

внесены из-за того, что в республике ка-

дастровая стоимость имущества была зани-

женной по сравнению с рыночной, следова-

тельно, налог на имущество был очень низ-

кий. В соответствии с Законом Республики 

Армения «О внесении изменений и допол-

нений в Налоговый кодекс Республики Ар-

мения» от 29 июня 2020 г. № ЗР-321 были 

установлены новые шкалы для базы налога 

на недвижимость, а для некоторых единиц 

недвижимости – новые ставки. Кроме того, 

изменилась система зонирования, в зависи-

мости от которой устанавливается ставка 

налога. В результате количество территори-

альных зон увеличилось. При этом обратим 

внимание, что для предотвращения резкого 

повышения налогового бремени предусмот-

рен поэтапный переход к новой системе 

налогообложения. 

Беларусь 

В Республике Беларусь действуют зе-

мельный налог и налог на недвижимость, ко-

торый взимается с капитальных строений. 

Сумма налога на недвижимость рассчитыва-

ется как произведение налоговой базы и 

налоговой ставки. Налоговой базой для нало-

га на недвижимость юридических лиц явля-

ется остаточная стоимость имущества по 

данным бухгалтерского учета, для арендо-

ванных объектов – стоимость объекта арен-

https://www.arlis.am/%20Document
https://www.arlis.am/%20Document
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=136988
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=136988
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ды, указанная в договоре. Для физических 

лиц налоговая база определяется на основа-

нии оценки, выполненной территориальным 

органом государственной регистрации по 

заказам местного исполкома. Эта стоимость 

корректируется ежегодно налоговым орга-

ном при помощи коэффициентов переоцен-

ки. Ставка налога на недвижимость устанав-

ливается на уровне 0,2 % – в отношении жи-

лых помещений в многоквартирных или бло-

кированных жилых домах для физических 

лиц, имеющих два и более жилых помеще-

ния в многоквартирных и (или) блокирован-

ных жилых домах, или на уровне 0,1% – для 

иных объектов недвижимости. По решению 

местных Советов депутатов вышеуказанные 

ставки могут быть уменьшены или увеличе-

ны (не более чем в два раза).  

Годовая сумма земельного налога рас-

считывается как произведение налоговой 

базы и соответствующих ставок земельного 

налога. Налоговой базой для земель сель-

скохозяйственного назначения является их 

площадь, для остальных земель – кадастро-

вая стоимость земельных участков. Кадаст-

ровая оценка земель в Республике Беларусь 

проводится не реже одного раза в четыре 

года, для земель сельскохозяйственного 

назначения – не реже чем раз в десять лет. 

Данные оценки корректируются ежегодно с 

учетом существующего состояния земель. 

Государственный комитет по имуществу 

Республики Беларусь инициирует кадастро-

вую оценку земель, которая проводится и 

финансируется из средств республиканского 

бюджета. Сведения о кадастровой стоимо-

сти вносятся в регистр стоимости земель и 

земельных участков. Правила проведения 

кадастровой оценки установлены государ-

ственными стандартами и инструкциями. В 

стандарте указано, что кадастровая оценка 

осуществляется при помощи моделирования 

рынка на основании сведений, содержащих-

ся в государственном земельном и градо-

строительном кадастрах, и построении мо-

дели оценки, основанной на этих данных. 

Ставки земельного налога устанавливаются 

в процентах или в фиксированной сумме в 

белорусских рублях, в зависимости от 

функционального использования земельных 

участков и от того, какая налоговая база 

(кадастровая стоимость или площадь зе-

мельного участка) применяется при исчис-

лении земельного налога. Ставки земельно-

го налога могут варьироваться от 0,025 %, 

или 11,49 белорусских рублей (для жилой 

многоквартирной зоны), до 3 %, или 172,13 

белорусских рублей (для автомобильных 

рынков и игорных заведений).  

Также в отношении Республики Бела-

русь подчеркнем, что В.А. Тулько, исследуя 

проблемы и перспективы развития налога на 

недвижимость в стране, отмечает, что все 

они связаны с увеличением налоговых ста-

вок и налоговой нагрузки на налогопла-

тельщиков [18]. 

Казахстан 

В Республике Казахстан действуют: 

1) налог на имущество с налоговой базой, 

определяемой для юридических лиц как 

среднегодовая стоимость амортизируемых 

активов (1/13 от суммы остаточных стои-

мостей имущества на первое число каждого 

месяца и первое число месяца следующего 

налогового периода), а для физических 

лиц – как стоимость объектов недвижимо-

сти на 1 января каждого года; 2) земельный 

налог с налоговой базой в виде площади 

участка
1
. Стоимость объектов недвижимо-

сти определяет Государственная корпора-

ция «Правительство для граждан» – как 

произведение базовой стоимости одного 

квадратного метра недвижимости, полезной 

площади, коэффициентов физического и 

функционального износа, коэффициента 

зонирования и изменения месячного рас-

четного показателя. Налоговой базой по 

земельному налогу является площадь зе-

мельного участка или земельной доли при 

общей долевой собственности. При этом 

полного исключения стоимости земельного 

участка не происходит, она влияет на вели-

чину налога посредством налоговой ставки. 

Например, для земель сельскохозяйствен-

ного и промышленного назначения ставка 

налога зависит от балла бонитета (количе-

ственный показатель оценки качества при-

родного объекта) и является прогрессив-

                                                 
1
 Закон Республики Казахстан от 25.12.2017 г. № 121-VI 

«Налоговый кодекс Республики Казахстан» // Юрист. 

URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33745225 

(дата обращения: 12.02.2021). 
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ной. Для земель населенных пунктов ставка 

зависит от категории населенного пункта и 

является наиболее высокой для города рес-

публиканского значения – г. Алматы – 

28,95 тенге за один квадратный метр пло-

щади (по данным на 01.04.2021 г.)
1
. Далее 

по нисходящей шкале – для столицы, горо-

дов областного и районного значения, дру-

гих категорий. Самая низкая ставка налога 

установлена для села – 0,48 тенге. 

Т.Л. Ищук и А.С. Баймухаметова считают, 

что определение налоговой базы по крите-

рию площади облегчает налоговое админи-

стрирование, так как ее проще определить, 

чем стоимость участка [19]. Также следует 

отметить, что кадастровая оценка земель-

ных участков определяется исключительно 

для сдачи их в аренду
2
. В заключение отме-

тим, что в исследовании А. Тажиханова 

обосновывается неэффективность системы 

налогообложения Казахстана и ее послед-

ствия с позиции роли налогов как важнейших 

структурных элементов экономики. [20]. 

Кыргызстан 

По налоговому законодательству Кыр-

гызской Республики для исчисления налога 

на имущество по объектам недвижимости 

используется налогооблагаемая стоимость 

одного квадратного метра, которая рассчи-

тывается исходя из оценочной стоимости, 

установленной Налоговым кодексом Кыр-

                                                 
1
 Постановление Правительства Республики Казахстан 

от 02.09.2003 г. № 890 «Об установлении базовых ставок 

платы за земельные участки при их предоставлении в 

частную собственность, при сдаче государством или гос-

ударственными землепользователями в аренду, а также 

размера платы за продажу права аренды земельных 

участков» // Юрист. URL: https://online.zakon.kz/ 

Document/?doc_id=1044003 (дата обращения: 12.02.2021). 
2
 Закон Республики Казахстан от 20.06.2003 г. № 442-II 

«Земельный кодекс Республики Казахстан» // Юрист. 

URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1040583 

(дата обращения: 12.02.2021); Постановление Прави-

тельства Республики Казахстан от 02.09.2003 г. № 890 

«Об установлении базовых ставок платы за земельные 

участки при их предоставлении в частную собствен-

ность, при сдаче государством или государственными 

землепользователями в аренду, а также размера платы за 

продажу права аренды земельных участков» // Юрист. 

URL: https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=1044003 

(дата обращения: 12.02.2021). 

гызстана
3
, в зависимости от материала стен, 

года ввода объекта в эксплуатацию и дру-

гих коэффициентов, учитывающих место-

положение, тип недвижимости и др. В ка-

честве налоговой базы для земельного 

налога используется площадь участка. Ба-

зовые ставки земельного налога за пользо-

вание сельскохозяйственными угодьями 

устанавливаются Налоговым кодексом и 

зависят от местоположения земельного 

участка и его вида (пастбища, сенокосы, 

многолетние насаждения, пашня богарная и 

орошаемая). Ставки земельного налога за 

использование земель населенных пунктов 

и земель несельскохозяйственного назна-

чения зависят от численности населения 

региона, где расположен участок. Также 

для дифференцирования ставок применяют-

ся зональный коэффициент, зависящий от 

особенностей экономико-планировочных 

зон, и коэффициент коммерческого исполь-

зования: понижающий коэффициент приме-

няется для земель под объектами социаль-

ной инфраструктуры и повышающий – для 

иных коммерческих объектов (магазины, 

рынки, офисы, сооружения рекламы).  

Анализируя эффективность налога на 

жилую недвижимость, И.В. Лукашова отме-

чает неэффективность введенного в 2010 г. 

налога за счет отсутствия механизмов, учи-

тывающих инфляцию [21]. М.Ш. Рысалиева, 

рассматривая перспективы развития имуще-

ственного налогообложения в Кыргызской 

Республике, акцентирует внимание на не-

значительности бюджетных доходов от по-

ступления налога на имущество, однако 

подчеркивает важность его мультиплика-

тивного эффекта, особенно в части содей-

ствия легализации «теневых» доходов, и 

считает, что создание эффективной системы 

администрирования налога перспективно 

для развития рыночной экономики [22]. По 

ее мнению, низкая собираемость земельного 

налога и высокий уровень недоимок связаны 

с убыточностью сельскохозяйственной от-

расли в республике, наличием необоснован-

                                                 
3
 Закон Кыргызской Республики от 17.10.2008 г. № 230 

«Налоговый кодекс Кыргызской Республики» // Юрист. 

URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30355506 

(дата обращения: 12.02.2021). 

https://online.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1040583
https://online.zakon.kz/
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ных льгот и освобождений от уплаты налога 

землепользователей, а также отсутствием 

стимулирующей составляющей к эффектив-

ному использованию земель [23]. Л.Г. Бара- 

нова и В.С. Федорова, анализируя экономи-

ческие последствия изменения имуществен-

ного налогообложения на макро- и микро-

уровне, делают вывод о том, что малейшее 

изменение в налогообложении имущества 

оказывает заметный эффект на стабилиза-

цию бюджетных доходов, увеличение (сни-

жение) административной и налоговой 

нагрузки на предприятия в Республике Кыр-

гызстан [24]. 

Молдова 

Налоговый кодекс Республики Молдова
1
 

предусматривает только налог на недвижи-

мое имущество с оцененной (кадастровой) 

стоимостью для определения налоговой ба-

зы без самостоятельного выделения земель-

ного налога. Для определения стоимости 

типовых объектов и специфических (нети-

повых) объектов недвижимого имущества 

законодательство регламентирует использо-

вание различных видов оценки: массовую 

оценку для однотипных объектов или инди-

видуальную оценку – для специфических 

[25]. Оценку проводят территориальные ка-

дастровые органы. Переоценка недвижимо-

го имущества осуществляется территори-

альными кадастровыми органами один раз в 

три года за счет средств государственного 

бюджета. Для оценки используется массив 

данных о сделках по продаже объектов не-

движимости, формируемый государствен-

ными органами. Эти данные вносятся в ка-

дастровую систему VALUECAD, обрабаты-

ваются, и для каждой категории недвижимо-

го имущества выбираются объекты-эталоны, 

для разработки модели оценки (в основном 

используется метод сравнения продаж). 

Определение стоимости оцениваемых объ-

ектов происходит автоматически на основа-

нии введенных характеристик объекта.  

Ставка имущественного налога в части 

минимального и максимального значения в 

процентах от налогооблагаемой базы опре-

                                                 
1
 Закон Республики Молдова от 24.04.1997 г. № 1163 

«Налоговый кодекс Республики Молдова» // Юрист. 

URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30398075 

(дата обращения: 12.02.2021). 

делена Налоговым кодексом. Конкретная 

ставка устанавливается ежегодно предста-

вительным и правомочным органом местно-

го публичного управления. Кроме того, в 

законе прописаны категории лиц, освобож-

дающиеся от уплаты налога, с указанием 

предельной стоимости такого недвижимого 

имущества, предназначенного для жилья, в 

муниципиях, включая населенные пункты, 

входящие в их состав, в городах и селах 

(коммунах), в пределах которой предостав-

ляется освобождение от уплаты налога на 

недвижимое имущество. Также для жилой 

недвижимости площадью более 120 квад-

ратных метров и оцененной стоимостью бо-

лее 1,5 млн леев (5,4 млн руб.) в Республике 

Молдова действует поимущественный налог 

с повышенной налоговой ставкой.  

Рассматривая вопросы совершенствова-

ния оценки недвижимого имущества в целях 

налогообложения, О. Бузу отмечает ряд не-

достатков существующей налоговой систе-

мы Молдовы, такие как отсутствие массовой 

регистрации недвижимого имущества, несо-

вершенная процедура ввода в эксплуатацию 

новых объектов, большой объем нелегаль-

ного строительства, недостаточная квали-

фикация специалистов-оценщиков, отсут-

ствие базы данных о реальных сделках с 

объектами недвижимого имущества [26]. 

Россия 

В Налоговом кодексе Российской Феде-

рации установлено три налога на недвижи-

мость – земельный налог и налоги на иму-

щество физических и юридических лиц
2
. 

Для исчисления земельного налога с 2005 г. 

используется кадастровая стоимость земли. 

Для исчисления налога на имущество физи-

ческих лиц базой является инвентаризаци-

онная стоимость недвижимости, скорректи-

рованная на ежегодно обновляемый коэф-

фициент-дефлятор, или кадастровая стои-

мость (если такое решение принято субъек-

том РФ), а для юридических лиц – средне-

годовая стоимость имущества (1/13 от сум-

мы остаточных стоимостей имущества на 

первое число каждого месяца и на первое 

                                                 
2
 Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ «Налого-

вый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» // Кон-

сультантПлюс:. URL: http://www.consultant.ru/ docu-

ment/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 12.02.2021). 

http://www.consultant.ru/%20document/cons
http://www.consultant.ru/%20document/cons
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число следующего налогового периода) или 

кадастровая стоимость для отдельных объ-

ектов недвижимости (в основном это круп-

ные торговые и административные центры). 

Следует отметить, что для определения ка-

дастровой стоимости недвижимости необ-

ходимо использовать Федеральный стандарт 

оценки № 4
1
 и Федеральный закон, регули-

рующий оценочную деятельность
2
.  

По данным сайта Росреестра
3
, зная ка-

дастровый номер земельного участка, доста-

точно легко получить информацию о его ка-

дастровой стоимости. Иная ситуация скла-

дывается с объектами недвижимости, мас-

совая кадастровая оценка которых прово-

дится государственными бюджетными 

учреждениями, созданными специально для 

этих целей в настоящее время. Кадастровая 

стоимость для целей налогообложения 

предполагает определение наиболее вероят-

ной цены приобретения недвижимости. При 

этом если методы массовой оценки непри-

менимы из-за особенностей оцениваемого 

объекта, возможно использование индиви-

дуальной оценки. 

Анализ литературных источников пока-

зывает, что не все эксперты положительно 

оценивают нововведения в области налого-

обложения недвижимости в РФ. Так, 

Д.Ю. Жукова, изучая будущее налога на не-

движимость в России, отмечает постепен-

ный рост сумм налога, взимаемых с налого-

плательщиков [27], а Н.М. Турбина негатив-

но характеризует перевод кадастровой 

оценки в государственные структуры [28]. 

Р.Т. Куданов, рассматривая перспективы 

замены трех налогов на недвижимость од-

ним, в качестве основной проблемы отказа 

от данного предложения называет отсут-

ствие единой методики кадастровой оценки 

                                                 
1
 Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. 

№ 508 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

«Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)» // Кон-

сультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ document/ 

cons_doc_LAW_113247/ (дата обращения: 12.02.2021). 
2
 Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» // Кон-

сультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_19586/ (дата обращения: 12.02.2021). 
3
 Росреестр: Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии. URL: 

https://rosreestr.gov.ru/ (дата обращения: 12.02.2021). 

недвижимости [29]. Е.С. Вылкова в качестве 

направлений совершенствования имуще-

ственного налогообложения в России отме-

чает важность достижения баланса интере-

сов государства и налогоплательщиков, 

необходимость снижения задолженности по 

имущественным налогам и значимость 

практико-ориентированной обоснованности 

льгот по налогам [30]. С.П. Коростелев счи-

тает, что в РФ в области налогообложения 

имущества имеется ряд концептуальных 

проблем, что привело к утрате социальной и 

регулирующей функций, являющихся опре-

деляющими для системы налогообложения. 

Фискальный характер налогов на имущество 

привел к резко негативному отношению 

налогоплательщиков к реализуемым изме-

нениям налогообложения недвижимости 

[31]. С.В. Грибовский, оценивая качество 

кадастровой оценки недвижимости для це-

лей налогообложения, основной проблемой 

видит приближенный характер массовой ка-

дастровой оценки, обусловленный невоз-

можностью визуального осмотра всех объ-

ектов недвижимости и учета всех ценообра-

зующих факторов. Основной причиной не-

точности оценки, по его мнению, является 

низкий уровень качества данных информа-

ции, находящейся в ЕГРН [32]. В.А. Шиш- 

кина и Н.А. Хушт рассматривают результа-

ты проводившегося в период с 1996 по 

2005 г. эксперимента по введению единого 

налога на недвижимость с акцентом на важ-

ных российских особенностях, усложняю-

щих данный процесс, – наличие огромной 

территории с неравномерно развитыми ре-

гиональными рынками недвижимости и су-

щественно различающимися доходами 

населения в субъектах РФ. Они полагают, 

что в современных условиях для сокраще-

ния рисков негативных последствий введе-

ния единого налога подобный эксперимент 

целесообразно повторить [33]. 

Таджикистан 

В Республике Таджикистан действуют 

земельный налог и налог на объекты не-

движимости. Налоговой базой для земель-

ного налога является площадь земельного 

участка, для налога на объекты капитально-

го строительства – общая площадь объекта, 

для подвальных помещений и мансард – 

http://www.consultant.ru/%20document/%20cons
http://www.consultant.ru/%20document/%20cons
http://www.consultant.ru/document/%20cons
http://www.consultant.ru/document/%20cons
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50 % общей площади. Ставка налога на 

объекты недвижимости определяется в за-

висимости от занимаемой объектом площа-

ди и целей его использования в размере от 

3 до 25 %, а также от величины региональ-

ного коэффициента в разрезе городов и 

районов – от 0,09 до 1,0. По объектам не-

движимости, расположенным в зонах раз-

вития туризма и отдыха, ставки налога 

устанавливаются в двукратном размере от 

указанных
1
. 

Ставки налога с одного гектара земли с 

учетом кадастровых зон и видов угодий 

каждые пять лет устанавливаются Прави-

тельством Республики Таджикистан и еже-

годно индексируются в соответствии с 

уровнем инфляции за предыдущий кален-

дарный год. Также существует система по-

вышающих коэффициентов для земельных 

участков свыше 800 квадратных метров – 

при превышении до 1 200 квадратных мет-

ров ставка налога на превышающую пло-

щадь принимается в двукратном размере. 

Если земельный участок более чем 2 000 

квадратных метров, дополнительно к по-

вторному превышению применяется пяти-

кратное увеличение налоговой ставки. 

Изучая современное состояние налого-

обложения имущества в Республике Таджи-

кистан, исследователи отмечают высокий 

уровень налогового бремени [34; 35], слож-

ное налоговое администрирование [36; 37], 

низкую собираемость налогов [38], высокий 

уровень теневой экономики [39]. 

Узбекистан 

В Республике Узбекистан, как и в Рос-

сии, установлены три имущественных нало-

га
2
. Налоговая база для юридических лиц 

определяется как среднегодовая стоимость 

имущества (1/12 от суммы остаточных сто-

имостей каждого объекта недвижимости на 

последнее число каждого месяца отчетного 

периода), а для физических лиц – кадастро-

                                                 
1
 Закон Республики Таджикистан от 17.09.2012 г. № 901 

«Налоговый кодекс Республики Таджикистан» // Юрист. 

URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31270626 

(дата обращения: 12.02.2021). 
2
 Закон Республики Узбекистан от 25.12.2007 г. № ЗРУ-

136 «Налоговый кодекс Республики Узбекистан» // 

Юрист. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id= 

30421027 (дата обращения: 12.02.2021). 

вая стоимость недвижимости, в случае от-

сутствия которой принимается условная 

стоимость в размере от 84 млн сум (563 тыс. 

руб.) до 210 млн сум (1,4 млн руб.) в зави-

симости от местонахождения имущества. 

Расчет кадастровой стоимости недвижимо-

сти основан на использовании данных о 

восстановительной стоимости в базисных 

ценах 1991 г. из сборников укрупненных 

показателей восстановительной стоимости 

нежилых зданий и сооружений, которая 

умножается на коэффициент ежегодной ин-

дексации, учитывающий изменения индекса 

цен на строительные материалы в предыду-

щем году по данным, предоставленным 

Государственным комитетом Республики 

Узбекистан по статистике с учетом террито-

риальных поправочных коэффициентов и 

коэффициентов износа. Для земельного 

налога налоговой базой является площадь 

земельного участка, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения, для ко-

торых налоговой базой является норматив-

ная стоимость, определяемая Узбекским 

государственным научно-проектным инсти-

тутом «Уздаверлойиха» Государственного 

комитета Республики Узбекистан по зе-

мельным ресурсам, геодезии, картографии и 

государственному кадастру
3
. 

И. Ниязметов, С. Воронин, Б. Корабоев 

и Д. Угай, рассуждая о пути реформирова-

ния налога на имущество в Республике Уз-

бекистан, пришли к выводу о недостаточной 

эффективности действующих механизмов 

налогообложения имущества, превышении 

расходов на налоговое администрирование 

над фискальным значением налога на иму-

щество, взимаемого с физических лиц [40]. 

С учетом вышеизложенного в таблице 

приведены результаты сравнительного ана-

лиза особенностей определения налоговой 

базы налогов на недвижимость в странах 

СНГ. 

                                                 
3
 Приложение № 21 к Постановлению Президента Рес-

публики Узбекистан от 27.12.2016 г. № ПП-2699 «О про-

гнозе макроэкономических показателей и параметрах гос-

ударственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 

год» // Законодательство стран СНГ. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=92582 (дата об-

ращения: 12.02.2021). 
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Сравнительный анализ особенностей определения налоговой базы налогов 

на недвижимость в странах СНГ* 
 

Comparative analysis of the real estate taxable income determination 

in the CIS countries 

Страны 
Земельный налог Налог на имущество/недвижимость 

юридическое лицо физическое лицо юридическое лицо физическое лицо 

Азербайджан Sзу Sзу ОСср Sон 

Армения 

ЗУкс 

(для с/х земель – 

ЧДр) 

ЗУкс 

(для с/х земель – 

ЧДр) 

ОНкс ОНкс 

Беларусь 
ЗУкс 

(для с/х земель – Sзу) 

ЗУкс 

(для с/х земель – Sзу) 
СИост 

ОНос по 

государственной 

оценке 

Казахстан Sзу Sзу ААср 

Стоимость, 

определяемая 

ежегодно 

Киргизия Sзу Sзу 1 м
2 
(нс)×Sон 1 м

2 
(нс)×Sон 

Молдова СИоц (кадастровая) СИоц (кадастровая) СИоц (кадастровая) СИоц (кадастровая) 

Россия ЗУкс ЗУкс 
ОНкс, в случае 

отсутствия ОНср 
ОНкс 

Таджикистан Sзу Sзу Sон Sон 

Узбекистан 
Sзу 

(для с/х земель – НС) 

Sзу 

(для с/х земель – НС) 
ОНср ОНкс 

* Условные обозначения, использованные в таблице: Sзу – площадь земельных участков; Sон – площадь объек-

тов недвижимости; СИост – остаточная стоимость имущества; СИоц – оцененная стоимость имущества; НС – нор-

мативная стоимость; 1 м
2
 (нс) – налогооблагаемая стоимость одного квадратного метра; ЗУкс – кадастровая стои-

мость земельного участка; ОСср – среднегодовая стоимость основных средств; ААср – среднегодовая стоимость 

амортизируемых активов; ОНср – среднегодовая стоимость объекта недвижимости; ОНос – оценочная стоимость 

объекта недвижимости; ОНкс – кадастровая стоимость объекта недвижимости; ЧДр – расчетный чистый доход. 

 

Согласно результатам сравнительного 

анализа определение налоговой базы нало-

гов на недвижимость в странах СНГ произ-

водится на основе: 

1. Кадастровой или иной формы госу-

дарственной оценки. Кадастровая оценка 

недвижимости – процесс трудоемкий, тре-

бующий системного подхода. Для проведе-

ния кадастровой оценки необходима разра-

ботка стандартов оценки, выбор грамотных 

специалистов-оценщиков, наличие большо-

го объема данных. Достаточно часто прове-

дение массовой кадастровой оценки услож-

няется плохим качеством информации, ис-

пользуемой для расчетов [41], что, в свою 

очередь, может привести к искажению сто-

имости объектов недвижимости. 

2. Среднегодовой или остаточной стои-

мости объекта недвижимости. Определение 

налоговой базы по налогу на имущество на 

основании данных бухгалтерской отчетно-

сти не представляет существенных трудно-

стей. Однако этот вариант не отражает ре-

альную рыночную стоимость объекта не-

движимости, поскольку налоговая база за-

висит от величины затрат на приобретение 

недвижимости и обоснованности определе-

ния срока ее полезного использования. Так-

же существенное влияние на величину нало-

говой базы будет оказывать выбранный спо-

соб начисления амортизации.  

3. Площади объекта недвижимости. 

Этот способ определения налоговой базы 

также достаточно просто применять на 

практике. Вместе с тем его использование 

вынуждает законодателя вводить диффе-

ренцирование налоговых ставок в зависимо-

сти от местоположения объектов недвижи-

мости, поскольку применение единой нало-

говой ставки при налогообложении двух ка-

чественно отличающихся объектов равно-

значной площади, находящихся на разных 

территориях, не является справедливым. 

Следует отметить, что статья 4 Главы 6 

Модельного Налогового кодекса предпола-

гает для налога на имущество следующую 

вариативность определения налоговой базы: 

кадастровая оценка, инвентаризационная 
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оценка, балансовая остаточная стоимость 

основных средств
1
. 

Что касается земельного налога, то для 

исчисления налоговой базы предусмотрено 

использование кадастровой стоимости и 

площади участка
2
. Следовательно, исполь-

зование среднегодовой стоимости имуще-

ства не соответствует правилам Модельного 

Налогового кодекса, что свидетельствует об 

отставании процесса гармонизации налого-

обложения в Азербайджане, Казахстане и 

Узбекистане согласно совместно принятому 

Модельному Налоговому кодексу СНГ. 

На формирование налоговой системы 

оказывают существенное влияние экономи-

ческие, исторические, политические факто-

ры, которые могут как стимулировать, так и 

замедлять развитие и совершенствование 

налоговой системы стран СНГ. Разнообра-

зие способов определения налоговой базы 

усложняет процессы совершенствования 

налогового законодательства единого эко-

номического пространства СНГ в целом и 

Российской Федерации в частности.  

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ 

И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТИ В РФ 

анее нами контурно были выявле-

ны проблемы, характерные для 

налогообложения недвижимости в 

России в контексте сравнительного анализа 

национальных систем налогообложения 

стран СНГ. Конкретизируем далее данные 

проблемы, усложняющие процессы совер-

                                                 
1
 Постановление двадцать восьмого пленарного заседа-

ния Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-

ников СНГ от 31.05.2007 г. № 28-9 «Модельный Налого-

вый кодекс для государств – участников СНГ (Специ-

альная часть: Глава 6. Налог на имущество)» // Консор-

циум «Кодекс»: электронный фонд правовой и норма-

тивно-технической документации. URL: http://docs.cntd. 

ru/document/902053515 (дата обращения: 12.02.2021). 
2
 Постановление двадцать восьмого пленарного заседа-

ния Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-

ников СНГ от 31.05.2007 г. № 28-9 «Модельный Налого-

вый кодекс для государств – участников СНГ (Специ-

альная часть: Глава 7. Земельный налог)» // Консорциум 

«Кодекс»: электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/ 

document/902053515 (дата обращения: 12.02.2021). 

шенствования налогового законодательства 

РФ для определения направлений совершен-

ствования налогообложения недвижимости в 

нашей стране.  

Во-первых, в настоящее время определе-

ние налоговой базы по налогу на имущество 

является непрозрачным. Так, если в налого-

обложении земель РФ установлена единая 

налоговая база в виде кадастровой стоимости 

земельного участка, справедливость налого-

вой нагрузки достигается регулированием 

величины налоговых ставок на местном 

уровне, то в налогообложении имущества 

присутствует вариативность выбора налого-

вой базы, возложенная на регионы. В целом в 

российском налогообложении происходит 

постепенный перевод налогообложения 

имущества с налоговой базы, определяемой 

по данным бухгалтерского учета (среднего-

довая стоимость), на налоговую базу, регу-

лируемую государством (кадастровая стои-

мость). Однако до сих пор существует «не-

справедливость» имущественного налогооб-

ложения для юридических лиц, поскольку не 

все объекты недвижимости облагаются нало-

гом по кадастровой стоимости и достаточно 

велика доля объектов, налог на имущество 

которых определяется по среднегодовой сто-

имости. Это ставит в неравные условия нало-

гоплательщиков – юридических лиц. 

Во-вторых, в информационных базах 

данных содержится большое количество 

ошибок. Переход со среднегодовой стоимо-

сти на государственную кадастровую оценку 

осложняется тем, что многие объекты не-

движимости впервые в своей истории полу-

чили кадастровую оценку. Понимание ка-

дастровой оценки как оценки массовой, 

осложненной большим количеством некаче-

ственной информации, вынуждает искать ин-

струменты для повышения ее прозрачности. 

Следует отметить, что на государственном 

уровне происходит постоянная доработка 

нормативных актов, регулирующих эти во-

просы. Так, в 2020 г. был принят Федераль-

ный закон № 269-ФЗ
3
, который внес суще-

                                                 
3
 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 269-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358790/ 

(дата обращения: 12.02.2021). 

Р 

http://docs.cntd.ru/%20document/902053515
http://docs.cntd.ru/%20document/902053515
http://www.consultant.ru/document/cons


119 

Идентификация проблем и перспектив совершенствования … 

 
Perm University Herald. ECONOMY. 2021. Vol. 16. No. 2 

 

ственные изменения в Федеральные законы 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке»
1
 и № 135-ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации»
2
, а 

именно: сокращены сроки рассмотрения за-

явлений об исправлении ошибок в ЕГРН, 

регионы наделены возможностью массовых 

исправлений ошибок, а также уточнен пере-

чень возможных к исправлению ошибок, 

обязанность исправлять которые была воз-

ложена на государственные бюджетные 

учреждения. При этом последние должны 

исправлять ошибки не только по тем объек-

там недвижимости, в отношении которых 

поступили заявления, но и по тем, на стои-

мость которых могла повлиять допущенная 

ранее неточность. 

В-третьих, для региональных и местных 

налогов имеются различия в правилах их 

исчисления, приводящие к неравномерности 

распределения налогов между субъектами 

РФ. Территория Российской Федерации 

насчитывает 85 субъектов, более 20 тысяч 

муниципальных образований и более 150 

тысяч населенных пунктов, значительно от-

личающихся друг от друга плотностью, ко-

личеством и качеством объектов недвижи-

мости. Региональные рынки недвижимости 

значительно отличаются друг от друга спе-

цифической сегментацией, особенностями 

правового оформления сделок, уровнем 

ликвидности, динамикой колебания цен. 

Данные обстоятельства приводят к сложно-

стям своевременного получения актуальной 

и достоверной информации о стоимости 

объектов недвижимости на территории РФ и 

далее к проблемам взимания и равномерно-

сти распределения налогов между субъек-

тами РФ. Региональный характер налога на 

имущество организаций и местный характер 

налога на имущество физических лиц, а 

также земельного налога и возможность 

корректировки правил исчисления налогов 

                                                 
1
 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О госу-

дарственной кадастровой оценке» // КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_ 

200504/ (дата обращения: 12.02.2021). 
2
 Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» // Кон-

сультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_19586/ (дата обращения: 12.02.2021). 

на региональном и местном уровне, с одной 

стороны, способствует индивидуализации 

подхода к налогоплательщикам, с другой – 

приводит к разночтениям в определении 

правил исчисления налога. 
В-четвертых, недостаточно отработан 

механизм процедуры кадастровой оценки 

недвижимости. В 2020 г. в 76 субъектах РФ 

(из 85) проводилась государственная кадаст-

ровая оценка недвижимости, в начале 2021 г. 

результаты определения кадастровой стои-

мости были внесены в Единый государ-

ственный реестр недвижимости (ЕГРН), ко-

торый ведет Росреестр. Ежегодно 3–4 % об-

ращений в Росреестр связаны с вопросами 

государственной кадастровой оценки недви-

жимости, большинство из которых могут 

быть сняты повышением качества проведен-

ной процедуры расчета стоимости. 

Для получения справедливой кадастро-

вой оценки, удовлетворяющей требованиям 

всех субъектов налоговой системы РФ, на 

наш взгляд, необходимо вести целенаправ-

ленную работу в следующих направлениях. 

Первое – повышение удобства админи-

стрирования налога. Отметим, что первые 

шаги в этом направлении уже сделаны. Так, 

для налогоплательщиков – физических лиц 

сумму налога, используя данные ЕГРН, рас-

считывает Федеральная налоговая служба. В 

случае выявления ошибок расчета (неверная 

величина налоговой базы, неверное приме-

нение налоговых льгот, неприменение нало-

говых льгот, «лишние» имущественные 

объекты и др.) налогоплательщик через 

Личный кабинет на сайте nalog.ru или в 

письменном сообщении описывает ошибку 

и ожидает ее исправления от ФНС. Админи-

стрирование налогообложения юридических 

лиц затруднено вариативностью налоговой 

базы. Если правильность исчисления налога 

при налоговой базе, определяемой как ка-

дастровая стоимость, проверить очень лег-

ко, то при использовании среднегодовой 

стоимости имущества автоматическая про-

верка правильности определения налоговой 

базы затруднена. Более того, следует также 

учитывать величину затрат на приобретение 

недвижимости (например, в случае сделок 

между взаимозависимыми лицами и др.), 

способ начисления амортизации, правиль-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_%20200504/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_%20200504/
http://www.consultant.ru/document/%20cons
http://www.consultant.ru/document/%20cons
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ность определения срока полезного исполь-

зования объекта и другие факторы. Для 

дальнейшего совершенствования имуще-

ственного налогообложения необходимо 

осуществить окончательный переход на 

определение налоговой базы при помощи 

государственной кадастровой оценки, что 

позволит упростить проверку корректности 

исчисления налога. 

Второе – обеспечение справедливости 

определения кадастровой стоимости 

имущества для целей налогообложения. 

Массовость проведения кадастровой оцен-

ки является причиной большого количества 

ошибок в расчете налоговой базы. Однако 

неверно только массовостью оценки объяс-

нять ошибки расчета. Перевод данных 

ЕГРН на цифровые носители затруднен 

разнообразием данных, хранимых на бу-

мажных носителях, некачественностью пе-

реноса данных на цифровые носители, 

большим объемом сведений, необходимых 

для расчета, колоссальным объемом ин-

формации, ранее хранимом на бумажных 

носителях и переносимом на цифровые но-

сители. Для сокращения подобных ошибок 

государственной кадастровой оценки необ-

ходимо обеспечение постоянного контроля 

уровня качества информации на всех эта-

пах работы с ней, в том числе при помощи 

информационных технологий. 

Третье – исправление ошибок в си-

стеме ЕГРН. Помимо некорректно опре-

деленной государственной кадастровой 

стоимости имущества в отдельных случаях 

по объектам недвижимости кадастровая 

стоимость отсутствует либо данные объек-

та недвижимости не включены в ЕГРН и 

др. Требуется постоянный мониторинг ин-

формации, включенной в ЕГРН, в том чис-

ле через ее сопоставление с другими ин-

формационными базами данных. 

Четвертое – упрощение использова-

ния льгот по налогам. Заявительный харак-

тер большинства льгот по налогу на недви-

жимость и отсутствие информации об усло-

виях их предоставления ограничивает права 

собственников имущества и затрудняет воз-

можность их использования. Перечень 

льгот, ставки налогов, критерии и порядок 

предоставления льгот по налогу на имуще-

ство или освобождение от уплаты налога 

отличаются в различных субъектах РФ. 

Налогоплательщики зачастую не имеют 

информации о наличии у них возможности 

использования тех или иных льгот и сни-

жения налоговой нагрузки. По мнению ав-

торов, необходимо распространить безза-

явительный порядок предоставления нало-

говых льгот для большинства категорий 

налогоплательщиков, в первую очередь для 

физических лиц. Цифровые технологии 

позволяют автоматизировать процесс пере-

дачи всей необходимой информации для 

предоставления льгот из государственных 

регистрирующих органов, Пенсионного 

фонда, органов соцзащиты и другие в нало-

говые органы. 

Пятое – постоянное информирование 

налогоплательщиков о правилах расчета 

имущественных налогов, возможных 

налоговых льготах, величине налоговых 

ставок, сроках уплаты налогов. Отсут-

ствие «привычки» платить налог на имуще-

ство лишь усугубляет ситуацию. Физиче-

ские лица привыкли к незначительности 

суммы налога, юридические лица – к 

уменьшающейся сумме налогового плате-

жа, связанной с уменьшением среднегодо-

вой стоимости имущества в связи с начис-

лением амортизации. Разъяснение правил 

уплаты налогов, сокращение изменений в 

правилах исчисления налогов, своевремен-

ное и корректное информирование налого-

плательщиков позволит повысить созна-

тельность налогоплательщиков и увеличить 

собираемость налогов. 

Шестое – повышение требований к 

специалистам государственных бюд-

жетных учреждений, выполняющих гос-

ударственную кадастровую оценку. Для 

выполнения работ по государственной ка-

дастровой оценке необходимо привлечение 

высококвалифицированных специалистов-

оценщиков, имеющих профильное образо-

вание и опыт практической работы, прохо-

дящих постоянное повышение квалифика-

ции, несущих персональную ответствен-

ность за результаты своей работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 условиях современной экономи-

ки все экономические процессы 

имеют тенденцию к глобализа-

ции. Система налогообложения не является 

исключением. В таких условиях появляется 

возможность использования лучших зару-

бежных практик налоговых систем с целью 

повышения эффективности налогового ад-

министрирования и национальной налого-

вой системы в целом. 

В данном исследовании проведен срав-

нительный анализ особенностей определе-

ния налоговой базы налогов на недвижи-

мость в странах СНГ, который позволит 

разработать пути совершенствования нало-

говой политики России.  

Реализуемый в Российской Федерации 

процесс перевода налоговой базы объектов 

недвижимости от среднегодовой стоимости 

к кадастровой оценке соответствует обще-

мировому тренду [42], повышая справедли-

вость налогообложения. Для совершенство-

вания системы налогообложения недвижи-

мости в Российской Федерации необходимо 

повышение удобства налогового админи-

стрирования и простоты определения нало-

говой базы. Недостатки кадастровой оценки 

могут быть нивелированы путем повышения 

качества информационных данных, разра-

ботки цифровых инструментов для массовой 

оценки объектов недвижимости, оцифровки 

кадастровых данных, расширения объема 

информации, содержащейся в кадастре. 

Дальнейшее исследование будет 

направлено на более подробный анализ пра-

вил определения справедливой кадастровой 

стоимости недвижимости с целью устране-

ния недостатков существующей методики 

оценки. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
 

Олег Сергеевич Сухарев 

ORCID ID: 0000-0002-3436-7703, Researcher ID: C-3767-2018, e-mail: o_sukharev@list.ru 
 

Институт экономики Российской академии наук (Россия, 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, 32) 
 

 
 В современной экономике актуализируются проблемы институциональной конкуренции, 

выражающиеся в перманентном несоблюдении правил экономическими агентами, вводе новых 

институтов, стандартов и договоренностей, разрушении действующей системы институтов. Наиболее 

значимой формой институциональной конкуренции является импорт институтов. В процессе их 

заимствования внутренние институты и организационные формы испытывают влияние привнесенных 

правил, становятся, как и их исполнители, зависимыми от них. Это дает инициатору установления данных 

правил определенную выгоду и ведущую роль в институциональной конкуренции. Цель исследования – на 

основе теоретического обоснования феномена институциональной конкуренции предложить 

унифицированную методику оценки качества действующих и вновь вводимых институтов для принятия 

управленческих решений по коррекции институциональной системы. Методологию исследования 

составляет институциональная теория и подходы к оценке классической и функциональной 

эффективности, а также в области оценки качества функционирования институтов, под которыми 

понимаются формальные нормы и организационные структуры, в частности, институты развития в виде 

агентств регионального развития. Результатом исследования стала построенная общая модель 

институциональной конкуренции с позиционированием эффекта блокировки и дисфункции 

импортируемого института, а также предложенная унифицированная методика сравнительной оценки 

качества действующих и импортируемых институтов. Обосновано, что фабула теоремы Коуза 

противополжна «эффекту блокировки» (lock in эффект), а институциональная конкуренция по условию 

теоремы Коуза отсутствует. Показано, что на практике в случае институциональной конкуренции 

трансакционные издержки не равны нулю. При импорте институтов издержки могут возрастать, а эффект 

блокировки и дисфункции институтов усиливаться. В связи с этим требуется обоснование необходимости 

ввода новых институтов с учетом не только параметров эффективности их функционирования в других 

странах, но и условий социально-экономической системы, где они предполагаются быть 

использованными, и аспекта институциональной конкуренции. Феномен институциональной конкуренции 

рассмотрен на примере импорта институтов развития в виде агентств регионального развития. 

Перспективы настоящего исследования видятся в апробации предлагаемого подхода по оценке качества 

институтов и построенных моделей определения допустимого объема импорта институтов. 

Ключевые слова: институты, институциональная конкуренция, импорт институтов, «эффект 

блокировки», дисфункция институтов, институты развития, агентства регионального развития, 

теорема Коуза, внешние эффекты. 
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 Modern economy updates the problems of institutional competitions manifested in permanent non-

compliance with the rules by the economic agents, the introduction of new institutions, standards, agreements, 

destruction of the current institution system. The import of the instutitions is the most relevant type 

of the institional competition. The borrowing of the institutions exert the impact of the established rules on 

the internal institutions and organizational forms, thus becoming dependent, just like their executors. This 

provides the initiator of the introduced rules with some benefits and the leading role in the institutional 

competition. The purpose of the research is to use theory of the institutional competition to propose a unified 

quality assessment method for the acting and re-introduced institutions to approve of the managerial decisions 

aimed to adjust the institutional system. The research methodology consists of institutional theory and assessment 

approaches to classical and functional efficiency, as well as in the field of quality assessment for the institution 

performance, which are defined as abstract norms and organizational structures, including the development 

institutions as regional development agencies. The result of the study was a designed general model 

of institutional competition, presentation of the blocking effect and dysfunction of the imported institution, as 

well as the proposed unified comparative assessment method for the quality of acting and imported institutions. It 

is also substantiated that the plot of the Coase theorem is opposite to the "lock-in" effect, while the Coase theorem 

lacks institutional competition. In practice, transactional costs are shown not to be equal to zero for 

the institutional competition. When institutions are imported, costs can increase with lock-in effects and 

dysfunction. In this regard, the introduction of new institutions should be justified with the parameters 

of the performance efficiency in some countries and with the conditions of the social economic system where they 

are supposed to be used, taking into account the institutional competition. The institutional competition is 

showcased as the import of development institutions as regional development agencies. Further research is seen to 

be connected with testing the proposed approach under the quality assessment criteria from the institutions and 

designed models for determining the permissible volume of imports of institutions. 

Keywords: institutions, agents, institutional competition, import of institutions,lock-in effect, dysfunction of 

institutions, development institutions, regional development agencies, Coase theorem, external effects. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

редмет современных исследова-

ний в области институциональ-

ной теории включает эволюцию 

отдельных институтов [1], функционирова-

ние правил и организаций на коротких и 

длинных интервалах времени [2; 3], кон-

тракты [4], гибридные механизмы осу-

ществления сделок и промежуточных ин-

ститутов, которые связывают базисную ар-

хитектуру правил и действия конкретных 

экономических агентов [5]
1
. Значительный 

пласт исследований посвящен изучению 

влияния институтов на развитие конкретных 

секторов экономики и отдельных организа-

ций, например, обеспечение экономического 

роста, в том числе в сельских районах [7], 

решение экологических и правовых проблем 

экономического развития [8; 9], включая ас-

пекты доверия. Достаточно большое коли-

чество работ посвящено вопросам эффек-

                                                 
1 Отдельно выделяются исследования по методологии 

институционального анализа [6]. 
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тивного функционирования институтов и 

трансакционным издержкам
1
 [2; 10–15]. Ин-

ституты могут заимствоваться – импортиро-

ваться из одной социально-экономической 

среды в другую, тем самым порождая раз-

личные эффекты взаимодействия с уже ра-

ботающими в этой среде институтами. 

Имеются и рамочные условия изменения 

правил внутри страны в виде неких стандар-

тов и международных обязательств, член-

ства в международных организациях, что 

вынуждает выполнять установленные вновь 

правила. Возникает особое состояние, опре-

деляемое состязанием игроков в междуна-

родной конкуренции, а также конкуренции 

внутри страны за то, кто из них будет уста-

навливать правила и влиять на их измене-

ние. Так может быть обеспечен и контроль 

рынков. Более того, появляются работы по 

стандартам интервенций в целях государ-

ственного строительства [16], в которых рас-

сматривается вопрос импорта правил для вы-

страивания системы государственного управ-

ления и демократического выбора. Строго го-

воря, указанная работа Р. Майерсона [16] 

формирует подход с позиции институцио-

нальной конкуренции, но в конкретном слу-

чае изучается вопрос условий интервенции и 

по существу принудительного импорта ин-

ститутов. Однако выбор, в том числе инсти-

туциональный, осуществляют экономические 

агенты, поэтому конкуренция по правилам 

осуществляется посредством агентов. 

Под институциональной конкуренцией 

будем понимать такой вид конкуренции 

агентов, проектирующих, внедряющих и 

корректирующих работу институтов
2
, когда 

посредством правил удается получить опре-

деленные выгоды, причем не только при-

быль, но и выгоды нематериального харак-

тера в виде конкурентной победы. Причем 

                                                 
1
 Объем литературы здесь является колоссальным, но 

обзор или приведение значительного числа источников 

по этим вопросам не является целью настоящего иссле-

дования. Например, самостоятельным направлением 

исследования выступает измерение трансакционных 

видов деятельности и трансакционного сектора, анализ и 

методики оценки различных процессов его развития. 
2
 В статье термины «институт», «норма», «правило» упо-

требляются в равнозначном смысле – как законодательно 

или административно установленные – формальные ин-

ституты.  

эти выгоды могут быть приобретены с тече-

нием времени, со значительной отсрочкой в 

связи с тем, что правила могут иметь пролон-

гированное действие. Тем самым институци-

ональная конкуренция выступает выражени-

ем стратегической экономической игры, осо-

бенно когда она имеет форму распростране-

ния правил на агентов других стран посред-

ством международных институтов и органи-

заций, а также при проведении политики им-

порта институтов. Тем самым формируется и 

распространяется контроль экономического 

поведения, так как правила и переносимые 

институты детерминируют определенные 

модели поведения агентов, исполняющих эти 

правила, что обеспечивает предсказуемость 

поведения и задает диапазон хозяйственных 

возможностей. 

В связи со сказанным цель настоящего 

исследования – на основе теоретического 

обоснования феномена институциональной 

конкуренции предложить унифицирован-

ную методику оценки качества действую-

щих и вновь вводимых институтов для при-

нятия управленческих решений по коррек-

ции институциональной системы. Выбира-

ется не только более эффективное правило, 

которое до ввода еще не имеет эффективно-

сти в данной экономике, но и такое, которое 

дает более высокое ожидание качества. Ко-

нечно, специфической стороной любых ин-

ституциональных исследований, не только 

теоретических, но и полевых, выступает то, 

что пока институт не функционирует, что-то 

сказать о его эффективности или качестве 

можно только предположительно. Это отно-

сится к импортируемым институтам, причем 

доводы, что эти правила показали эффек-

тивность и высокое качество в иных услови-

ях, не может означать, что они покажут рав-

нозначное функционирование, будучи пере-

несенными в другую экономическую среду. 

Поставленная цель предполагает решение 

задачи описания институциональной конку-

ренции в рамках теоремы Коуза, а затем 

теоретического решения задачи оценки ка-

чества институтов при условии их импорта 

или ввода новых институтов при проведе-

нии институциональных реформ. Последо-

вательно изложим сущность указанных во-

просов, реализуя поставленную цель. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

КОНКУРЕНЦИЯ И ТЕОРЕМА КОУЗА 
 ряде классических институцио-

нальных задач, например в рам-

ках теоремы Коуза [10], когда 

рассматривается фермер и скотовод, кото-

рому принадлежит стадо, вытаптывающее 

посевы фермера, институциональная конку-

ренция в явном виде отсутствует. Ни фер-

мер, ни скотовод не влияют на действующие 

правила, регулирующие производство и 

сбыт, рынок мяса и пшеницы. Они также не 

создают правил, способных повлиять на по-

ведение друг друга. Однако эти правила мо-

гут изменяться, устанавливаться извне в ви-

де неких стандартов и тем самым влиять на 

поведение агентов. Кроме того, правитель-

ство может позаимствовать некоторые ин-

ституты, перенося их в страну, влияя на 

фермера и скотовода, а также других аген-

тов, которые изменяют влияние друг на дру-

га. Тем не менее в задаче Коуза ни один из 

агентов не влияет ни на правила, ни на орга-

низации, в частности суд. Вместе с тем, по 

фабуле теоремы Коуза, трансакционные из-

держки равны нулю, права точно определе-

ны, так что перераспределение права соб-

ственности не повлияет на структуру и цен-

ность производства. Изменение в праве соб-

ственности, конечно, может касаться только 

прогона скота, чтобы исключить перенос 

издержек от скотовода к фермеру в виде по-

травы посевов. Но оно может касаться про-

изводства в целом – полного спектра иных 

правомочий, из которых складывается вла-

дение производственным активом и управ-

ление им. В этом случае изменение владель-

ца не может не сказаться на ценности и 

структуре производства, поскольку изме-

нится базовый институт, регулирующий си-

туацию – владелец. Искусственная ситуация 

с прогоном стада и оценка лишь данного 

аспекта совершенно не может быть перене-

сена на процесс производства в целом. Здесь 

возможна ошибка переноса с частного на 

общее. 

В экономике действуют две большие 

разновидности видов экономической дея-

тельности – сугубо трансакционные и про-

изводственные, где присутствует трансак-

ционная компонента в виде обслуживающих 

видов работы. Для трансакционных видов 

деятельности полные издержки представле-

ны трансакционными затратами. В связи с 

этим равенство таких издержек нулю озна-

чает отсутствие создания данного вида благ 

по этим видам деятельности. В производ-

ственных видах деятельности присутствуют 

трансакционные и производственные из-

держки, поэтому равенство нулю трансак-

ционных издержек возможно, но при этом 

издержки производства не равны нулю. Бо-

лее того, они могут возрасти по причине от-

сутствия сопровождающих видов экономи-

ческой деятельности, с которыми были свя-

заны трансакционные издержки, равные ну-

лю согласно условию теоремы Коуза. Ситу-

ация будет аналогичной, если рассматривать 

отдельно взятый контракт. Если перерас-

пределить право для вида деятельности или 

контракта из первой группы, то ценность 

производства и структура издержек не из-

менятся, поскольку издержки равны нулю. 

Теорема Коуза вне всяких сомнений дей-

ствует в области нуля. Если же распреде-

лить право для видов деятельности или кон-

тракта второй группы, то различные вла-

дельцы по-разному могут повлиять на про-

изводственные издержки, которые Р. Коуз 

не рассматривал в таком аспекте. Следова-

тельно, структура издержек и ценность про-

изводства изменятся для условий фабулы 

теоремы Коуза, когда предполагается, что 

передача права собственности происходит 

без издержек, то есть в отсутствие суда и 

подобных правовых ограничений [3]. На 

практике действия экономических агентов 

подпадают под различные ограничивающие 

институты, в результате регулировать право 

владения и передачу права собственности 

очень сложно. Следовательно, можно гово-

рить о том, что теорема Коуза верна только 

для трансакционных видов экономической 

деятельности, поскольку если эта деятель-

ность отсутствует, то не будет влияния ни 

на ценность, ни на структуру производства. 

Для производственной деятельности, а 

именно для случая задачи с фермером и ско-

товодом, она может оказаться верна по од-

ному из аспектов (правомочий) производ-

ства, в ситуации внешних эффектов, где 

проблема носит сугубо трансакционный ха-

В 
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рактер (право на прогон скота). Однако в 

этом случае нельзя рассматривать эффект 

влияния на производство, не принимая во 

внимание иные влияющие на производство 

факторы. Кстати, эффект неизменности 

ценности и структуры будет выделить труд-

но – для этого придется отделить влияние 

различных факторов. В таком случае фор-

мулировка теоремы Коуза, по нашему мне-

нию, представляется ограниченной. Более 

того, применительно к производственной 

деятельности и контрактам она не соблюда-

ется даже при нулевых трансакционных из-

держках, не говоря о том, когда издержки не 

нулевые и, например, растут. 

Следует также заметить, что теорема 

Коуза обосновывается условием наличия 

внешнего отрицательного эффекта [10; 14], 

то есть скотовод своим стадом потравил по-

севы фермера, снизив объем производства 

пшеницы. При этом, видимо, может возрас-

ти или не возрасти объем производства ско-

та. Если рассматривать право на прогон ско-

та, то его распределение при нулевых из-

держках может как не повлиять, так и по-

влиять на производство. Это будет опреде-

ляться соотношением ущерба, издержек и 

выгод. Однако производство устроено так, 

что по целому набору агентов, его организа-

ции и функционирования в принципе отсут-

ствует ситуация внешнего эффекта. Она от-

сутствует и в случае, если бы дорога к паст-

бищам для скотовода не лежала рядом с по-

севами фермера. В этом случае постановка 

задачи относительно передачи права соб-

ственности бессмысленна, точнее, подобная 

передача, даже если трансакционные из-

держки равны нулю, очевидно, приведет к 

изменению ценности и структуры производ-

ства. Иными словами, для общей справед-

ливости теоремы Коуза необходимо наличие 

внешнего отрицательного эффекта (причем 

стороной, воспринимающей ущерб, должен 

быть именно экономический агент, а, 

например, не природная среда) и наиболее 

высокая трансакционность вида деятельно-

сти или контракта, к которым применяется 

условие теоремы. Для частной ситуации от-

дельного правомочия или одного из прав 

экономических агентов она может оказаться 

верна. Но общее распространение фабулы 

теоремы Коуза, как удалось показать, весьма 

уязвимо или, как минимум, не может осу-

ществляться без указанных здесь оговорок. 

Отрицательный внешний эффект дает боль-

ше одного блага, но меньше другого. Общее 

изменение благосостояния должно склады-

ваться из суммы ущерба, нанесенного при-

роде, и полученного текущего блага.  

Проблема в том, что объем блага выше в 

ближайшей перспективе, а эффект загрязне-

ний в силу отрицательного внешнего эффек-

та проявляется в долгосрочном периоде. 

Именно это выступает поощрительным ин-

ститутом современного капиталистического 

развития [1; 3; 4], приводящим к указанным 

следствиям. Один разговор, когда отрица-

тельный внешний эффект компенсируется, и 

совершенно иной – когда уничтожается 

природная среда, которую не удается вос-

становить, а затраты во много раз превосхо-

дят выгоды от дополнительно произведен-

ного блага в силу переноса текущих издер-

жек на природу. 

Если рассматривать эффективность ин-

ститутов (Е) как отношение разницы выгод 

(V) и трансакционных издержек (Tr) к тран-

сакционным издержкам (E = (V – Tr)/Tr), то 

в случае Tr = 0 в сугубо математическом 

смысле эффективность возрастает до беско-

нечности (знаменатель равен нулю). Следо-

вательно, теорема Коуза в этом случае со-

здает как минимум неопределенную ситуа-

цию по поводу институциональной эффек-

тивности, если определять ее стандартным 

критерием. Конечно, если какие-то действия 

осуществляются без издержек совсем – это 

наиболее эффективный вариант. При этом 

важна оговорка, могут ли подобные дей-

ствия быть совершены в принципе. Однако 

при нулевых трансакционных издержках 

распределение права собственности проис-

ходит согласно фабуле теоремы Коуза, а это 

означает, что неэффективное устойчивое 

состояние невозможно, следовательно, тео-

рема дает случай прямо противоположный 

эффекту блокировки lock in [17]. В рамках 

фабулы теоремы Коуза эффект блокировки 

становится невозможен. Кроме того, теоре-

ма рассматривает сложившуюся институци-

ональную ситуацию status quo, то есть ситу-

ация, когда экономические агенты специ-



О.С. Сухарев 

 

Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2021. Том 16. № 2 
  

132 

 

132 

ально формируют институты, оказывающие 

на другого агента силовое влияние, не рас-

сматривается. Тем самым институциональ-

ной конкуренцией пренебрегают. Введя 

иной критерий эффективности в виде числа 

исполняемых функций института на едини-

цу трансакционных издержек, представив 

дисфункцию как отношение числа неис-

полняемых функций к общему числу функ-

ций, не сложно показать условие для роста 

эффективности институтов: темп роста 

трансакционных издержек должен быть 

меньше суммы роста общего числа функ-

ций и взвешенного
1
 темпа роста дисфунк-

ций. В случае теоремы Коуза это неравен-

ство вырождается, так как темп роста из-

держек равен нулю, а эффективность ста-

новится неопределенной. 

 
               Институциональная конкуренция 

                 Im – импорт           влияние 

             Правило №1                   Правило №2 

 

 

 
              Агент 1   Агент 2…. Агент N…..   Агент М 

                      E1             E2            EN                   EM 

 

 

       агенты внутри системы устанавливают 

     E – эффективность                        Е>0  

 

                                                     нет              есть                              

                                                  lock in        lock in 

                                              

                                                              D* 

 

                                                          D – дисфункция 

 

                                                  Эффект блокировки 

                                                     lock in  Е<0 

 
Рис. 1. Схема институциональной конкуренции (слева), 

эффективность и дисфункция (справа) 
 

Fig. 1. Diagram of institutional competition (left), efficiency and dysfunction (right) 

На рис. 1, слева отражена общая схема, 

описывающая институциональную конку-

ренцию по двум правилам. Правило № 1 

оказывает влияние на правило № 2, но раз-

личные группы экономических агентов сле-

дуют двум правилам. Однако некоторая 

часть экономических агентов может влиять 

на формирование правила № 1, которому 

подчиняется правило № 2. В связи с этим 

если правилу № 2 следует какая-то часть 

экономических агентов, включая тех, кто 

создавал правило № 1, то эти экономические 

агенты, создававшие правило № 1, влияют 

на агентов, следующих обоим правилам. 

Они относительно иных агентов обладают 

своеобразной монополией на эти правила, 

поскольку могут влиять на других экономи-

ческих агентов как посредством этого пра-

вила, так и посредством других правил, ко-

торые зависят от установленного. Каждое 

правило каждый экономический агент может 

исполнить по-своему. Это предполагает си-

туацию, когда создатели правила не обяза-

тельно будут его исполнять. В связи с этим и 

издержки функционирования правила детер-

минируются с точностью до агента – испол-

нителя правила, который собственно и по-

рождает эти издержки. Тем самым имеем не-

сколько величин эффективности работы пра-

вил по агентам E1, E2,… EN,… EM (см. рис. 1, 

слева). Нужно отметить, что правило № 1 

может быть установлено отнюдь не эконо-

мическими агентами из набора 1…N…M, а 

быть привнесено извне, например в резуль-

тате импорта институтов. Влияние его на 

правило № 2 сопровождается и обратной ре-

акцией правила № 2, так что следование пра-

вилу № 1 зависит от этой реакции и состоя-

ния правила № 2. Данное обстоятельство 

необходимо учитывать не только при обос-

новании импорта института, но и вводе со-

зданного внутри данной экономической си-

стемы правила, которое по отношению к 

действующим правилам также будет являть-

ся новым. 

Только
1
в случае одинакового исполнения 

правил и одинакового распределения затрат 

и выгод между экономическими агентами 

эффективность для каждого из них будет 

                                                 
1
 Взвешивающим коэффициентом выступает выражение 

D/(1 – D), где D < 1 – величина дисфункции. 
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равна E. Особо следует отметить, что здесь 

речь идет об эффективности, связанной с 

выполнением одного правила, по другому 

правилу и затраты, и степень его исполне-

ния для каждого из агентов будут отли-

чаться, что и даст иную эффективность по 

каждому из экономических агентов. Когда 

функционирует множество правил, отде-

лить эффективности бывает весьма про-

блематично – придется рассматривать каж-

дый институт отдельно, что и происходит 

при проведении полевых институциональ-

ных исследований.  

Институциональная эффективность для 

j-го агента составит Ej = (Vj –Trj)/Trj для 

одного i-го института, а по всем экономи-

ческим агентам нужно найти сумму числи-

теля и знаменателя. Для учета всех инсти-

тутов требуется осуществить такую же 

операцию по каждому агенту и, получив 

суммарную эффективность одного инсти-

тута для всех агентов по каждому институ-

ту, сложить эти параметры, разделив на 

число институтов, определив среднюю эф-

фективность данного набора институтов
1
. 

Посредством установления правила № 1 

определенные агенты влияют на других 

агентов и на правило № 2. Они могут уста-

навливать это правило для своих целей, но 

оно может импортироваться (стрелка Im на 

рис. 1, слева), в случае если другие эконо-

мические агенты посчитают необходимым 

использовать это правило для своих целей. 

Агенты в своей деятельности порождают не 

только трансакционные, но и производ-

ственные издержки, величина которых 

также зависит от правил
2
. Пренебрежение 

данным обстоятельством позволяет полу-

чить усеченную картину об эффективности 

правил и их влиянии на экономические 

объекты. В таком случае вместо трансакци-

онных издержек в формуле для эффектив-

                                                 
1
 Отметим, что этот способ не является безупречным, но 

он может рассматриваться как один из возможных. 
2
 Институциональная теория обычно сводит проблемы 

агентских взаимодействий к анализу трансакционных 

издержек, но влияние правил на производственные из-

держки принимается во внимание крайне редко или ими 

вообще пренебрегается. Такой подход существенно 

ослабляет позиции институциональной теории в объяс-

нении сущности экономических изменений. 

ности (правил) должны фигурировать пол-

ные издержки, включающие и производ-

ственную часть издержек. 

Тем самым правило № 2 откровенно 

используется в подчиненном режиме отно-

сительно правила № 1. В итоге, контролеры 

правила № 1 имеют преимущества относи-

тельно тех экономических агентов, кто 

ориентируется на правило № 2, а также на 

перенос или подчинение правилу № 1. 

Представленное описание и схема дают ха-

рактеристику содержанию институцио-

нальной конкуренции. Она отличается от 

рыночной конкуренции по качеству и цене 

продукта, сбыту или рекламе, что показа-

тельно описано в трудах представителей 

неоклассической школы, в частности 

Э. Чемберлином [18]. В результате дей-

ствия институциональной конкуренции 

формируются правила, предоставляющие 

длительные преимущества одним экономи-

ческим агентам и определяющие зависимое 

положение других агентов.  

При этом зависящие агенты в момент 

импорта института могут не осознавать, 

что организуют зависимую модель соб-

ственного развития. На рис. 1, справа пока-

зано, что снижение эффективности правила 

с ростом дисфункции является одним из 

возможных вариантов институциональной 

эволюции [6; 13] до момента, когда возни-

кает эффект блокировки при E < 0. Однако 

привязка к возникновению данного эффек-

та только к эффективности института не 

учитывает то обстоятельство, что функции 

института могут быть расстроены весьма 

существенно, а его эффективность по ос-

новному критерию может быть выше нуля. 

Тем самым вполне возможен эффект бло-

кировки в привязке к критерию дисфунк-

ции, а не эффективности института, когда 

экономические агенты исполняют правила 

с весьма расстроенными функциями, при 

извлечении некой выгоды, имеющей, кста-

ти, нематериальное измерение. Стандартно 

показатель эффективности E оценивается 

количественно, связывая измеримую оцен-

ку выгод и издержек. Однако могут при-

сутствовать и нематериальные выгоды, ко-

торые в формулу оценки эффективности 

стандартного вида не входят. Поэтому на 
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рис. 1, справа показан диапазон эффекта 

блокировки при положительной эффектив-

ности, но высокой дисфункции института 

(D > D*).  

Такой исход может проявляться при 

импорте институтов, которые в одной со-

циально-экономической среде эффективны 

и обладают не высокой дисфункцией, но в 

другой, сохраняя положительную эффек-

тивность, тем не менее, перестают долж-

ным образом исполнять ряд важных функ-

ций в силу различных причин. При этом 

они воспринимаются как панацея при про-

ведении экономической политики развития. 

В частности, в качестве институтов регио-

нального развития часто рассматривают 

агентства регионального развития, не при-

нимая в расчет то, что в российских регио-

нах уже действуют различные фонды, ана-

литические центры, региональные торговые 

палаты, которые в сумме возмещают с из-

бытком функции, придаваемые этим 

агентствам, перенос и организационные из-

держки функционирования которых могут 

оказаться фатальными для решения теку-

щих вопросов регионального развития. 

Обобщая, отметим, что созданные в 

рамках институциональной теории интел-

лектуальные конструкции, становясь ана-

литическими институтами, влияют не толь-

ко на проводимый анализ, но и на интер-

претацию исследуемой ситуации, способны 

повлиять и на выводы относительно эконо-

мического развития. Конкуренция по ин-

ститутам может вводить и в плоскость эко-

номического анализа, используемого для 

нужд экономической политики и обоснова-

ния некоего набора применяемых прави-

тельствами мероприятий. Качество созда-

ваемых институтов и аналитических прие-

мов влияет на возможности использования 

и совершенствования институтов, заим-

ствования, уровень дисфункции и глубину 

эффекта блокировки. 

 

КАЧЕСТВО, ИМПОРТ ИНСТИТУТОВ 

И ЭФФЕКТ БЛОКИРОВКИ 

нституциональная конкуренция, 

так или иначе, реализуется эко-

номическими агентами, с дея-

тельностью которых порождаются трансак-

ционные издержки (сами по себе эти из-

держки не возникают без агентов – какие бы 

институты
1
 ни рассматривались, поскольку 

институты вне агентов не работают и не со-

здают издержки). Именно экономические 

агенты, формируя и следуя правилам, кон-

курируют, однако в случае институциональ-

ной конкуренции их соревнование происхо-

дит не посредством созданного блага (про-

дукта, услуги), а посредством установления 

набора правил. В свою очередь правила 

имеют силовое влияние на агентов, понуж-

дают действовать так, а не иначе, хотя аген-

ты могут и уклоняться от их исполнения. 

Победа в такой конкуренции обеспечивает-

ся, если иные агенты, вынужденные испол-

нять установленные данным агентом прави-

ла, следуют им. В этом случае возникает 

определенная зависимость экономических 

агентов именно от данного набора институ-

тов, и появляются некие формы контроля 

исполнения данных правил. В таком случае 

складывается новая форма монополизма, 

реализуемая не через долю рынка продукта 

или услуги, благодаря цене и качеству 

предоставляемых на рынках благ и диффе-

ренцированному продукту или сбыту как 

при монополистической конкуренции [18], а 

по причине наличия институциональной си-

лы, формируемой спроектированными и 

подконтрольными правилами. Эти правила 

могут регулировать рынок экономических 

благ, но их изменение может быть инициа-

тивой определенной группы игроков этого 

рынка. Следовательно, подобная деятель-

ность подчинена задаче увеличения моно-

полизма и извлечения монопольной прибы-

ли. Кто проектирует, устанавливает стан-

дарты, тот контролирует рынок и экономи-

ческую ситуацию в целом, являясь ведущим 

игроком относительно иных – ведомых по 

этим стандартам (нормам). Качество созда-

ваемых и уже функционирующих институ-

тов, а также импорт институтов и возника-

ющий эффект блокировки институциональ-

ного состояния или усиливающиеся дис-

функции сильно влияют на складывающий-

                                                 
1
 Неформальные институты, правила в виде традиций 

обычаев, кодексов, имеющие не обязательное исполнение 

по своей природе, здесь детально не рассматриваются. 

И 
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ся режим такой институциональной конку-

ренции, поскольку порождают потребность 

в замене или коррекции действующих ин-

ститутов, вводе новых институтов, в том 

числе в результате импорта. На мировом 

рынке институциональная конкуренция вы-

ражается в соперничестве по поводу уста-

новления стандартов, борьбе за правила, 

лоббизме по поводу проведения тех или 

иных нормативов и в создании международ-

ных организаций различного профиля и 

назначения. Приведем примеры расширяю-

щейся институциональной конкуренции:  

 торговые войны в рамках Всемирной 

торговой организации по поводу изменения 

правил (борьба с Францией, противящейся 

приравниванию продуктов культуры – ки-

нопродукции – к общим продуктам питания, 

подобно хлебу); 

 отказ от финансирования не устраи-

вающих международных организаций (Все-

мирная организация здравоохранения со сто-

роны США в условиях пандемии 2020 г.); 

 распространение стандартов в области 

науки и образования (Болонский процесс); 

 внедрение стандартов в области за-

щиты окружающей среды – выбросов, под-

писание договоров, из которых ряд стран 

выходят, не соглашаясь с условиями дого-

воров и рассматривая ситуацию как ограни-

чивающую их экономический успех.  

Кроме того, имеется литература по стан-

дартам в области государственного строи-

тельства, причем на примере оккупированных 

государств, например работа нобелевского 

лауреата Р. Майерсона [16]. По существу, она 

формирует взгляд на то, каким должно выгля-

деть институциональное влияние на уровне 

государственного строительства и ввода (им-

порта) институтов, которые были ранее чуж-

ды данной стране, но в ходе оккупации, сво-

димой к демократизации, – будут вводиться, 

подчиняясь указанной цели
1
. 

Это не что иное, как примеры институ-

циональной борьбы либо за правила, либо за 

то, чтобы требовать исполнения установ-

ленных правил, для чего вводятся санкции, 

как способ силового влияния на экономиче-

                                                 
1
 Подробнее возражения Р. Майерсону см. [19]. 

ское развитие страны
2
. Конечно, причин, 

порождающих разные варианты институци-

ональной конкуренции, множество. Однако 

качество институтов, издержки их функцио-

нирования, переноса и адаптации при им-

порте (при доказанной необходимости им-

порта, которая обычно отсутствует) детер-

минируют не только реакции экономиче-

ских агентов, но и мотивы сохранения или 

изменения «институционального стандар-

та», то есть некоего набора правил, которым 

необходимо следовать. 

Как видно из представленных рассужде-

ний, вопрос эффективности и качества ин-

ститутов выступает, так или иначе, главной 

темой, причем измеряться эти параметры 

могут как реакциями и поведением эконо-

мических агентов, складывающимся под 

действием данных формальных норм, так и 

собственно характеристиками самих инсти-

тутов. Последний вариант наиболее удобен 

и, на взгляд автора, обоснован, хотя издерж-

ки связаны с действием, их не может осу-

ществлять собственно институт, как прави-

ло, они связаны с агентом. Однако и в об-

щем смысле сама по себе величина издер-

жек не может характеризовать эффектив-

ность института (по величине можно срав-

нить лишь затраты, но это может ничего не 

означать, кроме того, что эти затраты боль-

ше или меньше), являющуюся относитель-

ным параметром, предполагающим оценку 

результата. К тому же существуют различ-

ные виды эффективности, характеризующие 

разные стороны функционирования объекта, 

в данном случае института как формального 

правила. 

Оценка качества, как правило, еще более 

сложная, требующая идентичного подхода, 

иначе различные по содержанию институты 

проблематично будет сравнивать по данно-

му параметру. Для этой задачи используют-

ся индексы качества институциональной 

среды или институтов, то есть осуществля-

ются агрегированные оценки состояния пра-

вил на уровне институциональной макро-

экономики. Это позволяет сравнивать стра-

ны по уровню развития институтов, опреде-

                                                 
2
 Методические подходы к оценке санкционных режи-

мов подробно разобраны в работе [20]. 
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лять качество институтов по наиболее 

обобщенным вариантам оценки. Можно 

вводить параметры или характеристики ин-

ститута (цель, область приложения, функ-

циональное содержание, время действия, 

издержки действия и устойчивость к внут-

ренним и внешним воздействиям, изменени-

ям) и, применяя экспертные процедуры, да-

вать балловую оценку этих характеристик 

или параметров, выводя также некий общий 

показатель качества. На этом же принципе 

основан и подход в области «экономики ка-

чества» для оценки качества продукции по 

норме потребительной стоимости
1
. Допу-

стим, некая подсистема характеризуется 

числом правил – O, при этом вводятся но-

вые правила числом – N (число правил не 

равно нулю). Это могут быть импортируе-

мые правила, переносимые из внешней со-

циально-экономической и культурной среды 

в данную страну. Тем самым общее число 

правил, регулирующих функционирование 

рассматриваемой подсистемы, Q = N+O. 

Число новых или импортируемых институ-

тов N = aQ представляет некую долю (а) от 

общего числа правил. Исчисляя параметр 

качества по каждому институту, представим 

среднюю величину качества (KS) для такой 

подсистемы, которая принимает новые ин-

ституты или импортируемые институты, в 

виде 

𝐾𝑆 =
∑ 𝐾𝑁𝑖+∑ 𝐾𝑂𝑗

𝑂
𝑗=1

𝑁
𝑖=1

𝑁+𝑂
,                             (1) 

где KNi – показатель качества
2
 i-го института 

из вновь вводимых или импортируемых
3
 

                                                 
1
 Этот показатель используется в давних работах 

Н.С. Перекалиной, Н.А. Виткевич, Б.Н. Клепинина и 

многих других, которые заложили методические основы 

измерения этого показателя и обоснование применения 

в области «экономики качества» и маркетинге в маши-

ностроении. Автор также много лет назад использовал 

их разработки в ряде своих работ: к решению задачи 

оценки институтов, реструктуризации промышленности 

и др., совместно с Б.Н. Клепининым к методике оценки 

нормы потребительной стоимости. 
2
 В качестве такого показателя качества может приме-

няться норма потребительной стоимости, исчисляемая 

для каждого института отдельно по его характеристи-

кам. Вводятся общие характеристики по группам инсти-

тутов, которые могут присутствовать или отсутствовать 

для разных институтов (прямая аналогия для продук-

ции). Число характеристик вводится идентично, для 

одних правил набор может быть одним, для других – 

числом N правил; KOj – показатель качества 

j-го уже действующего правила из числа 

старых институтов O. 

Связь числа новых и старых правил 

имеется в виде N= a O/(1 – a).  

Обозначим отношение суммарного по-

казателя качества по новым институтам к 

аналогичному показателю по уже действу-

ющим институтам следующим образом: 

𝑓 =
∑ 𝐾𝑁𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝐾𝑂𝑗
𝑂
𝑗=1

.                                             (2) 

Следовательно, 

𝐾𝑆 =
∑ 𝐾𝑁𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑎(1 + 1/𝑓).                        (3) 

Выражение (3) для среднего качества 

институтов в рассматриваемой подсистеме 

равно взвешенному на величину a(1+1/f) 

среднему качеству новых институтов. 

Обозначим среднее качество новых и 

старых институтов KNS, KOS соответственно. 

Тогда f = N KNS/(O KOS). Обозначим отноше-

ние средних параметров качества институ-

тов b = KNS /KOS, N/O = a/(1 – a), a, b >0. 

Если в рассматриваемой системе 

присутствуют проблемы в области качества 

институтов, то при вводе новых институтов 

или импорте институтов возникает условие, 

аналогичное тому, что используется в 

«экономике качества», то есть KS <1, тогда 

среднее качество новых институтов будет 

подчинено неравенству KNS < 1/ [a+ (1 – a)/b]. 

Графическое изображение представленной 

модели представлено на рис. 2. 

                                                                              
другим. Показатель рассчитывается экспертным мето-

дом по аналогии с методами, используемыми в области 

«экономики качества». Причем проблемы с качеством 

продукции возникают, когда этот показатель менее еди-

ницы. Используя известную методику, применительно к 

правилам данный показатель можно посчитать, ориен-

тируясь на приводимые выше параметры института. И 

если данная норма будет меньше единицы, то имеются 

некие проблемы с качеством институтов. 
3
 Может рассматриваться ввод новых институтов для 

подсистемы внутри страны либо заимствование, импорт 

или трансплантация институтов извне. Возможен также 

совмещенный процесс. Для данной подсистемы это бу-

дут новые правила. Термины «заимствованные», 

«трансплантируемые» или «импортируемые институты» 

употребляются в одинаковом значении, обозначают пе-

ренесение правил из внешней среды в данную систему 

(страну). 
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    KNS 

                      

 C                                                                                            

                          b=1,1                                                     

  1                                    E           
      кризис новых правил                                                               

 D             b=0,7                             

                                                                   

            

 

                                       1                          0 <a<1 

Рис. 2. Графическое изображение модели 

качества институтов 
 

Fig. 2. Graphical representation of the model 

of institutions quality 
 

При KNS < 1 новые институты испыты-

вают кризис, при импорте или вводе внутри 

страны отторгаются. Если среднее качество 

уже действующих институтов (старых) вы-

ше (случай b = 0,7), то предельная величина 

среднего качества по новым институтам 

(импортируемым) будет ниже – линия DE на 

рис. 2. Причем с ростом числа новых инсти-

тутов (по их доле – а) растет среднее каче-

ство вводимых (импортируемых) институ-

тов. При низком среднем качестве старых 

институтов (b = 1,1) с ростом числа новых 

институтов понижается среднее их качество. 

Обратим внимание, что здесь рассматрива-

ется ситуация среднего качества институтов 

KS < 1, отвечающая росту институциональ-

ных проблем (это равнозначно увеличению 

дисфункций институтов). При этом среднее 

качество вновь вводимых институтов 

(включая импорт) может оказаться меньше 

единицы (линия DE) либо выше единицы 

(линия СЕ). В первом случае качество но-

вых институтов низкое, что может быть свя-

зано с их отторжением, различными эффек-

тами типа дисфункций и блокировки (а так-

же высоким качеством старых институтов 

или исходным низким качеством новых ин-

ститутов).  

Во втором случае оно относительно вы-

сокое, но может понижаться с ростом числа 

таких институтов. Это может быть связано, 

например, с тем, что новые правила, взаи-

модействуя со старыми правилами, начина-

ют мешать друг другу. Число новых инсти-

тутов может расти, может сокращаться от 

общего числа действующих правил. Это 

сказывается на надежности экономики, кото-

рая со временем может понижаться, особен-

но с ростом дисфункции – расстройства пра-

вил (их функций и характеристик). Для дан-

ной величины новых институтов (импорти-

руемых) чем ниже качество старых институ-

тов, тем выше предельное значение среднего 

качества новых институтов, а чем выше ка-

чество старых институтов, тем ниже могут 

быть требования к качеству заимствуемых 

или вводимых институтов. Таким образом, 

если вводить очень качественные институты 

в институциональную среду с очень низким 

качеством, то может возникнуть весьма 

сильный механизм отторжения, так как эко-

номические агенты могут оказаться не гото-

вы к таким новым институтам. Аспекты обу-

чения и приспособления здесь присутствуют 

и требуют как времени, так и иных затрат. 

Очень качественные институты могут вооб-

ще не интериоризоваться в данную институ-

циональную среду. В связи с обозначенными 

моментами аспект институционального пла-

нирования, включающий процесс проектиро-

вания и ввода институтов, составляет нетри-

виальную задачу управления. 

Как видим, от оценки и анализа качества 

институтов зависит многое, в частности, 

обоснование ввода новых институтов и за-

имствования – импорта институтов. Кстати, 

довольно часто в работах российской новой 

институциональной школы приходится ви-

деть не просто весьма пространные рассуж-

дения о качестве институтов, но и анализ 

импорта институтов вне связи как с оценкой 

качества и эффективности действующих ин-

ститутов, так и с отсутствием доказательств, 

что такой импорт необходим. Поэтому поз-

же, разбирая провалы экономических (ин-

ституциональных) реформ, следует обратить 

на указанное обстоятельство пристальное 

внимание. Часто такой вопрос [о необходи-

мости импорта правил] даже не ставится, 

как и не анализируются альтернативы в виде 

проектирования внутренних институтов, без 

копирования их извне
1
.  

                                                 
1
 Забывается также эффект шахматной игры, когда в де-

бюте четырех коней черные, копируя ходы белых, после 

определенного хода имеют неотвратимое конкурентное 

поражение или по крайне мере существенное ухудшение 

стратегической позиции. 
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Следовательно, с позиций конкурентных 

отношений импорт и заимствование имеют 

существенные ограничения. Причем подход 

в рамках планирования институтов должен 

учитывать альтернативы. Процесс проекти-

рования, как составная часть процесса ин-

ституционального планирования, требует 

определения потребности в новом институте 

и отдельно – потребности в том, стоит ли 

копировать какие-то правила, перенося их в 

иную социально-экономическую и культур-

ную среду. Далее осуществляется постанов-

ка цели, формулировка задач, области при-

ложения правила, функций, времени работы, 

издержек функционирования, переноса и 

возможного конфликта и отторжения как 

следствия импорта института, а также оцен-

ки устойчивости и эффективности его теку-

щего и дальнейшего функционирования. Без 

такого минимально возможного алгоритма 

проводимый экономический анализ инсти-

тутов и их импорта, влияния на экономиче-

ское развитие становится весьма ограничен-

ным. Обычно он не дает значимого резуль-

тата, а само заимствование становится не-

обоснованным, с неясными последствиями 

для развития экономической системы, куда 

переносятся подобные институты. Кроме 

того, факт заимствования говорит о том, что 

субъект, выполняющий трансплантацию 

правила, зависит от внешних правил, ориен-

тируется на них. Это ставит его в заведомо 

не выигрышное конкурентное положение, 

потому что создатель правил находится на 

шаг впереди и совершенствует свои прави-

ла. Возникает своеобразная институцио-

нальная конкуренция или конкуренция по 

поводу стандартов. Она, как было отмечено 

выше, распространена сегодня в мировой 

экономике, но ее режимы и следствия мало-

изучены даже с институциональной точки 

зрения, особенно с учетом иерархического 

построения институтов, когда международ-

ные правила и организации имеют силовой 

приоритет. 

Трансплантация институтов (импорт, 

заимствование, перенос) может происходить 

внутри страны, между фирмами, регионами. 

Ее можно обозначить как внутреннюю 

трансплантацию правил, причем она может 

быть односторонняя и двусторонняя, когда 

две фирмы или два региона перенимают ка-

кой-то опыт построения внутренних правил 

друг у друга. И бывает внешняя трансплан-

тация, когда на уровне фирм, регионов и 

страны в целом происходит импорт внеш-

них институтов. Она также может быть дву-

сторонней и односторонней. В последнем 

случае страна или фирма перенимает прави-

ла извне, но и правила данной страны не ин-

тересны противоположной стороне и не за-

имствуются. Процесс двусторонней транс-

плантации, разумеется, на практике проис-

ходит по разному набору правил для заим-

ствующих их субъектов. 

Импорт институтов зависит от издержек 

функционирования внутренних институтов 

(ZS), их качества и эффективности, степени 

дисфункции и вместе с тем весьма сильно от 

издержек самого процесса трансплантации, 

включая затраты на сопротивление, кон-

фликты и адаптацию (ZP), задающие новые 

параметры эффективности как новым ин-

ститутам, так и уже действующим. 

В связи с этим изменение числа импор-

тируемых институтов (N) можно в виде мо-

дели связать с разницей в указанных видах 

издержек и качества внутренних, действу-

ющих институтов – KOS. Модель может при-

нять вид
1
 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
=

1

𝐾𝑂𝑆
[𝑍𝑆 − 𝑍𝑃].                                 (4) 

Чем выше издержки внутренних инсти-

тутов и ниже издержки трансплантации, 

тем, очевидно, больше возникает новых ин-

ститутов по импорту. Чем выше качество 

действующих институтов, тем меньше будет 

число импортируемых институтов. Страте-

гия расширения импорта правил описывает-

ся неравенством dN/dt > 0. Видно, что из-

держки действующих институтов должны 

превосходить издержки импорта и приспо-

собления к новым институтам, чтобы им-

порт расширялся. Проблема институцио-

                                                 
1
 Приводимая автором математическая модель не пред-

ставляет собой истину в последней инстанции, а является 

всего лишь одной из возможных схем исследования про-

цесса импорта институтов, определяя объем импорта в 

соответствии с издержками и качеством действующих 

институтов. Вместо параметров издержек можно исполь-

зовать показатели эффективности, а также оценку глуби-

ны дисфункций или эффекта блокировки как дальнейшее 

развитие указанного подхода. 
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нального анализа в том и состоит, что пока 

не перенесли институт, точно определить из-

держки его функционирования проблема-

тично. Это будут лишь ориентировочные 

оценки будущего функционирования и пред-

положения о его качестве, которое динами-

чески изменяется. Проблема динамики каче-

ства институтов представляется весьма зна-

чимой, особенно с точки зрения оценки са-

мого качества, осуществляемой по различ-

ным критериям и подходам. Нужен общий 

подход к качеству, например, развиваемый в 

инженерных науках и применяемый в техни-

ко-экономических исследованиях, когда вво-

дится полный набор возможных характери-

стик и определяется их наличие и соответ-

ствие запросу по аналогичным или различ-

ным изделиям (здесь применяется также бал-

ловый метод)
1
.  

Издержки переноса зависят от числа им-

портируемых институтов и от времени ZP = 

= ZP (N, t), от действующих институтов – от 

времени и их числа, ZS = ZS (O, t). Число дей-

ствующих институтов на данном интервале 

времени можно считать фиксированным, то-

гда учтя, что q(N, O, t) = ZS (O, t) / ZP (N, t), 

можно записать представленную модель в 

виде 
𝑑𝑁

𝑍𝑃(𝑁,𝑡)
=

1

𝐾𝑂𝑆(𝑡)
[𝑞(𝑁, 𝑂, 𝑡) − 1]𝑑𝑡.         (5) 

Получив соответствующие функции из-

держек и качества, не сложно проинтегриро-

вать данное уравнение, установив число им-

портируемых институтов для каждого мо-

мента времени. Например, задавшись ZP = 

= bN, ZS = e
rt
, KOS = e

-kt
, интегрируя, прихо-

дим к уравнению в виде (b, r, k – константы) 

ln N = s1 e
(r+k)t

/N – s2e
kt
. 

Задавшись иным законом для указанных 

функций (ZP =bN, ZS= at, KOS= c/t, где a, b, c – 

константы), наиболее простым для демон-

страции подхода, получим ln N = a t
3
 /(3cN) – 

– b t
2
/(2c)+c1b. Такого типа уравнения могут 

не иметь решений, могут иметь несколько 

решений в зависимости от их вида и подо-

бранных функций. Общая идея поиска числа 

импортируемых институтов отражена на 

рис. 3. Левую часть уравнения назовем U1, 

правую U2. Понятно, что правая часть зави-

сит от исходных функций затрат, качества 

институтов и процесса интегрирования этих 

функций. 
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          U2 – штриховые линии                      
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                 N 
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Рис. 3. Решение (графическое изображение) по поиску числа импортируемых институтов 

 

Fig. 3. Solution (graphic) to find the number of imported institutions 

На
1
рис. 3 отражено число импортируе-

мых институтов для каждого момента вре-

мени (слева), полученное в ходе решения 

левой и правой части уравнения – U1, U2 

графическим путем. Справа показано изме-

нение числа институтов от времени. Момен-

                                                 
1
 Один из вариантов именно такого подхода к оценке 

качества институтов представлен в статье выше. Впер-

вые он был предложен в работах автора 2003–2005 гг., в 

частности в [21]. 

ты времени изменяются последовательно от 

t1 до t3. Число институтов может снизиться, 

потом возрасти. Это зависит от вида функ-

ций затрат и качества и решения уравнений, 

общий вид которых для отдельных частных 

случаев показан выше. Тем самым модель 

связи изменяющего числа новых институ-

тов, в том числе импортируемых, зависит от 

соотношения издержек внутренних инсти-

тутов и процесса трансплантации и изменя-
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ющего качества действующих институтов. 

Конечно, модель может усложняться, так 

как со временем будет изменяться качество 

привнесенных новых институтов, что не-

возможно не учесть для того, чтобы процесс 

институциональных изменений был более 

правдоподобно описан. 

Центральный вопрос относительно за-

имствования институтов – обоснование та-

кой необходимости в сравнении с внутрен-

ними возможностями по проектированию и 

внедрению собственных правил. Во многих 

исследованиях этот вопрос обходится сто-

роной, делают значительные обобщения 

иностранного опыта развития отдельных 

институтов, в частности проектного управ-

ления и агентств регионального развития 

[22] как института развития регионов. При 

этом общие принципы проектного управле-

ния и решения проектировочных задач [23–

26], применяемые и известные давно в 

науке, как бы отходят на второй план. Осо-

бенно наблюдается пренебрежение совет-

ско-российским опытом в пользу преиму-

ществ зарубежного опыта, причем аргумен-

том выступает число публикаций по этой 

тематике, без учета «эффекта моды» в обла-

сти научных публикаций
1
. По институтам 

                                                 
1
 Этот эффект возникает подобно тому, что наблюдается 

в области модной одежды, создается ажиотажный науч-

ный и аналитический запрос на определенную тему. 

Многие исследователи переориентируются на ее разра-

ботку, обсуждение, часто забывая созданное ранее и те 

позиции, которые могут быть полезны в этом вопросе. 

Возникают завышенные ожидания по использованию 

некоего опыта или иных разработок, охватываемые про-

блемой импорта институтов и подходов в области управ-

ления. Конечно, рассмотрение чужого опыта полезно, 

однако если оно реализуется с чистого листа, то это чре-

вато абсолютизацией и ложным обоснованием необхо-

димости применения в другой социально-экономической 

среде, где аналоги давно функционируют и решают ука-

занные задачи, только требуется повысить качество этих 

решений, а функционал и ресурсы – расширить без до-

полнительных реорганизаций в соответствии с нормати-

вами (институтами) чужого опыта. Ученые и аналитики, 

работающие в рамках «неоправданных параллелей» чу-

жого опыта, работают на импорт институтов и подходов, 

создают для него аналитическую базу, без ответа на, ка-

залось бы, тривиальный вопрос – насколько это необхо-

димо и каковы внутренние альтернативы. Именно этот 

вопрос стал основополагающим при оценке различных 

возможностей хозяйственных изменений (организацион-

ных и управленческих).  

развития создана теоретическая основа в 

рамках современной российской экономиче-

ской школы [25; 26]. Поэтому, чтобы не по-

рождать дисфункцию на уровне аналитиче-

ских процедур, стремясь популяризировать 

иные подходы без весомых доказательств их 

необходимости в России и переноса, а также 

без элементарного сравнительного анализа 

функционала различных институтов регио-

нального развития, требуется, на взгляд ав-

тора, использовать теоретическую основу, 

созданную в рамках российской экономиче-

ской школы по указанному направлению.  

По итогам аналитической работы может 

формироваться (возникать) институт, абсо-

лютизирующий некий исход, например, ра-

боту региональных агентств или проектный 

метод управления
2
. Не представляется оче-

видным, что в данном виде эти институты 

полезны и применимы в иной социально-

экономической системе или их применение 

не нуждается в коррекции с учетом окруже-

ния и специфики ее развития. Может воз-

никнуть вариант, что они окажутся беспо-

лезны при решении стоящих перед конкрет-

ной экономикой задач развития. И понадо-

бятся альтернативные правила и процедуры 

управления. Однако сила аналитической ра-

боты состоит в том, что она может закреп-

лять неэффективное представление в виде 

набора правил, то есть порождать эффект 

блокировки, распространяемый на дальней-

шие действия и решения по развитию эко-

номической системы. 

Кроме того, низкое качество институтов 

и относительно высокие издержки следова-

ния этим правилам также работают на воз-

никновение эффекта блокировки, то есть 

закрепляют функционирование неэффек-

тивной нормы. Преодоление такой ситуации 

требует добавочных издержек, и если они 

больше, нежели издержки следования неэф-

фективной норме, то агенты будут следовать 

этому правилу. Помимо этой причины, если 

                                                 
2
 Появляется масса работ, обосновывающих с неким 

цифровым материалом то, как необходимы, например, 

агентства регионального развития или правила проектно-

го управления. Однако убедительные доказательства, не 

говоря уже о решении задачи, когда эти подходы исполь-

зуются конкурирующими сторонами, а также кто и в 

каком варианте одержит верх, даже не обозначаются. 
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правило занимает важное место в некой 

структуре правил (институтов), то его пре-

образование или замена в силу неэффектив-

ности может пошатнуть режим функциони-

рования всей институциональной системы. 

В результате становится проще следовать 

неэффективному правилу, чем заменить или 

повысить его эффективность. Кстати, важ-

ная оговорка состоит в том, что вопрос о 

критерии эффективности и ее оценке при-

менительно к институтам является опреде-

ляющим. Как было показано автором, 

наибольшее расстройство функций институ-

та (правила) не означает самой низкой эф-

фективности, как и наибольшая эффектив-

ность правила не означает минимального 

расстройства его функций относительно 

применяемых критериев оценки функцио-

нальных расстройств (по дисфункции) и 

эффективности правила, исчисляемой по 

исполняемым функциям на единицу тран-

сакционных затрат [13]. По указанной при-

чине и устойчивое неэффективное состоя-

ние института [11], получившее в России 

наименование «институциональной ловуш-

ки»
1
, может быть сопряжено с различным 

уровнем дисфункции института так, что 

возникновение эффекта блокировки может 

быть обусловлено не увеличением расстрой-

ства функций, а иными факторами. Конечно, 

сильные дисфункции могут приводить к 

резкому снижению эффективности институ-

тов. Оценка же устойчивости правила, эф-

фективное оно или нет, составляет отдель-

ную задачу, но сводимую к измерению ве-

личины отклонения от исполнения данного 

правила, нормы [11, c. 37, 39–46]. Возникает 

вопрос о допустимой величине отклонения 

помимо критерия эффективно-

сти/неэффективности правила (института), 

что сказывается не только на определении 

институциональной ловушки как таковой 

или эффекта блокировки, но и идентифика-

ции различных состояний, подпадающих 

под такой эффект
2
.  

                                                 
1
 За рубежом применялся термин «эффект блокировки» 

(lock in эффект). 
2
 Отметим, что далеко не все макроэкономические состо-

яния и явления (коррупция, пессимистические ожидания, 

уклонение от налогов, неплатежи, бартер [8]), относимые 

к негативным исходам, могут быть отнесены к ловушкам 

Эффект блокировки и рост дисфункции 

фактически фиксируют низкое качество ин-

ститутов, что, с одной стороны, может по-

рождать мотив на импорт более качествен-

ных институтов извне, с другой – выступает 

препятствием для такого импорта в силу вы-

соких издержек импорта, адаптации, которые 

                                                                              
или эффекту блокировки. Объясняя импорт институтов, 

в частности неудачные формы импорта, провалы ре-

форм, культурной инерцией и институциональным кон-

фликтом [8, c. 46], не учитывают, что такой конфликт 

возникает все равно посредством экономических аген-

тов, которые своими реакциями воплощают и изменяют 

то или иное влияние институтов. Возникающие расстро-

енные по функциям институты не представляют собой 

мутантов и институциональных ловушек, а воплощают 

высокую степень дисфункции, что видно по невыполне-

нию или перерождению их исконных функций. Нужно 

отметить, что оценка неэффективности с позиции некое-

го критерия может не учитывать то, что именно эта фор-

ма приспособления и сложившегося функционирования 

является в создавшихся условиях реформ единственной, 

обеспечивающей жизнеспособность экономической 

структуре, поддерживающей какие-то параметры ее 

функционирования. Тем самым при рассмотрении эф-

фекта блокировки требуется точно оценить эффектив-

ность правила, его устойчивость и, наконец, время дей-

ствия самого эффекта. Иными словами, необходимы 

минимум три критерия, с точностью до которых и будет 

дана оценка. Если они расплывчаты (отсутствует стро-

гость в определении) либо имеются измерительные про-

блемы относительно идентифицируемых состояний, 

подпадающих по эффект блокировки, то аналитическая 

полезность резко снижается и сводится к риторическому 

наименованию, под которым отсутствуют строгие осно-

вания. Полезность для выстраивания экономической 

политики в таком случае также оказывается не высокой. 

Объяснение институциональных ловушек добавочными 

эффектами – координации, обучения, инерции – услож-

няет анализ, так как это процессы, которые сами могут 

оказаться неэффективными. Более того, лоббирование 

[8] может быть рассмотрено как составная часть корруп-

ции или ее условие – почва. Если при отклонении от не-

эффективной нормы экономический агент проигрывает, 

значит данная ситуация для него еще более неэффектив-

ная. Явление имеет место, когда так поступает большая 

часть агентов. Стоит ли в таком случае ситуацию обо-

значать как институциональную ловушку или эффект 

блокировки, если иные исходы хуже и так спроектирова-

на институциональная система в целом, а переход всех 

агентов к альтернативной норме возможен только при 

системных изменениях. Преодоление эффекта блокиров-

ки требуется искать не только в правилах, но на уровне 

экономических агентов и мотивов, проектируя правила, 

задающие необходимые мотивы и модели поведения для 

целей общественного прогресса (хотя оценка прогресса 

также требует критерия). 
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в случае неучета приведут к углублению 

блокировки институционального развития. 

Далее на концептуально-теоретическом 

уровне рассмотрим некоторые важные мо-

менты влияния институтов развития на 

функционирование хозяйства и его регионов 

с акцентом на накопленные российской эко-

номической школой представления об этом. 

Тем самым покажем еще один ракурс ин-

ституциональной конкуренции, касающейся 

аналитической работы и обоснования тех 

или иных позиций, имеющих в дальнейшем 

практическое направление реализации. 

Завершая исследование, приведем ха-

рактеристику отдельных форм институтов 

развития в аспекте проблемы институцио-

нальной конкуренции, качества и импорта 

институтов. 

 

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 

И УПРАВЛЕНИЕ – НУЖЕН ЛИ 

ИМПОРТ ПРАВИЛ? 

нституты развития могут быть 

представлены двумя основными 

типами: 1) собственно правила-

ми, определяющими условия развития како-

го-либо объекта (сектора, отрасли, региона, 

страны); 2) организациями, которые испол-

няют финансово-аналитические, управлен-

ческие и организационные функции по 

обеспечению развития какой-то территории 

или группы объектов [12; 22; 25]. На прак-

тике может применяться и смешанная фор-

ма – организаций в виде фондов, агентств, 

банков и особых правил регулирования, за-

дающих режим функционирования какого-

либо экономического сектора или региона. 

Смешанная форма институтов развития 

наиболее рельефно представлена в особых 

экономических зонах или территориях опе-

режающего развития. Если обобщить, то 

назначение институтов развития определя-

ется необходимостью создания, концентра-

ции или преобразования ресурсов для при-

дания объекту новой динамики и качества 

функционирования. Они, как правило, фор-

мируют условия для развития различных 

видов деятельности, стимулы и требующие-

ся модели поведения экономических аген-

тов, которые при сложившейся институцио-

нальной структуре без ввода институтов 

развития не возникали в необходимом для 

развития масштабе. Тем самым потребность 

в значительном числе институтов развития, 

как и их распространение по регионам стра-

ны, свидетельствует о весьма серьезных 

ограничениях в развитии, задаваемых сло-

жившейся институциональной системой. 

Применение институтов развития представ-

ляет собой значительную институциональ-

ную коррекцию, призванную изменить ка-

чество действующих институтов и стимули-

ровать развитие социально-экономических 

систем за счет предоставления соответству-

ющих ресурсов и создания условий для 

принятия необходимых решений на разных 

уровнях управления. 

При вводе институтов развития их 

функционирование будет зависеть не только 

от возможности применять ресурс на разви-

тие социально-экономической системы, но и 

от вида взаимодействия со сложившимися 

институтами, в том числе теми, которые они 

заменяют. В связи с этим качество институ-

тов развития (таблица), их потенциальные 

возможности определят степень влияния на 

динамику и качество объекта, на который 

они призваны воздействовать. Часто прихо-

дится наблюдать аналитические заключения 

о полезности применения тех или иных ин-

ститутов развития в различных странах. Бо-

лее того, зарубежный опыт выступает свое-

образной индульгенцией для применения 

институтов развития в других социально-

экономических условиях. Вместе с тем не 

учитываются те аспекты, которые касаются 

качества институтов, институциональной 

конкуренции, включая возможный кон-

фликт при импорте институтов. 

Параметры таблицы позволяют, напри-

мер, осуществить сравнительную оценку 

качества институтов, для чего понадобится 

определить веса параметров и применить 

изложенную выше методику в сравнитель-

ном анализе действующих и импортируе-

мых институтов. 

Исходя из таблицы и назначения инсти-

тутов развития, можно утверждать, что от-

носительно сложившихся институтов они 

являются новыми правилами, особенно при 

импорте. В связи с этим ограничения, воз-

никающие при импорте или вводе нового 
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института внутри страны, распространяют-

ся на эту ситуацию – развертывания и при-

менения институтов развития. Однако сле-

дует отметить, что их эффективность будет 

зависеть от глубины влияния и достижения 

целей развития, издержек ввода и эксплуа-

тации данного института в конкретных 

условиях. 
 

Качественная характеристика институтов развития* 
 

Qualitative characteristics of development institutions 
Параметры института Содержание 

Цель Обеспечить ресурсом развитие либо создать условия для поступления и 

обработки ресурса для стимулирования развития, с достижением конкретно 

измеримых параметров функционирования объекта 

Область применения 

(приложения) 

Объект или объекты, требующие нового динамизма в развитии (страна, 

регион, отрасль) 

Функциональный потенциал Координированное выполнение функции по развитию для достижения 

поставленных целей 

Время функционирования Определяется этапами решения задач по стимулированию развития 

Издержки Обеспечивают общую эффективность работы института развития, 

обусловлены вводом института, текущими затратами на его ввод и 

применение, взаимодействие со сложившимися институтами  

Устойчивость к внутренним 

изменениям 

Стабильность цели, области приложения и функций – при отклонении 

происходит возврат к прежним значениям 

Устойчивость к внешним 

изменениям 

Нечувствительность к импорту институтов и внешним факторам, влияющим 

на структуру правил внутри данной экономической системы. При 

возникающих отклонениях – возврат к прежнему режиму функционирования 

* Разработано автором. 

 

Одним из институтов развития, приобре-

тающим значительную популярность в ана-

литических работах, является Агентство ре-

гионального развития (АРР) или местные 

агентства экономического развития (МАЭР)
1
 

[22; 27], а также проектное управление [24] и 

финансирование [28], отвечающее принци-

пам эффективности, устойчивости реализуе-

мой стратегии и справедливости, которое 

[проектное управление] обычно трактуется 

без привязки к методам решения проектиру-

емых задач [23]. 

При проектном управлении важно не 

только инвестирование и качество (содержа-

ние) проектов [29], но и собственно рассмот-

рение проектной ситуации аналитически 

точными методами и обоснование эффектив-

ных управленческих решений, зависящих от 

умений и опыта субъекта управления, а так-

же от правил принятия решений. 

При управлении территорией (регионом), 

как при использовании институтов развития, 

так и без них, аспект функционального обес-

печения управления – функций агентств ре-

гионального развития становится определя-

                                                 
1
 Такой вариант их обозначения также встречается в ли-

тературе.  

ющим, как и стандартного набора институ-

тов, функционировавших до ввода такого 

института развития как агентство региональ-

ного развития. В связи с этим вопрос относи-

тельно полноты и качества этого стандартно-

го набора институтов, а также целесообраз-

ности ввода новых институтов в виде таких 

организаций, как агентства регионального 

развития, становится центральным при при-

нятии решения и рассмотрении конкретной 

проектной ситуации в данном регионе. 

Без поиска ответа на вопрос: почему уже 

существующие институты, отвечающие за 

развитие, не выполняли заданные им функ-

ции и почему не предпринимались действия 

по повышению эффективности этих институ-

тов, а возникла необходимость в импорте ин-

ститутов развития на основании некоторых 

(ограниченных) оценок успешности их рабо-

ты в иных социально-экономических услови-

ях
2
 – невозможно понять целесообразность 

                                                 
2
 Заметим, что подобные оценки сами по себе требуют 

более подробного рассмотрения для определения факто-

ров успешного функционирования этих институтов. Эта 

задача не снимает другую, еще более важную задачу – 

поиска причин неуспешности действующих институтов, 

определяющую потребность (явную или мнимую) на ввод 

институтов развития для данного региона или территории. 
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импорта. Особенно сомнительна целесооб-

разность в случае, когда внутренние инсти-

туты, действующие на территории, выпол-

няют схожие функции [25; 26], а новый ин-

ститут развития (Агентство регионального 

развития) зависит от выделяемого ресурса на 

развитие, ограниченность которого может 

стать причиной не столь высокой успешно-

сти применения данного института на кон-

кретной территории. Кроме того, текущее 

состояние сложившихся институтов также 

будет оказывать влияние на функционирова-

ние вновь вводимых институтов, особенно 

если абсолютизируется зарубежный опыт и 

не учитывается функциональное наполнение 

действующих институтов, отвечающих за 

реализацию стимулов к развитию регионов. 

Нужно отметить, что в разных странах 

институт развития в виде агентств регио-

нального развития имеет свой собственный 

функционал и назначение, показывая опре-

деленную эффективность при влиянии на 

развитие регионов. Так, местные агентства 

по развитию в Южной Африке [27] имели 

ограничения в применении в виде величины 

местного экономического потенциала, ре-

сурсного обеспечения и готовности институ-

циональной системы к решению возникаю-

щих проблем. Например, в Турции организа-

ция агентств регионального развития ориен-

тирована на установление контактов с уни-

верситетами [30], поскольку основной целью 

их функционирования является повышение 

производительности труда в регионах за счет 

сотрудничества бизнеса с университетами и в 

рамках реализации совместных проектов. 

Имеются и критические оценки, в частности, 

решения проблемы экологической модерни-

зации экономических систем посредством 

агентств регионального развития в регионах 

Англии [31]. На примере Уэльса рассматри-

ваются отдельные функции агентств регио-

нального развития, такие как координация, 

поощрение развития различных секторов 

экономики и повышение конкурентоспособ-

ности в производственном секторе и секторе 

информационных технологий [32]. Выявле-

ние отраслевых проблем развития, отбор и 

продвижение проектов бизнеса для их раз-

решения выступают основными задачами и 

определяют функционал агентств региональ-

ного развития в Португалии [33]. Здесь 

агентства имеют иной функционал, отлича-

ющий их от института предпринимательских 

ассоциаций, занимающихся не только эконо-

мическими проблемами развития бизнеса и 

проектами. Это важное обстоятельство, так 

как институты регионального развития не 

дублируют функции уже действующих ин-

ститутов. Кроме того, агентства создаются 

для решения определенных проблем разви-

тия, которые необходимо решить в данной 

конкретной стране с точки зрения особенно-

стей ее регионального развития. Вопрос от-

носительно использования здесь зарубежно-

го опыта остается открытым, но конкурент-

ные преимущества от функционирования та-

ких институтов развития могут быть приоб-

ретены при условии, что не будет происхо-

дить импорта институтов, вызывающих кон-

фликт с действующим набором правил и ор-

ганизаций. При этом в отношении данного 

набора институтов будут не исчерпаны спо-

собы повышения эффективности действую-

щих институтов и придания им необходимо-

го разнообразия в решении возникающих 

проблем регионального развития. Так, в Че-

хии [34] работа агентств регионального раз-

вития не лишена недостатков, поскольку их 

состояние и функции четко не определены, в 

том числе в силу давления в рамках Евро-

пейского Союза. 

На агентства возлагались надежды по 

поддержанию устойчивого экономического 

роста регионов, а их развертывание в разных 

странах происходило начиная с 1990-х гг. и 

продолжилось в 2000-е гг. в разных странах. 

Однако функционал и успешность функцио-

нирования агентств регионального развития 

существенно отличались. В связи с этим 

можно говорить о том, что влияние на регио-

нальное управление подчинялось многим 

факторам, где вклад агентств регионального 

развития мог быть не определяющим. Струк-

турно-отраслевые аспекты развития регио-

нов, проектное управление могли приобре-

тать более весомое значение, например, при 

решении проблем зеленой или альтернатив-

ных форм энергетики [35]. Более того, при-

менительно к задачам регионального разви-

тия российской экономики функционал 

агентств и применяемого проектного управ-
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ления может оказаться весьма узким, чтобы 

импортировать институты [36]. Узость этого 

подхода связана с явным пренебрежением 

собственным опытом управления и действу-

ющими институтами развития – программа-

ми, ассоциациями предпринимателей, торго-

во-промышленными палатами, аналитиче-

скими региональными центрами развития 

(прямые аналоги агентств
1
) и т. д. Причем 

весь набор указанных организаций, так или 

иначе, включает функционал агентств регио-

нального развития, которым посвящена при-

водимая здесь литература. 

Подводя итог, отметим, что без анализа 

причин снижения качества действующих ин-

ститутов в регионах зарубежный опыт, име-

ющий свою страновую специфику, может не 

принести пользы, а общий аналитический 

тренд на обоснование импорта таких инсти-

тутов в исследованиях российских ученых 

слабо обоснован. В связи с этим представля-

ется важным заметить, что организация раз-

личных институтов развития, в том числе на 

региональном уровне, требует подчинения 

стоящим задачам развития и может осу-

ществляться соразмерно масштабу возника-

ющих проблем и имеющихся ресурсов. Этим 

и будет задан функционал института разви-

тия, какую бы правовую и организационно-

управленческую форму он ни принимал. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

авершая исследование, сформули-

руем основные релевантные выво-

ды, имеющие не только сугубо тео-

ретическое значение, но и обладающие по-

лезностью в плоскости выработки управлен-

ческих решений по коррекции институтов, 

обоснованию необходимости импорта инсти-

тутов и повышению качества действующих 

правил, регулирующих развитие экономики. 

Во-первых, в современной экономике 

складывается новая форма конкуренции – 

институциональная конкуренция или борьба 

за стандарты и их соблюдение. Наиболее вы-

годная монополия – это монополия не на 

продукт на рынке, а на систему правил, кото-

                                                 
1
 Автор в 2012–2017 гг. в своих работах [12; 25; 26] отме-

чал эти обстоятельства, которыми пренебрегают в иных 

источниках [22]. 

рой следуют многие экономические агенты, а 

сами правила зависят от одного игрока, кото-

рый получает подобного рода монопольную 

ренту. В связи с этим институциональная 

конкуренция выступает в виде относительно 

нового феномена современной конкурентной 

борьбы. Теорема Коуза как ядро институци-

ональной экономики не учитывает ситуации 

изменения правил в аспекте институцио-

нальной конкуренции, когда трансакционные 

издержки явно не равны нулю. 

Во-вторых, при импорте институтов мо-

жет возрастать дисфункция и эффект блоки-

ровки, с чем можно бороться, аналитически 

точно обосновывая необходимый объем за-

имствования институтов с учетом определе-

ния конкурентных возможностей вводимых и 

действующих институтов в ситуации отсут-

ствия, самостоятельного построения правил. 

Рассмотренные зарубежные исследования по 

проблемам создания и функционирования 

агентств регионального развития подтвер-

ждают, что в каждой стране они имели свои 

цели и функционал, что следовало из необ-

ходимости решения конкретных задач разви-

тия территорий. В связи с этим, с учетом 

масштабов российской экономики и терри-

тории России, отдельных регионов, критери-

альные требования по импорту к оценке эф-

фективности подобных институтов развития 

должны быть четко определены. 

В-третьих, обоснование импорта инсти-

тутов требует оценки качества действующих 

и заимствуемых институтов. Подобный со-

поставительный анализ можно осуществить 

по единообразному показателю качества 

(например, норме потребительной стоимо-

сти), выявив режим и масштаб заимствова-

ния или ввода новых институтов, замещаю-

щих уже действующие. В настоящем иссле-

довании представлена одна из возможных 

методик для проведения указанного анализа. 

Таким образом, представляется, что ожи-

дания от импорта институтов развития в виде 

агентств регионального развития и проектно-

го управления являются завышенными, а без 

выработки собственного институционально-

го ландшафта обеспечить высокую конку-

рентоспособность не только в институцио-

нальной плоскости, но и по широкому набо-

ру благ для российской экономики будет 

З 
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весьма не просто. Потребность в импорте ин-

ститутов вполне может рассматриваться как 

форма поражения в институциональной кон-

куренции. Перспективы настоящего исследо-

вания видятся в апробации предлагаемого 

подхода по оценке качества институтов и по-

строенных моделей определения допустимо-

го объема импорта институтов. 
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 Предпринята попытка обоснования причин неэффективности функционирования системы институтов 

пространственного развития РФ на основе оценки базовых детерминантов качества данной системы. С этой 

целью на основе использования инструментария институциональной экономической теории, 

иерархического анализа, постулатов теории систем сформулированы и охарактеризованы параметры 

качества системы институтов пространственного развития: 1) объективность, предполагающая 

адекватность изменения системы институтов пространственного развития материальным условиями 

функционирования национальной экономики; 2) связь между элементами системы, определяющая уровень 

сбалансированности развития прямых и обратных, вертикальных и горизонтальных связей в системе; 

3) когерентность целей и функций элементов системы, оценивающая согласованность функционального 

содержания институтов пространственного развития на разных уровнях иерархии; 4) уровень разнообразия, 

учитывающий степень инвариантности институциональных условий регионов в национальной политике 

пространственного развития; 5) эффективность как комплексный критерий качества системы институтов 

пространственного развития. Установлено, что система институтов пространственного развития РФ 

неэффективна по всем заданным детерминантам качества: воспроизводятся советские принципы 

территориального планирования, сдерживающие инновационность национальной экономики; не развиты 

обратные и горизонтальные связи, обеспечивающие целостность и адаптивность системы, возможность 

получения эффектов от специализации экономики регионов; не согласованы цели формальных и 

неформальных институтов на разных уровнях иерархии; игнорируются институциональные различия и 

уровни развития территорий при реализации региональной политики РФ; не выполняются критерии 

экономичности и результативности. В результате действующая система институтов пространственного 

развития РФ не способствует реализации главной задачи территориальной организации экономики – 

сокращению межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения путем активизации и 

интенсификации продуктивного межрегионального сотрудничества. Сделан вывод, что выделенные 

детерминанты качества системы институтов пространственного развития позволят более точно задать 

стратегические императивы необходимых изменений данной системы в России.  

Ключевые слова: институты пространственного развития, эффективность, детерминанты качества, 

пространственная неоднородность, межрегиональная дифференциация, иерархия. 
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 The paper attempts to evaluate the basic quality determinants to substantiate the reasons for an inefficient 

system of spatial development institutions in the Russian Federation. To do this, institutional economic theory tools, 

hierarchical analysis, the postulates of systems theory are applied to propose and to characterize the following 

quality parameters of the spatial development institutions system: 1) objectivity which implies that the changes in 

the spatial development institutions system match the material conditions of the national economy performance; 

2) the connections between the system’s elements, which determines the equilibrium in the development of direct 

and reverse, vertical and horizontal links in the system; 3) the coherence of the goals and functions of the system's 

elements, which preserves the consistence in the functional content for spatial development institutions at different 

hierarchical levels; 4) the degree of diversity, taking into account the degree of institutional conditions invariance in 

the regions under the national policy for spatial development; 5) efficiency as a multidimensional quality criterion 

for the spatial development institutions system. The spatial development institutions system has been found to be 

inefficient as regards all quality determinants in question: the system reproduces the Soviet spatial planning 

principles which restrain the focus on innovations in the national economy; reverse and horizontal connections 

ensuring the system’s integrity and adaptability, as well as the possibility to benefit from the regional economy 

specialization are not developed; the goals of formal and informal institutions at different levels of the hierarchy 

are not coordinated; the institutional differences and degrees of spatial development are ignored in the Russian 

Federation regional policy; the criteria of cost effectiveness and efficiency are not met. As a result, the current spatial 

development institutions system in the Russian Federation does not contribute into achieving the main objective for 

the territorial organization of the economy, which is to narrow the interregional gap between the level and quality 

of life by promoting and stimulating efficient interregional cooperation. The paper concludes that the identified 

quality determinants for the spatial development institutions system are likely to be a tool to set more precise 

strategic imperatives for the necessary changes in the system in Russia. 

Keywords: spatial development institutions, efficiency, quality determinants, spatial heterogeneity, 

interregional differentiation, hierarchy. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 настоящее время все чаще предме-

том экономических исследований 

становятся проблемы усиления 

пространственной дифференциации в разви-

тии национальных и региональных социаль-

но-экономических систем. Исследователи об-

ращают внимание на большой спектр послед-

ствий такого неэффективного пространствен-

ного развития: увеличение неравномерности 

распределения показателей занятости, произ-

водительности труда, дифференциации дохо-

дов населения, усиление неравенства возмож-

ностей в реализации и отдаче от капитала об-

разования [1], рост уровня социальной марги-

нализации населения [2], социальной напря-

женности [3], повышение угроз национальной 

безопасности [4]. Ряд исследователей рас-

сматривают последствия игнорирования про-

В 
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странственного фактора в качестве причины 

неэффективности функционирования наци-

ональных социально-экономических систем 

в целом [5–7].  

Выделяют разные причины усиления 

межрегиональной дифференциации в разви-

тии национальных и региональных социаль-

но-экономических систем, среди которых в 

современных исследованиях все больше 

внимания уделяется вкладу институтов в 

процесс увеличения дивергенции развития 

национальных и региональных социально-

экономических систем. 

Так, Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон с по-

мощью инструментария экономико-математи- 

ческого моделирования обосновывают боль- 

шую значимость вклада институциональных 

факторов по сравнению с географическими 

и демографическими (плотность населения 

и степень урбанизации территории) в про-

цесс увеличения дивергенции развития 

стран [8]. Подобные результаты относи-

тельно значимости институтов в уровне раз-

вития городов и регионов Европы получены 

[1; 9]. При этом для исследования различ-

ных отклонений в реализации теоретиче-

ских постулатов пространственной эконо-

мики в практической деятельности, т.е. фак-

тически неэффективности институтов про-

странственного развития (уточнение наше. – 

Е.Б., Ю.Д.), S. Iammarino, A. Rodriguez-Pose, 

M. Storper используют термин «простран-

ственные ловушки» (spatial traps). Однако 

теоретическое обоснование возникновения 

феномена пространственных ловушек с ис-

пользованием инструментария институцио-

нальной экономической теории не стало 

предметом анализа авторов. 

Среди российских ученых также многие 

акцентируют внимание на институциональ-

ных причинах неэффективности простран-

ственного развития России [см., например, 

10]
1
, предлагается использовать категори-

альный аппарат институциональной эконо-

мической теории для исследования процес-

сов пространственной дифференциации.  

                                                 
1
 См. также об этом: Мавлютов Э.Ф., Юсин Г.С., Ра-

ев Ю.В. Предпосылки «Доктрины пространственного 

развития системы расселения РФ до 2025 г.». М.: 

ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт 

генерального плана города Москвы». 2011. 39 с. 

К примеру, Р.М. Нижегородцев, исходя 

из последствий территориальной дифферен-

циации, которая «по уровню социально-

экономического развития, хотя и создает 

условия для дальнейшего воспроизводства 

этого процесса, но в то же время подрывает, 

исчерпывает предпосылки этого воспроиз-

водства» [11, с. 8] предлагает рассматривать 

территориальную дифференциацию как ин-

ституциональную ловушку.  

Е.С. Куценко использовал термин зави-

симости от предшествующего развития 

(path dependence) при описании процессов 

инерции в размещении производительных 

сил в регионах России [12, с. 10, 13].  

Как показал наш анализ, несмотря на ак-

туализацию роли институтов в формирова-

нии и усилении неравенства в развитии 

национальных и региональных социально-

экономических систем, инструментарий ин-

ституциональной экономической теории ис-

пользуется фрагментарно и ее методология 

не становится определяющей в исследова-

ниях.  

Кроме того, как справедливо заметили 

А.Х. Алонсо и К. Гарсимартин, «не доста-

точно признать, что институты имеют зна-

чение. Необходимо также определить де-

терминанты качества институтов. Это важ-

ная задача, для того чтобы проводить поли-

тику, направленную на улучшение институ-

тов» [13]. В связи с этим считаем, что опре-

деление на основе использования инстру-

ментария институциональной экономиче-

ской теории базовых детерминантов каче-

ства институтов пространственного разви-

тия позволит по-новому взглянуть на про-

блемы межрегиональной дифференциации и 

выявить природу возникновения данного 

вида дисфункциональности системы.  

Исходя из вышесказанного, целью дан-

ной статьи является применение инстру-

ментария институциональной экономи-

ческой теории для исследования проблем 

снижения эффективности функциониро-

вания системы институтов простран-

ственного развития в РФ в контексте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82)
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заданных параметров качества данной 

системы
1
.  

Для реализации поставленной цели 

необходимо обозначить методологические 

основания исследуемой реальности, позво-

ляющие выработать принципы соотношения 

различных научных методов для организа-

ции исследования системы институтов про-

странственного развития.  

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ИНСТИТУТОВ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ратко обозначим основные пара-

метры исследования. Заметим, 

что рассмотрение теоретических 

вопросов изучения системы институтов про-

странственного развития, включающих в том 

числе характеристику ее структурных эле-

ментов и их функциональное наполнение, не 

входит в предметное поле данной статьи. 

Во-первых, исходя из большого количе-

ства сложившихся на данный момент подхо-

дов к трактовке базовой категории институ-

циональной экономической теории, считаем 

необходимым уточнить, что мы придержива-

емся точки зрения представителей старого 

институционализма в аспекте необходимости 

подчеркивания объективной природы инсти-

тута [16–18]. Это предполагает, что институ-

ты формируются под влиянием материаль-

ных (хозяйственных) условий социально-

экономической системы, упорядочивая воз-

можность осуществления экономическими 

агентами определенных видов деятельности 

в рамках этого хозяйственного порядка.  

Во-вторых, существует также обратная 

связь между социально-экономической си-

стемой и системой институтов [см. об этом, 

например, 19]. Это означает, что в случае 

формирования системы институтов про-

странственного развития без учета матери-

альных условий хозяйствования и социаль-

ного устройства общества будет снижаться 

                                                 
1
 Обоснование подходов к определению универсальных 

параметров качества институциональной системы и их 

характеристика применительно к системе институтов 

гендерной власти и системе институтов кластерного раз-

вития региональной экономики представлены в следую-

щих работах авторов [14; 15]. 

эффективность функционирования социаль-

но-экономической системы в целом [20, 

с. 74–75].  

В-третьих, данная система институтов 

анализируется с использованием постулатов 

системного подхода, предполагающего, что 

целостность и адаптивность системы к изме-

нениям обеспечивают наличие прямых, об-

ратных и горизонтальных связей между ее 

элементами. Вертикальные связи являются 

системообразующими, позволяют закрепить 

функциональное содержание структурных 

элементов институциональной иерархии. Го-

ризонтальные связи обеспечивают внутрен-

нюю интегрированность институциональных 

структур, способность к институционально-

му управлению процессами пространствен-

ного развития на основе интенсификации 

экономического взаимодействия локальных 

территорий [21, с. 53]. 

В-четвертых, использование инструмен-

тария иерархического подхода к анализу си-

стемы институтов пространственного разви-

тия позволяет учесть наличие таких важных 

свойств экономического пространства, как 

«иерархичность и неоднородность» [22, 

с. 11]. В этом случае акцентируется внимание 

на отдельных частях данной системы, разно-

родности взаимодействующих в ней субъек-

тов, которые находятся в тесной взаимосвязи 

с друг другом и развиваются вместе с систе-

мой институтов в целом. Каждый элемент 

данной иерархической системы испытывает 

влияние других элементов, изменяя свое 

функциональное содержание. При этом 

управляющая система может находиться с 

объектом управления на разных уровнях 

иерархии. Следовательно, в иерархической 

системе труднее сформулировать однознач-

ные цели управления, поэтому возникает 

проблема сбалансированного развития всех 

уровней иерархии [23, с. 31–33]. Примени-

тельно к нашему объекту исследования это 

предполагает, что функциональное наполне-

ние института каждого уровня иерархии 

должно совпадать между собой, сформиро-

вав согласованные усилия в достижении 

единой цели конвергентного солидарного 

связанного пространственного развития.  

В-пятых, синтез инструментария инсти-

туциональной теории, иерархического ана-

К 
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лиза и системного подхода сформировал в 

качестве одной из методологических пред-

посылок исследования системы институтов 

пространственного развития необходимость 

учета степени соответствия сложности при-

нятия решений на более высоком уровне 

иерархии инвариантному многообразию по-

ведения подсистем ее нижних уровней. 

Иными словами, при проектировании ин-

ститутов пространственного развития на 

национальном уровне целесообразно учиты-

вать разные институциональные условия и 

уровень развития регионов РФ. В этом слу-

чае снижается вероятность возникновения 

различных проблем функционирования всей 

системы институтов в виде институцио-

нального конфликта с действующей систе-

мой институтов, эффекта блокировки, про-

явления оппортунизма и т. д. 

В-шестых, в понимании категории эф-

фективности системы институтов простран-

ственного развития мы исходим из широкого 

подхода к ее трактованию, распространенно-

му в современной науке. Данный подход 

предполагает, что эффективность синтезиру-

ет три категории экономической науки: эко-

номичность, результативность и качество. 

Это соответствует параметрам сложных са-

моразвивающихся систем, для которых опре-

деляющим признаком эволюции выступает 

качественное развитие, характеризующееся 

количественной определенностью [24]. 

Используем далее обозначенные выше 

методологические предпосылки для выявле-

ния проблем снижения эффективности функ-

ционирования системы институтов про-

странственного развития в РФ в контексте 

заданных параметров качества данной си-

стемы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 

ИНСТИТУТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РФ В КОНТЕКСТЕ 

ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА  

Предполагается, что выделенные в дан-

ном разделе параметры качества должны 

рассматриваться в единстве для обеспечения 

эффективности всей системы институтов 

пространственного развития. Их содержание 

раскрывает качество выполнения данной си-

стемой заданных функций, т. е. фактически 

характеризует эффективность ее функциони-

рования как системы в целом. Начнем с рас-

смотрения объективных основ формирования 

неэффективности современной системы ин-

ститутов пространственного развития РФ. 

Адекватность изменения системы 

институтов пространственного разви-

тия материальным условиям функциони-

рования национальной экономики (пара-

метр – объективность) 

Действующая система институтов про-

странственного развития, несмотря на переход 

к рыночным условиям хозяйствования, сохра-

няет некоторые элементы, сформированные в 

советский период развития нашей страны. К 

таким элементам, на наш взгляд, можно отне-

сти сохранение советских принципов терри-

ториального планирования (однопрофиль-

ность и ресурсоориентированность)
1
. Ресур-

соориентированность предполагала плано-

мерное насаждение промышленности на 

окраинах путем переноса фабрик к источни-

кам сырья с целью последовательной ликви-

дации всех остатков национального неравен-

ства во всех отраслях общественной и хозяй-

ственной жизни
 
[27, с. 103–104]. Обязатель-

ным условием при принятии решения о раз-

вертывании производственных процессов в 

экономическом районе было сочетание «пер-

вичных форм сырья» с наличием источников 

получения энергии в экономическом районе и 

возможности их комплексного использования 

[28, с. 261. Цит. по: 26, с. 6]. 

Следовательно, главными факторами при 

определении границ экономических районов 

были природа и экономика. Как справедливо 

подчеркивает В.Л. Глазычев, социально-

демографический компонент программиро-

вания был проигнорирован в ГОЭЛРО, что 

объяснимо не только общим контекстом эпо-

хи «военного коммунизма», но и оправдан-

ной тогда, хотя и наивной, уверенностью в 

неисчерпаемости демографических ресурсов 

России [29]. Кроме того, при размещении 

                                                 
1
 Данные принципы были определены Комиссией по 

изучению естественных производительных сил страны 

России (КЕПС), созданной в 1915 г. под руководством 

В.И. Вернадского, и пролонгированы Государственной 

комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО), Сове-

том по изучению производительных сил (СОПС). По-

дробнее: [25–27]. 
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крупных предприятий не учитывались раз-

меры и социальные параметры городских 

хозяйств, важность развития соответствую-

щей инфраструктуры, антропогенная нагруз-

ка на окружающую среду [26, с. 8].  

Как показывают результаты исследова-

ний, развитие регионов России продолжает 

основываться на факторах первой природы: 

обеспеченность природными ресурсами и 

географическое положение [30]. При этом 

нельзя не согласиться с выводами ряда ис-

следований, доказавших, что инновационные 

источники роста не могут возникнуть безос-

новательно. Они объективно формируются 

на основе имеющихся в регионе промыш-

ленных взаимосвязей и комплексов, опреде-

ляющих новые возможности и новые отрасли 

развития экономики [31]. Вместе с тем со-

временные факторы пространственного раз-

вития, к которым относят конкурентные пре-

имущества, созданные деятельностью чело-

века и общества, продолжают недооцени-

ваться при территориальном планировании 

национальной экономики [см. подробнее: 32].  

Вторым советским принципом террито-

риального планирования, который также 

воспроизводится в современной России, яв-

ляется однопрофильность. Известно, что ме-

тодология составления плана ГОЭЛРО опи-

ралась на принцип выделения основного 

звена в структуре экономики региона. Спе-

циализация экономики региона закрепля-

лась с целью соблюдения необходимой про-

порциональности развития национальной 

экономики в целом за счет обеспечения 

одинаковых темпов роста всех отраслей [33, 

с. 12; 26]. Данный принцип сохранен и при 

определении современных приоритетов 

пространственного развития РФ
1
.  

Преемственность выделенных выше со-

ветских принципов экономического райони-

рования при определении границ макроре-

гионов (федеральных округов) подчеркива-

ется многими исследователями [см. напри-

мер, 34], которые обращают внимание, что 

это является одной из основных причин не-

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р «Стратегия пространственного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года». URL: 

http://government.ru/docs/35733/ (дата обращения: 

25.05.2020). 

оптимальности пространственного развития 

современной российской экономики [26; 29; 

35; 36].  

Подчеркнем, что большая часть класте-

ров, функционирующих в настоящее время, 

также была сформирована централизованно, 

в рамках ведущей отрасли региональной 

экономики, учитывающей специализацию 

территории размещения [см. подробнее: 37]. 

В этой связи обратим внимание на бес-

перспективность пролонгации данного прин-

ципа в условиях современной экономики, так 

как однопрофильность может стать сдержи-

вающим фактором инновационного развития 

национальной экономики. Так, на примере 

регионов Китая Sh. Zhu, C. Hey, Y. Zhou было 

доказано, что возможности развития терри-

тории не должны ограничиваться существу-

ющей отраслевой структурой экономики, по-

скольку инновационное развитие возможно 

только на основе развития новых отраслей, 

т.е. диверсификации экономики региона [38]. 

Не случайно, еще в 2007 г. была введена 

концепция «продуктового пространства» 

(The Product Space), обусловливающая необ-

ходимость комплексности производственной 

структуры страны [39]. Эмпирически учены-

ми было доказано, что уровень ее разнообра-

зия определяет более высокий уровень раз-

вития страны.  

Подобные выводы на примере восточных 

и западных регионов России были получены 

Е.А. Коломак. Кроме того, автором акценти-

ровано внимание на том, что ресурсоориен-

тированная экономика, доминирующая в во-

сточных регионах, также менее чувствитель-

на к диверсификации [40, с. 143].  

Исходя из вышесказанного, очевидна 

необходимость трансформации существую-

щих инструментов экономического райони-

рования для решения разнохарактерных за-

дач развития рыночных отношений, соот-

ветствующих современным мировым тен-

денциям и реалиям мирового развития.  

Определение уровня сбалансированно-

сти развития вертикальных и горизон-

тальных связей в системе институтов 

пространственного развития (параметр – 

связи между элементами системы) 

В настоящее время многими исследова-

телями подчеркивается, что для системы 

http://government.ru/docs/35733/
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институтов пространственного развития ха-

рактерно развитие только прямых связей, 

позволяющих выстроить соподчиненность 

ее уровней. 

Различные инструменты пространствен-

ного развития, нацеленные на развитие тер-

риторий и снижение их неоднородности, 

выстроенные только по данному принципу 

(«сверху»), показывали свою неэффектив-

ность. Одним из последних таких инстру-

ментов пространственного развития стали 

макрорегионы, структура которых утвер-

ждена Правительством РФ в феврале 2019 г. 

в рамках принятой Стратегии простран-

ственного развития РФ до 2025 г.
1
 При этом 

учеными подчеркивается, что формирование 

макрорегионов «сверху» эффективно только 

для реализации федеральной региональной 

политики, тогда как для развития межрегио-

нального сотрудничества, указанного в ка-

честве основного стратегического приори-

тета пространственного развития РФ до 

2025 г., макрорегионы должны формиро-

ваться «снизу» [41]. В этом случае в боль-

шей степени будут учтены интересы каждо-

го субъекта взаимодействия.  

В настоящее время горизонтальные свя-

зи в системе институтов пространственного 

развития выстроены только в двух круп-

нейших агломерациях страны. Сложившие-

ся тренды, подчеркивает Н.В. Зубаревич, 

усиливают объективные барьеры простран-

ственного развития [42, с. 55].  

Не случайно, развитие обратных и гори-

зонтальных связей является одной из целей 

развитых стран на современном этапе раз-

вития. Более того, опыт развитых стран по-

казывает, что развитая система горизон-

тального управления в реализации европей-

ской региональной политики и ее органов 

управления с активным участием предприя-

тий, населения и институтов гражданского 

общества (обратные связи), обеспечиваю-

щим возможность влияния на стратегии ре-

гионального развития и формирование сво-

их стратегий в собственных секторах и сфе-

                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р «Стратегия пространственного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года». URL: 

http://government.ru/docs/35733/ (дата обращения: 

25.05.2020). 

рах, является одним из факторов сокраще-

ния пространственной дифференциации [43, 

с. 20–21]. Кроме того, только в условиях 

развитых горизонтальных и межсистемных 

связей возможно получение эффектов от 

специализации экономики регионов, сфор-

мировавшейся в советский период развития 

нашей страны и воспроизводящейся, как 

было показано нами выше, на современном 

этапе ее развития.  

Оценка согласованности функциональ-

ного содержания институтов простран-

ственного развития на разных уровнях 

иерархии (параметр – когерентность це-

лей и функций элементов системы) 

В качестве единой цели системы инсти-

тутов пространственного развития в РФ в 

Стратегии пространственного развития РФ 

на период до 2025 г. определено: обеспече-

ние устойчивого и сбалансированного про-

странственного развития Российской Феде-

рации, направленного на сокращение межре-

гиональных различий в уровне и качестве 

жизни населения, ускорение темпов эконо-

мического роста и технологического разви-

тия, а также на обеспечение национальной 

безопасности страны. При этом под про-

странственным развитием законодателем по-

нимается «совершенствование системы рас-

селения и территориальной организации эко-

номики, в том числе за счет проведения эф-

фективной государственной политики регио-

нального развития»
2
. Таким образом, прини-

мая во внимание тот факт, что система рас-

селения включает отдельных индивидов, а 

организация экономики – хозяйствующих 

субъектов, можно объективно заключить, что 

элементами системы пространственной орга-

низации экономики является вся совокуп-

ность субъектов различных иерархических 

уровней – от нано- до мегауровня. Это обу-

словливает высокий уровень сложности про-

странственной организации и простран-

ственных взаимодействий в современной 

экономике.  

В настоящее время для системы инсти-

тутов пространственного развития, как от-

мечают многие исследователи, характерна 

некогерентность как интересов, так и, соот-

                                                 
2
 Там же. 

http://government.ru/docs/35733/
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ветственно, целей между различными уров-

нями иерархии. К примеру, Т.А. Пестерева 

акцентирует внимание на разнородности и 

разнонаправленности целей административ-

но-территориального деления (федеральные 

округа) и экономического районирования 

(макроэкономические регионы) единой тер-

ритории России [44]. Проблемы несогласо-

ванности интересов и целей институтов фе-

деральных органов власти и местного само-

управления рассмотрены в [35]
1
.  

Разделяя мнение П.А. Минакира и 

А.Н. Демьяненко, считаем, что оптимальный 

«институциональный баланс» (в терминах 

C.Г. Кирдиной) для гармонизации интересов 

субъектов экономики различных иерархиче-

ских уровней может быть сформирован при 

доминирующей роли хозяйствующих субъ-

ектов [22, с. 23]
 
при наращивании потенциала 

межуровневых взаимодействий [45, с. 646]. В 

целом это позволит обеспечить большую 

комплементарность системы формальных и 

неформальных институтов пространственно-

го развития на разных уровнях иерархии и 

повысить эффективность данной системы.  

Степень учета инвариантности ин-

ституциональных условий регионов в 

национальной политике пространствен-

ного развития (параметр – уровень раз-

нообразия) 

В настоящее время многие исследовате-

ли акцентируют внимание на необходимости 

учета структурного разнообразия в аспекте 

оценки и возможности сокращения «про-

странственной неравномерности» развития 

экономики России, поскольку «найти разли-

чия проще, когда единицы наблюдения малы, 

чем среди крупных, где различия стираются. 

Агрегирование ведет к потере информации о 

контрастах пространства» [46, с. 19]. 

Спектр выделенных негативных послед-

ствий перманентного воспроизводства усред-

ненного подхода в современной государ-

ственной региональной политике России, не 

учитывающего различия в уровне развития и 

                                                 
1
 См. также об этом: Доклад о состоянии местного само-

управления в РФ, перспективах его развития и предло-

жения по совершенствованию правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления. 

М. 2017. 68 c. 

особенностях институциональных условий в 

регионах РФ, достаточно широк.  

Так, применение единых критериев к 

оценке эффективности деятельности субфе-

деральных органов власти
2
 и к отбору за-

явок на различные формы финансовой фе-

деральной поддержки усиливает дифферен-

циацию и неоднородность пространственно-

го развития. Например, «средства на стиму-

лирование региона к экономическому разви-

тию» в виде грантов выделяются субъектам 

РФ, достигшим наилучших значений пока-

зателей оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и региональных 

органов исполнительной власти. В результа-

те укрепляются конкурентные позиции за-

ведомо сильных регионов, поскольку со-

гласно
 
порядку распределения грантов рас-

пределение средств производится на основе 

итогового рейтинга между субъектами РФ, 

занявшими с 1-го по 50-е места рейтинга.  

Спонтанность процесса стратегирования 

без учета проблем, особенностей и конку-

рентных преимуществ регионов со слабым 

аналитическим обоснованием выбранных 

приоритетов и отсутствием конкретных про-

ектов [см. подробнее: 47] приводит к приня-

тию однотипных стратегий развития регио-

нов, декларативный характер которых, с од-

ной стороны, не обеспечивает достижение 

целевых индикаторов развития, с другой – 

ограничивает получение государственных 

инвестиций в полном объеме.  

Унификация норм и правил простран-

ственного обустройства страны в части ад-

министративно-территориального деления 

путем формирования макрорегионов не ре-

шает, как показала проведенная нами оцен-

ка, возложенной на них задачи снижения 

пространственной неоднородности путем 

                                                 
2
 См. например, Постановление Правительства РФ от 

17.07.2019 № 915 «Об утверждении методик расчета 

показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших ис-

полнительных органов государственной власти) субъек-

тов РФ и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства РФ»; Указ Президента 

РФ от 28.04.2008 № 607 «Перечень показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов». 



Е.В. Базуева, Ю.В. Дубровская 

 

Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2021. Том 16. № 2 
 

 

158 

интенсификации межрегионального сотруд-

ничества [48]. Отчасти это связано с нере-

шенностью вопросов управления макроре-

гионами, что подтверждается рядом иссле-

дований [49–51]. В качестве решения про-

блемы предлагается отказ от единой уни-

версальной структуры макрорегионов в 

пользу нескольких отраслевых. Как отмеча-

ет О.В. Кузнецова, «исходя из того, что для 

разных сфер деятельности оптимальными 

оказываются разные по масштабам и конфи-

гурации макрорегионы, их отраслевых сеток 

в стране может быть несколько» [41, с. 116].  

Реализация «модельного» подхода к 

формированию бюджетов, как подчеркивают 

Р.С. Афанасьев, Л.Н. Богданов, Р.В. Гулидов, 

С.Н. Леонов, фактически приведет к пере-

распределению средств от северных и даль-

невосточных регионов к другим субъектам 

РФ и достижению «всеобщего равенства в 

бедности» [52].  

Таким образом, выделенные нами при-

меры усредненного подхода при реализации 

региональной политики России демонстри-

руют негативные последствия игнорирова-

ния институциональных различий и уровней 

развития территорий.  

Эффективность как комплексный 

критерий качества системы институтов 

пространственного развития 

Подробно раскроем содержание каждого 

элемента категории «эффективность» при-

менительно к анализируемой институцио-

нальной системе. 

Что касается критерия экономичности, 

то необходимо обратить внимание на не-

адекватность фактических затрат и резуль-

татов функционирования большей части 

действующих и вновь создаваемых институ-

тов пространственного развития: кластер-

ных структур [53], системы зон со специ-

альными режимами хозяйствования [54–56], 

технопарков [57]. 

П.А. Минакир, анализируя националь-

ный проект по развитию Дальнего Востока и 

расширение Дальневосточного федерально-

го округа за счет передачи в его состав Рес-

публики Бурятия и Забайкальского края, 

также обращает внимание на ограничен-

ность располагаемых экономических ресур-

сов для осуществления реальных преобразо-

ваний в социально-экономической и инсти-

туциональной сферах [58, с. 16]. 

Что касается критерия результативности, 

предполагающего в том числе оценку степе-

ни достижения целей и функций институтов, 

то, к сожалению, в российской практике про-

странственного развития можно привести 

достаточно много примеров, когда функцио-

нирование института отклоняется от «стан-

дартного» – от того, которое ожидалось эко-

номическими агентами и (или) законодате-

лем при трансплантации или конструирова-

нии [59, с. 91].  
Одним из таких примеров институцио-

нальной неэффективности является проведе-

ние политики поддержки так называемых 

«регионов (полюсов) роста», которая благо-

даря агломерационным механизмам должна 

была автоматически привести к переливу 

знаний или распространению инноваций и, 

как следствие, сокращению уровня межреги-

ональной дифференциации в России. Однако 

учеными доказывается негативное влияние 

полюсов роста на окружающее пространство 

в части утраты имеющихся ресурсов [60]. 

Данные процессы, называемые «опустыни-

ванием» соседних субъектов РФ [61, с. 47], 

способствуют истощению экономического 

потенциала регионов-доноров и повышению 

пространственного неравенства территорий. 

Подобные выводы получили подтверждение 

и на данных регионов Европы [1]. 

В качестве второго примера институци-

ональной неэффективности можно привести 

функционирование института транс-

портной связанности регионов, когда фак-

тически уменьшение транспортных затрат 

приводит не к снижению, а напротив, к ро-

сту пространственной неоднородности.  

Данный вывод был подтвержден 

А.Г. Исаевым с помощью регрессионных мо-

делей на данных 75 смежных субъектов РФ 

за период 2000–2013 гг. Было выявлено ста-

тистически значимое отрицательное влияние 

(примерно одинаковое для двух типов прок-

си-индикаторов) автомобильных и железных 

дорог соседних регионов на экономический 

рост, что связывается автором с преоблада-

нием локального типа инфраструктуры над 

сетевым. Кроме того, регионы с высокими 

темпами развития сети автомобильных дорог 
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имеют более высокие темпы роста средне-

душевого дохода и, как следствие, более вы-

сокую отдачу на факторы производства – 

труд и капитал. Это приводит к усилению 

конкуренции между регионами за мобильные 

факторы производства, которые перемеща-

ются в более динамично развивающиеся ре-

гионы [62, с. 67].  

Схожие результаты были получены 

S. Iammarino, A. Rodriguez-Pose, M. Storper 

на данных стран ЕС, утверждающими, что 

транспортная связанность усиливает неод-

нородность в региональном развитии за счет 

увеличений различий в привлекательности 

регионов. Связанные между собой места не 

только лучше приспособлены для использо-

вания своих до сих пор скрытых сравни-

тельных преимуществ, но и подвержены по-

вторной централизации ресурсов и знаний 

из-за снижения транспортных издержек об-

служивания менее густонаселенных регио-

нов [1]. Подобный вывод о рассредоточении 

экономической активности в результате 

улучшения транспортной инфраструктуры 

на примере российских регионов делает 

Е.А. Коломак [40, с. 147].  

Приведенные нами примеры институци-

ональной неэффективности демонстрируют 

отклонение функционирования института от 

ожидаемых экономическими агентами ре-

зультатов. Очевидно, что действенность и 

эффективность института определяется сте-

пенью его соответствия сложившимся усло-

виям развития и действующей институцио-

нальной среде. Поэтому те или иные управ-

ленческие решения, связанные с улучшени-

ем пространственной организации, должны 

учитывать данные аспекты.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
интез инструментария институци-

ональной экономической теории, 

иерархического анализа и систем-

ного подхода использован для обоснования 

причин неэффективности функционирования 

действующей системы институтов простран-

ственного развития. С этой целью определе-

ны базовые параметры качества системы ин-

ститутов пространственного развития, дана 

их характеристика. Исходя из представлен-

ного анализа, можно констатировать, что си-

стема институтов пространственного разви-

тия неэффективна, поскольку не соответ-

ствует критериям экономичности и результа-

тивности, финансово не обеспечена, не де-

терминирует и не регламентирует хозяй-

ственную деятельность экономических субъ-

ектов и, как следствие, не способствует по-

вышению экономической, социальной и ин-

ституциональной эффективности функцио-

нирования социально-экономических систем. 

В результате, сложившаяся система ин-

ститутов пространственного развития не 

обеспечивает реализации главной задачи 

территориальной организации экономики – 

сокращение межрегиональных различий в 

уровне и качестве жизни населения путем 

активизации и интенсификации продуктив-

ного межрегионального сотрудничества. 

Возможно, одной из фундаментальных при-

чин устойчивости неэффективных институ-

тов в данной области является то, что поли-

тические задачи управляемости в России 

превалируют над задачами экономического 

развития и роста, когда на передний план 

выходят «интересы преимущественно управ-

ленческого удобства» [34].  

Данный тезис подтверждается в исследо-

вании советского гражданства G. Alexopoulos, 

отмечающей, что основополагающими фак-

торами при принятии решений в СССР явля-

лись политические, при этом органы власти 

«принципиально не руководствовались эко-

номическими соображениями» [63, с. 489].  

Соглашаясь с тем, что «попытки модерни-

зации России упираются в барьеры, обуслов-

ленные ее огромной территорией» [42, с. 48], 

отметим наличие положительного опыта ряда 

аналогично «больших» стран, успешно пре-

одолевших данные барьеры. Так, страны ЕС 

успешно взаимодействуют в рамках концеп-

ции «умной специализации», реализованной 

на специальной платформе (Smart Specialisa-

tion Platform), которая позволяет выбрать спе-

циализацию путем сравнения собственных 

возможностей с возможностями других тер-

риторий, оценки собственной конкурентоспо-

собности, определения целевых рынков и от-

раслевых приоритетов.  

В США вопросы стимулирования меж-

территориального сотрудничества решаются 

на основе государственно-частного партнер-

С 
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ства, объединяющего ресурсы богатых и 

бедных штатов при реализации совместных 

проектов [64]. Правовые основы указанного 

сотрудничества определены законодательно 

путем закрепления за территориями разных 

уровней специальных источников доходов. 

Таким образом, автономия налоговых по-

ступлений имеет принципиальное значение 

для развития межрегиональной кооперации.  

В данном контексте определенный ин-

терес представляет опыт Канады, где часть 

провинций уполномочена не только прини-

мать решения по вопросам налогообложе-

ния, но и изменять внутреннее конституци-

онное устройство [64]. При этом доходы от 

использования природных ресурсов направ-

ляются на социальные расходы. 

Приведенные примеры свидетельствует 

о реальной возможности построения эф-

фективных институтов пространственного 

развития в странах с большими площадями. 

Представляется, что дальнейшее исследо-

вание системы институтов пространствен-

ного развития национальной экономики в 

контексте выделенных детерминантов ка-

чества позволит не только наиболее точно 

определить исходное качество институцио-

нальной системы и степень ее дисфункцио-

нальности, но и более точно скорректиро-

вать вектор и содержание институциональ-

ных изменений, необходимых на данном 

этапе развития экономики. 
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 В статье предложен методический инструментарий диагностики сильных и слабых сторон социально-

экономического и инновационного развития региона, актуальность разработки которого обусловливается 

необходимостью определения приоритетов регионального стратегирования. Методическую основу 

исследования составили методы аналитической диагностики, экспертный опрос, SWOT- и PEST-анализ. 

Представлены результаты применения инструментария диагностики экономики региона на примере Луганской 

Народной Республики. В ходе исследования дана характеристика факторов внутренней среды региональной 

экономики, оказывающих влияние на уровень социально-экономического и инновационного развития 

Луганской Народной Республики. Представлены результаты анализа возможных внешних воздействий 

(возможностей и угроз) в условиях пандемии COVID-19 в аспекте социальных, экономических и 

инновационных тенденций. В частности, PEST-анализ послужил основанием для расчета сводных взвешенных 

показателей оценки уровня социально-экономического и инновационного развития Луганской Народной 

Республики. Так, влияние группы политических факторов оценивается как негативное по причине наличия 

статуса непризнанной республики и угрозы эскалации боевых действий. Наиболее серьезное негативное 

влияние в группе экономических факторов оказали отсутствие полноценной банковской и финансовой 

системы, железнодорожного и авиасообщения, низкая инвестиционная привлекательность экономики региона. 

Значение взвешенного показателя по группе социальных факторов является положительным преимущественно 

за счет следующих институтов: охрана здоровья и труда, образование, культура и спорт. Технологическая 

компонента имеет негативную взвешенную оценку вследствие высокого уровня физического и морального 

износа основных средств, низкого уровня загрузки производственных мощностей, отсутствия внутренней 

сырьевой базы. На основании перекрестного SWOT-анализа сделан вывод о существенном влиянии слабых 

сторон на уровень социально-экономического и инновационного развития региона, что должно определять 

вектор разработки приоритетных мер государственной экономической политики. Перспективы исследований 

лежат в области обоснования и разработки эффективной стратегии устойчивого саморазвития Луганской 

Народной Республики. 

Ключевые слова: регион, сильные стороны, слабые стороны, угрозы внешней среды, возможности 

внешней среды, SWOT-анализ, PEST-анализ, экономическая политика, региональное стратегирование. 
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 The article offers methodological tools to diagnose the weaknesses and strengths of a region’s socio-economic 

and innovative development. The topicality of the issue is determined by the need to define the priorities for 

the regional strategizing. The methods of analytical diagnostics, expert survey, SWOT and PEST analyses underlie 

the methodology of the study. The article applies the diagnostics tools to the economy of Lugansk People’s Republic 

and gives the results. The study characterizes the local factors of the regional economy affecting the level 

of the economic and innovative development in Lugansk People’s Republic. The article also gives the conclusions 

made from the analysis of the possible external impacts (opportunities and threats) in the COVID-19 pandemics in 

terms of social, economic, and innovative trends. For example, PEST analysis is used to calculate consolidated 

weighted indicators for the socio-economic and innovative development in Lugansk People’s Republic. A group 

of political factors is seen to have an adverse effect due to the Republic’s status as a breakaway region and a threat 

of military escalation. A lack of properly functioning banking and financing systems, flight and railway connections, 

low investment interest in the region’s economy show the most serious detrimental impact among other economic 

factors. A weighted indicator in the group of social factors is positive due to the following institutions: protection 

of health and labor, education, culture and sport. A negative weighted value for a technological component could be 

explained by an extensive physical and moral depreciation of the fixed assets, a low use of production capacities, 

a lack of local raw materials resources. Cross-sectional SWOT analysis makes the authors conclude about 

a significant impact of the weaknesses on the socio-economic and innovative development of a region, which should 

guide the development of priority measures in the public economic strategy. Further research is seen to be connected 

with the justification and development of the efficient strategy for the sustainable self-development of Lugansk 

People’s Republic. 

Keywords: region, strengths, weaknesses, threats of external environment, opportunities of external 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

 современных условиях глобаль-

ное будущее определяется пан-

демией COVID-19 и реакцией 

человечества на нее, поэтому диагностика 

сильных и слабых сторон социально-

экономического и инновационного развития 

регионов и критические выводы на основа-

нии ее результатов приобретают существен-

ное значение. В настоящей статье данная 

проблема раскрывается на примере Луган-

В 
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ской Народной Республики (далее – ЛНР) в 

аспекте определения социально-

экономической и инновационной траектории 

ее развития. 

Целью статьи является разработка мето-

дического инструментария диагностики 

сильных и слабых сторон социально-

экономического и инновационного развития 

региона для обоснования направлений реги-

онального стратегирования. 

Особенности развития сложных регио-

нальных социально-экономических систем 

обусловливают целесообразность привлече-

ния к процессу диагностики экономики реги-

она особой концептуальной методологии и 

специальных методов оценки ее сильных и 

слабых сторон, представленных российскими 

и зарубежными авторами [1; 2; 3]
1
. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ СИЛЬНЫХ 

И СЛАБЫХ СТОРОН СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

истематизация методов экономи-

ческой диагностики представлена 

в исследовании А.Г. Дмитриевой 

[4]. В зависимости от задач диагностики 

уровня экономического развития региона 

автор предлагает различать диагностику со-

стояния и диагностику процесса. При диа-

гностике состояния оценивается текущее 

положение региона по определенным пока-

зателям. При диагностике процесса нужно 

охарактеризовать траекторию развития ре-

гиона. По форме оценки А.Г. Дмитриева 

выделяет аналитическую, экспертную и диа-

гностику на модели. Аналитической диагно-

стикой считается диагностика, проводимая 

бесконтактными методами с помощью ста-

тистической информации с использованием 

ретроспективного анализа. Экспертной диа-

гностикой называется процесс получения 

информации с помощью экспертных оценок 

и социологических опросов [17; 18]. Диа-

гностикой, основанной на модели, считается 

                                                 
1
 См. также: Безрукова Т.Л., Морковина С.С. Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий: учебник. М.: РУСАЙНС, 2020. 600 с. 

процесс получения информации о регионе 

путем модельных имитаций. 

Большой вклад в исследование процесса 

стратегического выбора и особенностей диа-

гностики уровня социально-экономического 

и инновационного развития регионов внесли 

М.Е. Портер [7], Н.А. Шибаева [1; 8; 9], 

И.А. Тронина, С.С. Бахтина, Г.И. Татенко [2; 

3; 10–14], К.Е. Бабенко [15], Е.Г. Серова, 

П.Ф. Воробьев, Е. М. Файнштейн [16], 

В.З. Петросянц [17] и другие. Так, проведен-

ный обзор литературы свидетельствует о 

том, что сегодня существует большое коли-

чество различных инструментов анализа 

внешней и внутренней среды социально-

экономического и инновационного развития 

регионов, среди которых исследователи вы-

деляют: дерево решений; мертвую петлю и 

спираль удачи; построение профиля региона; 

матрицу БКГ; матрицу Мак-Кинси; диаграм-

му Парето; анализ документов; SWOT-

анализ, PEST-анализ, STEP-анализ и др. Что 

касается диагностики уже существующих 

стратегий регионального развития, то выяв-

ление лучших практик и эталонных страте-

гий производится с помощью таких инстру-

ментов, как традиционный анализ докумен-

тов (нормативно-правовых актов, законов, 

региональных программ), контент-анализ 

стратегий развития регионов (статистические 

методы оценки показателей развития, выяв-

ление лидеров и аутсайдеров, детальный 

анализ содержания стратегий), интервью и 

экспертные оценки. Несмотря на довольно 

значительное количество подходов и мето-

дов, применяемых для диагностики уровня 

социально-экономического и инновационно-

го развития регионов, наиболее широко ис-

пользуемым среди практиков остаются 

PEST- и SWOT-анализ как инструменты изу-

чения внешней и внутренней среды региона. 

Они предусматривают комплексный анализ 

сильных и слабых сторон региона, а также 

возможностей и угроз, предполагающих вы-

явление факторов внешней среды, которые 

создают преимущества или риски для регио-

нального развития [18; 19]. Значимость 

SWOT-анализа заключается в том, что он яв-

ляется базой для генерирования альтерна-

тивных стратегий социально-экономического 

и инновационного развития регионов, позво-

С 
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ляет разработать стратегии, которые помогут 

региону превратить потенциальные угрозы в 

возможности c учетом стратегических целей 

его развития. Посредством выявления пре-

имуществ, вызовов и рисков данный вид 

анализа также целесообразно применять для 

обоснования наиболее эффективной модели 

стратегирования региона с учетом факторов 

и условий внешней среды. 

В свою очередь PEST-анализ дает воз-

можность охарактеризовать внешнюю эко-

номическую ситуацию комплексно, на осно-

вании оценки влияния общественных, тех-

нологических, экономических и политико-

правовых факторов. Результаты PEST-

анализа оформляют в виде матрицы, отоб-

ражающей силу влияния выделенных фак-

торов на развитие экономики региона в бал-

лах или рангах [2]. 

Итак, для определения сильных и слабых 

сторон социально-экономического и иннова-

ционного развития ЛНР целесообразно ис-

пользовать экспертную и аналитическую ди-

агностику [2; 9], а для прогнозирования из-

менений – экспертную диагностику и диа-

гностику на модели. При этом следует при-

нимать во внимание тот факт, что процесс 

диагностики сильных и слабых сторон соци-

ально-экономического и инновационного 

развития ЛНР является сложной многофак-

торной задачей, решение которой связано с 

выявлением наиболее значимых характери-

стик экономики региона [20]. Следовательно, 

система показателей диагностики посред-

ством инструментария PEST- и SWOT-

анализа должна заблаговременно сигнализи-

ровать о наличии негативных тенденций для 

своевременной разработки комплекса мер по 

предупреждению или снижению уровня их 

отрицательного воздействия [21]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

иагностика уровня социально-

экономического и инновационного 

развития ЛНР осуществлялась с 

использованием контент-анализа «Програм-

мы социально-экономического развития Лу-

ганской Народной Республики на 2020 год», 

«Программы социально-экономического раз-

вития Луганской Народной Республики до 

2023 года»
1
, разработанных Правительством 

Луганской Народной Республики. 

При проведении диагностики сильных и 

слабых сторон социально-экономического и 

инновационного развития ЛНР, в частности 

при использовании PEST-анализа и SWOT-

анализа, применялся метод экспертной оцен-

ки. В качестве экспертов принимали участие: 

– главные специалисты Отдела стратеги-

ческого управления, социального развития, 

экономического анализа и прогнозирования 

Министерства экономического развития ЛНР 

(высшее экономическое образование, опыт 

работы в должности не менее 5 лет);  

– практики, имеющие значительный про-

фессиональный опыт – представители топ-

менеджмента нескольких передовых про-

мышленных предприятий ЛНР (высшее эко-

номическое образование, опыт работы в 

должности не менее 10 лет);  

– топ-менеджеры Госбанка ЛНР (высшее 

экономическое образование, опыт работы в 

должности не менее 5 лет); 

– представители малого и среднего биз-

неса ЛНР (со стажем предпринимательской 

деятельности в республике не менее 5 лет). 

Анкеты рассылались экспертам посред-

ством электронных средств связи (элек-

тронная почта, мессенджеры). Из 523 анкет 

в итоговую выборку вошли 262 полученных 

ответа. 

Диагностика сильных и слабых сторон 

социально-экономического и инновационно-

го развития ЛНР на основании обработки ре-

зультатов анкетирования проводилась авто-

рами согласно следующим этапам: 

– выявление главных стратегических 

факторов, оказывающих высокую степень 

воздействия на уровень социально-

                                                 
1
 Об утверждении Программы социально-эконом- 

ического развития Луганской Народной Республики на 

2020 год. Постановление Правительства Луганской 

Народной Республики от «27» декабря 2019 года. 

№ 844/19 URL: https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/ 

postanovleniya/20622-ob-utverzhdenii-programmy-socialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-luganskoy-narodnoy-respubliki-

na-2020-god.html (дата обращения: 20.03.2020); Программа 

социально-экономического развития Луганской Народной 

Республики до 2023 года URL: https://merlnr. su/news/2477-

programma-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-luganskoy-

narodnoy-respubliki-do-2023-goda.html (дата обращения: 

20.03.2021). 

Д 
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экономического и инновационного развития 

ЛНР и вероятность их проявления; 

– оценка вероятности наступления каж-

дого события и их иерархизация; 

– проведение качественной оценки угроз. 

В табл. 1 в виде систематизированных 

результатов PEST-анализа представлена ха-

рактеристика факторов, влияющих на уро-

вень социально-экономического и инноваци-

онного развития ЛНР. 

 

Таблица 1. PEST-анализ уровня социально-экономического и инновационного 

развития ЛНР  
 

Table 1. PEST analysis of socio-economic innovative development 

of Lugansk People’s Republic 

Политика (P) 
Влияние на 

развитие 
Экономика (E) 

Влияние на 

развитие 

P1. Непризнанность республики –1,5 E1. Промышленность –0,3 

P2. Законодательство 0,6 E2. Банковская и финансовая сфера  –1 

P3. Угроза эскалации боевых действий 

на территории республики 
–1 

E3. Логистика пассажирских и грузовых 

перевозок внутри республики 
–1,05 

P4. Внутренняя торговая политика 0,2 E4. Инвестиционная привлекательность –0,8 

P5. Внешнеторговая политика –0,7 E5. Конкуренция 1,2 

P6. Международные группы давления –0,04 E6. Платежеспособный спрос 0,75 

P7. Экологические проблемы –0,02 E7. Энергозависимость –0,7 

P8. Госрегулирование 0,45 E8. Импортозависимость –0,8 

P9. Ужесточение госконтроля –0,9 E9. Государственные финансы 0,1 

P10. Лоббирование интересов 
–0,12 

E10. Дефицит квалифицированных кад-

ров во всех отраслях 
–0,48 

Total P                                    3 (+) / 7 (–) –3,03 Total E                                         3 (+) / 7 (–) –3,08 

Социальная сфера (S) 
Влияние на 

развитие 
Технология (T) 

Влияние на 

развитие 

S1. Демографическая ситуация –0,6 T1. Состояние основанного капитала –2 

S2. Охрана здоровья 0,8 T2. Научная деятельность 1,08 

S3. Уровень оплаты труда –0,4 T3. Научно-техническая деятельность –0,8 

S4. Образование 1,9 T4. Адаптация новых технологий –0,7 

S5. Охрана труда 1,2 T5. Развитие конкурентных технологий –0,45 

S6. Социальная защита населения –0,35 T6. Средства связи и коммуникации –1,2 

S7. Окружающая природная среда –0,8 T7. Потенциал инноваций –0,15 

S8. Культура 0,2 T8. Лицензирование и сертификация 0,42 

S9.  Информационная открытость –0,25 T9. Интеллектуальная собственность –0,15 

S10. Физическая культура и спорт 0,36 T10. Программные разработки –0,5 

Total S                                    5 (+) / 5 (–) 2,06 Total T                                         2 (+) / 8 (–) –4,45 

Проанализировав количественные ха-

рактеристики политической группы факто-

ров, влияющих на уровень социально-

экономического и инновационного развития 

ЛНР, видим, что их влияние в целом нега-

тивное (–3,03). Текущее состояние полити-

ческой ситуации в ЛНР можно охарактери-

зовать как «стабильное». В свою очередь 

среди факторов, оказывающих весомое от-

рицательное воздействие на развитие рес-

публики, следует выделить непризнанность 

ЛНР и угрозу эскалации боевых действий. 

Несовершенство и частые изменения в 

области законодательного регулирования 

отраслей экономики республики также нега-

тивно влияют на уровень ее социально-

экономического и инновационного разви-

тия, сдерживая предпринимательскую ак-

тивность. Так, по мнению экспертов, перма-

нентные изменения в законодательстве при-

вели к падению ряда ключевых показателей 

деятельности предприятий ЛНР, что в пер-

спективе может вызвать сокращение их ко-

личества, особенно в секторе малого и сред-

него предпринимательства. 

Значение сводного взвешенного показа-

теля по экономической группе факторов яв-

ляется отрицательным  и составляет –3,08. 

Полученный результат говорит о том, что 

негативное влияние экономических факто-
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ров на уровень социально-экономического и 

инновационного развития ЛНР велико. 

Наиболее весомыми факторами этой группы 

выступают отсутствие полноценной банков-

ской и финансовой системы, нарушение в 

логистике пассажирских и грузовых перево-

зок (железнодорожное и авиасообщение), 

зависимость от импорта. Принимая во вни-

мание действие данных факторов и учитывая 

низкую инвестиционную привлекательность 

отраслей экономики ЛНР, заметим, что су-

щественные потери несет промышленность 

республики, не имеющая рынков сбыта и 

возможностей развивать производство и 

наращивать его масштабы. 

Данные взвешенного показателя по груп-

пе социальных факторов (S) имеют положи-

тельное значение (2,06). Наибольшие положи-

тельные оценки имеют: охрана здоровья; об-

разование; охрана труда; культура; физиче-

ская культура и спорт. Негативными тенден-

циями выступают: ухудшение демографиче-

ской ситуации; низкий уровень оплаты труда; 

неэффективная система социальной защиты 

населения; ухудшение состояния окружаю-

щей природной среды; низкий уровень ин-

формационной открытости в обществе.  

Технологическая компонента влияния 

факторов на уровень социально-

экономического и инновационного развития 

ЛНР также представлена негативным трен-

дом, о чем свидетельствует сводный взве-

шенный параметр Total T, равный –4,45. Вы-

сокий уровень физического и морального из-

носа основных средств предприятий практи-

чески всех основных отраслей экономики ре-

гиона, низкий уровень загрузки производ-

ственных мощностей промышленных пред-

приятий и отсутствие внутренней сырьевой 

базы обеспечения деятельности промышлен-

ности объясняют характер влияния группы 

технологических факторов на экономику ЛНР. 

Территориально и экономически закры-

тое положение республики не позволяет в 

свободном доступе сотрудничать с иннова-

ционными компаниями, полноценно осу-

ществлять научно-техническую деятель-

ность, адаптировать новые технологии к по-

требностям местных предприятий и населе-

ния. Также сравнительно низким остается 

как уровень технологических изменений, 

касающихся средств связи и коммуникаций, 

так и потенциал разработки и внедрения ин-

новаций, поскольку механизмы лицензиро-

вания, сертификации и охраны интеллекту-

альной собственности не развиты.  

Далее дадим краткую характеристику ав-

торского подхода к идентификации сильных 

и слабых сторон и возможностей и угроз 

внешней среды в оценке уровня социально-

экономического и инновационного развития 

ЛНР. 

SWOT-анализ также проводился с ис-

пользованием экспертного метода на основа-

нии полученных анкет и следующих этапов: 

1) идентификация факторов внешней 

среды, которые могут оказать благоприятное 

или неблагоприятное воздействие на уровень 

социально-экономического и инновационно-

го развития ЛНР (возможности и угрозы), 

учитывающая результаты PEST-анализа; 

2) оценка веса каждого фактора как доли 

от единицы; 

3) оценка силы (мощности) влияния 

каждого фактора на уровень социально-

экономического и инновационного развития 

ЛНР в баллах по шкале (от 1 до 5); 

4) расчет взвешенной оценки силы вли-

яния как произведение силы влияния и ве-

сомости показателя; 

5) оценка вероятности наступления фак-

тора – степень уверенности экспертов в том, 

что определенный фактор окажет влияние 

на уровень социально-экономического и ин-

новационного развития региона в будущем; 

6) формирование рейтинга влияния фак-

тора на уровень социально-экономического 

и инновационного развития ЛНР посред-

ством вычисления произведений взвешен-

ной оценки и вероятности наступления фак-

тора и их ранжирования. 

Алгоритм выделения сильных и слабых 

сторон социально-экономического и инно-

вационного развития ЛНР основывался на 

следующем: 

1) экспертами составлялся список факторов 

внутренней среды социально-экономического и 

инновационного развития ЛНР; 

2) с помощью метода мозгового штурма 

экспертами выделены по 5  ключевых факто-

ров сильных и слабых сторон социально-
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экономического и инновационного развития 

ЛНР; 

3) на основании анализа результатов ра-

боты экспертов составлялся рейтинг факторов 

внутренней среды социально-экономического 

и инновационного развития ЛНР. 

Результаты SWOT-анализа уровня соци-

ально-экономического и инновационного 

развития ЛНР приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. SWOT-анализ уровня социально-экономического и инновационного 

развития ЛНР 
 

Table 2. SWOT analysis of the socio-economic innovation development 

of Lugansk People’s Republic 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие сырьевой базы полезных ископаемых.  

2. Наличие достаточного количества промышленных 

площадок, привлекательных для создания индустри-

альных и технологических парков с точки зрения 

логистики. 

3. Наличие промышленных предприятий, продол-

жающих вести хозяйственную деятельность. 

4. Наличие земель сельскохозяйственного назначе-

ния, из них 70 % пашни. 

5. Большое количество производителей сельскохо-

зяйственной продукции (агропромышленные фор-

мирования, фермерские хозяйства, крестьянские 

хозяйства). 

6. Наличие среднеспециальных и высших учебных 

заведений с техническими, экономическими и гума-

нитарными направлениями подготовки. 

7. Присутствие международных и гуманитарных 

миссий в регионе 

1. Непризнанность республики мировым сообществом.  

2. Отсутствие полноценной банковской и финансовой си-

стемы.  

3. Отсутствие авиационного и железнодорожного сообще-

ния. 

4. Дотационная система водоснабжения и энергоснабжения 

в отдельных районах ЛНР.  

5. Убыточная деятельность коммунальных предприятий 

водопроводно-канализационного и теплового хозяйства.  

6. Несбалансированное развитие районов ЛНР.  

7. Использование морально устаревшего и энергоемкого 

оборудования на предприятиях.  

8. Низкий уровень производительности сельского хозяй-

ства.  

9. Отсутствие достаточного количества производственных 

мощностей перерабатывающей промышленности и агро-

продовольственной инфраструктуры.  

10. Ухудшение благосостояния населения (высокий уро-

вень безработицы, снижение уровня располагаемых дохо-

дов, низкий уровень заработной платы).  

11. Наличие источников экологического загрязнения вод-

ных и земельных ресурсов. 

12. Наличие случаев нарушений прав человека (права на 

свободу передвижения и личную неприкосновенность, со-

циально-экономических прав).  

13. Низкий уровень использования информационно-

коммуникационных технологий.  

14. Информационная изолированность и низкий уровень 

осведомленности населения 

Возможности Угрозы  

1. Увеличение спроса на продукцию сельского хо-

зяйства, в частности, в РФ. 

2. Диверсификация рынков сбыта.  

3. Открытые возможности по формированию новой 

системы партнерства с предприятиями РФ. 

4. Привлечение дополнительных финансовых ресур-

сов для восстановления и развития региона. 

5. Помощь международных организаций в области 

восстановления инфраструктуры республики. 

6. Продолжение начатых реформ в сфере образова-

ния, медицины, поддержки бизнеса 

1. Эскалация боевых действий или «замораживание» воен-

ного конфликта, усиливающие сложившиеся негативные 

экономические тенденции и социальную напряженность в 

обществе. 

2. Увеличение количества аварий на объектах инфраструк-

туры, обусловленных нарастающим износом основных 

фондов и боевыми действиями. 

3. Угроза экологической катастрофы, связанная с закрыти-

ем шахт без соблюдения соответствующих технологий и 

норм. 

4. Сокращение международной помощи по восстановлению 

инфраструктуры региона. 

5. Отсутствие конкретных целевых проектов, с подтвер-

жденным финансовым обеспечением, ориентированных на 

развитие ЛНР. 

6. Отток экономически активного населения. 

7. Локдаун, связанный с пандемией COVID-19 
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Согласно результатам SWOT-анализа 

влияние внешних угроз превышает возмож-

ности сильных сторон нивелировать их от-

рицательное воздействие на уровень соци-

ально-экономического и инновационного 

развития ЛНР, что свидетельствует о высо-

кой зависимости экономики региона от 

внешней среды. Вместе с тем, по мнению 

экспертов,  положительное влияние воз-

можностей внешней среды способно оказать 

благоприятное воздействие на слабые сто-

роны экономики ЛНР при условии устране-

ния действия негативных факторов. 

На основе результатов анализа была 

сформирована матрица перекрестного SWOT-

анализа социально-экономического и иннова-

ционного развития ЛНР. При ее формирова-

нии учитывалось, что все отобранные факто-

ры внешней и внутренней среды ЛНР, по 

мнению экспертов, в той или иной мере ока-

зывают влияние на региональную социально-

экономическую систему. 

Матрица перекрестного анализа слабых и 

сильных сторон социально-экономического и 

инновационного развития ЛНР разбита на 

четыре квадранта. Расчет коэффициентов пе-

рекрестного влияния (далее – КПВ) произво-

дился следующим образом: 

1. Квадрант WO – «Слабые стороны – 

Возможности» (Препятствуют ли слабые сто-

роны использованию возможностей внешней 

среды?): если рейтинг влияния слабой сторо-

ны на уровень социально-экономического и 

инновационного развития ЛНР превышает 

рейтинг влияния возможности, то КПВ при-

нимает отрицательное значение, то есть сла-

бая сторона препятствует использованию су-

ществующих возможностей.  

Расчет коэффициента перекрестного влия-

ния слабых сторон на использование возмож-

ностей внешней среды (КПВ𝑊𝑂) проводился 

по формуле 

КПВ𝑊𝑂 = РВФ𝑂 − РВФ𝑊,                       (1) 

где РВФ𝑂 – рейтинг влияния возможностей 

внешнего окружения на уровень социально-

экономического и инновационного развития 

ЛНР; РВФ𝑊 – рейтинг влияния слабых сто-

рон на уровень социально-экономического и 

инновационного развития ЛНР. 

2. Квадрант SO – «Сильные стороны – 

Возможности» (Позволяют ли сильные сто-

роны получить преимущество благодаря ис-

пользованию возможностей внешней сре-

ды?): если рейтинг влияния сильной сторо-

ны превышает рейтинг влияния возможно-

сти, то коэффициент перекрестного влияния 

принимает положительное значение, соот-

ветственно, сильная сторона позволяет по-

лучить преимущество благодаря использо-

ванию возможности внешней среды. 

Для расчета коэффициента перекрестно-

го влияния сильных сторон экономики реги-

она на получение преимуществ благодаря воз-

можностям внешней среды (КПВ𝑆𝑂) применя-

лась формула 

КПВ𝑆𝑂 = РВФ𝑆 − РВФ𝑂,                          (2) 

где РВФ𝑆 – рейтинг влияния сильных сторон 

на уровень социально-экономического и ин-

новационного развития ЛНР; РВФ𝑂 – рей-

тинг влияния возможностей на уровень со-

циально-экономического и инновационного 

развития республики.   

3. Квадрант WT – «Угрозы – Слабые 

стороны» (Усиливают ли слабые стороны 

влияние угроз?): если рейтинг влияния сла-

бой стороны превышает рейтинг влияния 

внешней угрозы, то коэффициент пере-

крестного влияния принимает отрицатель-

ное значение, соответственно, слабая сторо-

на усиливает влияние внешней угрозы на 

экономику региона. 

Расчет коэффициента перекрестного 

влияния слабых сторон на усиление угроз 

внешней среды (КПВ𝑊𝑇) проводился по 

формуле 

КПВ𝑊𝑇 = РВФ𝑇 − РВФ𝑊,                     (3) 

где РВФ𝑇 – рейтинг влияния угроз внешней 

среды на уровень социально-экономического 

и инновационного развития ЛНР; РВФ𝑊 – 

рейтинг влияния слабых сторон на уровень 

социально-экономического и инновацион-

ного развития ЛНР. 

4. Квадрант ST – «Угрозы – Сильные 

стороны» (Позволяют ли сильные стороны 

избежать угроз внешней среды?): если рей-

тинг влияния сильной стороны превышает 

рейтинг влияния внешней угрозы, то коэф-

фициент перекрестного влияния принимает 

положительное значение. 

Расчет коэффициента перекрестного 

влияния сильных сторон на нивелирование 
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угроз внешней среды (КПВ𝑆𝑇) проводился 

по формуле 

КПВ𝑆𝑇 = РВФ𝑆 − РВФ𝑇,                        (4) 

где РВФ𝑆 – рейтинг влияния сильных сторон 

на уровень социально-экономического и ин-

новационного развития ЛНР; РВФ𝑇 – рей-

тинг влияния угроз внешнего окружения на 

уровень социально-экономического и инно-

вационного развития ЛНР.  

Матрица перекрестного SWOT-анализа 

уровня социально-экономического и иннова-

ционного развития ЛНР показана на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. SWOT-матрица сильных и слабых сторон социально-экономического 

и инновационного развития ЛНР 
 

Fig. 1. SWOT matrix for strengths and weaknesses in the socio-economic and innovative 

development of Lugansk People’s Republic

Согласно матрице практически все сла-

бые стороны развития экономики ЛНР оказы-

вают прямое негативное влияние на социаль-

но-экономическое и инновационное развитие 

региона. В частности, непризнанность и угро-

за эскалации боевых действий на территории 

республики ослабляют возможности исполь-

зования внешних финансовых ресурсов для 

целей регионального развития. Неразвитость 

законодательства снижает инвестиционную 

привлекательность бизнеса. Отсутствие еди-

ного, открытого информационного простран-

ства влечет за собой повышение финансовых 

и временных затрат, связанных с поиском и 

обменом информацией, а также увеличивает 

время получения обратной связи при обраще-

нии в государственные органы власти. Невы-

сокий уровень доходов населения республи-

ки, низкий уровень оплаты труда оказывают 

негативное влияние на стимулирование и мо-

тивацию трудоспособного населения ЛНР, 

поэтому происходит отток высококвалифици-

рованных кадров. Стоит отметить, что на 

ухудшение социально-экономической обста-

новки в регионе большое влияние оказала 

пандемия COVID-19. 
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Резюмируя результаты проведенного 

анализа, целесообразно составить пирамиду 

(мультилемму), характеризующую ограни-

чения, которые в совокупности препятству-

ют социально-экономическому и инноваци-

онному развитию республики в современ-

ных условиях (рис. 2). Отметим, что на каж-

дом уровне мультилеммы социально-

экономического и инновационного развития 

ЛНР, бесспорно, существуют свои ограни-

чения. Поэтому перед руководством рес-

публики остро стоит вопрос разработки мер 

по повышению в первую очередь уровня со-

циально-экономического развития региона, 

поскольку инновационное развитие детер-

минировано устойчивым экономическим 

ростом и, как следствие, ростом инвестици-

онной привлекательности региона. 

 

 
Рис. 2. Комплекс ограничений социально-экономического  

и инновационного развития ЛНР 
 

Fig. 2. A set of limitations in socio-economic innovative development 

of Lugansk People’s Republic
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В заключение подчеркнем, что ключевым 

моментом экономической диагностики реги-

она является определение его сильных и сла-

бых сторон, возможностей и угроз социаль-

но-экономического и инновационного разви-

тия. Анализ сильных и слабых сторон эконо-

мики ЛНР показал, что состав факторов, 

определяющих развитие региона, имеет отно-

сительно устойчивый характер. Следователь-

но, формирование экономической политики 

региона, направленной на достижение сба-

лансированного социально-экономического 

развития ЛНР, должно учитывать особенно-

сти экономики республики и опираться на 

комплексные результаты анализа ее сильных 

и слабых сторон. Адекватность результата во 

многом будет зависеть от правильного выбо-

ра метода диагностики уровня социально-

экономического и инновационного развития 

ЛНР. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 статье на основе SWOT- и PEST-

анализа предложен методический 

инструментарий диагностики 

сильных и слабых сторон социально-

экономического и инновационного развития 

экономики региона в целях определения и 

обоснования направлений разработки реги-

ональной политики стратегирования. Апро-

бация инструментария произведена на при-

мере Луганской Народной Республики. 

Применение инструментария диагности-

ки экономики региона в аспекте идентифи-

кации ее сильных и слабых сторон позволяет 

комплексно оценить приоритеты необходи-

мых социально-экономических изменений, 

выявить угрозы внешней среды для нивели-

рования их негативного влияния и опреде-

лить перспективы ее дальнейшего развития. 

Практическая значимость разработки ав-

торского инструментария состоит в возмож-

ности количественного анализа, системати-

зации и рейтингования факторов, которые 

препятствуют социально-экономическому и 

инновационному развитию региональной 

экономики или могут выступить основой ее 

модернизации и трансформации экономиче-

ской структуры. Так, условиями успешной 

реализации приоритетов развития ЛНР в 

первую очередь выступают: 

– внутренняя самодостаточность эконо-

мики региона в целях достижения устойчиво-

го регионального социально-экономического 

развития (достаточность ресурсов; объектив-

но определенные миссия и цель, отражающие 

целевые установки развития региона; наличие 

автономных и гибко адаптирующихся к 

внешней среде внутрирегиональных систем); 

– внешние условия, способные в своей 

совокупности обеспечить долгосрочное са-

моразвитие региональной социально-

экономической системы (наличие правовых 

и макроэкономических условий использова-

ния модели саморазвития; использование 

внешних факторов для поддержки реализа-

ции стратегических ориентиров развития). 

Вышесказанное позволяет определить 

перспективы исследований авторов, которые 

лежат в области обоснования и разработки 

эффективной стратегии саморазвития ЛНР. 
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 В настоящее время ведутся активные дискуссии о роли крупнейших городов в развитии экономических 

систем и социума, формировании качественного городского пространства для человека. Несмотря на это, 

остается ряд нерешенных урбанистических вопросов, важнейшим из которых является необходимость 

взаимодействия города и человека. Усиление этого взаимодействия, предоставление разнообразия в 

удовлетворении потребностей населения, наличие обратной связи через активного горожанина, влияющего на 

процессы развития городского пространства, – все это атрибуты современного мегаполиса, конкурирующего за 

человека. Результатом реализации преимуществ города является увеличение численности его населения и 

улучшение качества его жизни. В противном случае у города появляются признаки деградации и уменьшения 

численности населения. Цель исследования – обоснование необходимости многокритериальной оценки 

условий проживания в российских мегаполисах в соответствии с запросами населения на формирование 

современного городского пространства, выступающей основой управленческих решений в определении 

стратегических ориентиров развития города. В качестве методического инструментария применялись 

экспертные оценки качества городской среды, демографический анализ движения городского населения, 

позиционирование мегаполисов РФ по критериям «качество городской среды» – «стоимость жизни населения», 

их группировка по качественным характеристикам городской среды, контент-анализ стратегических 

документов развития крупнейших мегаполисов. Новизна исследования заключалась в новой трактовке понятия 

«место» применительно к городской территории, которое определялось не в узком смысле, как конкретная 

локализация, имеющая границы, а как городская среда, предоставляющая набор разных возможностей для 

удовлетворения растущих потребностей горожан. В результате исследования определены подходы к 

многокритериальной оценке условий жизни в городах-миллионниках в соответствии с запросами населения. 

Для этого, с использованием методики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 

проведен анализ текущего состояния и динамики изменения городской среды, исследованы демографические 

процессы, дана оценка привлекательности мегаполисов по соотношению стоимости жизни и доходов горожан. 

Это позволило выявить наиболее проблемные зоны городов, концептуальное решение которых должно быть 

заложено в стратегических документах развития мегаполисов, а практическое решение – в разработке 

эффективных механизмов их реализации (муниципальные программы и проекты). Предложено анализировать 

и перманентно актуализировать стратегические документы городов-миллионников с учетом как «коллективной 

оценки», так и потребностей отдельного горожанина в высоком качестве городской среды. Сформулирована 

необходимость переосмысления представлений о городском пространстве как о «месте жизни» и о роли 

«человека» в его развитии. Перспективы исследования заключаются в разработке комплексной интегральной 

многокритериальной оценки текущего состояния и динамики качества городского пространства для 

определения уровня конкурентоспособности мегаполисов с позиций их привлекательности для населения. 

Ключевые слова: мегаполис, урбанизация, городское население, качество городской среды, стоимость 

жизни, качество жизни, территориальное развитие, общественные пространства, позиционирование 

городов, стратегия развития городов. 
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 Currently, the role of the big cities in the development of economy and society, the organization of high-quality 

urban space for people are widely discussed. However, there are still many unresolved urban issues with the crucial 

one being the need for the city-person interaction. Better interaction, diversity in satisfying the population’s needs, 

feedback from an active citizen who influences the development of the city are the attributes of modern metropolis 

that competes for any person. City’s advantages result in a greater population size and better quality of their life. 

Otherwise, the city shows the degradation signs and population decline. The purpose of the study is to justify 

the need for a multi-criteria assessment of living conditions in the Russian megalopolises under the citizens’ needs 

and the improvement of modern urban space. This assessment could guide the managerial decisions in defining 

the strategic priorities in city development. The following methodological tools were used: experts’ assessments 

of urban environment quality, demographic analysis of urban population movement; positioning of Russian 

megacities by criteria ‘urban environment quality’ and ‘population’s cost of living’, their grouping by the qualitative 

characteristics of urban environment; content analysis of the strategic documents for the development of the largest 

megacities. The novelty of the study is a new interpretation of the concept of ‘place’ in terms of the urban area. It is 

defined in a broader sense rather than a particular localization with the borders. It is an urban environment with a set 

of different opportunities to meet citizens’ growing needs. The study arrives at the approaches to a multi-criteria 

assessment of the living conditions in million cities under the citizens’ needs. To do this, the authors applied 

the methods of the Ministry of Construction, Housing and Utilities in the Russian Federation and analyzed 

the conditions and dynamics of the urban environment, studied the demographic processes, and evaluated 

the megalopolis attractiveness under the income and cost of living ratio. This revealed the challenges of the cities 

which could be theoretically solved in the strategic documents of megalopolis development, while the development 

of efficient mechanisms could help in the practical implementation of the solutions (municipal programs and 

projects). The article offers to analyze and constantly update the strategic documents of the million cities with regard 

to the public opinion and the needs of city dwellers in high-quality urban space. The authors worded the need to re-

define the urban space which used to be interpreted as a place for living and the human role in its development. 

The results of the study could be of interest to public authorities and local governments that strategically manage 

the million cities. Further research is seen to be connected with the development of a comprehensive integral multi-

criteria assessment for the current condition and dynamics in the urban space quality to define the megalopolis 

competitiveness in terms of their interest for the citizens. 

Keywords: megalopolis, urbanization, urban population, urban environment quality, cost of living, quality 

of life, territorial development, public spaces, urban positioning, urban development strategy. 

 

   

 

 
For citation: 

Artemova O.V., Logacheva N.M.
 
Human centered development of Russian megacities: Opportunities and 

limitations. Perm University Herald. Economy, 2021, vol. 16, no. 2, pp. 183–201. doi: 10.17072/1994-9960-

2021-2-183-201 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

опросы развития городов и их 

роль в концентрации деловой и 

социальной активности уже дли-

тельное время определяют научный дис-

курс. Значимость городов в формировании и 

развитии человеческого потенциала, повы-

шении качества и уровня жизни населения в 

результате интенсификации процессов ур-

банизации увеличивается.  

В такой ситуации для реализации эф-

фективной социально-экономической поли-

тики важно своевременно выявлять и учи-

В 
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тывать факторы и условия среды, которые 

способствуют не только развитию городов, 

но и благополучию их жителей. 

Города по своей природе многолики и, 

имея разнообразные функции, оказывают 

воздействие на тех, для кого они созданы – 

на проживающих в них горожан. В трудах 

исследователей разных научных направле-

ний при изучении городов выявляются по-

ложения, формирующие представление о 

городе как о системе, пространстве, общно-

сти людей.  

По мнению Ю.В. Игнатьева, А.М. Ко- 

стина, С.А. Белова, город представляет собой 

«относительно самостоятельную, юридиче-

ски оформленную, сложную динамическую 

территориальную и социальную систему, в 

которой воспроизводятся экономические, 

социальные, политические, идеологические, 

управленческие, демографические, этниче-

ские, экологические, правовые, градострои-

тельные, градообслуживающие и другие от-

ношения» [1]. Этот подход акцентирует 

внимание на том, что город – это и террито-

рия, и социально-экономическая система 

(наполненная разнородными отношениями) 

одновременно.  

Иной взгляд отражен в социологических 

трудах, посвященных теории города. В силу 

специфики акцент исследований смещается 

на группы горожан, социальные слои, а го-

род рассматривается как элемент целостной 

системы социально-пространственной орга-

низации общества как типа расселения [2, 

с. 28–29]. Отдельные социологические тео-

рии городов ориентируются на архитектур-

ное пространство, которое формирует гра-

дообразующий, социокультурный компо-

нент [3, с. 114, 116–117].  

Очевидно, что большое значение имеет 

местоположение города, именно поэтому 

внимание многих ученых сосредоточено на 

этом аспекте. Так, значительный вклад в 

развитие методологических положений тео-

рии города был внесен экономистами-

географами (И.М. Маергойз, Е.Г. Анимица
1
 

и др.) [4; 5]. 

                                                 
1
 Анимица Е.Г., Власова Н.Ю. Градоведение: учеб. посо-

бие. Екатеринбург: Урал. гос. экон. ун-т, 2010. 433 c. 

К аспектам пространственного развития 

исследователи относят вопросы размещения 

населения и концентрации экономической 

активности на территории, безопасности и 

комфортности среды обитания, связанности 

пространства, транспортной доступности [6, 

c. 194]. Без сомнения, пространственная 

структура городских территорий играет 

важную роль в повседневной жизни горо-

жан. Нынешние стратегии развития городов 

независимо от их размеров и размещения 

должны быть направлены на обеспечение 

качества жизни жителей [7].  

Вместе с тем одной из качественных ха-

рактеристик современного устройства жиз-

ни является урбанизация, которую невозмож-

но не учитывать. Л. Вирт указывает, что это не 

столько процесс увеличения городского 

населения, сколько движение к городскому 

образу жизни [8]. Урбанизация в связи с 

этим формирует специфические формы со-

циальной жизни, изменяя потребности насе-

ления, связанные с городским простран-

ством, в котором оно проживает. 

Среди урбанистических исследований 

часто встречается антропологический под-

ход, изучающий «человека в пространстве» 

(Алексеевский, Болдуин и пр.) [9; 10]. В 

научных трудах отмечается, что изменения 

городского пространства происходят под 

воздействием трансформации потребностей 

(интересов) людей, а «комфортность, удоб-

ство и функциональность городской среды 

измеряется антропологически. Город – это не 

только крупный, развитый хозяйственно-

экономический комплекс, но и особая логика 

организации/оформления жизнедеятельности 

горожан, это производство и воспроизвод-

ство определенных отношений, стиля жизни, 

миропонимания, поэтому трансформация го-

родской среды очень тесно связана с факти-

ческими интересами и потребностями людей, 

этот город населяющих» [11, с. 14]. 

Обзор теоретических подходов показы-

вает, что сложность исследования, посвя-

щенного изучению проблем развития горо-

дов, состоит в многовариантности мнений и 

концептов в рамках данного предметного 

поля. Авторы статьи акцентируют внимание 

на изучении двух направлений развития го-

родского пространства под влиянием по-
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требностей (интересов) населения, посколь-

ку представляется, что город – это пересе-

чение территориального и социального про-

странства. Так, с одной стороны, городское 

пространство включает в себя материальные 

объекты, обеспечивающие осуществление 

различных процессов жизнедеятельности, в 

которые вовлечены жители города (работа, 

отдых, перемещение, общение и пр.). С дру-

гой стороны, город – это социальное про-

странство, которое представляет собой со-

вокупность социальных групп, жителей со 

своими потребностями, интересами и дей-

ствиями. При таком подходе население го-

рода является «сотворцом» его изменений 

(развития). Сходной позиции придерживают-

ся и другие авторы, например, А.В. Бабаева, 

А.А. Крашенинников пишут: «Телесная ор-

ганизация человека коррелирует с простран-

ственной локацией» [11, с. 14]. В контексте 

нашего исследования эта связь подчеркивает 

значимость физического (или вещественного, 

объектного) пространства, то есть качества 

среды проживания для человека. «Физиче-

ский комфорт», предоставляемый городом, 

разнообразие его объектов и городских про-

странств способны удовлетворить потребно-

сти людей, проживающих в нем, а следова-

тельно, способствовать повышению его при-

влекательности для населения.  

При этом, исходя из результатов наших 

предшествующих исследований, мы пришли 

к пониманию, что при изучении городской 

среды важно учитывать фундаментальные 

характеристики любого пространства – ме-

сто и время. Так, главный актор города – 

горожанин ассоциирует свою жизнь в опре-

деленный период времени с конкретным ме-

стом, а это превращает город из абстрактной 

территории, имеющей границы, в «место 

для жизни человека».  

Вместе с тем такой подход является от-

носительным, поскольку потребности и за-

просы населения со временем меняются в 

силу разных причин, как предсказуемых 

(например, цифровизация), так и непрогно-

зируемых (внезапно возникавшая пандемия и 

ограничения, связанные с ней). В свою оче-

редь изменение потребностей людей форми-

рует новые запросы к городскому простран-

ству, его объектам и их характеристикам. 

Подобный взгляд на город дает возмож-

ность конкретизировать вопросы исследова-

ния, выявить, как «место» (городское про-

странство и его характеристики) влияет на 

качество и уровень жизни населения в дан-

ный момент, и показать, какие изменения 

стоит ожидать в будущем. Такая необходи-

мость связана с тем, что, с одной стороны, 

«в последние годы ускорение преобразова-

ний привело к тому, что скорость изменений 

реальности стала опережать темпы ее изу-

чения», с другой стороны, имеющая место 

скорость изменений жизни «придает месту 

большую конкретность, обогащает его в со-

держательном отношении, что способствует 

перелому ранее действовавшей тенденции 

обезличивания места» [12, с. 106, 114].  

Отметим, что не только место, но и 

«благосостояние личности, то есть конкрет-

ного человека, который через деятельность 

познает мир и изменяет его» [13, с. 50] 

должно стать одним из приоритетов разви-

тия не только регионов, но и конкретных 

территорий – городов с учетом их особенно-

стей и имеющихся различий.  

Действительно, российские города суще-

ственно дифференцированы, в том числе по 

критерию людности [14, с. 44]. Они делятся 

на: малые (до 50 тыс. чел.); средние (50–

100 тыс. чел.); большие (100–250 тыс. чел.); 

крупные (250 тыс. – 1 млн чел.); крупнейшие 

(более 1 млн чел.).  

С учетом объективных урбанистических 

процессов, сосредоточения населения и де-

ловой активности в крупнейших городах в 

качестве объекта исследования нами рас-

смотрены мегаполисы РФ с численностью 

населения свыше 1 млн жителей. На 1 января 

2020 г. это 15 городов, на долю которых при-

ходится 33,7 млн чел., что составляет около 

23 % всего населения России, 31 % от чис-

ленности городского населения. Среди них 

есть два крупнейших города, относящихся к 

субъектам РФ (Москва и Санкт-Петербург), 

которые в силу их статуса и исключительно-

сти, а следовательно, малой сопоставимости 

с другими мегаполисами не вошли в данное 

исследование. 

Цель исследования – обосновать необ-

ходимость многокритериальной оценки 

условий проживания в российских мегапо-
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лисах в соответствии с запросами населения 

на формирование современного городского 

пространства, выступающей основой управ-

ленческих решений в определении страте-

гических ориентиров развития города. 

Считаем, что в качестве таких критериев 

оценки могут выступать: качество город-

ской среды; соотношение стоимости жизни 

и доходов горожан; демографические про-

цессы, влияющие на численность населения 

городов; качество социального пространства 

в городе; многообразие возможностей, 

предоставляемых мегаполисами для разви-

тия человека.  

 

АЛГОРИТМ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ 

БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 исследовании использована мето-

дика оценки качества городской 

среды городов-миллионников 

России, разработанная Министерством стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства РФ
1
. Она включает оценку жилья и при-

легающих территорий, улично-дорожной се-

ти, озеленения пространства, общественно-

деловой инфраструктуры и прилегающего 

пространства, социально-досуговой инфра-

структуры и прилегающего пространства, 

общегородского пространства. Кроме того, 

использованы данные Domofond.ru, на осно-

ве которых проведена оценка уровня жизни 

населения крупнейших городов, а также дан-

ные Росстата по численности и миграцион-

ному приросту населения. 

Авторами использовался следующий ал-

горитм исследования: 

1) сформулировано обоснование автор-

ского подхода к пониманию города как «ме-

ста для жизни человека», учитывающего 

особенности телесности человека, связыва-

ющего себя с местом проживания; 

2) ранжирование городов-миллионников 

по параметрам качества городской среды, 

позволяющее выявить наиболее острые про-

блемы городского пространства, требующие 

решений в соответствии с запросами нового 

времени (цифровизация, пандемия); 

                                                 
1
 Индекс качества городской среды. URL: https://индекс-

городов.рф/#/ (дата обращения: 10.04.2021). 

3) позиционирование крупнейших горо-

дов РФ по критериям: «качество городской 

среды» – «стоимость жизни населения» для 

выявления степени дифференцированности 

городского пространства; 

4) изучение направлений движения 

населения городов-миллионников в сопо-

ставлении с результатами позиционирова-

ния российских мегаполисов для выявления 

привлекательных и непривлекательных ас-

пектов для жизни в городе; 

5) контент-анализ стратегий развития 

мегаполисов с позиций создания человеко-

ориентированной городской среды. 

Предложенный алгоритм позволил 

определить последовательность и структуру 

исследования. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ РОССИЙСКИХ МЕГАПОЛИСОВ 

ж. Джекобс, одна из основополож-

ниц современного урбанизма, 

сформулировала в своих работах 

понятие разнообразия: как разнообразия 

пользователей, так и разнообразия способов 

использования городской среды [15]. Это 

справедливо и в отношении современных 

российских городов, пространство которых 

предоставляет это разнообразие населению. 

Вместе с тем люди, проживающие в городе 

и приезжающие в него, в ответ на такое раз-

нообразие формируют все новые запросы на 

объекты и возможности, стремясь к улуч-

шению среды проживания и повышению 

качества жизни, порождая изменения «свое-

го места жизни». Такое взаимное влияние не 

является специфической российской осо-

бенностью. Китайские исследователи 

утверждают, что «большие города в Китае 

предлагают лучшее качество жизни и боль-

ше возможностей» [16]. Учитывая необхо-

димость многокритериальной оценки разно-

образия возможностей города, предлагае-

мых для человека, авторы сочли наиболее 

подходящим применение методики опреде-

ления качества городской среды Минстроя 

РФ. 

Данные, позволяющие оценить качество 

городской среды в городах-миллионниках 

РФ, представлены в табл. 1. 

В 
Д 

https://индекс-городов.рф/#/
https://индекс-городов.рф/#/
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Таблица 1. Оценка качества городской среды в городах-миллионниках РФ, 2019 г., балл 
 

Table 1. Assessment of urban environment quality in the million cities in the Russian 

Federation, 2019, score 
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1 

Жилье и прилегающие 

территории 
27 42 41 47* 33 16** 20 37 39 36 43 26 32 34 

изм. к 2018 г. –1 –1 3 7 –1 –3 –9 0 –9 –1 4 –3 3 –0,7 

2 
Улично-дорожная сеть 24 35* 24 28 23 14** 33 27 26 29 20 32 24 26 

изм. к 2018 г. –4 –1 –7 –1 –3 4 0 5 3 –6 0 3 3 –0,3 

3 

Озеленение 

пространства 
26 21 31 32 23 15** 29 43* 16 26 26 37 21 27 

изм. к 2018 г. –1 4 –2 2 –2 –1 2 3 –1 0 8 8 12 2,5 

4 

Общественно-деловая 

инфраструктура и 

прилегающее 

пространство 

24 27 31* 27 25 15** 29 23 30 26 24 16 18 24 

изм. к 2018 г. –2 0 –2 –6 –1 –1 2 2 –1 0 –2 –2 3 –0,8 

5 

Социально-досуговая 

инфраструктура и 

прилегающее 

пространство 

21 29 33 34 29 20 19** 24 41* 25 23 28 26 27 

изм. к 2018 г. 1 3 5 10 1 0 –1 0 15 –7 9 5 9 3,9 

6 

Общегородское 

пространство 
39 34 33 33 29 26 32 28 41* 39 28 20** 28 32 

изм. к 2018 г. 4 –8 6 –1 5 3 5 –7 8 6 –9 4 3 1,5 

Примечание: Максимально возможная оценка по каждому из 6 исследуемых параметров составляет 60 

баллов. * – максимальное значение показателя; ** – минимальные значения. 

Сост. по источнику: Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной 

городской среды и условий её формирования. URL: https://индекс-городов.рф/#/ (дата обращения: 10.04.2021).

Средние баллы по выборке (13 мегаполи-

сов) показывают, что лишь 2 параметра го-

родской среды оценены населением городов-

миллионников выше 50 % от максимально 

возможного значения (60 баллов). Это груп-

пы «Жилье и прилегающая территория» – 34 

балла, «Общегородское пространство» – 32 

балла). Остальные параметры в меньшей 

степени удовлетворяют горожан.  

Самую высокую оценку по показателю 

«Жилье и прилегающие территории» дали 

жители г. Казани, самую низкую – г. Омска. 

Позитивные изменения отмечены в Казани, 

Воронеже, Волгограде и Нижнем Новгороде. 

Негативные тенденции имеют место в Сама-

ре и Ростове-на-Дону (ухудшение оценки на 

9 баллов).  

«Общегородское пространство» имеет 

важнейшее значение для жителей городов, 

поскольку именно оно может предоставить 

разнообразие для удовлетворения потребно-

стей и получения преимуществ от прожива-

ния в крупнейших городах. Тем не менее его 

оценка жителями 7 городов ниже, чем сред-

няя оценка по выборке. Наибольший балл 

по параметру городской среды дали жители 

Ростова-на-Дону, наименьший – г. Перми. В 

9 городах наблюдаются улучшения оценок 

общегородского пространства по сравнению 

с 2019 г. Негативные изменения, по мнению 

горожан, происходят в Воронеже, Екате-

ринбурге, Уфе и Казани. 

Расширяет возможности для удовлетво-

рения широких социальных потребностей 

социально-досуговая инфраструктура и 

прилегающее пространство. Жители Росто-

ва-на-Дону значительно выше остальных 

городов оценили не только этот параметр, 
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характеризующий городскую среду, но и 

происходящие в этой области изменения. 

Судя по оценке населения Самары, они ис-

пытывают затруднения в доступе к социаль-

но-досуговой инфраструктуре города. 

«Озеленение пространства» – параметр, 

который нельзя недооценивать. Все больше 

эмпирических данных свидетельствуют о 

том, что наличие парков, озелененных или 

природных территорий в городе во многом 

способствует повышению качества жизни. 

Природные ландшафты в городской среде 

являются источником положительных ощу-

щений и полезных услуг (связанные с отды-

хом или оздоровлением), которые удовле-

творяют важные потребности человека [17]. 

По мнению жителей Уфы, город дает воз-

можность почувствовать близость природы 

(43 балла – самая высокая оценка по этому 

параметру), в то время как жители Омска 

высказывают неудовлетворенность уровнем 

озеленения городского пространства. Ана-

лизируя оценки, данные жителями других 

городов-миллионников, в частности тех, ко-

торые находятся в более благоприятных 

климатических условиях, нельзя заключить, 

что более южные города имеют преимуще-

ство по этому параметру.  

Как отмечалось нами ранее, жизнь со-

временного горожанина протекает не только 

в пространстве, но и во времени. Одной из 

характеристик современной жизни в мегапо-

лисе является высокоскоростной темп жизни. 

В связи с этим важнейшей характеристикой 

городского пространства является обеспече-

ние свободы перемещения, так как человек 

начинает измерять городское пространство 

легкостью его преодоления [11, с. 14; 18, 

с. 83]. Параметр «Улично-дорожная сеть» 

позволяет оценить эту возможность. Данные 

таблицы показывают, что население лишь 

трех городов (Екатеринбурга, Самары и 

Перми) дали оценки выше 50 % от максиму-

ма. Для жителей остальных городов эта про-

блема является более острой. Самая неблаго-

приятная ситуация сложилась в Омске (14 

баллов – минимальная оценка, с большим 

отрывом от средней по выборке). Происхо-

дящие изменения в развитии улично-

дорожных сетей, отмеченные жителями, в 

недостаточной степени соответствуют их за-

просам. Это связано с тем, что насыщенность 

городов-миллионников автомобильным транc- 

портом растет высокими темпами, в то время 

как решения по строительству эффективных 

развязок и расширению дорог не только за-

тратны для города, но принимаются с боль-

шим опозданием. В результате затраты вре-

мени на передвижение внутри города к месту 

работы или учебы, которые, как правило, от-

носятся к непродуктивным, оказываются 

очень высокими [19]. В этой связи повыше-

ние качества обслуживания населения город-

ским пассажирским транспортом является 

важнейшей задачей развития современных 

городов и агломераций [20, с. 304].  

Городское пространство представляет 

собой не просто объектное поле, в котором 

проживают горожане, оно, по сути, является 

набором возможностей для удовлетворения 

разнообразных потребностей населения и 

роста качества их жизни. Результаты оценки 

качества городской среды крупнейших горо-

дов России представлены в табл. 2. Ранжиро-

вание городов и разделение их на группы 

проведено по данным 2019 г. (данные за 

2018 г. представлены справочно). 

Наиболее привлекательной для жителей 

является городская среда г. Казани (в 

2019 г.), г. Екатеринбурга (в 2018 г.). Изме-

нения оценок городского пространства свя-

заны не только с его реальной трансформа-

цией, но и с субъективным отношением лю-

дей к городскому пространству, а также с 

изменением их потребностей. Тем не менее 

данные табл. 2 свидетельствуют о том, что 

мнения жителей Казани и Нижнего Новго-

рода относительно качества городской сре-

ды при их положительной оценке более ста-

бильны, а для Омска характеризуется ста-

бильно низкой удовлетворенностью населе-

ния качеством городской среды.  
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Таблица 2. Изменение качества городской среды в городах-миллионниках РФ* 
 

Table 2. Changes in urban environment quality in the million cities in the Russian Federation  

Город  
Ранг 

Интегральный 

индекс города, 

балл 

Изменения за 

2018–2019 гг., 

балл 

Количество индикаторов, 

оцененных выше 50% от 

максимального значения 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Группа городов со значением выше среднего 

Казань 1* 2/3 201* 190 11 4 4 

Нижний Новгород 2/3 2/3 193 190 3 5 4 

Ростов-на-Дону 2/3 6 193 178 15 4 3 

Екатеринбург 4 1* 188 191* –3 3 3 

Уфа 5 5 182 179 3 2 3 

Красноярск 6 4 181 189 –8** 2 4 

Группа городов со значением ниже среднего 

Пермь 7 11 168 153 15 2 0 

Воронеж 8 10 164 154 10 1 2 

Челябинск 9 9 161 160 1 1 1 

Волгоград 10/11 12 159 116 43* 1 0 

Самара 10/11 7 159 163 –4 2 1 

Новосибирск 12 8 158 161 –3 1 1 

Омск 13** 13** 106 104 2 0 0 

Примечание: Индекс города представляет собой суммарную балльную оценку шести пространств: 1) жилье 

и прилегающие территории; 2) улично-дорожная сеть, 3) озеленение пространства, 4) общественно-деловая 

инфраструктура и прилегающее пространство, 5) социально-досуговая инфраструктура и прилегающее 

пространство, 6) общегородское пространство. Максимальное возможное значение индекса города 360 баллов. 

Среднее значение Индекса города по выборке в 2019 г., послужившее делению городов на группы, составляло 

170 баллов. * – лучшие результаты, ** – худшие результаты. 
Сост. по источнику: Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной 

городской среды и условий её формирования. URL: https://индекс-городов.рф/#/ (дата обращения: 10.04.2021).

В табл. 2 представлена информация (по-

следние 2 столбца), которая демонстрирует 

удовлетворенность горожан по числу инди-

каторов оценки (из 6 анализируемых типов 

городской среды). Ранжирование городов 

показывает, что разнообразие городской сре-

ды, удовлетворяющей горожан, также суще-

ственно отличается. Мегаполисы, входящие 

в первую группу со значениями выше сред-

него, с точки зрения жителей, более привле-

кательны по качеству городского простран-

ства, чем города второй группы – со значе-

ниями ниже среднего. При этом максималь-

ный рост интегрального индекса города 

наблюдался в Волгограде (+43 балла), кото-

рый отнесен ко второй группе. 

В результате проведенного анализа было 

выявлено следующее: а) текущее состояние 

городской среды (2019 г.) в мегаполисах су-

щественно различается в целом (по инте-

гральному индексу) и по отдельным группам 

показателей, характеризующих типы город-

ской среды; б) динамика интегральных ин-

дексов (2018–2019 гг.) была разной направ-

ленности: положительная и отрицательная. 

При этом констатировано, что более высокий 

ранг города по текущему состоянию не все-

гда совпадает с положительной динамикой 

изменений. Это позволило выявить наиболее 

проблемные зоны городской среды, концеп-

туальное решение которых должно быть за-

ложено в стратегические документы разви-

тия мегаполисов, а практическое решение – 

в разработку эффективных механизмов их 

реализации (муниципальные программы и 

проекты). 

 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

РОССИЙСКИХ МЕГАПОЛИСОВ 

ПО СООТНОШЕНИЮ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ И СТОИМОСТИ ЖИЗНИ 

В ГОРОДЕ 

ажнейшим фактором, влияющим 

на способность удовлетворять 

потребности городского населе-

ния, является стоимость жизни, поскольку 

доступность для человека возможностей, 

которые предоставляет город, предопреде-

В 
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ляется размером дохода его жителей. Ана-

литики Domofond.ru ежегодно выявляют, 

как россияне оценивают соотношение своих 

доходов и стоимости жизни, и составляют 

рейтинг городов России по этим оценкам
1
. 

Оценки, данные жителями мегаполисов Рос-

сии, представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3. Оценка жителями мегаполисов России соотношения доходов и стоимости 

жизни в городах-миллионниках РФ, 2018–2019 г., балл* 
 

Table 3. Russian metropolis citizens’ assessment of the income and cost of living ratio 

in the Russian Federation, 2018–2019, score  

Год 
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2019 4,4 4,4 4,2 4,6* 3,6 3,5 4 4,4 3,8 4,4 4,1 4,1 3,2** 

2018 5 5,1* 4,4 4,5 4,1 4,2 4,4 4,5 4,1 4,7 4,8 4,8 3,7** 

Изменение 

2018–2019 гг. 
-0,6 -0,7 -0,2 0,1 -0,5 -0,7 -0,4 -0,1 -0,3 -0,3 -0,7 -0,7 -0,5 

Примечание: * – лучшие результаты, ** – худшие результаты. 

Сост. по источнику: Domofond.ru. URL: https://www.domofond.ru/ (дата обращения: 10.04.2021). 

Лучшими по анализируемому параметру 

в 2018 г. был Екатеринбург, в 2019 г. – Ка-

зань. Самый низкий уровень в период 2018–

2019 гг. наблюдался в Волгограде. Неблаго-

приятной является тенденция снижения 

удовлетворенности жителей соотношением 

доходов и стоимости жизни по всем горо-

дам, за исключением Казани.  

Для конкретизации и выявления взаим-

ного влияния параметров «качества город-

ской среды», как характеристики городского 

пространства, и стоимости жизни, как фи-

нансовой доступности возможностей, предо-

ставляемых в городе, нами было проведено 

позиционирование городов-миллионников 

(рисунок) Позиционирование городов прово-

дилось относительно средних значений соот-

ветствующих индикаторов по выборке в 

2019 г. («оценка жителями качества город-

ской среды» – 170 баллов; «оценка жителями 

соотношения доходов и стоимости жизни» – 

4,1 балл) и позволило выделить группы горо-

дов со схожими оценками горожан. 

Города, расположенные в верхнем пра-

вом квадранте (группа по уровню двух по-

казателей выше среднего – Казань Екате-

ринбург, Красноярск, Уфа, Нижний Новго-

род), с точки зрения жителей, имеют город-

скую среду более высокого качества. При 

этом соотношение доходов и стоимости 

жизни позволяет им использовать широкие 

возможности городского пространства.
1
  

Самара, Челябинск, Волгоград, Омск об-

разуют группу, где обе оценки ниже среднего 

уровня. При этом Омск и в 2018, и в 2019 гг. 

имел самые низкие оценки качества город-

ской среды среди городов-миллионников, а 

Волгоград – худшее соотношение доходов и 

стоимости жизни. Позиция Челябинска свя-

зана с низкой удовлетворенностью горожан 

улично-дорожной сетью и озеленением го-

родского пространства. В Самаре жители не 

удовлетворены качеством социально-

досуговой инфраструктуры и жилья с приле-

гающими пространствами. 

                                                 
1
 В 2019 г. в данном опросе приняли участие более 90 

тысяч человек. Участники опроса оценивали утвержде-

ние: «Моего ежемесячного дохода достаточно для ком-

фортного проживания; меня устраивают стоимость това-

ров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги 

и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 озна-

чает «полностью не согласен», а 10 – «полностью согла-

сен». См.: Рейтинг 200 городов по отношению доходов и 

стоимости жизни. URL: https://www.domofond.ru/statya/ 

reyting_200_gorodov_po_otnosheniyu_dohodov_i_stoimosti

_zhizni/100335 (дата обращения: 10.04.2021). 

https://www.domofond.ru/
https://www.domofond.ru/statya/%20reyting_200_gorodov_po_otnosheniyu_dohodov_i_stoimosti_zhizni/100335
https://www.domofond.ru/statya/%20reyting_200_gorodov_po_otnosheniyu_dohodov_i_stoimosti_zhizni/100335
https://www.domofond.ru/statya/%20reyting_200_gorodov_po_otnosheniyu_dohodov_i_stoimosti_zhizni/100335


О.В. Артемова, Н.М. Логачева 

 

Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2021. Том 16. № 2 
 

 

192 

 

Позиционирование городов-миллионников по критериям «качество городской среды – 

соотношение доходов и стоимости жизни», по данным 2019 г. 
 

Million cities’ positioning by the criteria of urban environment quality and income and cost 

of living ratio, 2019 

Представленные ранее данные по каче-

ству городской среды в Перми и Воронежу 

показали активные изменения (см. табл. 2: 

15 и 10 баллов соответственно), что позво-

лило этим городам в 2019 г. иметь балль-

ные оценки, наиболее близкие к средним 

значениям по двум параметрам позициони-

рования.  

Несбалансированными, по оценкам го-

рожан, являются Новосибирск (ниже сред-

него оценка по качеству среды) и Ростов-

на-Дону, где население не удовлетворено 

соотношением доходов и стоимости жизни. 

Изменения, происходившие в этих городах 

(см. табл. 2 и 3) по соответствующим про-

блемным показателям, не способствовали 

улучшению ситуации. При этом очевидно, 

что преобразование городского простран-

ства должно ориентироваться на повсе-

дневные потребности и желания человека 

[21]. В этой связи остается актуальным ло-

зунг Я. Гейла: «Вернуть город людям», ко-

торый становится все более востребован-

ным для горожан. 

Вместе с тем, улучшая и делая город-

ское пространство более комфортным для 

жителей, города способны привлекать мо-

лодых, талантливых и образованных лю-

дей, способных учиться, обмениваться иде-

ями, совершать открытия, создавать и 

внедрять инновации. Так, по мнению 

Э. Глейзера, качественная и разнообразная 

городская среда – важное условие форми-

рования и накопления человеческого капи-

тала в городе, что в дальнейшем обеспечи-

вает городу экономический успех и про-

цветание [22, С. 984–985].  

Города конкурируют за людей, предо-

ставляя им качественную городскую среду 

и разнообразие товаров и услуг для удовле-

творения растущих потребностей. Однако в 

таком соперничестве между городами все-

гда будут лидеры и аутсайдеры. У одних 

мегаполисов есть признаки оттока, у дру-

гих – притока населения. В результате ана-

лиза показателей миграции и естественного 

движения населения по данным муници-

пальных образований определены направ-

ления изменения численности населения 

исследуемых городов-миллионников.  

Сокращение численности населения го-

рода может быть связано с естественными 
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причинами (неблагоприятным соотношени-

ем уровней рождаемости и смертности) 

и/или перемещением населения на другую 

территорию. Направление миграции явно 

показывает предпочтения населения по ме-

сту проживания. 

Положительная миграция – показатель 

привлекательности города для населения, 

которая увеличивает возможности города 

по использованию человеческого потенци-

ала для его развития. Отрицательная ми-

грация имеет свои особенности: «отток 

населения из небольших населенных пунк-

тов (городов, сел) отнюдь не всегда связан 

с их проблемностью (плохим качеством го-

родской среды, в частности), это может 

быть и следствием поиска больших воз-

можностей для самореализации, интерес-

ной и высокооплачиваемой работы, а вот 

отток из региональных “столиц”, городов-

миллионников – это серьезная проблема, 

реально подрывающая перспективы эконо-

мического роста в регионах» [23, С. 114]. 

Из 13 городов-миллионников выделя-

ются две категории: 1) города, демонстри-

ровавшие рост населения (8 городов), и 

2) города, столкнувшиеся со снижением 

численности населения (5 городов). 

При этом внутри групп можно выде-

лить причины изменения численности 

населения городов (естественное движение 

населения: соотношение рождаемости и 

смертности, механическое движение в виде 

миграционного притока (оттока) населе-

ния): 

1) рост численности за счет естествен-

ного роста населения и за счет миграцион-

ного прироста наблюдался в Екатеринбур-

ге, Казани и Уфе; 

2) положительная миграция как фактор 

роста численности населения в 2019 г. 

наблюдалась в Новосибирске, Ростове-на-

Дону, Воронеже, Перми, Самаре;  

3) уменьшение численности населения 

за счет естественной убыли населения и 

отрицательного сальдо миграции характер-

но для Челябинска, Омска, Волгограда; 

4) отрицательная миграция в 2019 г. 

наблюдалась в Красноярске, что означало 
сокращение численности населения;  

5) естественная убыль стала причиной 

снижения численности населения в Ниж-

нем Новгороде. 

Сопоставление результатов позициони-

рования городов и направлений изменения 

численности населения позволяет утвер-

ждать, что города Казань, Екатеринбург и 

Уфа не только высоко оценены жителями 

по качеству городской среды и соотноше-

нию доходов и стоимости жизни, но и яв-

ляются привлекательными как место для 

жизни для приезжающих людей. 

Челябинск, Омск и Волгоград столкну-

лись с проблемой оттока населения, в том 

числе по причине низкой удовлетворенно-

сти горожан как качеством городского про-

странства, так и соотношением доходов и 

стоимости жизни.  

Очевидно, что не только качество сре-

ды влияет на принятие людьми решения 

уехать из города (в частности, Красноярск 

и Нижний Новгород, имеющие высокие 

оценки по анализируемым показателям (см. 

рисунок), характеризуются снижением чис-

ленности населения.  

Выбирая «место для жизни», человек 

ориентируется на качество жизни на кон-

кретной территории. Оно определяется раз-

личными параметрами: с одной стороны, 

условиями, в которых живет человек, с 

другой – индивидуальной иерархией по-

требностей и системой его ценностей [24].  

Итак, проведенный анализ городов как 

места и условий для жизни человека под-

твердил необходимость применения много-

критериальных подходов к оценке условий 

проживания в связи с многообразием за-

просов граждан: по соотношению доходов 

и стоимости жизни, а также в сопоставле-

нии с качеством городской среды (позици-

онирование городов); по состоянию и ди-

намике демографических процессов и др. 

При этом в дальнейшем авторам представ-

ляется целесообразной разработка ком-

плексной интегральной многокритериаль-

ной оценки текущего состояния и динамики 

изменений условий городской жизни для 

определения конкурентоспособности мега-

полисов с позиций притяжения населения. 
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ 

МЕГАПОЛИСОВ 

овышать привлекательность го-

рода с позиций как «коллектив-

ной оценки», так и субъектив-

ной (для отдельного горожанина) помога-

ют грамотно разработанные и реализован-

ные стратегии развития городов.  

Результаты исследования Б.С. Жихаре- 

вича, Т.К. Прибышина показали, что в 

стратегиях развития городов часто веду-

щим словосочетанием является «качество 

жизни»… Можно отметить рост его попу-

лярности, поскольку в целях стратегий 

предыдущего периода оно наблюдалось в 

48 % случаев, в настоящее время – в 69 % 

[6, с. 199]. Не является ли это «данью мо-

ды», формальным включением в текст до-

кумента? Соответствуют ли «локализован-

ные в стратегиях проблемы» актуальным, с 

точки зрения горожан, проблемам? В рам-

ках нашего исследования были проанализи-

рованы стратегии развития городов на пред-

мет оценки целенаправленности воздействия 

на качество городской среды, простран-

ственного развития города, в контексте по-

вышения качества жизни в городе. 

Проводя контент-анализ стратегий раз-

вития городов, мы исходили из следующих 

критериев: 

1) год принятия стратегии; 

2) период действия стратегии; 

3) четкость и согласованность опреде-

ления целей и приоритетов стратегии; 

4) механизм реализации стратегии по-

средством муниципальных программ; 

5) согласованность запросов населения 

(результатов оценки параметров городской 

среды горожанами, представленными в 

табл. 1) и направлений развития городских 

пространств, определенных в стратегии. 

Далее представим результаты контент-

анализа по данным критериям. 

Новосибирск 

Стратегия социально-экономического 

развития города Новосибирска на период 

 

до 2030 г. принята в 2018 г.
1
 Формирование 

современной и безопасной городской среды 

является одним из приоритетов социально-

экономической политики города Новоси-

бирска (пункт 3.3 Стратегии). В рамках 

подцели «Улучшение качества городской 

среды» определены задачи: пространствен-

ное развитие города; улучшение архитек-

турного облика города; ликвидация ветхо-

го, аварийного жилья, решение проблемы 

долгостроев; создание условий для разви-

тия дорожной сети города Новосибирска; 

развитие городского и пригородного транс-

порта. При этом показатели, определенные 

для осуществления мониторинга реализа-

ции стратегии, не дают возможность оце-

нить результаты в соответствии с постав-

ленными задачами. В стратегии определе-

ны 10 муниципальных программ, направ-

ленных на формирование современной и 

безопасной городской среды (часть из ко-

торых направлены на улучшение ситуации 

с улично-дорожной сетью, решение про-

блем с жильем и благоустройством терри-

торий). Не в полной мере нашло отражение 

направление «социально-досуговая инфра-

структура и прилегающее пространство», 

которое по оценкам горожан, развито недо-

статочно. 

Екатеринбург 

Стратегический план развития Екате-

ринбурга
2
 в редакции 2018 г. является дей-

ствующим документом. Из 8 стратегиче-

ских подцелей плана 5 так или иначе связа-

ны с пространственным развитием, каче-

ственной городской средой, развитием жи-

лищно-коммунальной инфраструктуры, со-

зданием комфортных условий проживания 

для населения, устойчивым и сбалансиро-

ванным развитием городского простран-

ства.  

В рамках плана приняты стратегиче-

ские программы, также применен проект-

                                                 
1
 Стратегия социально-экономического развития города 

Новосибирска на период до 2030 г. принята в 2018 г. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/465726935 (дата обра-

щения: 10.04.2021). 
2
 Стратегический план развития Екатеринбурга. 

URL: xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai. Официальный текст. 

URL: https://docs.cntd.ru/document/802003648 (дата обра-

щения: 10.04.2021). 

П 

http://docs.cntd.ru/document/465726935
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ный подход. Каждый раздел содержит ос-

новные результаты реализации стратегии. 

Анализ документа показывает четкую взаи-

мосвязь с запросами населения. Такие пара-

метры городской среды, как «озеленение 

пространства», «улично-дорожная сеть» и 

«общегородское пространство», входят в 

круг проблем, решение которых определяет-

ся в стратегическом документе. 

Нижний Новгород 

Действующим документом, размещен-

ным на сайте города, является Стратегия со-

циально-экономического развития города 

Нижнего Новгорода на 2017–2022 гг., утвер-

жденная в 2017 г.
1 Стратегической целью 

развития города определены высокий уро-

вень благосостояния населения и комфорт-

ные условия жизни в Нижнем Новгороде
2
. 

Несмотря на то что в стратегии установ-

лены ориентиры для достижения целей, не 

все параметры «оцифрованы», некоторые 

носят описательно-желательный характер. В 

стратегии заявлено, что механизмом ее реа-

лизации являются муниципальные програм-

мы, которые в ней не обозначены. 

Казань 

Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования 

г. Казани до 2030 г.
3
, принятая в 2016 г., 

является действующим документом, но в 

настоящий момент готовится ее обновле-

ние, поскольку многие контрольные пока-

затели уже достигнуты. 

Особенностью данного документа явля-

ется его многоцелевая направленность. Изу-

чая стратегию, сложно выделить, какие 

именно направления являются приоритетами 

развития города. Не вполне ясны критерии 

достижения целей (например, из 18 показа-

                                                 
1
 Стратегия социально-экономического развития города 

Нижнего Новгорода на 2017–2022 гг. 

URL: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-

raboty/Programmnoe-planirovanie (дата обращения: 

10.04.2021). 
2
 Третья подцель: пространственно-средовое развитие и 

инфраструктура города. См. Стратегия социально-

экономического развития города Нижнего Новгорода на 

2017–2022 гг. С. 50–56. 
3
 Стратегия социально-экономического развития муни-

ципального образования г. Казани до 2030 г. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/446400472 (дата обра-

щения: 10.04.2021). 

телей, характеризующих блок «простран-

ство», лишь 2 связаны с озеленением терри-

тории, остальные – с развитием транспорт-

ной и жилищно-коммунальной инфраструк-

турой, в то время как жители города, оцени-

вая общегородское пространство, отметили 

ухудшение в общественно-деловой инфра-

структуре и прилегающем пространстве. 

Челябинск 

Единственный город-миллионник, ко-

торый на данный момент не имеет актуаль-

ной стратегии развития города. Действую-

щим документом Челябинска является 

«Стратегии развития города Челябинска до 

2020 года», принятая в 2009 г.
4
 

На сайте города содержится информа-

ция о том, что разрабатывается «Стратегия 

2035»
5
, направленная на повышение инве-

стиционной привлекательности города для 

потенциальных бизнес-партнеров, улучше-

ние качества жизни в городе и создание 

возможностей для самореализации молоде-

жи. Однако документ до сих пор отсутству-

ет
6
. Это происходит в ситуации, когда го-

род, по вышеприведенным оценкам экспер-

тов, находится «в неблагоприятной зоне», 

требующей активных действий по устране-

нию выявленных проблем. 

Омск 

Напомним, что, оценивая качество город-

ской среды, жители Омска по 4 параметрам из 

6 дали самые низкие оценки среди всех горо-

дов-миллионников РФ, при этом все 6 имели 

оценки ниже среднего по выборке. 

«Стратегия социально-экономического 

развития города Омска до 2030 года»
7
, при-

нятая в 2018 г., определяет приоритетный 

сценарий развития города: «Город, в кото-

ром хочется жить!». Отдельной стратегиче-

ской целью определено повышение качества 

городской среды (раздел 3). Точки роста и 

                                                 
4
 Стратегии развития города Челябинска до 2020 года», 

принятая в 2009 г. URL: https://docs.cntd.ru/document/ 

432948268 (дата обращения: 10.04.2021). 
5
 Стратегия 2035. URL: https://cheladmin.ru/ru/content/ 

strategiya-razvitiya-goroda (дата обращения: 10.04.2021). 
6
 В процессе подготовки статьи к публикации появилась 

информация о том, что Стратегия принята на заседании 

Городской думы Челябинска. 
7
 Стратегии социально-экономического развития города 

Омска до 2030 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 

550330985 (дата обращения: 10.04.2021). 

http://docs.cntd.ru/document/446400472
https://docs.cntd.ru/document/
https://cheladmin.ru/ru/content/%20strategiya-razvitiya-goroda
https://cheladmin.ru/ru/content/%20strategiya-razvitiya-goroda
http://docs.cntd.ru/document/%20550330985
http://docs.cntd.ru/document/%20550330985
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стратегические задачи, выделенные в стра-

тегии, в целом соответствуют запросам 

населения. Из 12 муниципальных программ 

3 непосредственно направлены на улучше-

ние сложившейся в городе ситуации. Инди-

каторы достижения цели «Повышение каче-

ства городской среды» (20 показателей) в 

основном направлены на оценку изменений 

в области улично-дорожной сети. Вместе с 

тем отметим, что в Стратегии определены 

целевые индикаторы, оценивающие удовле-

творенность населения от планируемых 

улучшений (например, степень удовлетво-

ренности населения уровнем жилищно-

коммунального обслуживания; доля жителей, 

положительно оценивающих уровень благо-

устройства среды проживания, доля жителей, 

удовлетворенных транспортным обслужива-

нием). Такое стремление выявить и учесть 

запросы населения является важным для до-

стижения консенсуса власти и населения по 

вопросам развития мегаполиса. 

Самара 

Стратегия комплексного развития го-

родского округа Самара на период до 

2025 года
1
, принятая в 2013 г., является од-

ним из самых неактуализированных доку-

ментов. Очевидно, что данные 2010 г., на 

основе которых принимались решения о 

развитии города, устарели. Следовательно, 

стратегия не отвечает не только современ-

ным запросам горожан, но и трендам соци-

ально-экономического развития в целом. 

Данные сайта администрации города не со-

держат информации об ее актуализации в 

настоящее время. 

Уфа 

«Стратегия социально-экономического 

развития городского округа город Уфа Рес-

публики Башкортостан до 2030 года»
2
, 

принятая в 2018 г., является самым акту-

альным стратегическим документом из 

проанализированных стратегий развития 

                                                 
1
 Стратегия комплексного развития городского округа 

Самара на период до 2025 года. URL: https://www. 

samadm.ru/docs/strategiya-2025/ (дата обращения: 

10.04.2021). 
2
 Стратегии социально-экономического развития город-

ского округа город Уфа Республики Башкортостан до 

2030 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/550342994 

(дата обращения: 10.04.2021). 

городов-миллионников РФ, так как послед-

ние изменения датированы 23 декабря 

2020 г. 

Стратегической целью развития города 

Уфы определено повышение качества жиз-

ни населения, уровня развития городского 

хозяйства, инфраструктуры, социально-

экономического развития. При этом Рес-

публика Башкортостан должна стать высо-

котехнологичным центром компетенций. В 

качестве задач стратегического развития 

города выделены создание комфортной со-

циальной среды для жизни населения и 

обеспечение сбалансированного простран-

ственного развития. 

Структура стратегии выстроена по 

стратегическим приоритетам (3 из 5 напря-

мую касаются качества жизни населения: 

социальный комфорт горожан, гармонич-

ное жизненное пространство, качественная 

городская среда), в рамках каждого опреде-

лены проекты для их реализации и целевые 

индикаторы. 

Такой подход позволяет увидеть согла-

сованность принятых решений и запросов 

горожан. 

Ростов-на-Дону 

«Стратегия социально-экономического 

развития города Ростова-на-Дону на период 

до 2035 года», принятая в 2018 г., ориентиро-

вана «на значительное повышение комфорт-

ности и качества жизни населения, усиление 

привлекательности города для жителей дру-

гих регионов и государств в рамках осу-

ществления “умной миграции” и аккумуля-

ции интеллектуального и творческого потен-

циала»
3
. Заявлено, что стратегия учитывает 

перспективные направления пространствен-

ного развития, включая современные миро-

вые тренды в области урбанистики и форми-

рования комфортной городской среды. 

Из 22 муниципальных программ, пред-

ставленных в стратегии, 6 направлены на 

улучшение городской среды и пространства 

жизни населения. Наблюдается согласован-

ность запросов населения и принятых про-

грамм. 

                                                 
3
 Стратегии социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону на период до 2035 года. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/550321220 (дата обращения: 

10.04.2021). 
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Красноярск 

В городе действует «Стратегия соци-

ально-экономического развития города 

Красноярска до 2030 года», принятая в 

2019 г. Данный документ принят недавно, 

поэтому он учитывает современные тен-

денции социально-экономического разви-

тия и актуальные потребности горожан. 

«Стратегическое видение будущего города 

Красноярска опирается на концепцию “ум-

ного города”, которая фокусируется на со-

здании благоприятных условий и про-

странств для жизни и деятельности людей»
1
. 

Проектный подход, положенный в ос-

нову механизма ее реализации, конкрети-

зирован посредством 35 проектов, направ-

ленных на достижение заявленных целей. 

Воронеж 

«Стратегия социально-экономического 

развития городского округа город Воронеж 

на период до 2035 года», принятая в 

2018 г., в качестве основной цели опреде-

ляет «достижение высокого уровня и каче-

ства жизни населения городского округа 

город Воронеж»
2
. Повышение качества го-

родской среды обитания заявлено в каче-

стве одной из 9 подцелей Стратегии.  

Плановые значения целевых индикато-

ров стратегического плана определены, но 

не охватывают в полной мере те сферы, ко-

торые видят в качестве требующих улуч-

шения горожане (в частности, «общегород-

ское пространство», «социально-досуговая 

инфраструктура и прилегающее простран-

ство»). Следует отметить, что проекты, 

принятые для реализации стратегии и 

направленные на достижение стратегиче-

ской цели «эффективное пространственное 

развитие, формирование эстетически при-

влекательной, дружественной, комфортной 

городской среды», отвечают современным 

запросам горожан. 

                                                 
1
 Стратегия социально-экономического развития города 

Красноярска до 2030 года. URL: http://docs.cntd.ru/ 

document/553385337 (дата обращения: 10.04.2021). 
2
 Стратегия социально-экономического развития город-

ского округа город Воронеж на период до 2035 года. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/550311726 (дата обра-

щения: 10.04.2021). 

Пермь 

«Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования го-

род Пермь до 2030 года», принятая в 

2014 г., но обновленная и действующая с 

изменениями 2020 г., построена на основе 

ключевого принципа: «устойчивое развитие 

экономики, направленное на повышение 

привлекательности проживания и самореа-

лизации в городе», а стратегической целью 

определено повышение качества жизни 

населения на основе инновационного раз-

вития экономики города
3
. 

Цели и задачи социально-экономического 

развития города сформированы по функцио-

нально-целевым направлениям, одним из ко-

торых является пространственное развитие. 

Стратегия не содержит подробной информа-

ции о целевых показателях и реализуемых в 

рамках нее программах. В Перми разработан 

план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города 

Перми до 2030 года на период 2016–

2020 годов (далее – План), утвержденный ре-

шением Пермской городской думы от 

26.04.2016 № 67. Однако план охватывает пе-

риод 2016–2020 гг.
4
, что не позволяет в насто-

ящее время оценить соответствие стратегиче-

ских ориентиров развития города запросам 

его жителей. 

Волгоград 

Одной из целей «Стратегии социально-

экономического развития Волгограда до 

2030 года», принятой в 2017 г., является со-

здание комфортной и благоприятной среды 

жизнедеятельности для горожан и гостей 

города
5
. В рамках этой цели определены 

следующие задачи: благоустройство терри-

тории Волгограда и создание современных 

общественных рекреационных пространств 

(«территория комфорта для жизни, работы и 

                                                 
3
 Стратегия социально-экономического развития муни-

ципального образования город Пермь до 2030 года. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/428689597 (дата обращения: 

10.04.2021). 
4
 Официальный сайт муниципального образования город 

Пермь. URL: https://www.gorodperm.ru/actions/strategy/ 

conception_development/ (дата обращения: 10.04.2021). 
5
 Стратегия социально-экономического развития Вол-

гограда до 2030 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 

446507709 (дата обращения: 10.04.2021). 

http://docs.cntd.ru/
https://www.gorodperm.ru/actions/strategy/conception_development/
https://www.gorodperm.ru/actions/strategy/conception_development/
http://docs.cntd.ru/document/
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отдыха») территорий, в том числе производ-

ственных. Указанные задачи, как показали 

результаты исследования, по-прежнему со-

ответствуют «требованиям» горожан. Среди 

целевых индикаторов особенно хотелось 

отметить «удовлетворенность населения 

комфортом проживания в Волгограде», что, 

с нашей точки зрения, является показателем 

обратной связи от жителей, позволяющей 

развивать город для человека. 

Проведенный контент-анализ стратеги-

ческих документов мегаполисов позволил 

познакомиться с различными подходами к 

разработке стратегий крупнейших россий-

ских городов (определение миссии, цели, 

приоритетов, механизмом реализации стра-

тегических планов и др.); провести (по воз-

можности) сравнительный анализ этих стра-

тегий. Однако компаративный анализ был 

затруднен в связи отсутствием основных, но 

единых критериев построения таких доку-

ментов. Представляется, что такие критерии 

должны быть разработаны экспертным со-

обществом, поскольку любая территория 

проживания должна предоставлять населе-

нию набор «разнообразностей», отвечаю-

щих городского образу жизни. Авторы в 

«контурном» порядке обозначили такие 

критерии, которые могут быть использова-

ны, но требуют дальнейшей конкретизации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

роведенное исследование позво-

лило сделать ряд выводов, име-

ющих теоретическую и практи-

ческую значимость.  

Сформулирован авторский подход к по-

ниманию города как «места для жизни чело-

века» с уточнением его объектной и субъ-

ектной составляющих. Показано, что город-

ское пространство является набором воз-

можностей для удовлетворения разнообраз-

ных потребностей населения и роста каче-

ства их жизни. 

Проведено ранжирование городов-

миллионников по параметрам качества го-

родской среды, что позволило выявить 

наиболее острые проблемы городского 

устройства, требующие управленческих ре-

шений в соответствии с запросами населе-

ния. Обосновано, что важнейшим фактором, 

влияющим на способность удовлетворять 

потребности городского населения, является 

стоимость жизни. 

Предложено позиционирование круп-

нейших городов РФ по критериям «качество 

городской среды» – «стоимость жизни насе-

ления», которое позволило выявить лидеров 

и аутсайдеров и сформулировать вывод о 

том, что условия, характеризующие про-

странство городов, дифференцированны. 

Группировка городов в рамках предложен-

ного позиционирования продемонстрирова-

ла признаки их сходства и различий. Одна-

ко, несмотря на похожесть городов, отне-

сенных к определенной группе, отмечена их 

индивидуальность, предопределяемая гео-

графическим «местом» и «качеством насе-

ления». Горожане определяют успех города, 

поэтому «человек», его благополучие и ка-

чество жизни должны быть центральной це-

лью развития. «Важной задачей развития 

городской среды является учет реальных 

потребностей человека. Речь идет о новом 

этапе развития городской среды, при кото-

ром делаются уже более сознательные по-

пытки управления» [25, с. 1333–1334]. Оче-

видно, что повышение качества управленче-

ских решений положительно влияет на ка-

чество жизни и благополучие людей. 

В итоге авторами сформулирована 

необходимость переосмысления представ-

лений о городском пространстве как о «ме-

сте жизни» и о роли «человека» в его раз-

витии. В связи с этим предложено анализи-

ровать и актуализировать стратегические 

документы городов-миллионников, повы-

шать их привлекательность с учетом как 

«коллективной оценки», так и отдельного 

горожанина. 
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 Нарастающие тенденции глобализации экономических условий хозяйствования усиливают масштабы 

интеграции и кооперации на зарубежных рынках и способствуют интенсификации процессов 

международной миграции рабочей силы. Это приводит к росту числа организаций с многонациональным 

персоналом, что обусловливает необходимость разработки методов, механизмов и моделей управления 

интернациональными коллективами. Целью статьи является разработка методики оценки факторов 

результативности управления человеческими ресурсами организаций с многонациональным персоналом и 

алгоритма ее практической реализации. Апробация авторской методики и алгоритма осуществлена на базе 

экспертного опроса и анкетирования руководителей и сотрудников десяти предприятий Пензенской области. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и научном обосновании теоретико-методических 

положений и рекомендаций, направленных на повышение результативности деятельности организаций с 

многонациональным персоналом на основе результатов корреляционно-регрессионного моделирования. 

Сформирована система факторов результативности управления человеческими ресурсами в организациях с 

многонациональным персоналом, акцентирующая внимание на значимости механизмов поиска, отбора, 

адаптации, профессионального обучения и мотивации иностранных работников. В ходе эмпирического 

исследования проанализировано фактическое состояние системы управления человеческими ресурсами в 

организациях с многонациональным персоналом Пензенской области, определены рекомендуемые уровни 

количественных значений факторов управленческого воздействия, оказывающие наиболее сильное влияние 

на деятельность предприятий. Обосновано, что достижение организациями с многонациональным 

персоналом максимально возможной результативности использования анализируемых факторов будет 

оказывать положительное влияние на следующие финансово-экономические показатели деятельности 

предприятий: рентабельность собственного капитала, выработка на одного работника, величина прибыли до 

уплаты налогов на одного работника, коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Применение 

авторской методики и алгоритма в практике деятельности организаций с многонациональным персоналом 

позволяет оценить уровень фактического использования факторов управления человеческими ресурсами и 

их значимость, а также разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение результативности 

управленческого воздействия на них. Перспективы научных изысканий авторов заключаются в 

формировании целостного теоретико-методологического подхода к исследованию системы управления 

человеческими ресурсами в организациях с многонациональным персоналом. 

Ключевые слова: глобализация, международная миграция, иностранные работники, организация с 

многонациональным персоналом, человеческие ресурсы, управление персоналом, факторы 

результативности, управленческие воздействия, результативность деятельности организации. 
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 Expanding trends of globalization in economic factors of management enhance the scales of integration and 

cooperation at the international markets and contribute into a more extensive international migration of labour 

force. This gives rise to more enterprises with multinational personnel, which determines the need to develop 

methods, mechanisms, and management models for multinational staff. The purpose of the article is to develop 

the evaluative methodology for efficient human resource management factors in an enterprise with multinational 

personnel and a procedure to implement this methodology. The authentic methodology and procedure are tested 

with an expert survey and questionnaire among the top managers and employees of dozens of companies in Penza 

Region. The scientific novelty of the study focuses on the development and scientific justification of theoretical 

and methodological provisions and recommendations aimed at better performance of enterprises with 

multinational personnel with due regard to correlation regressive stimulation. The article describes the system 

of efficient human resource management factors in the enterprises with international personnel with the focus on 

the mechanisms of search, selection, adaptation, professional training, and motivation of foreign employees. 

The empirical study analyzes the actual performance of human resource management system in the companies 

with multinational personnel in Penza Region; the study also recommends the quantitative values of management 

impact factors with the strong effect on company’s performance. The paper proves that the analyzed factors 

at their highest capacity in the enterprises with multinational personnel have a positive impact on the financial and 

economic figures of the companies: return on capital, output per an employee, before-tax profit per an employee, 

a working capital turnover. This authentic methodology and procedure applied to the companies with 

multinational personnel identify the actual exploitation of human resource management factors and their value, 

as well as develop a set of measures aimed at higher efficiency of managerial impact on them. Further research 

is seen to be connected with developing a comprehensive theoretical methodological approach to a human 

resource management system in enterprises with multinational personnel. 

Keywords: globalization, international migration, foreign employees, enterprise with multinational 

personnel, human resources, human resource management, efficiency factors, managerial impacts, efficient 

performance of a company. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

нтернационализация управления 

кадрами является логическим и 

фактическим следствием расши-

рения границ предпринимательской дея-

тельности при выходе компании на мировой 

рынок. Граждане иностранных государств, 

осуществляющие трудовую деятельность за 

рубежом, становятся частью интернацио-

нальных коллективов, являющихся сложной 

системой, которая состоит из множества 

взаимосвязанных элементов. При взаимо-

действии сотрудников различных стран и 

национальностей в пределах одной органи-

зации возможно возникновение конфликтов 

и разногласий, вызванных национальным 

менталитетом, формирующим различия в 

культурных установках и ценностях. Нали-

чие сложных иерархий и статусных разгра-

И 
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ничений внутри национальных групп еще 

более усугубляет положение руководителя, 

который, обладая знанием о ситуации, дол-

жен определить наиболее конструктивный 

способ нивелирования формирующихся в 

хозяйственной деятельности организации 

диспропорций. Следовательно, управление 

многонациональным коллективом организа-

ции должно учитывать его специфику, ди-

намические аспекты системы управления 

кадрами, этнические особенности персонала 

и основываться на формировании эффек-

тивного инструментария управленческого 

воздействия, применение которого позволит 

повысить результативность деятельности 

организации.  

С учетом сказанного целью статьи явля-

ется разработка методики оценки факторов 

результативности управления человечески-

ми ресурсами организаций с многонацио-

нальным персоналом и алгоритма ее прак-

тической реализации. 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ 

ПЕРСОНАЛОМ  

 специальной литературе пред-

ставлены различные точки зре-

ния зарубежных и российских 

ученых [1–6] на сущность, специфику и 

проблемы управления человеческими ресур-

сами в многонациональных компаниях.  

Особенностями управления человече-

скими ресурсами на международном уровне 

являются увеличение количества функций 

работников, ответственных за работу с пер-

соналом; усложнение задач по работе с пер-

соналом; необходимость решения бытовых 

и социальных вопросов сотрудников и чле-

нов их семей; изменчивость и неопределен-

ность внешних факторов [7]. Однако, не-

смотря на определенные сложности, при-

сутствие в организации представителей 

различных национальностей оказывает по-

ложительное воздействие на ее функциони-

рование за счет привнесения нового опыта 

и знаний носителей другой культуры, а 

также расширения профессиональных воз-

можностей [8]. 

В исследованиях R. Schuler et al [9] и 

M. Harvey et al. [10] выделены следующие 

отличительные черты управления челове-

ческими ресурсами многонациональной 

компании: а) усложнение существующих 

функций в сфере управления человечески-

ми ресурсами; б) потребность в более тес-

ном сотрудничестве в зарубежной компа-

нии; в) повышенная вероятность возникно-

вения проблем и обязательств; г) высокая 

зависимость от внешних факторов.  

Несмотря на значительное количество 

наработок в области трактования сущности 

и особенностей управления человеческими 

ресурсами в международных (многонацио-

нальных) организациях, понятие «организа-

ция с многонациональным персоналом» до 

сих пор не имеет четкого определения.  

Под организацией с многонациональ-

ным персоналом мы предлагаем понимать 

организацию, созданную в результате гло-

бализации экономических процессов, функ-

ционирующую на территории Российской 

Федерации, объединяющую сотрудников 

различных национальностей (представите-

лей стран ближнего и дальнего зарубежья) 

для достижения стратегических целей ее 

развития. 

Специфика организации с многонацио-

нальным персоналом заключается в наличии 

персонала с отличительными характеристи-

ками, сформированными на основе разли-

чий, возникающих в процессе интернацио-

нализации (культурных, языковых, право-

вых, экономических и т. п.), проявляющихся 

во всех аспектах управления человеческими 

ресурсами.  

По нашему мнению, отличительные 

особенности управления человеческими ре-

сурсами в организациях с многонациональ-

ным персоналом выражаются непосред-

ственно в таких процессах управления, как: 

1) найм с соблюдением законодательства, 

регулирующего миграционные вопросы; 

2) адаптация (приспособление к новой со-

циокультурной среде); 3) развитие, включа-

ющее различные виды обучения и тренин-

гов; 4) мотивация (вознаграждение). 

Для руководства организации с много-

национальным персоналом эффективный 

отбор сотрудников – жизненно важный во-

В 
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прос успешного функционирования. Отбор 

персонала в многонациональную компанию 

имеет свою специфику, сочетающую в себе 

как традиционные (анализ резюме и резуль-

татов предварительного собеседования с 

кандидатом [11], получение сведений о кан-

дидате от других людей), так и нетрадици-

онные способы отбора персонала (стресс-

интервью, тестирование на знание языка 
страны пребывания, графологическая экспер-

тиза текста и т.д.) [12]. 

В связи с этим целесообразно акцентиро-

вать внимание на работе S. Ronen, в которой 

выделены пять основных факторов отбора 

иностранных сотрудников (экспатов): 

1) техническая компетенция, 2) поведенчес- 

кие характеристики, 3) внутренняя мотивиро-

ванность, 4) семейное положение, 5) знание 

языка. Эмпирическое исследование данных 

факторов подтвердило их значимость при 

принятии решения о возможности трудо-

устройства кандидата на работу в зарубеж-

ных дочерних организациях [13]. 

В подтверждение данного тезиса отме-

тим, что в практике деятельности организа-

ций с многонациональным персоналом воз-

можно возникновение различных рисковых 

ситуаций, связанных, например, с незнанием 

иностранными сотрудниками языка, недоста-

точным уровнем профессиональных компе-

тенций и искажением поступающей инфор-

мации, неразвитостью коммуникационных 

умений, направленных на обмен информаци-

ей в процессе трудовой деятельности. Это 

может привести к существенным дополни-

тельным затратам на адаптацию и специаль-

ную переподготовку таких сотрудников. 

Таким образом, при найме на работу 

иностранных сотрудников компании могут 

столкнуться с большим количеством про-

блем. С одной стороны – это целесообраз-

ность учета дополнительных критериев, так 

или иначе характеризующих потенциально-

го кандидата. С другой – необходимость 

учета миграционного законодательства, 

предъявляющего особые требования к тру-

доустройству иностранных граждан [14]. 

Становится очевидным, что сделать работу 

многонационального коллектива результа-

тивной намного сложнее, чем просто внед-

рить некую стандартную систему корпора-

тивных отношений. Однако нужно помнить, 

что в ряде случаев привлечение иностран-

ных сотрудников не только целесообразно, 

но и необходимо для достижения стратеги-

ческих целей развития организации. 

Один из процессов, требующих особого 

внимания со стороны руководства организа-

ции с многонациональным персоналом, – 

это адаптация сотрудников. Успешное про-

ведение процедуры адаптации, наличие про-

граммы адаптации в компании в целом ока-

зывается более экономичным и эффектив-

ным средством в сравнении с ситуацией не-

удачного завершения испытательного срока 

и необходимостью поиска новых кандида-

тов на вакансию [15]. 

В настоящее время можно говорить об 

отсутствии единых и универсальных мето-

дов адаптации персонала в связи с различ-

ными подходами к группировке видов адап-

тации персонала: по содержанию (профес-

сиональная, социально-психологическая, 

психофизиологическая, организационная) 

[16; 17]; по категориям или группам персо-

нала (административный персонал, рабо-

чие); по расчету экономического эффекта 

процесса адаптации и др. 

Как правильно указывает Ш.З. Мехдиев, 

процесс адаптации для местного работника 

не вызывает особых затруднений [18]. В то 

время как анализ различных публикаций, 

посвященных проблемам адаптации ино-

странцев [19–22], позволяет сделать одно-

значный вывод, что наиболее значимыми 

аспектами этого процесса являются: при-

способление к новой социокультурной сре-

де, языку общения, новым климатическим, 

временным и бытовым условиям. 

Для описания психологических послед-

ствий переселения человека в другую куль-

туру используется термин «кросс-

культурная адаптация» [23]. Процесс адап-

тации к новой культуре сопровождается со-

стоянием напряженности, ощущением поте-

ри и отверженности, тревогой и чувством 

неполноценности, называемыми «культур-

ным шоком» или «стрессом аккультурации» 

[24]. По этой причине можно утверждать, 

что наиболее слабым звеном в системе адап-

тации иностранного работника является 
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процесс приспособления к новой социаль-

ной, культурной и языковой среде. 

Кроме того, из-за неспособности адап-

тироваться к местным традициям многие 

эмигранты оказываются в трудном положе-

нии. Они долго приспосабливаются к новой 

культуре, пытаются навязать ценности и 

культуры своей страны местному населению 

и т.п. Это зачастую может привести к непо-

ниманию и культурному столкновению [25].  

Поэтому при разработке системы адап-

тации иностранных сотрудников необходи-

мо, по-нашему мнению, учитывать следую-

щие критические факторы: преодоление 

языкового барьера; «акклиматизация» к 

уровню жизни местного населения, предо-

ставление жилья, подбор образовательных 

учреждений для несовершеннолетних детей, 

возможность трудоустройства супруги(а), 

поиск малозатратных маршрутов передви-

жения и т. д. Следовательно, важно устанав-

ливать межличностные коммуникации с 

представителями других национальностей, 

что будет способствовать их интеграции в 

новую социокультурную среду [26]. 

Другой аспект управления человечески-

ми ресурсами в организациях с многонацио-

нальным персоналом затрагивает проблему 

мотивации. Поиск эффективных способов 

мотивации является одним из центральных 

мест в управлении многонациональным 

персоналом организации, так как не только 

способствует формированию положитель-

ного климата в коллективе, но и стимулиру-

ет профессиональную деятельность каждого 

сотрудника [27]. Принимая во внимание по-

зицию К.В. Гусева, который считает, что 

мотивационный потенциал заложен исклю-

чительно в самом мигранте, в его личност-

ных характеристиках, которые в том числе 

включают и финансовое положение, и соци-

альный статус [28], следует отметить то об-

стоятельство, что представители различных 

культур и национальностей по-разному оце-

нивают относительную важность своих по-

требностей. Это необходимо учитывать при 

обосновании мер управленческого воздей-

ствия, касающихся мотивации иностранных 

сотрудников. 

Основная проблема, по нашему мнению, 

заключается в определении оптимального 

баланса материального и нематериального 

мотивирования многонационального персо-

нала, достижение которого не только спо-

собствует сохранению лояльности и обеспе-

чению результативности работы сотрудни-

ка, но и позволяет снижать издержки управ-

ления персоналом, нивелировать сопротив-

ление инновационному развитию организа-

ции, уменьшать показатель текучести кад-

ров. Следует также дополнить, что мотива-

ция многонационального персонала зависит 

как от профессиональных целей и интере-

сов, так и от условий проживания иностран-

ных работников.  

Считаем, что формирование четкой си-

стемы мотивации персонала и ее реализация 

не только объективно необходимы, но и аб-

солютно реальны для каждой организации, в 

том числе организации с многонациональ-

ным персоналом. Можно констатировать, что 

хорошие условия труда и компенсационный 

пакет становятся основными факторами, 

влияющими на решение работника при вы-

боре организации. Бесспорно, в первую оче-

редь это касается высококвалифицированных 

и востребованных рынком труда специали-

стов, однако данная тенденция уже актуальна 

и для менее опытных (молодых) и квалифи-

цированных работников [29].  

С учетом сказанного мы полагаем, что 

оптимальная структура компенсационного 

пакета для иностранного сотрудника должна 

включать: 

– базовые компенсации (заработная пла-

та, бонусы, премиальные выплаты); 

– компенсации социального характера 

(например, предоставление жилья или его 

оплата, оказание финансовой поддержки в 

период адаптации к новым условиям про-

живания, помощи в поиске или предостав-

ление мест обучения и работы для членов 

семьи, оплата проезда на родину в период 

предоставления отпуска и т. д.) [30]. 

При формировании эффективной систе-

мы управления человеческими ресурсами в 

организациях с многонациональным персо-

налом важное значение также приобретает 

нематериальное стимулирование. 

Проблемам нематериального стимули-

рования посвящены труды зарубежных и 

отечественных специалистов [31; 32]. Ис-
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следования особенностей методологии не-

материального стимулирования персонала и 

практических аспектов управления немате-

риальным стимулированием персонала сви-

детельствуют о несомненном интересе уче-

ных к данному вопросу [33].  

Целью нематериального стимулирова-

ния сотрудников различных национально-

стей является повышение интереса работни-

ков к выполнению своих обязанностей в 

условиях страны пребывания, что непосред-

ственно влияет на увеличение производи-

тельности труда и финансовых показателей 

деятельности организации. Считаем, что 

нематериальное стимулирование сотрудни-

ков организаций с многонациональным пер-

соналом должно способствовать снижению 

искусственных барьеров между иностран-

ными и местными сотрудниками. Нематери-

альные стимулы для иностранных сотруд-

ников могут включать профессиональное 

развитие (например, бесплатные курсы по 

изучению языка, организация кросс-

культурных тренингов), признание заслуг, 

гибкий график работы, положительный ра-

бочий климат, профориентацию и доступ к 

льготам наравне с местными сотрудниками.  

Таким образом, приходим к выводу, что 

управление человеческими ресурсами в ор-

ганизациях с многонациональным персона-

лом осложнено рядом факторов: поведенче-

ские характеристики в условиях приспособ-

ления к новой социальной и культурной 

среде, внутренняя мотивированность, тех-

ническая компетенция, семейное положе-

ние, знание языка и т.д. Поэтому формиро-

вание знаний о специфике управления пер-

соналом в исследуемых организациях имеет 

важное значение для достижения целей их 

результативного функционирования и 

настоятельно требует проведения эмпириче-

ских исследований. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 целью совершенствования про-

цессов управления человечески-

ми ресурсами в организациях с 

многонациональным персоналом в период с 

2018 по 2020 г. было проведено исследова-

ние десяти предприятий Пензенской обла-

сти, направленное на выявление факторов 

результативности их деятельности. Инфор-

мантами выступили руководители высшего 

и среднего звена, квалифицированные ра-

ботники с большим стажем работы (70 экс-

пертов), а также рядовые сотрудники иссле-

дуемых предприятий (более 600 сотрудни-

ков), для опроса которых была разработана 

собственная анкета. Опрос экспертов позво-

лил установить и проранжировать факторы, 

имеющие значение в достижении высоких 

показателей результативности деятельности 

организаций с многонациональным персо-

налом. В ходе анкетирования рядовых со-

трудников определена частота их фактиче-

ского использования. Полученные результа-

ты послужили основанием для разработки и 

последующей апробации алгоритма совер-

шенствования управления человеческими 

ресурсами в организациях с многонацио-

нальным персоналом. 

На выбор объекта исследования (анали-

зируемые предприятия) повлиял ряд базо-

вых методических требований, главными из 

которых явились: 

а) типичность (наличие персонала раз-

личных национальностей из стран ближнего 

и дальнего зарубежья); 

б) принцип единственного различия 

(сходства); 

в) возможность учета результатов дея-

тельности и достоверность исследования. 

Авторская методика включала расчет 

показателя результативности  использова-

ния каждого фактора, потенциально оказы-

вающего влияние на деятельность организа-

ций с многонациональным персоналом. 

Особенность методики состоит в том, что 

благодаря сочетанию методов экспертного 

опроса и анкетирования были получены ко-

личественные оценки показателей, традици-

онно выраженные качественными характе-

ристиками. Это было достигнуто посред-

ством применения принципов построения 

шкалы Лайкерта. 

Так, результативность использования 

n-го фактора (𝑅𝑛) рассчитывалась по 

формуле 

 𝑅𝑛 =  𝐹𝑛 ∙  𝑂𝑛,                                               (1) 

где 𝐹𝑛 – фактическое использование n-го 

фактора; 𝑂𝑛 – экспертная оценка важности 

n-го фактора [34]. 

С 
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Значения показателя 𝐹𝑛  оценивались 

респондентами по десятибалльной шкале. 

Показатель 𝑂𝑛 оценивался экспертами в 

пределах от 0 до 1. В табл. 1 приведены их 

средние значения по анализируемым фак-

торам управления человеческими ресурса-

ми в организациях с многонациональным 

персоналом и результаты расчета показа-

теля результативности использования фак-

торов. 

 

Таблица 1. Оценка факторов результативности управления человеческими ресурсами 

в организациях с многонациональным персоналом 

(на примере предприятий Пензенской области, 2018–2020 гг.) 
 

Table 1. Human resources management efficiency factors in the enterprises with multinational 

personnel (a case of companies in Penza Region, 2018–2020) 

Фактор 
Средняя оценка 

показателя 𝑶𝒏 

Средняя оценка 

показателя 𝑭𝒏  

Значение 

результативности, 𝑹𝒏 

Методы поиска персонала  

Кадровый резерв (повышение в должности, 

переобучение, расширение функций, совме- 

щение профессий) 

0,83 4,2 3,49 

Критерии отбора персонала  

Знание русского языка 0,85 7,1 6,04 

Понимание миссии и цели деятельности орга-

низации с многонациональным персоналом 
0,86 6,0 5,16 

Методы отбора персонала  

Предварительное собеседование 0,91 7,2 6,55 

Профессиональное тестирование  0,73 3,5 2,56 

Схема замещения вакантных должностей специалистов и рабочих  

Замещение работниками с опытом работы, ко-

торые привлекаются с использованием внеш-

них ресурсов  

0,91 7,2 6,55 

Адаптационные мероприятия  

Знакомство с представителями аналогичной 

национальности, работающими в данной орга-

низации 

0,75 4,9 3,68 

Методы профессионального обучения  

Корпоративное обучение 0,89 4,2 3,74 

Кросс-культурный тренинг  0,6 0,7 0,42 

Способы мотивации  

Предоставление компенсационного пакета  0,9 5,5 4,95 

Реальные возможности образования и личного 

развития 
0,83 4,2 3,32 

 

Далее на основе корреляционно-

регрессионного анализа обнаружены связи 

между факторами результативности управ-

ления человеческими ресурсами в органи-

зациях с многонациональным персоналом и 

построены двухфакторные математические 

модели типа y = a0 + a1 ∙ x. 

Проведенный анализ позволил выде-

лить две группы факторов результативно-

сти. В первую группу входят факторы, ока-

зывающие влияние на промежуточные ре-

зультаты деятельности предприятий, во 

вторую – те факторы результативности 

управления человеческими ресурсами, ко-

торые по результатам корреляционно-

регрессионного анализа влияют на рента-

бельность собственного капитала, выработ-

ку на одного рабочего, объем прибыли до 

уплаты налогов на одного сотрудника, ко-

эффициент оборачиваемости оборотных 

средств. 

В табл. 2. систематизированы результа-

ты корреляционно-регрессионного анализа  

первой группы факторов. 
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Таблица 2. Модели влияния первой группы факторов управления человеческими 

ресурсами в организациях с многонациональным персоналом 
 

Table 2. Impact models for the first group of human resources management factors 

in the enterprises with multinational personnel 

№ Модели влияния факторов 

Вид модели, 

t-критерий, коэффициенты 

корреляции и детерминации 

Объяснение зависимости 

1 Модель влияния результативно-

сти метода поиска «Кадровый 

резерв» (X) на результативность 

способа материальной мотивации 

«Компенсационный пакет» (Y) 

Y = 2,9363 + 0,6179∙Х      (2) 

 

t-критерий – 2,53,  

К корреляции – 0,67 

R
2 
= 0,45 

Продвижение по служебной лестнице, 

смена сферы деятельности оказывает 

влияние на саморазвитие сотрудни-

ков, результативность их деятельно-

сти. Помимо удовлетворения данных 

мотивов, сотрудник получает и мате-

риальное удовлетворение, поскольку 

предполагается, что повышение в 

должности связано с повышением 

заработной платы 

2 Модель влияния результативно-

сти критерия отбора «Знание 

русского языка» (Х) на способ 

нематериальной мотивации «Ре-

альные возможности личного 

развития» (Y) 

Y = –0,2972 + 0,8821∙Х     (3) 

 

t-критерий – 2,57,  

К корреляции – 0,67 

R
2 
= 0,45 

Владение русским языком дает значи-

тельные преимущества иностранному 

работнику, что, в свою очередь, ока-

зывает непосредственное влияние на 

результативность его профессиональ-

ной деятельности 

3 Модель влияния результативно-

сти критерия отбора «Понимание 

миссии и целей деятельности 

организации с многонациональ-

ным персоналом» (Х) на резуль-

тативность адаптационного ме-

роприятия «Знакомство с пред-

ставителями аналогичной нацио-

нальности» (Y) 

Y = 2,7787 + 0,8951∙Х     (4) 

 

t-критерий – 15,0, 

К корреляции – 0,99 

R
2 
= 0,98 

Миссия любой компании – это ее чет-

кая стратегия поведения, характери-

зующая в том числе модель поведе-

ния между сотрудниками. Возмож-

ность знакомства с представителями 

аналогичной национальности позво-

лит вновь принятому сотруднику 

быстрее сориентироваться на новом 

рабочем месте, что поспособствует 

снижению затрат на проведение адап-

тационных мероприятий 

4 Модель влияния результативно-

сти метода отбора «Профессио-

нальное тестирование» (Х) на ре-

зультативность метода обучения 

«Корпоративное обучение» (Y) 

Y = 1,4007 + 0,6988∙Х    (5) 

 

t-критерий – 3,87, 

К корреляции – 0,81 

R
2 
= 0,66 

Результативность применения метода 

профессионального тестирования 

позволяет дать более объективную 

оценку кандидату на этапе отбора, 

способствует экономии времени ра-

ботодателя путем отсева кандидатов 

не только по квалификационным тре-

бованиям к вакантной должности, но 

и не заинтересованных в дальнейшем 

обучении и профессиональном росте 

5 Модель влияния результативно-

сти схемы замещения «Замеще-

ние работниками с опытом рабо-

ты, которые привлекаются с ис-

пользованием внешних ресур-

сов» (Х) на результативность 

использования способа матери-

альной мотивации «Компенсаци-

онный пакет » (Y) 

Y = –0,7313 + 0,952∙Х     (6) 

 

t-критерий-3,16,  

К корреляции – 0,75 

R
2 
= 0,56 

Условия труда и компенсационный 

пакет являются важными составляю-

щими при выборе работником орга-

низации, поскольку позволяют при-

влечь значительное количество пре-

тендентов с опытом работы на ва-

кантную должность и выбрать наибо-

лее опытного и квалифицированного 

иностранного специалиста 
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Окончание табл. 2 

№ Модели влияния факторов 

Вид модели, 

t-критерий, коэффициенты 

корреляции и детерминации 

Объяснение зависимости 

6 Модель влияния результативно-

сти адаптационного мероприятия 

«Знакомство с представителями 

аналогичной культуры (Х) на ре-

зультативность метода професси-

онального обучения «Корпора-

тивное обучение» (Y) 

Y = 0,8979 + 1,0132∙Х    (7) 

 

t-критерий –15,02, 

К корреляции – 0,98 

R
2 
= 0,96 

Основной задачей данного адаптаци-

онного мероприятия является оказа-

ние помощи вновь принятому со-

труднику не только в бытовых вопро-

сах, но и в ознакомлении с корпора-

тивными ценностями и нормами по-

ведения. В частности, знакомство с 

представителями аналогичной куль-

туры позволит снизить затраты на 

обучение языку страны пребывания и 

профессиональное обучение, необхо-

димое для осуществления трудовой 

деятельности 

7 Модель влияния результативно-

сти способа нематериальной мо-

тивации «Престиж организации» 

на результативность метода про-

фессионального обучения «Кросс-

культурный тренинг» (Y) 

Y = –1,6385 + 1,1856∙Х    (8) 

 

t-критерий – 3,19,  

К корреляции – 0,75 

R
2 
= 0,56 

С учетом того обстоятельства, что 

руководство организации с многона-

циональным персоналом заинтересо-

вано в росте производительности, 

быстрой адаптации иностранных ра-

ботников, обмене знаниями между 

коллегами, целесообразность метода 

обучения «кросс-культурный тре-

нинг» становится очевидной 

 

Среди факторов результативности управ-

ления человеческими ресурсами в организа-

циях с многонациональным персоналом пря-

мое влияние на финансово-экономические 

показатели деятельности предприятий Пен-

зенской области оказывают: «Понимание 

миссии и цели деятельности организации с 

многонациональным персоналом», «Корпо-

ративное обучение», «Кросс-культурный 

тренинг», «Компенсационный пакет»; «Ре-

альные возможности образования и личного 

развития». 

Так, в ходе исследования были получены 

следующие двухфакторные зависимости:  

– зависимость рентабельности собствен-

ного капитала от результативности исполь-

зования способа материальной мотивации 

«Компенсационный пакет»: 

Y = –147,7 + 38,07∙Х;                                (9) 

– зависимость рентабельности собствен-

ного капитала от результативности исполь-

зования способа нематериальной мотивации 

«Реальные возможности образования и лич-

ного развития»: 

Y = –105,5 + 39,3∙Х;                                (10) 

– зависимость выработки на одного ра-

ботника от результативности использования 

корпоративного обучения: 

Y = –10786,4 + 4658,47∙Х;                      (11) 

– зависимость коэффициента оборачива-

емости оборотных средств от результативно-

сти использования адаптационного меропри-

ятия «Знакомство с представителями анало-

гичной культуры»: 

Y = –1,5 + 0,9∙Х;                                      (12) 

– зависимость объема прибыли до упла-

ты налогов на одного сотрудника от резуль-

тативности использования метода обучения 

«Кросс-культурный тренинг»: 

Y = –704,7 + 3209,9∙Х.                            (13) 

Синтез полученных в ходе исследования 

результатов позволил разработать алгоритм 

совершенствования управления человече-

скими ресурсами в организациях с многона-

циональным персоналом (рисунок). 

Применение данного алгоритма позво-

ляет не только проанализировать фактиче-

ское состояние системы управления челове-

ческими ресурсами в организациях с много-

национальным персоналом, но и разработать 

рекомендации по повышению результатив-

ности их деятельности. 
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Поясним действие данного алгоритма на 

примере. Так, нами определены рекоменду-

емые уровни количественных значений 

управленческих показателей, оказывающих 

сильное влияние на промежуточные резуль-

таты деятельности предприятий (первая 

группа факторов). В частности, установлено, 

что для достижения высокого уровня ис-

пользования материального способа моти-

вации «Компенсационный пакет», равного 

9,0, показатель результативности метода по-

иска персонала «Кадровый резерв» должен 

быть равен 9,8
1
. Это означает необходи-

мость увеличения частоты применения дан-

ного метода поиска персонала ответствен-

ным за данное направление сотрудником. 

Аналогичным способом возможно про-

вести расчеты по всем математическим мо-

делям, приведенным в табл. 2. 

Что касается второй группы факторов, 

то построенные математические модели (9)–

(13) также позволяют спрогнозировать ве-

                                                 
1
 Рассчитано по модели (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФАКТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

РОСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРСОНАЛОМ 

Оценка уровня важности факторов 

путем самообследования организаций 

с многонациональным персоналом 

посредством экспертного опроса 

руководителей и специалистов 

Оценка уровня использования факторов 

путем самообследования организаций 

с многонациональным персоналом 

посредством анкетирования работников 

Определение усредненных значений показателей 

важности факторов и уровня их использования 

Фактическое 

использование 

фактора 

Важность 

фактора 

Дисбаланс 

Положительный 

Отрицательный 

Повышение 

частоты 

использования 

фактора до 

рекомендуемого 

уровня 

Снижение 

частоты 

использования 

фактора до 

рекомендуемого 

уровня 

 

Рост 

результативности 

использования 

фактора 
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личину основных финансово-экономических 

показателей деятельности предприятий Пен-

зенской области при оказании управленче-

ских воздействий на факторы результативно-

сти управления человеческими ресурсами. 
Например, прогнозное значение рентабель-

ности собственного капитала, которое следу-

ет ожидать по истечении двух лет после до-

стижения предприятиями выборочной сово-

купности максимально возможной результа-

тивности использования способа материаль-

ной мотивации «Компенсационный пакет», 

равной 9,8, составит 225,386 тыс. руб.
1
 Отме-

тим, что данное значение превосходит мак-

симальную величину рентабельности соб-

ственного капитала среди предприятий вы-

борочной совокупности. 

Высокие показатели рентабельности 

собственного капитала также могут быть 

получены при достижении организациями с 

многонациональным персоналом макси-

мально возможной результативности ис-

пользования способа нематериальной моти-

вации «Реальные возможности образования 

и личного развития» (248,2 тыс. руб.). 

Максимально возможная результатив-

ность использования корпоративного обу-

чения будет способствовать росту выработ-

ки на одного рабочего и коэффициента обо-

рачиваемости оборотных средств, которые, 

по нашим оценкам, могут достигнуть 

27 413,047 тыс. руб. и 11,33 тыс. руб. соот-

ветственно для исследуемых предприятий. 

На величину прибыли до уплаты налогов 

положительное влияние оказывает достиже-

ние предприятиями Пензенской области 

максимальной результативности использо-

вания метода корпоративного обучения 

«Кросс-культурный тренинг», которая мо-

жет составить 18 875,44 тыс. руб. При до-

стижении максимально возможной резуль-

тативности использования адаптационного 

мероприятия «Знакомство с представителя-

ми аналогичной культуры» прогнозное зна-

чение коэффициента оборачиваемости обо-

ротных средств будет равно 6,13 тыс. руб.  

Резюмируя изложенное, отметим, что 

исследование факторов результативности 

управления человеческими ресурсами в ор-

                                                 
1
 Рассчитано по модели (9). 

ганизациях с многонациональным персона-

лом позволяет определить направления со-

вершенствования кадровой политики и вы-

явить резервы улучшения финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 статье раскрыто понятие органи-

зации с многонациональным пер-

соналом, которая создается в ре-

зультате глобализации экономических про-

цессов, функционирует на территории Рос-

сийской Федерации для осуществления стра-

тегических целей и состоит из персонала 

различных национальностей (представителей 

стран ближнего и дальнего зарубежья). Про-

анализированы отличительные особенности 

управления человеческими ресурсами в ор-

ганизациях с многонациональным персона-

лом, выявлены факторы, усложняющие 

управление человеческими ресурсами (при-

способление к новой социокультурной среде, 

знание языка страны пребывания, мотивиро-

ванность к переезду в другую страну с целью 

получения работы и т.д.). 

Разработана методика оценки факторов 

результативности управления человечески-

ми ресурсами и анализа их влияния на ре-

зультаты финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций с многонациональ-

ным персоналом при помощи корреляцион-

но-регрессионного инструментария, а также 

алгоритм ее апробации. 

На основе авторской методики проведе-

но исследование фактического состояния 

системы управления человеческими ресур-

сами в организациях с многонациональным 

персоналом Пензенской области, определе-

ны рекомендуемые уровни количественных 

значений факторов управленческого воздей-

ствия, оказывающие наиболее сильное вли-

яние на деятельность предприятий. 

Результаты проведенного анализа свиде-

тельствуют о значительном потенциале по-

вышения уровня результативности управле-

ния данными факторами, в том числе в ас-

пектах их влияния на такие показатели фи-

нансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий, как рентабельность собственного 

капитала, выработка на одного работника, 

величина прибыли до уплаты налогов на од-

В 
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ного сотрудника, коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств. 

Таким образом, применение авторской 

методики и алгоритма позволяет руковод-

ству организации с многонациональным 

персоналом оценить уровень фактического 

использования факторов результативности 

управления человеческими ресурсами и их 

значимость, а также разработать комплекс 

конкретных мер, направленных на повыше-

ние результативности управленческого воз-

действия на них. Перспективы научных 

изысканий авторов заключаются в форми-

ровании целостного теоретико-

методологического подхода к исследованию 

системы управления человеческими ресур-

сами в организациях с многонациональным 

персоналом. 
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