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Информационно-методическая поддержка  
эколого-технологической модернизации  

экономики Российской Федерации
Скобелев Дмитрий Олегович

канд. экон. наук, ФГАУ «Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», 
г. Москва, Российская Федерация, ORCID: 0000-0002-8067-7016, e-mail: training@eipc.center

Аннотация

В статье проанализированы цель, задачи и основные направления осуществления информационно-методи-
ческой поддержки эколого-технологической модернизации экономики России и перехода к наилучшим 

доступным технологиям в ключевых отраслях хозяйства. Показано, что эколого-технологическая модерниза-
ция отвечает национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации и направлена 
на формирование высокопроизводительной, экспортно ориентированной, ресурсоэффективной промышлен-
ности, развивающейся на основе современных технологий. 
Рассмотрено новое направление развития промышленной политики России – экологическая промышленная 
политика. Представлен опыт разработки и реализации инструментов информационно-методической под-
держки, в том числе информационных семинаров, деловых игр и программ повышения квалификации кадров. 
Проанализирована роль экспертного сообщества в области наилучших доступных технологий в реализации 
экологической промышленной политики. Подчеркнуто, что задачи информирования заинтересованных сто-
рон, повышения квалификации кадров, создания экспертного сообщества наилучших доступных технологий, 
обсуждения проектов нормативных правовых актов, оценки затрат на модернизацию и обоснования после-
довательного совершенствования требований к технологиям, их экологической и ресурсной эффективности, 
должны решаться в тесной взаимосвязи друг с другом. Продемонстрировано, что исследовательские проек-
ты, выполняемые в рамках информационно-методической поддержки модернизации экономики, позволяют 
получить и систематизировать информацию, необходимую для эколого-экономического обоснования новых 
требований к ресурсной и экологической эффективности производства. Определены направления совершен-
ствования инструментов общественного диалога, информационной работы, программ повышения квалифи-
кации кадров, подходов к обсуждению проектов нормативных актов с регуляторами, регулируемым сообще-
ством, а также с заинтересованными сторонами на национальном и региональном уровнях.

Ключевые слова: экологическая промышленная политика, эколого-технологическая модернизация, управле-
ние промышленностью, наилучшие доступные технологии, оценка затрат, информационно-методическая под-
держка, повышение квалификации кадров.
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Экологическая промышленная политика стано-
вится сегодня одним из основных направлений 
промышленной политики Российской Федерации 
(далее – РФ) [3; 11]. В 2014 г. принят так называе-
мый Закон о наилучших доступных технологиях 
(далее – НДТ), а далее последовал каскадный эффект: 
были разработаны и приняты десятки нормативных 
правовых актов, внесены изменения в федеральные 
законы, даны поручения федеральным органам 
исполнительной власти и органам власти субъек-
тов РФ [2]. В 2018 г. получил развитие националь-
ный проект «Экология», а федеральный проект 
(далее – ФП) «Внедрение наилучших доступных 
технологий» стал его неотъемлемым компонентом, 
реализация мероприятий которого вносит вклад 
также в решение задач других ФП («Чистый воздух», 
«Чистая вода», «Оздоровление Волги») [7].

В выполнении национального проекта «Эколо-
гия» примут (и уже принимают) участие тысячи 
организаций самых разных отраслей экономики, 
и достижение поставленных целей зависит от уров-
ня информированности заинтересованных сторон, 
подготовленности их к реализации первоочередных 
мероприятий и взаимодействию при переходе клю-
чевых отраслей экономики к НДТ. Это определяет 
актуальность работы, цель которой состоит в ана-
лизе реализуемых мер и разработке рекомендаций 
по совершенствованию подходов информационно-
методической поддержки эколого-технологической 
модернизации (далее – ЭТМ) экономики.

Формирование условий эколого-
технологической модернизации 
экономики: первоочередные задачи

Ренессанс государственного управления промыш-
ленным развитием проявляется все ярче в самых 
различных странах; это обстоятельство отмечают 
многие исследователи [13; 16; 17]. В России форми-
руется новое направление промышленной полити-
ки – экологическая промышленная политика, на-
правленная на формирование конкурентоспособной 
промышленности, обеспечивающей переход эконо-
мики страны от экспортно-сырьевого к инноваци-
онному типу развития, и одновременное повышение 
эффективности использования ресурсов, сокращение 
негативного воздействия на окружающую среду [12]. 
Авторы ряда работ подчеркивают, что ужесточение 
требований природоохранного законодательства, 
требований к ресурсоэффективности экономики, 
к созданию замкнутых водооборотных циклов не толь-
ко не препятствует росту производства (как это счи-
талось раньше), но способствует внедрению моделей 
рационального производства и потребления и, тем 

самым, достижению целей устойчивого развития [14]. 
Эколого-технологическая модернизация экономики 
направлена на совершенствование обсуждаемых по-
казателей развития; в России модернизация осуще-
ствляется на основе распространения НДТ в ключе-
вых отраслях экономики [5]; при этом наилучшие 
доступные технологии понимаются как совокупность 
экономически целесообразных технологических, 
технических и управленческих решений, применение 
которых обеспечивает высокий уровень экологиче-
ской и ресурсной эффективности производства [15].

В 2019–2024 гг. около 7 тысяч крупнейших пред-
приятий страны (объекты негативного воздействия, 
отнесенные к I категории) должны будут проде-
монстрировать соответствие требованиям НДТ 
и получить комплексные экологические разреше-
ния (далее – КЭР), подтвердив тем самым свою 
приверженность принципам ответственного про-
изводства и устойчивого развития в целом. Феде-
ральная служба по надзору в сфере природополь-
зования (далее – Росприроднадзор) уполномочена 
в сфере выдачи КЭР, а Министерство промыш-
ленности и торговли (далее – Минпромторг) – 
в сфере отнесения технологий к НДТ. Таким об-
разом, ЭТМ экономики предполагает совершен-
ствование межведомственного взаимодействия, 
слаженной работы федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, развития обще-
ственного диалога. 

Первоочередные задачи, которые необходимо ре-
шить для достижения цели обеспечения информаци-
онно-методической поддержки эколого-технологи-
ческой модернизации экономики страны, таковы:
 • информирование широкого круга заинтересован-

ных сторон, продвижение концепции НДТ и ресур-
сосбережения в российских регионах;
 • повышение квалификации кадров, подготовка пред-

ставителей промышленных предприятий, федеральных 
органов исполнительной власти, органов власти субъ-
ектов РФ, вузов, научно-исследовательских органи-
заций, которые должны принимать (и уже принима-
ют) активное участие в ЭТМ экономики;
 • создание экспертного сообщества в области НДТ, 

формирование корпуса экспертов и единой системы 
оценки технологических процессов, технических 
решений и систем менеджмента, применяемых 
на отечественных предприятиях на предмет выпол-
нения требований НДТ;
 • обсуждение и доработка проектов нормативных 

правовых актов в сфере НДТ и ресурсосбережения 
с участием представителей деловых кругов, экспер-
тов, вузов, научно-исследовательских организаций, 
консультационных компаний, общественности;
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 • оценка затрат на внедрение НДТ в ключевых отра-
слях экономики и создание эколого-экономического 
обоснования последовательного совершенствования 
требований наилучших доступных технологий в РФ.

Перечень задач будет изменяться, на смену ре-
шенным будут приходить новые, так как требования 
к ресурсоэффективности и экологичности экономи-
ки развиваются все более динамично; об этом сви-
детельствует опыт ведущих индустриальных держав.

Задача 1: продвижение идеи эколого-технологиче-
ской модернизации экономики

Спектр заинтересованных сторон эколого-тех-
нологической модернизации экономики и перехо-
да к НДТ очень широк: рост промышленного про-
изводства и регионального валового продукта при 
одновременном снижении негативного воздействия 
на окружающую среду – сфера ответственности 
органов власти субъектов РФ и область интересов 
местных жителей, вузовского и научного сообщества, 
общественных организаций (рис. 1). 

Не случайно решению задачи «… организации 
обучения сотрудников органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и взаи-
модействия по вопросам перехода на использова-
ние наилучших доступных технологий» уделено 

внимание в Поручениях Президента, данных по ито-
гам заседания Государственного совета по вопросу 
«Об экологическом развитии Российской Федера-
ции в интересах будущих поколений» [6]. К 2019 г. 
эта задача не только не потеряла своей актуально-
сти, но приобрела новое звучание, в том числе, 
в связи с реализацией национального проекта 
«Экология».

ФГАУ «Научно-исследовательский институт 
«Центр экологической промышленной политики» 
(далее – ЦЭПП), выполняющий функции Бюро 
НДТ, проводит информационные семинары, кру-
глые столы и вебинары по тематике, связанной 
с ЭТМ экономики и переходом к НДТ, с 2015 г.

Информационная и научно-методическая под-
держка востребована регионами: в 2015–2019 гг. 
проведены десятки семинаров и консультаций, 
активное участие в которых приняли сотрудники 
территориальных органов Росприроднадзора, ре-
гиональных министерств и департаментов эконо-
мического развития, промышленности, образова-
ния и науки, природопользования и охраны окру-
жающей среды.

Для обеспечения устойчивости достигнутых ре-
зультатов и развития взаимодействия с регионами 

Составлено автором по материалам исследования / Сompiled by the author on the materials of the study

Рис. 1. Заинтересованные стороны информационно-методической поддержки  
эколого-технологической модернизации экономики

Figure 1. Stakeholders of information and methodological support of environmental and technological modernisation of the economy
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используются онлайн-ресурсы: методические ма-
териалы, тематические публикации, научные статьи 
размещаются на сайтах ЦЭПП, Бюро НДТ и их 
партнеров (таких, как «ЭнергоАтлас» и «Эколайн»), 
продвигаются в социальных сетях [18]. 

Задача 2: подготовка кадров и повышение квали-
фикации

«Создание в базовых отраслях экономики, прежде 
всего в обрабатывающей промышленности и агро-
промышленном комплексе, высокопроизводитель-
ного экспортно ориентированного сектора, разви-
вающегося на основе современных технологий 
и обеспеченного высококвалифицированными 
кадрами» – национальная цель, поставленная Пре-
зидентом РФ в 2018 г. [4]. В системе высшего об-
разования соответствующие компетенции необхо-
димо формировать в рамках подготовки кадров 
по таким направлениям, как «Экономика и управ-
ление», «Электро- и теплоэнергетика», «Машино-
строение», «Химические технологии», «Промыш-
ленная экология и биотехнологии», «Технологии 
материалов». Безусловно, этот процесс не может 
проходить одновременно во всех организациях, 
и лидеры высшей школы в сфере НДТ хорошо 

известны. В разработке информационно-техниче-
ского справочника (далее – ИТС) НДТ приняли 
активное участие сотрудники ведущих энергети-
ческих, политехнических, химико-технологических, 
строительных вузов [20; 21].

Повышение квалификации приобретает особое 
звучание в информационном обществе: техноло-
гические процессы, средства коммуникации раз-
виваются стремительно. С позиций ЭТМ эконо-
мики требование обеспечения результативности 
повышения квалификации продиктовано уже тем, 
что применение всеми объектами, оказывающими 
значительное негативное воздействие на окружа-
ющую среду, системы экологического регулиро-
вания, основанной на использовании НДТ, – при-
оритетная задача ФП «Внедрение наилучших до-
ступных технологий».

В 2015–2018 гг. разработана, апробирована, 
обсуждена с вузовским сообществом и утверждена 
Федеральным учебно-методическим объединени-
ем вузов дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Наилучшие 
доступные технологии и комплексные экологиче-
ские разрешения. Общие принципы» (рис. 2). 

Составлено автором по материалам исследования / Сompiled by the author on the materials of the study

Рис. 2. Структура модульной программы повышения квалификации
Figure 2. Structure of the module advanced training programme
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Общая трудоемкость программы 72 часа, в том 
числе, не менее 32 часов аудиторной работы и прак-
тических занятий. В ряде случаев программа раз-
бивается на 2–3 модуля, включающих работу на про-
мышленных площадках, образовательные поездки 
(практики) и другие виды занятий. Для каждого 
обучающего курса программа модифицируется 
с учетом отраслевой и региональной специфики, 
состава группы, а также в связи с тем, что норма-
тивная правовая база в области НДТ и КЭР про-
должает совершенствоваться.

Отраслевые программы осуществляются в сотруд-
ничестве с крупнейшими компаниями – ОК «РУСАЛ», 
ПАО «Газпром», ПАО «Полюс»; региональные про-
водятся при поддержке различных доноров и проек-
тов. Так, в 2016–2018 гг. эксперты Бюро НДТ при-
няли участие в разработке и реализации программ 
повышения квалификации (72 часа), организованных 
на базе ФГБОУ ВО «Российской академии народно-
го хозяйства при Президенте Российской Федерации» 
в рамках международного проекта «Климатически 
нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение 
наилучших доступных технологий в России».

С 2018 г. ЦЭПП организует при поддержке Се-
верной экологической финансовой корпорации 
серию обучающих семинаров по тематике НДТ. 
В этих курсах провышения квалификации приняли 

участие около 40 сотрудников Центрального ап-
парата и территориальных органов Росприрод-
надзора (рис. 3). С учетом слушателей, присое-
динившихся к трансляции семинаров, аудитория 
составила более 500 человек. В 2020 гг. програм-
ма получит дальнейшее развитие; основное вни-
мание будет уделено подготовке проектов программ 
повышения экологической эффективности (да-
лее – ППЭЭ) и оценке затрат предприятий на вне-
дрение НДТ.

Региональные программы повышения квалифи-
кации никогда не реализуются в «чистом виде», 
в них присутствует исследовательский компонент, 
к ведению занятий привлекаются местные специа-
листы, слушатели рассказывают об опыте работы 
с исследовательскими организациями, постепенно 
расширяется круг профессионалов, которые могут 
войти в состав экспертного сообщества НДТ.

Задача 3: формирование экспертного сообщества 
в сфере наилучших доступных технологий

Формирование системы оценки и экспертного 
сообщества в сфере НДТ – одна из задач ФП «Вне-
дрение наилучших доступных технологий» [7]. 
Именно эксперты должны давать объективные, 
обоснованные и однозначные ответы на вопросы 
о том, являются ли технологические процессы, 

1 – предприятия; 2 – вузы/НИИ/консалтинг; 3 – Федеральные и региональные органы;  
4 – Росприроднадзор; 5 – ассоциации/НКО; 6 – другие

Составлено автором по материалам исследования / Сompiled by the author on the materials of the study

Рис. 3. Состав групп слушателей курсов повышения квалификации по тематике наилучших доступных технологий 
Figure 3. Composition of groups of participants of advanced training courses on the subject of Best Available Techniques
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технические решения и системы менеджмента на-
илучшими доступными технологиями, обеспечивает 
ли их применение выполнение требований НДТ. 
Квалифицированные ответы на эти вопросы не-
обходимы при принятии решений о выдаче КЭР, 
об одобрении ППЭЭ, об определении условий 
выпуска «зеленых облигаций» [8]. 

Экспертная поддержка принятия указанных ре-
шений может быть обеспечена в рамках функцио-
нирования экспертного сообщества НДТ – объеди-
нения специалистов, обладающих научными и прак-
тическими знаниями, квалификацией и деловой 
репутацией в области наилучших доступных техно-
логий. Ядро сообщества de facto уже сформировано 
в процессе разработки ИТС НДТ: в 2015–2017 гг. 
выпущены 39 отраслевых и 12 межотраслевых спра-
вочников, создающих основу для установления тре-
бований КЭР для 7 тысяч российских предприятий, 
подготовлены десятки национальных стандартов, 
обеспечена реализация программ повышения ква-
лификации. Для межведомственного признания ре-
зультатов экспертной оценки НДТ необходимо обес-
печить закрепление в федеральном законодательстве 
правового статуса экспертного сообщества НДТ 
(внесение соответствующих изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» [1]).

Все эти позиции неоднократно обсуждались 
с российскими и зарубежными специалистами 
в 2015–2019 гг. в ходе информационных семинаров 
и при проведении курсов повышения квалификации. 
Позиции заинтересованных сторон постепенно 
сближаются, но аргументы pro и contra высказыва-
ются как практиками промышленных предприятий, 
так и сотрудниками федеральных органов испол-
нительной власти. Преподаватели вузов, научные 
работники и представители общественности пола-
гают, что экспертная поддержка принятия эколо-
гически значимых решений необходима, и при тех-
нологическом нормировании на основе НДТ без 
опытных технологов невозможно обойтись. 

Промышленники разделились на три группы:
 • «группу поддержки», полагающую, что именно 

эксперты НДТ смогут профессионально и объек-
тивно оценить обосновывающие документы, пред-
ставленные предприятиями;
 • «группу оппозиции», считающую, что система экс-

пертной оценки может осложнить процедуру выдачи 
КЭР или по крайней мере увеличить ее длительность;
 • «группу нейтралитета», просто ожидающую (вы-

жидающую) принятия соответствующих норматив-
ных правовых актов; на одном из семинаров выра-
зители интересов этой группы предположили, что 
территориальные управления Росприроднадзора 

сумеют найти решение, найдут экспертов, привле-
кут их к оценке заявок на КЭР, если это потребуется, 
а может быть, в этих управлениях окажется доста-
точно специалистов-технологов.

Повторим, что КЭР предстоит получить пример-
но 7 тыс. российских предприятий – объектам I ка-
тегории, относящимся к 39 областям применения 
НДТ всех основных отраслей и подотраслей эконо-
мики, для которых разработаны ИТС НДТ и уста-
новлены технологические показатели НДТ. Эти 
объекты расположены в 8 федеральных округах; чи-
сло объектов в регионах варьирует в широких пре-
делах, достигая 208 (в Белгородской области) и 285 
(в Тюменской области). Ни в коей мере не подвергая 
сомнению компетентность специалистов Роспри-
роднадзора, отметим, что в условиях оптимизации 
структуры этого органа вероятность того, что в Цен-
трально-Черноземном (г. Воронеж) или Северо-
Уральском (г. Тюмень) межтерриториальных управ-
лениях действительно могут работать специалисты 
в области технологий черной, цветной металлургии, 
энергетики, химической и нефтехимической про-
мышленности, нефте- и газодобычи и переработки 
и многих других отраслей, очень мала.

Задача 4: обсуждение и доработка проектов нор-
мативных правовых актов

Общественный диалог – инструмент эколого-
экономического развития, который требует по-
стоянного внимания и профессиональной под-
держки. Участие представителей заинтересованных 
сторон в разработке, обсуждении, совершенство-
вании проектов нормативных правовых актов – 
одно из актуальных направлений такого диалога. 
Оценить готовность различных заинтересованных 
сторон к работе в новых условиях, выявить по-
тенциальные сложности и обозначить «узкие» 
места в системе государственного регулирования 
помогают деловые игры [19]. 

В 2016–2017 гг. деловые игры проводились Мин-
природы и Бюро НДТ на площадках предприятий 
различных отраслей. С помощью деловых игр была 
предпринята попытка подготовки к изменениям, 
управления ими. Такое происходило впервые: обыч-
но регулируемое сообщество вынуждено было при-
спосабливаться к уже произошедшим изменениям 
природоохранного законодательства post factum 
и практически не имело возможности повлиять 
на формирование нормативных правовых актов. 
При подготовке изменений, которые были внесе-
ны и вносятся по сей день в законодательство о КЭР, 
были учтены многие рекомендации, сформулиро-
ванные участниками деловых игр. 
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В 2018–2019 гг. деловые игры приобрели иной 
характер: необходимо было разработать принципи-
ально новые для России правила создания и экс-
плуатации систем автоматического контроля эмис-
сий загрязняющих веществ, а также определить 
процедуру одобрения программ повышения эколо-
гической эффективности промышленных предприя-
тий. В интерактивном режиме выявляются позиции 
отраслей, обсуждаются сложные технологические, 
технические, экономические вопросы установки 
систем измерений, разрабатываются рекомендации 
по порядку принятия чрезвычайно значимых реше-
ний. Действительно ли предприятие является от-
ветственным, соблюдает установленные требования? 
Разработан ли проект ППЭЭ так, что в результате 
реализации программы экологическая эффектив-
ность производства повысится, а затраты на модер-
низацию, установку новых технологических линий 
и оборудования не будут чрезмерными? С одной 
стороны, новые нормативные правовые акты долж-
ны сформировать своеобразную систему координат, 
определить граничные условия для руководителей 
промышленности и проектировщиков, а с другой – 
способствовать росту законопослушности регули-
руемого сообщества, обеспечению доступа к эко-
логической информации как для надзорных органов, 
так и для общественности [22]. 

Деловые игры, моделирующие порядок рассмо-
трения проектов ППЭЭ, проводятся в рамках уже 
упомянутой программы семинаров «Экологические 
«горячие точки» Баренцева региона». В играх при-
нимают участие представители Минпромторга, тер-
риториальных управлений Росприроднадзора, про-
мышленных предприятий, научного сообщества 
и др. Особенность этих мероприятий состоит в том, 
что сценарий игры строится вокруг промышленных 
площадок, включенных в перечень экологических 
«горячих точек», многие фигуранты которого в Ба-
ренцевом Евро-Арктическом регионе входят также 
в список объектов, которые должны получить КЭР 
в первую очередь, в 2019–2022 гг.

Задача 5: оценка затрат эколого-технологической 
модернизации

Оценке затрат на внедрение НДТ, повышению 
ресурсоэффективности экономики, предотвраще-
нию негативного воздействия на ОС посвящено 
значительное число работ отечественных и зару-
бежных авторов; хороший обзор можно найти в от-
чете Организации экономического сотрудничества 
и развития; в последние годы предложен ряд от-
раслевых методик, разработаны национальные 
стандарты [10; 23]. Задача оценки затрат имеет как 

макроэкономическое, так и микроэкономическое 
измерение. Пессимисты макроуровня утверждают, 
что затраты настолько велики, что распространение 
более экологичных технологий представляет собой 
не только вызов, но и угрозу экономическому раз-
витию страны [9]. Оптимисты макро- и микроуровня 
полагают, что ЭТМ и внедрение НДТ – драйверы 
экономического развития. Прагматики оценивают 
затраты, риски, связанные с невыполнением уста-
новленных требований, и возможности, открыва-
ющиеся перед ответственными компаниями.

Не вдаваясь в обсуждение различных методик 
оценки затрат, подчеркнем некоторые позиции, 
особенно значимые в контексте информационно-
методической поддержки ЭТМ экономики. 

1. Накопление информации о выполняемых или 
завершенных предприятиями программах и проектах 
позволяет оценить отраслевые затраты. Приоритет 
имеют технологические, «встроенные» в процесс 
производства меры, а не средозащитная техника, 
и комплексные, стратегические программы гораздо 
более значимы для достижения целей ЭТМ эконо-
мики. Информацию о таких программах специалисты 
предприятий предоставляют в ходе информационных 
семинаров и курсов повышения квалификации, 
вынося на суд коллег реальное соотношение затрат 
и выгод в части повышения ресурсоэффективности 
производства, снижения негативного воздействия 
на окружающую среду, повышения качества про-
дукции и услуг, укрепления рыночной позиции 
и улучшения деловой репутации (рис. 4).

2. Бенчмаркинг, выполненный в ходе подготов-
ки ИТС, позволил определить требования НДТ, 
установив для каждой отрасли количественную 
«планку». Наступил период проведения обратной 
оценки: предприятия сопоставляют показатели эф-
фективности с отраслевыми технологическими по-
казателями (показателями «планки»), рассчитыва-
ют затраты на реализацию неотложных мер и пер-
спективных («на вырост», с учетом объективного 
направления развития технологий и вероятного 
ужесточения законодательных требований). Анализ 
доступной информации позволяет постепенно фор-
мировать базу данных, необходимую для принятия 
решений о предоставлении мер государственной 
поддержки, уточнения отраслевых требований, со-
здания следующего поколения ИТС НДТ.

3. Оценка результатов применения концепции 
НДТ проводится различными государствами и ме-
ждународными организациями. Интернализация за-
трат общества (экстерналий), перенос акцента от оцен-
ки ущербов от загрязнения окружающей среды и об-
суждения порядка их компенсации к внедрению 
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современных решений, рационализации использо-
вания ресурсов и предотвращению негативного воз-
действия – таково настоящее содержание принципа 
«загрязнитель платит», которое получило отражение 
в российском законодательстве в 2014 г. Финансовое 
обеспечение ФП «Внедрение наилучших доступных 
технологий» составляет 2 427 300,0 млн рублей, при 
этом из внебюджетных источников предполагается 
затратить 2 400 000,0 млн рублей (98,87 %); эти сред-
ства будут израсходованы на ЭТМ предприятий клю-
чевых отраслей экономики и на развитие отечествен-
ного экологического машиностроения и приборо-
строения [7].

Заключение

Реализация экологической промышленной по-
литики, осуществление эколого-технологической 
модернизации экономики требуют информаци-
онно-методической и экспертной поддержки ор-
ганов исполнительной власти, деловых кругов, 
академического сообщества, населения в целом. 
Такая поддержка призвана, с одной стороны, со-
действовать формированию атмосферы понимания, 
принятия обществом принципов эколого-техно-
логической модернизации, а с другой – внести 
вклад в достижение поставленных целей форми-
рования конкурентоспособной промышленности, 
обеспечивающей переход экономики страны от экс-
портно-сырьевого к инновационному типу разви-
тия и одновременное повышение эффективности 

использования ресурсов и сокращение негатив-
ного воздействия на окружающую среду.

Задачи информирования широкого круга заинте-
ресованных сторон, повышения квалификации кадров, 
создания экспертного сообщества наилучших доступ-
ных технологий, обсуждения нормативных правовых 
актов на стадии их разработки, оценки затрат и обо-
снования последовательного совершенствования 
требований к технологиям, их экологической и ре-
сурсной эффективности, должны решаться в тесной 
взаимосвязи друг с другом. Каждый образовательный 
проект должен иметь исследовательскую составля-
ющую, а каждое ситуационное исследование, выпол-
ненное на уровне производственной площадки, от-
расли или региона, должно получать отражение в ин-
формационно-методических и обучающих материалах. 

Экспертное сообщество наилучших доступных 
технологий играет ключевую роль не только в про-
цессах определения НДТ и оценки применяемых 
на предприятиях технологий, но и в решении задач 
информационно-методической поддержки эколого-
технологической модернизации экономики в целом. 
Экспертное сообщество должно формироваться из про-
фессионалов, обладающих знаниями, практическим 
опытом, деловой репутацией, и строиться по отрасле-
вому принципу (по областям применения наилучших 
доступных технологий в Российской Федерации). 

Задачи информационно-методической поддержки 
последовательно уточняются и усложняются, а ме-
тоды их решения разрабатываются и совершенствуются 

Составлено автором по материалам презентации, представленной Д.П. Очеретенко (главный эколог АО «Монди Сыктывкарский ЛПК») 
в рамках проекта по наилучшим доступным технологиям / Compiled by the author based on the materials of the presentation presented 
by D.P. Ocheretenko (Chief ecologist JSC "Mondi Syktyvkar LPC" ) within the project on the best available technologies

Рис. 4. Реконструкция теплоэлектроцентрали: ключевые показатели проекта эколого-технологической  
модернизации АО «Монди СЛПК» (проект 2017/03 – 2019/03)

Figure 4. Reconstruction of the heat and power plant: key indicators of the environmental and technological  
modernisation project of JSC “Mondi SLPK” (project 2017/03-2019/03)
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Аннотация

В статье раскрыты особенности подготовки специалистов по государственным закупкам в странах с раз-
личным типом экономики и формами государственной власти с точки зрения системы обучения, при-

меняемых педагогических форм, методов и средств. Проанализированы учебные программы подготовки 
иностранных образовательных учреждений, отличающиеся достаточной вариативностью и адаптивностью 
в соответствии с потребностями обучающихся, интенсивностью использования различных форм обучения: 
очной (аудиторной), дистанционной (в режиме видео-конференц-связи при проведении вебинаров), а также 
через пересылку учебного материала и контроль успеваемости через электронную почту. Учтено содержание 
иных учебно-методических документов и официальных публикаций в средствах массовой информации, а так-
же результаты переписки (через общение в чатах и по электронной почте) с представителями учебных курсов 
и ведущих учебных центров, ответы на информационные запросы в органы государственной власти, ответ-
ственные за функционирование контрактной системы. 
По итогам анализа выделены следующие ключевые позиции, позволяющие выделить принципиальные раз-
личия в подготовке специалистов по государственным закупкам в государствах Запада и Востока: степень го-
сударственного участия в регулировании системы подготовки и степень выраженности воспитательной функ-
ции при формировании необходимого уровня правосознания специалистов в сфере закупок. Установлено, 
что в США и Великобритании обучением специалистов по государственным закупкам занимаются частные 
лицензированные организации, конкурирующие между собой в сфере предоставления желающим такого рода 
образовательных услуг. В Китае по причине наличия проблем в сфере борьбы с коррупционными проявлени-
ями в действиях государственных заказчиков самое пристальное внимание уделяют вопросам формирования 
необходимых качеств личности должностных лиц, способствующих минимизации рисков совершения ими 
правонарушений в контрактных правоотношениях.

Ключевые слова: специалист по государственным закупкам, контрактная система, управление контрактами, об-
учение, воспитание, сертификация специалистов, уровни подготовки, учебные сборы специалистов.
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Abstract

The article reveals the features of the training of specialists in public procurement in countries with different types 
of economies and forms of state power in terms of the training system, applied pedagogical forms, methods and 

tools. The training programs for training foreign educational institutions, which are characterized by sufficient variability 
and adaptability in accordance with the needs of students, the intensity of the use of various forms of training: full-time 
(classroom), distance (in the mode of video conferencing during webinars), as well as by sending educational material and 
monitoring performance via email have been analyzed. The content of other educational documents and official publica-
tions in the media, as well as the results of correspondence (through chatting and e-mail) with representatives of train-
ing courses and leading training centers, answers to information requests to state authorities responsible for functioning 
contract system, – have been taken into account. 
Based on the results of the analysis, the following key positions, allowing us to observe fundamental differences in the 
training of public procurement specialists in the West and East countries: the degree of state participation in the regula-
tion of the training system and the degree of severity of the educational function in the formation of the necessary level 
of legal awareness of procurement specialists have been highlighted. It has been established, that in the United States and 
Great Britain, private licensed organizations compete with each other in providing such educational services to those 
involved in the training of public procurement specialists. In China, due to the presence of problems in the fight against 
corruption in the actions of state customers, the closest attention is paid to the formation of the necessary personality 
traits of officials to minimize the risks of committing offenses in contractual legal relations.

Keywords: public procurement specialist, contract system, contract management, training, education, certification 
of specialists, training levels, training fees of specialists.
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В ведущих странах мира подходы к подготовке 
специалистов в сфере закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд концептуально различаются. При 
этом используемые формы, методы и средства обуче-
ния, обусловленные современным уровнем развития 
науки и технологий, практически идентичны.

Современный механизм госзакупок США в основ-
ном сложился к 1984 г., когда был принят свод за-
конодательных и подзаконных актов, в совокупно-
сти именуемый «Правила закупок для федеральных 
нужд» (FAR – Federal Acquisition Regulations) [1]. 
Подготовку специалистов в области государственных 
закупок осуществляют ряд ведущих учебных заве-
дений, в том числе Гарвардский университет, Federal 
Acquisition University, Defense Acquisition University, 
Institute for Public Procurement и др. Всего более 
70 образовательных учреждений [6]. Государствен-
ное участие ограничивается изданием законов и под-
законных актов в сфере закупок, обобщением и си-
стематизацией судебной практики. Предлагаемые 
учреждениями учебные программы предусматривают 
подготовку как по общим, так и по узкоспециальным 
вопросам в зависимости от уровня квалификации 
(наличия квалификации как таковой) у обучающе-
гося и его персональных пожеланий. К примеру, 
Национальный институт государственных закупок 
(Institute for Public Procurement, далее – NIGP) пред-
лагает более 100 вариантов курсов либо в режиме 
онлайн, в том числе в форме ежемесячных вирту-
альных конференций, вебинаров, либо в плановых 
традиционных аудиторных формах и ежегодных 
научно-практических конференций, а также курсов 
по требованию (вне плана – по запросу клиента) [7]. 
Ежемесячные виртуальные конференции проводят-
ся в течение трех дней. Вебинары проводятся еже-
недельно в течение одного часа (четыре вебинара 
в месяц – всего 4 учебных часа). Возможна как 
индивидуальная, так и групповая регистрация. Про-
должительность аудиторных курсов в зависимости 
от учебных планов различается и составляет от од-
ного до двадцати пяти учебных часов [8]. При об-
учении в классе с преподавателем, как правило, 
используются интерактивные доски и тематические 
презентации. По итогам учебного курса проводит-
ся зачет с последующей выдачей сертификата о про-
хождении обучения, который направляется по элект-
ронной почте или вручается лично на руки.

В целях более эффективной подготовки специа-
листов NIGP совместно с Национальной ассоциа-
цией должностных лиц по государственным закуп-
кам (NASPO) в 1978 г. создали Универсальный 
совет по сертификации государственных закупок 
(Universal Public Procurement Certification Council, 

далее – UPPCC) [9]. UPPCC –независимая органи-
зация, обучающая специалистов по программам 
Certified Public Procurement Officer (далее – CPPO) 
и Certified Professional Public Buyer (далее – CPPB). 
Уровень CPPO необходим лицам, занимающим ру-
ководящие должности в сфере закупок, в то время 
как уровень CPPB необходим участникам закупок, 
чья работа не связана с управлением контрактной 
системой. Программы UPPCC применимы ко всем 
сотрудникам государственных закупок в федеральных, 
штатных и местных государственных организациях 
и агентствах. Выдаваемые в рамках реализации обра-
зовательных программ CPPO и CPPB сертификаты 
являются наиболее престижными среди специалис-
тов по закупкам в государственном секторе и их ра-
ботодателей. На сегодняшний день UPPCC серти-
фицировал более 10 тысяч специалистов не только 
в США и Канаде, но и в других странах мира.

Обучение закупкам для обеспечения государствен-
ных нужд предлагает и Всемирный банк (США) 
по программе, позиционируемой как наиболее пе-
редовой в данной области (Certificate Program in Public 
Procurement, далее – CPPP) и предлагаемой бесплат-
но в онлайн-формате (Massive Open Online Course) [10]. 
Курс, сочетает электронное обучение, самостоятель-
ное обучение и социальное обучение (практику). 
CPPP состоит из восьми разделов в составе трех 
основных модулей: введение в систему государствен-
ных закупок; операции по государственным закупкам; 
управление контрактами. Продолжительность об-
учения составляет 13 недель. По окончании каждо-
го модуля кандидату необходимо сдать зачеты. Сер-
тификат выдается в случае, когда совокупный балл 
в сумме правильных ответов по всем модулям пре-
вышает 60 %. Данный курс предназначен для спе-
циалистов по государственным закупкам, желающих 
актуализировать свои знания, специалистов, отчасти 
участвующих в реализации закупочной функции, 
а также специалистов по закупкам со стороны по-
ставщика, подрядчика, исполнителя.

В Великобритании государственный орган – 
регулятор контрактной системы был создан в1833 г. 
Современная система государственных закупок 
сложилась здесь после принятия в 1984 г. Рекомен-
даций по конкурсным закупкам» [2]. Британская 
контрактная система носит централизованный ха-
рактер и регулируется не только национальным 
законодательством, но и законодательством Евро-
пейского Союза (далее – ЕС) [3]. Подготовка спе-
циалистов в сфере закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд ведется как в высших учебных 
заведениях, так и на краткосрочных курсах. К при-
меру, образовательные услуги по данному профилю 
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предлагают King’s College London, Chartered Institute 
of Procurement and Supply, SR Supply Chain Consultants, 
Innoverto и др. [11]. Всего более 20 организаций.

Целями курсов являются формирование у обу-
чающихся:
 • знаний законодательства Великобритании и ЕС 

по вопросу государственных закупок и судебной 
практики;
 • знаний юридических процедур закупок, умений 

использовать знания применительно к специфике 
своей организации – места работы, обеспечивая 
при этом справедливое и равное отношение к по-
тенциальным поставщикам;
 • умений и навыков оценки тендеров, присуждения 

денежных средств согласно цене контрактов по-
ставщикам (подрядчикам, исполнителям) и навыков 
управления контрактами в ходе выполнения обяза-
тельств контрагентов.

В частности, в King’s College London прохожде-
ние стандартного образовательного курса осуще-
ствляется в дистанционной форме путем пересыл-
ки учебных материалов по электронной почте. 
Учебный план состоит из 2-х модулей и 10 блоков, 
рассчитан на обучение в течение 8 месяцев с октя-
бря 2019 г. по май 2020 г. (цена курса 6,180 фун-
тов) [12]. Итоговая форма контроля – экзамен с по-
следующей выдачей диплома (проводится очно 
в Лондоне).

Первый модуль включает основные положения 
в сфере закупок, обучение закупочным процедурам. 
Модуль состоит из пяти блоков:
 • блок 1 – политика, сфера и принципы правового 

регулирования, основные нормативные правовые 
актыо закупках;
 • блок 2 – сфера применения закона о закупках 

и типы заключаемых контрактов;
 • блок 3 – оценка тендера, критерии и подходы, 

информирование участников закупок о результатах;
 • блок 4 – отбор участников тендера, их защита 

от предвзятости заказчика и возможного конфликта 
интересов;
 • блок 5 – основные принципы закупочного зако-

нодательства ЕС.
Второй модуль включает особенности примене-

ния контрактного законодательства в современных 
условиях, возможные проблемы и пути их разреше-
ния. Модуль состоит из двух блоков:
 • блок 6 – государственные закупки в разрезе дости-

жения политических целей закупочной деятельности;
 • блок 7 – способы проявления гибкости при на-

зревании проблемных ситуаций в сфере закупок 
в рамках правового поля контрактных отношений;

 • блок 8 – центральные органы управления сферой 
закупок и другие системы государственных закупок, 
модели рамочных соглашений по проведению со-
вместных тендеров в ЕС, вопросы электронных 
тендеров;
 • блок 9 – государственная помощь и обеспечение 

конкуренции. Точки соприкосновения законода-
тельства о государственных закупках, государствен-
ной помощи и конкурентном праве;
 • блок 10 – а) осуществление государственных за-

купок в отдельных отраслях экономики и экономи-
ческой деятельности; б) особенности проведения 
закупокв оборонной сфере, анализ мирового опы-
та реализации гособоронзаказа, закупок в рамках 
деятельности межгосударственных организаций (на 
примерах военных альянсов и др.).

Chartered Institute of Procurement and Supply (Лон-
дон, далее – CIPS) предлагает образовательные про-
граммы по 5 уровням от начального до профессио-
нального. Кроме того, CIPS является организацией, 
осуществляющей аккредитацию учебных программ 
по подготовке специалистов в сфере закупок. Так, 
при ООН действуют аккредитованные CIPS образо-
вательные программы для сотрудников системы ООН, 
неправительственных организаций, международных 
учреждений, правительств государств [13]. Они раз-
работаны с учетом общих правил, политики и про-
цедур ООН в сфере государственных закупок. Про-
граммы, состоящие из нескольких модулей, обеспе-
чивают соответствие уровня подготовки специалиста 
общепринятым международным квалификационным 
стандартам, а также предоставляют обучающимся 
возможность вступить во всемирное сообщество 
профессионалов в области государственных закупок. 
Каждый учебный модуль начинается с обзора правил, 
политики, передового теоретического и практического 
опыта применительно к целям и задачам модуля. 
Затем следуют практические занятия – тематические 
исследования, групповое обсуждение и упражнения. 
Занятия по данной системе способствуют формиро-
ванию группы единомышленников, способных при-
менять теорию и изученные методы на практике, 
продуктивно обменивающихся знаниями и опытом. 
Реализация образовательных программ в форме учеб-
ных курсов проводится на регулярной основе в Бан-
гкоке, Нью-Дели, Дубае, Найроби, Абудже, Риме, 
Вене, Копенгагене, Нью-Йорке, Вашингтоне, окру-
ге Колумбия и Панаме.

Политика государственных закупок в Китае про-
водится в целях уменьшения технологической и фи-
нансовой зависимости от импорта иностранных 
товаров, работ, услуг, а также для поддержания на-
ционального экспорта [5]. При этом упор сделан 
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на экономию ресурсов, выражающихся в приобре-
тении энергоэффективной, водосберегающей про-
дукции, применении экомаркировок [4] Обучение 
специалистов в сфере государственных закупок ор-
ганизовывают органы государственной власти, в част-
ности, министерство финансов с подведомственными 
органами – финансовыми департаментами на уров-
не провинций и выше, а также подконтрольные 
им некоммерческие организации. По взглядам ки-
тайского руководства предприятию, которое участвует 
в торгах, необходимо иметь обученных сотрудников – 
специалистов в сфере закупок, уровень квалифика-
ции которых позволяет справиться с размером и уров-
нем сложности проекта закупки. 

Ведущим организационно-методическим центром 
по подготовке и повышению квалификации спе-
циалистов по государственным закупкам является 
Сектор государственных закупок в составе Китайской 
федерации логистики и закупок (далее – CFLP), 
являющейся некоммерческой организацией и осно-
ванной решением Госсовета Китая в 2001 г. Орга-
низация систематически проводит обучающие ме-
роприятия во всех регионах. Представители органов 
государственной власти, подведомственных минис-
терству финансов КНР, также проводят сборы и тре-
нинги с подчиненными руководителями местных 
тендерных отделов и их специалистами по государ-
ственным закупкам, подводят итоги отчетного пе-
риода и ставят задачи на следующий период. Об-
учающие мероприятия, как правило, проходят 
в форме трехдневных сборов по регионам в несколь-
ко этапов, в ходе которых изучаются вновь приня-
тые нормативные акты и отраслевые правила по го-
сударственным закупкам. Сборы включают офици-
альную часть – собственно занятия, и не офици-
альную часть – совместные обеды и неформальное 
общение лекторов-экспертов и обучающихся [14].

На текущий момент в Китае достаточно акту-
альны проблемы реализации принципов «справед-
ливости» при определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), «снижения себестоимости 
и повышения эффективности закупок» согласно 
целям расходования бюджетных средств, опреде-
ленным законом (эффективность – соответствие 
проведенных закупок целям контрактной сис-
темы, – прим. автора), «соответствия нормативных 
требований» при определении фактических объе-
мов и качества закупаемых товаров, работ, услуг, 
а также «снижения затрат» без потери количест-
венно-качественных характеристик закупок [15]. 
Необходимость решения данных проблем обуслов-
лена также необходимостью обеспечения чистоты 
в партийных рядах Коммунистической партии 

Китая и неподкупности должностных лиц государ-
ственных предприятий, борьбы с коррупцией, 
а также достижения общего прогресса в сфере за-
купок, в связи с чем органами контроля выдвига-
ются все более строгие требования к соблюдению 
государственными предприятиями принципов 
и процедур закупок. Органы власти и государствен-
ные предприятия, в свою очередь, создают условия 
и способствуют всеми доступными формами и сред-
ствами повышению уровня квалификации подчи-
ненных специалистов по закупкам. Проблемы 
реализации указанных принципов и повышения 
общего уровня правосознания заказчиков реша-
ются путем систематического проведения семина-
ров. К примеру, цикл обучающих семинаров про-
веден с момента принятия CFLP в мае 2019 г. 
«Операционных стандартов государственных за-
купок» (далее – Стандарты). Ответственные за об-
учение органы оперативно реагируют на издание 
подобного рода документов, дополняющих кон-
трактное законодательство. Чтобы помочь всем 
специалистам изучить Стандарты, Сектор государ-
ственных закупок CFLP в этом же месяце провел 
трехдневный учебный сбор под названием «Ком-
ментарии к операционным стандартам государ-
ственных закупок». Сбор по повышению квали-
фикации специалистов по государственным закуп-
кам стал четвертым по счету после аналогичных 
мероприятий, проведенных с мая по июнь в Пе-
кине, Чжухае и Иньчуане. Аналогичным образом 
в целях оказания методической помощи большин-
ству государственных предприятий в обучении 
специалистов-практиков и управленческого пер-
сонала Стандартам, Сектор государственных заку-
пок CFLP в июне 2019 г. издал методическое по-
собие «Руководство по эксплуатации государствен-
ных предприятий» [16].

На подобных мероприятиях также проходит тол-
кование последних изменений законодательства, 
практические занятия, вопросы и ответы, обмен 
опытом и выдача сертификатов [17]. Сертификаты 
однообразием не отличаются, поскольку единого 
государственного стандарта к их форме и основа-
ниям выдачи на данный момент нет. Но по окон-
чанию обучения, если предусмотрено регламентом, 
специалисты проходят аттестацию. Прошедшие 
аттестацию включаются в пул экспертов по госу-
дарственным закупкам конкретной провинции, 
в которой проводился учебный сбор. В последующем 
они могут получить квалификацию эксперта по го-
сударственным закупкам [18].

Подготовка специалистов по государственным 
закупкам осуществляется также разветвленной сетью 
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учебных центров. Они предлагают всем желающим 
пройти подготовку «с нуля» как по очной форме, так 
и в форме онлайн обучения [19]. Структурно учебные 
программы существенно не отличаются от программ, 
по которым проводится обучение в США и Велико-
британии. Они также включают как общие вопросы 
управления контрактной системой, так и специаль-
ные вопросы по отдельным ее аспектам. Продолжи-
тельность учебных программ до одного года. Лекто-
ры представлены авторитетными экспертами в области 
осуществления торгов, имеющими богатые теорети-
ческие знания и практический опыт, признанными 
на уровне Китайской ассоциации торгов.

Исходя из существующих проблем контрактной 
системы самое пристальное внимание в Китае, по-
мимо обучения специалистов, уделяется реализации 
воспитательной функции, способствующей сниже-
нию коррупционных проявлений в сфере закупок:

«...вопросы социальной справедливости и повы-
шения эффективности, борьба с коррупцией – вот 
основные задачи, стоящие перед государственными 
закупками» [20];

«Лу Цзе, заместитель директора Аппарата окруж-
ного правительства, подчеркнул, что... необходимо 
и дальше повышать уровень идеологического по-
нимания специалистами по закупкам государствен-
ной политики в данной сфере...» [21].

Таким образом, образовательные программы США, 
Великобритании и Китая отличаются достаточной 
вариативностью и ориентированностью на клиента: 
по количеству учебных часов (от однодневных до двух-
недельных и многомесячных), специализацией (об-
щеобразовательной, обучение процедуре закупок 

отдельными способами, порядку заключения и управ-
ления контрактами и пр.), а также формами прове-
дения занятий (аудиторными, онлайн и дистанци-
онными формами). Курсы ведутся практикующими 
юристами и авторитетными учеными, которые со-
ставляют основу преподавательского состава.

В США и Великобритании, в отличие от России, 
утвержденных государственных профессиональных 
стандартов специалиста в сфере закупок нет (про-
фессиональные стандарты «Специалист в сфере 
закупок» и «Эксперт в сфере закупок» утверждены 
приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. 
№ 625н и № 626н – прим. автора). Участие органов 
государственной власти в учебном процессе мини-
мизировано. Обучением и сертификацией специа-
листов в сфере закупок занимаются лицензирован-
ные организации по корпоративным учебным прог-
раммам. При составлении учебных программ учи-
тывается действующее контрактное законодательство 
страны и складывающаяся практика. Учреждения 
конкурируют между собой на рынке образователь-
ных услуг и заинтересованы в повышении качества 
обучения и, как следствие, своего престижа.

В Китае управление обучением специалистов 
осуществляется через государственные органы 
и подконтрольные им некоммерческие организации, 
при этом носит системный характер. Его особен-
ностью является то, что в рамках обучения спе-
циалистов успешно реализуется воспитательная 
функция, направленная на формирование у руко-
водителей и подчиненных высокого уровня пра-
восознания и профилактику коррупции в контракт-
ных правоотношениях.
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Аннотация

В статье приведена характеристика структуры перевозок транспортного логистического комплекса и его ди-
намика. Анализ современного состояния рынка транспортно-экспедиционного обслуживания позволяет 

выделить существенные изменения рынка в сторону совершенствования технологий и модернизации логис-
тических схем. В современном мире транспорт, связь, интернет-технологии, системы управления взаимоотно-
шениями с клиентами и экспедиционная инфраструктура являются частью человеческой жизни, элементом 
международного взаимодействия на всех уровнях – глобальном, региональном и межстрановом. Структура 
рынка транспортно-экспедиционного обслуживания представляет собой сложный механизм причинно-след-
ственных связей, которые обеспечивают плотность рынка в условиях макроэкономической среды. В систему 
транспортно-экспедиционного обслуживания входит ряд подсистем, взаимодействующих между собой: отра-
слевая, рыночная, организационная, ассортиментная, производственно-технологическая, территориальная, 
институциональная, социальная и другие.
Современная Россия обладает мощным, многоотраслевым транспортным комплексом: на ее территории 
функционируют основные виды транспорта. Между тем Россия не является лидером мирового рынка транс-
портно-логистических услуг, уступая позиции по доле стран в мировом грузообороте США, Китаю и евро-
пейским странам. Структура перевозки грузов во всем транспортно-экспедиционном комплексе России до-
статочно неоднородна. Выделен факт того, что в структуре перевозимых грузов наблюдается тенденция роста 
объемов перевозки низкодоходных грузов на фоне стабильного уровня объемов перевозки высокодоходных. 
По складским помещениям Россия также не является лидером. В области транспортно-экспедиционного об-
служивания Россия уступает всем европейским странам, но современное развитие цифровых технологий по-
может России выйти на мировой уровень. 

Ключевые слова: транспорт, транспортно-экспедиционное обслуживание, грузооборот, развитие цифровых тех-
нологий, грузоперевозки, транспортная система, экономика.
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Abstract

The structure and dynamics of the transport and logistics complex transportation have been deseribed in the article. 
The analysis of the current state of the transport-forwarding service market allows to distinguish significant market 

changes in terms of improving technologies and modernizing logistics schemes. Today, transport, communications, In-
ternet technologies, systems of customer relationship management and expeditionary infrastructure are part of human 
life and are type of international interaction at the global, regional and intercountry levels. The structure of the market 
of freight forwarding services is a complex mechanism of relations between factors and structures, that can ensure the 
density of the market under the influence of factors of the macroeconomic environment. In the structure of the studied 
forwarding, services there is a number of small systems, that fully interact with each other: industrial, market, organiza-
tional, assortment, production and technological, territorial, institutional, social and other structures. 
Modern Russia has a powerful, diversified, transport complex; all types of transport are represented on its territory. How-
ever, Russia is not the leader in the world market of transport and logistics services, in terms of the share of countries 
in world freight turnover. Russia is inferior to the positions of the United States, China and other European countries. 
The structure of the cargo transportation throughout the transport and forwarding complex of Russia is quite heterogene-
ous. The fact has been highlighted, that in the structure of transported goods a trend of growth in the volume of trans-
portation of low-income goods against the background of a stable level of transportation volumes of high-yield cargo 
is observed. In terms of warehouses, Russia is also not in the lead; for expeditionary services. Russia is inferior to all 
European countries, but the modern development of digital technologies will help Russia reach the world level of service. 

Keywords: transport, freight forwarding services, cargo turnover, development of digital technologies, cargo transportation, 
transport system, economics.
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Современная Россия обладает мощным много-
отраслевым транспортным комплексом. На ее тер-
ритории представлены все виды транспорта. На се-
годняшний день транспорт, связь, интернет-техно-
логии, системы управления взаимоотношениями 
с клиентами и экспедиционная инфраструктура 
представляют собой часть человеческой жизни, 
являются элементом международного взаимодей-
ствия на глобальном, региональном и межстрановом 
уровнях. Цель статьи – выявление структуры пере-
возок и исследование динамики транспортно-ло-
гистического комплекса.

Проводя анализ актуального состояния рыночной 
отрасли транспортно-экспедиционного обслужи-
вания (далее – ТЭО), мы можем определить кон-
цептуальные изменения рынка в области совершен-
ствования технологий, модернизации логистических 
схем и системы взаимоотношений между звеньями 
всего логистического потока. Изучив понятийный 
аппарат экспедиционного обслуживания, мы можем 
обнаружить, что структура рынка ТЭО представля-
ет собой сложный механизм связей между факто-
рами и подсистемами, которые обеспечивают плот-
ность рынка под влиянием условий макроэкономи-
ческой среды. В структуре ТЭО имеется ряд подси-
стем, полностью взаимодействующих между собой: 

отраслевая, рыночная, организационная, ассорти-
ментная, производственно-технологическая, терри-
ториальная, институциональная, социальная и другие.

Проанализируем место России в мировом рын-
ке ТЭО.

Согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), в 2016 г. Россия 
занимала первое место среди выделенных стран 
по железнодорожным перевозкам и последние 
места – по морскому и автомобильному грузообо-
роту (табл. 1) [8].

Доли в общем объеме мирового рынка транс-
портно-логистических услуг (далее – ТЛУ) состав-
ляют: США – 23 %; европейские страны – 19 %; 
Китай – 15 %; Россия – 4 % от общего объема рын-
ка. На рисунке 1 представлен объем рынка ТЭО 
за период 2012–2016 гг.

Из рисунка 1 следует, что в 2016 г. объем ТЛУ 
составил более 3 270,5 млрд руб., при этом просле-
живается тенденция к увеличению данного показа-
теля. В свою очередь, на протяжении 2012–2015 гг. 
объем рынка ТЛУ в денежном выражении неизмен-
но увеличивался: с 2 516,6 до 2 985,1 млрд руб. По-
ложительная динамика обусловлена, прежде всего, 
повышением тарифов при минимальных темпах 
роста объема грузоперевозок и грузооборота [2]. 

Таблица 1
Доля стран в грузообороте в 2016 г. 

Tablе. 1. Share of countries in freight turnover in  2016

Страна
Грузооборот по видам транспорта, %

железнодорожный автомобильный морской воздушный

Россия 55 4 12 1,5

США 30 25 27 2,0

Франция 10 21,5 50 1,0

Япония 0,5 7,5 91 0,5

Источник: [8] / Source: [8]

Составлено авторами по материалам источника [1] / Compiled by the authors on the materials [1]

Рис. 1. Объем рынка транспортно-экспедиционного обслуживания по состоянию на 2012–2016 гг., млрд руб.
Figure 1. The volume of the freight forwarding services market in 2012–2016, billion rubles
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В 2017 г. доли в мировом транспортно-логисти-
ческом рынке (далее – ТЛР) услуг по данным Рос-
стата составили: Европа – 19,1 %; США – 23,0 %; 
Китай – 15,2 %; Япония – 11,2 %; Германия – 8,9 %; 
Россия – 4,1 % [8]. В России объем ТЭО за 2017 г. 
составил 4 %, однако, как следует из рисунка 1, 
объем ТЛУ возрастает, что подразумевает положи-
тельную тенденцию.

Рассмотрим структуру мирового рынка ТЭО 
на 2017 г. (рис. 2). 

На исследуемом рынке преобладают компании, 
которые оказывают услуги:
 • 2PL (англ. SecondPartyLogistics). Это простая фор-

ма аутсорсинга, оператор организует транспорти-
ровку и складское размещение груза. Провайдерами 
такого уровня является большинство отечественных 
грузоперевозчиков. Они имеют материальную базу 
в виде парка техники различной грузоподъемности 
и занимаются обеспечением перевозок – это управ-
ленческая логистика с долей в 17 %.

Источник: [7] / Source: [7]

Рис. 3. Динамика экономического роста в стране и грузовых перевозок по видам транспорта, 2016 г. к 2015 г.
Figure 3. Dynamics of economic growth in the country and freight traffic by modes of the transport, 2016 to 2015

Источник: [8] / Source: [8]

Рис. 2. Структура рынка транспортно-экспедиционного обслуживания 
Figure 1. Freight forwarding services market structure

17 %

25 %

58 %

1

2
3

1 – управленческая логистика; 2 – комплексная логистика; 3 – грузоперевозки и экспедироание

Автомобильный

Железнодорожный

Транспортная 
система России

Трубопроводный

Воздушный

Морской

Внутренний водный

Ви
д 

тр
ан

сп
ор

та

0                     0,05                 0,10                 0,15                  0,20                0,25
Грузооборот, %



УПРАВЛЕНИЕ  T. 7 № 4 / 2019. Межотраслевой менеджмент

28

 • 3PL (ThirdPartyLogistics) − провайдер оказывает 
комплексные услуги по доставке. В этот перечень 
входит: перевозка, маркировка, упаковка, перегруз-
ка и другие операции – сюда относится комплекс-
ная логистика с долей в общей структуре 25 %. 
 • 4PL (ForthPartyLogistics) − оператор с самой вы-

сокой степенью вовлечения в бизнес клиента. Про-
исходит интеграция всех компаний, имеющих от-
ношение к цепи поставки груза. Оператор управляет 
всеми процессами и контролирует их качество. Это 
грузоперевозки и экспедирование с долей 58 % [4]. 

Изучая сведения рынка ТЛУ за 2016 г., видим, 
что российский валовой продукт на затраты на вы-
полнение логистических операций насчитывает 
20 %, а мировой – 11, 4 %. Главным показателем 
функционирования экономики страны традицион-
но являлся и остается валовой внутренний продукт 
(далее – ВВП). Он способен отразить все изменения 
и процессы в совокупности, которые происходят 
в деятельности хозяйствующих субъектов страны.  
По материалам Росстата, с III квартала 2011 г. ВВП 

России снижается. Также отметим, что если до 2014 г. 
происходило только сокращение темпов роста, то во 
второй половине 2014 г. и далее ВВП страны стал 
снижаться (рис. 3).

На наш взгляд, основными факторами для тако-
го снижения стали: 
 • введение санкций со стороны стран Евросоюза 

и США; 
 • ослабление курса валюты, ценовое снижение нефти; 
 • ухудшение уровня благосостояния населения, пла-

тежеспособности большей части населения страны.
Из-за перечисленных факторов происходит зна-

чительное подорожание импорта товаров. По данным 
Росстата динамика цен на товары в 2014 г. к уровню 
2013 г. возросла более чем на 11 %. Ценовой барьер 
в этот же период на продовольственные товары вы-
рос на 15,4 %, на непродовольственные – на 8,1 %. 
[8]. Все перечисленные выше факторы по снижению 
темпов роста, снижению ВВП страны отразились 
на ТЭО России. 

Таблица 2
Основные показатели деятельности транспортной системы России по видам транспорта  

за период 2014–2016 гг., млн т.
Table 2. Key performance indicators of the Russian transport system by mode of transport for the period 2014–2016, million tons

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Железнодорожный 1 375 1 329 1 227

Автомобильный 5 417 5 041 5 138

Магистральный трубопроводный (нефть 
и нефтепродукты) 1 078 1 071 1 088

Морской 16 19 25

Внутренний водный 119 121 118

Воздушный 1,3 1,2 1,1

Источник: [6] / Source: [6]

Таблица 3
Перевозки грузов по видам транспорта России за 1 полугодие 2017–2018 гг., млн тонн

Table 3. Freight transportations by modes of Russian transport for the 1st half of 2017–2018, million tons

Отрасли

Перевозки

Январь—июнь 2017 г. Январь—июнь 2018 г.
Январь—июнь 2018 г. в %  

к аналогичному периоду 2017 г.

Транспорт всех отраслей экономики 3 657,9 3 744,2 102,4

В том числе:

транспорт отраслей Минтранса России 3 088,8 3 153,7 102,1

железнодорожный общего пользования 623,2 644,5 103,4

автомобильный 2 414,7 2 458,5 101,8

морской 11,73 9,78 83,4

внутренний водный 38,62 40,42 104,7

воздушный 0,532 0,534 100,4

трубопроводный 569,1 590,5 103,8

Источник: [6] / Source: [6]
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В докладах Министерства транспорта Российской 
Федерации (далее – Минтранс) объем грузопере-
возок в 2016 г. в стране составил не более 6 776,5 млн т, 
произошло снижение данного показателя к уровню 
2015 г. на 3,5 %. Объем коммерческих грузоперево-
зок в 2016 г. составил 2 978,6 млн т, что на 3,3 % 
ниже относительно уровня 2015 г. 

К тенденциям развития рынка ТЛУ России экс-
перты относят: 
 • снижение объемов коммерческих перевозок и гру-

зооборота; 
 • снижение стоимостных и физических показателей 

международных перевозок;
 • повышение и обострение конкурентной борьбы [1]. 

В таблице 2 представлены основные показатели 
деятельности транспортной системы России по ви-
дам транспорта за период 2014–2016 гг. в соответ-
ствии с данными Росстата [6].

В таблице 3 представлены данные перевозки 
грузов по видам транспорта за первые полугодия 
2017–2018 гг.

Проанализируем исполнение перевозок грузов: 
из таблицы 3 следует, что перевозка грузов увели-
чивается практически по всем исследуемым отраслям. 
Исключение составляет лишь морской транспорт – 
здесь процент снижения составляет 16,6 % в 2018 г. 
к аналогичному периоду 2016 г. [5]. 

Отметим, что структура перевозки грузов во всем 
транспортно-экспедиционном комплексе России 
достаточно неоднородна. Также выделим факт, что 
в динамике грузоперевозок наблюдается тенденция 
роста объемов перевозки низкодоходных грузов 
на фоне стабильного уровня перевозок высокодо-
ходных грузов. 

Рассмотрим ниже структуры грузоперевозок 
и экспедирования в России по основным видам 
транспорта.

Cтруктура экспедирования железнодорожным 
транспортом. Отметим основные положительные 

моменты грузооборота на железнодорожном тран-
спорте:
 • регулярность движения; 
 • скоростной фактор; 
 • массовые потоки грузов и пассажиров; 
 • низкая себестоимость перевозок. 

Железнодорожный транспорт предлагает кли-
ентам различные способы пакетирования для пе-
ревозок (табл. 4). 

Cтруктура экспедирования морским транспортом 
за период 2015–2017 гг. Отметим, что экспортные 
грузы из года в год занимают лидирующие положения 
в составе экспедирования морским транспортом 
России. Так, в 2017 г. они составили более 35 % от об-
щей структуры экспедирования морским транспор-
том. На втором месте транзитные грузы, в общей 
структуре перевозок морским транспортом на 2017 г. 
они составили более 30 %. Импортные и каботажные 
грузы по структуре перевозок за 2015–2016 гг. рас-
пределились почти одинаково, но в 2017 г., составив 
более 15 % и 5 % соответственно.

Структура перевозок воздушным транспортом по со-
стоянию на 2017 г. Несмотря на положительную ди-
намику, российские перевозчики на 2017 г. занимали 
лишь 45 % рынка международных автомобильных 
перевозок (в начале 2000 г. – 25 %). Задачу повыше-
ния конкурентоспособности для отечественных пе-
ревозчиков правительство России решает комплексно, 
при плотном взаимодействии с Союзом транспорт-
ников России и отраслевыми ассоциациями.

Наиболее крупный объем перевозок рынка Рос-
сии за 2017 г. пришелся на автомобильный 
(5,14 млрд т.) и железнодорожный транспорт 
(1 227 млрд т по общему пользованию, промыш-
ленного пользования – 3,073 млрд т).

По статистическим данным Минтранса за 2017 г. 
объем перевозок грузов в России составил 5 213,1 млрд 
т/км, что на 1,8 % больше, чем за аналогичный пе-
риод 2016 г. В 2019 г. Минтранс планирует подписать 
межправительственное соглашение с Китаем,  

Таблица 4
Перевозки грузов и грузооборот железнодорожного транспорта общего пользования за период 2013–2017 гг.

Table 4. Freight transportation and cargo turnover of public railway transport for the period 2013–2017

Показатель (перевезено грузов) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего, млн т 1382 1421 1381 1375 1329

Из них:

  в контейнерах 26,7 28,1 28,6 30,4 28,6

  пакетами 19,4 21,9 22,4 22,1 25,7

Удельный вес контейнеров массой брутто 20 т и более в общем 
отправлении грузов в контейнерах, % 85,0 97,9 99,8 100,0 99,9

Источник: [6] / Source: [6]
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в рамках которого автомобильным перевозчикам 
будет разрешено доставлять груз до пункта назначе-
ния, а не только до приграничной зоны. Расширению 
торговых отношений с приграничными государствами 
и уменьшению доли транспортных расходов в цене 
перевозимых грузов послужит также открытие авто-
мобильного коридора «Россия – Монголия – Китай» 
в 2019 г. R 2020 г. объем товарооборота между двумя 
странами достигнет отметки в 200 млрд долл. США. 

Структура грузоперевозок автомобильным тран-
спортом в 2017 г. По данным статистического агентства 
России среди перевозок грузов некоммерческого ха-
рактера, автомобильный транспорт занял более 68 % 
от общего числа перевозок некоммерческих грузов, 
в оставшиеся 32 % вошли перевозка железнодорожным, 
водным и авиационным (воздушным) транспортом.

Структура и динамика российского рынка склад-
ских услуг. Российский рынок складских услуг 
по показателю индивидуального хранения являет-
ся высоко конкурентным. Вхождение на данный 
рынок новых игроков признано затруднительным. 
Отметим, что в данной среде присутствует большое 
количество 3PL-провайдеров, которые имеют меж-
дународный опыт.

Рынок России по складским помещениям неод-
нороден. Предложения в Москве и области дости-
гают 18 000 тыс. кв. м., в С.-Петербурге до 2,8 млн кв. м, 
в целом по России – 8,4 млн кв. м [3]. По статисти-
ческим данным независимого маркетингового аген-
ства AGT, сделки на рынках регионального масштаба, 
заключенные между собственниками и арендато-
рами складских площадей по территории России, 

за 2018г. составили 35 % от общего спроса рынка 
складирования. Такие города России, как Екате-
ринбург, Новосибирск и Челябинск, являются 
лидерами по объемам складских помещений, сда-
ваемых в аренду. Эти города забирают львиную 
долю от общих сделок на федеральном уровне – 
73 %, за исключением прямых сделок между соб-
ственниками и агентами. Основные проблемные 
моменты складского комплекса России в системе 
транспортно-экспедиционного обслуживания: пе-
репроизводство; лишние операции в перемещении, 
отсутствие адресного хранения грузов.

Заключение

Обобщая сказанное выше, отметим, что в Рос-
сии накопился ряд проблем в транспортно-экспе-
диционном обслуживании: неразвитость инфра-
структуры, отсутствие четкого постпродажного 
обслуживания и квалифицированных специалис-
тов логистического обслуживания. Лидером ми-
рового рынка транспортно-логистических услуг 
Россия не является, по доле стран в мировом гру-
зообороте Россия уступает позиции США, Китаю 
и другим европейским странам. По складским 
помещениям Россия не лидирует, по экспедици-
онному обслуживанию Россия уступает всем ев-
ропейским странам, однако, по мнению автора, 
современное развитие и внедрение цифровых тех-
нологий в эту область поможет оптимизировать 
логистические процессы и вывести Россию на ми-
ровой уровень [1].
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Аннотация

В настоящее время Банк России проводит радикальные преобразования в системе администрирования бан-
ковского надзора и регулирования. Можно наблюдать взаимодействие денежно-кредитной политики и ма-

кропруденциальной политики. Цель мегарегулятора – традиционная защита капитала инвесторов, акционеров, 
клиентов. Основными проблемами российской экономики являются дефицит инвестиций и собственных обо-
ротных средств у некредитных организаций и сложности получения плацдарма кредитования. Основная цель 
реформирования банковской системы – создать дополнительные источники инвестиций для некредитных ор-
ганизаций. Ужесточение надзорных требований хотя и нивелирует совокупные банковские риски, но снижает 
деловую активность и маневренность банковской системы. Кривая инвестиционного спроса российской эконо-
мики является пологой, что характеризует низкую доходность инвестиционных вложений и слабую зависимость 
от политики процентных ставок. В связи с этим предложено рассматривать инвестиции компании как основной 
критерий конкурентоспособности и главный аргумент в принятии решений о предоставлении кредитной линии.
В статье показана целесообразность выделения инвестиционного критерия в монетарном правиле, обоснова-
на актуальность пропорционального регулирования – распределения нормативных показателей банковского 
надзора по ярусам банковской системы, которые формируются исходя из функциональной и региональной 
специфики. Разработан механизм обеспечения ценовой стабильности на основе кластеризации финансовых 
организаций. Предложено использовать инвестиционные критерии в качестве обоснования перевода обслу-
живания некредитной организации в другой банковский кластер. Проанализированы возможные тенденции 
и последствия основных планируемых преобразований банковской системы с учетом банковских ярусов и рас-
пределение по ярусам полномочий и функций. 
В результате мер превентивного надзора и кластеризации банков возможно ожидать: региональную сегмен-
тацию рынка; улучшение эффективности систем внутреннего контроля на основе распределения функций 
контроля по банковским ярусам упрощение управления рисками и приведение в соответствие с профилем 
деятельности компаний и уровнем операций банка. В работе доказано, что целенаправленное сегментирова-
ние кредитного рынка позволяет снизить кредитные риски для банков, а также связать характеристики рынка 
с бизнес-моделями каждого кластера.

Ключевые слова: монетарное правило, пруденциальные нормативы, пропорциональное регулирование, кластер, 
инвестиции, кластерный анализ, кредитный риск, бизнес-модель, регион, мезо-экономика.
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Abstract 

Currently, the Bank of Russia carries out radical reforms in the administration system of banking supervision and 
regulation. You can observe the interaction between monetary policy and macro prudential policy. The purpose 

of the traditional regulator is protection of investors', shareholders', customers' capital. The main problem of the Russian 
economy is the shortage of investment and working capital from non-credit institutions and the difficulty to get a foothold 
lending. The main objective of the banking system reform is to create additional sources of investment for non-credit 
institutions. The tightening Supervisory requirements although eliminate the total bank risks, but reduce business activity 
and agility of the banking system. The curve of investment demand in the Russian economy is flat, that characterizes the 
low profitability of investments and the weak dependence on interest-rate policy. In this connection, it has been suggested 
to consider investment companies as the main criterion of competitiveness and the main argument in decision-making 
about granting a credit line. 
The feasibility of the allocation of investment criteria in the monetary rule has been shown in the article. The urgency pro-
portional distribution of regulatory indicators of banking supervision by tier banking system, which are formed from the pac-
ing of functional and regional specificity, – has been substantiated. The mechanism of price stability based on the clustering 
of financial institutions has been offered. It has been suggested to use the investment criteria as justification for a transfer 
service of non-bank organization to another bank cluster. Possible trends and implications of key planned reforms of the 
banking system including the bank's tier and the distribution tier of powers and functions have been analysed. 
Due to measures of preventive supervision and bank clustering, it is possible to expect regional market segmentation, 
improving the effectiveness of internal control systems, based on the distribution of the control functions in bank tiers, 
simplify management and risk reduction in accordance with the profile of the company and the level of the bank's opera-
tions. It has been proved in the paper that a focused segmentation of the credit market allows us to reduce the credit risks 
for banks, as well as to link market characteristics with the business models of each cluster.

Keywords: monetary rule, prudential regulations, proportional control, cluster, investment, cluster analysis, credit risk, 
business model, region, mezo-economics.
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Монетарная политика постоянно эволюциони-
рует, что проявляется и в целях, и в ее функциях 
(можно вспомнить недавнюю реформу 2007 г., ко-
гда превалировали цели таргетирования инфляции 
и ускорения научно-технического прогресса и те-
кущие изменения, связанные с процессами класте-
ризации фиатных сделок). Мягкая монетарная по-
литика, проводимая с 2007 г., помогла стабилизации, 
но время ее действия истекло, и ее пролонгирование 
может привести к потерям для держателей инсти-
туциональных облигаций, что создаст дополнитель-
ные риски финансовой дестабилизации, поскольку 
самый высокий риск инфляции несут фиатные 
сделки. Кластеризация банковских организаций 
изменяет сферу действия фидуциарных свойств. 
Базельским комитетом по банковскому надзору 
рекомендовано усилить взаимодействия монетарной 
и пруденциальной политик. 

Этимология слова «пруденциальный» восходит 
к англо-саксонскому праву с его атеньюировани-
ем и аллокацией экономических прав. В данный 
момент краеугольный камень ‒ аллокация прав 
в пределах «банковской пруденциальной осмот-
рительности» [10, с. 650]. Мировые мегарегулято-
ры стремятся создать новые инструменты надзора 
и оценки, усилить традиционные пруденциальные 
практики с целью создания буфера новым сово-
купным рискам макросреды и свести к минимуму 
дефицит ликвидности [14]. Цель надзорных нова-
ций заключается в создании стимулов экономи-
ческого роста, очистке балансов кредитных орга-
низаций от «технически проблемных» и непро-
фильных кредитов.

Главная доминанта – обеспечение финансовой 
стабильности – создает ряд императивов примене-
ния пруденциальных инициатив [20]. Так, в резуль-
тате применения методики кластерного анализа 
Базельским комитетом сформированы пять групп 
банков (в России пока сформировались три группы) 
и соответственно пять уровней регулирования: тре-
бований к величине капитала и имплицитным ин-
струментам монетарного правила, например таким, 
как NSFR (норматив чистого стабильного фонди-
рования), индекс DTI, модели оценки волатильно-
сти и дюрации и др. Разработаны пруденциальные 
динамические ряды, например, повышение норма-
тива достаточности капитала или норматива крат-
косрочной ликвидности, определяемого как отно-
шение совокупного долга рыночного субъекта к его 
годовому доходу. Индексы автоматически ограни-
чивают доступ проблемным клиентам к источникам 
инвестирования и новым займам. Их распростра-
нение позволит сократить количество проблемных 

банков, в результате увеличится финансовая без-
опасность всей банковской системы [12]. В Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) NSFR введен 
с 2017 г. и до сих пор осуществляется наблюдение 
его адекватной практики. Также Центральный банк 
(далее – ЦБ) РФ создал контрциклический буфер 
капитала – инструмент макропруденциального 
регулирования, рекомендованный консультативным 
документом Базельского комитета по банковскому 
надзору (Базель III). Аналогично вышеперечислен-
ным используется индекс финансового развития, 
который применяют иностранные инвесторы. В на-
стоящий момент можно наблюдать его рост и, 
соответственно, рост иностранных кредиторов 
в государственном долге России. Этот индекс ха-
рактеризует комфортность банковской системы 
для иностранных инвесторов: доступность; эффек-
тивность функционирования; глубину и скорость 
банковской трансмиссии.

Под пруденциальными нормами деятельности 
понимаются установленные регулятором обязатель-
ные нормативы, обеспечивающие безопасность для 
инвесторов и клиентов банков, поэтому пруденци-
альность ‒ это, «прежде всего, благоразумие» [4; 6].

Пруденциальный надзор, как инструмент моне-
тарной политики, был введен в РФ еще в 1999 г. 
Письмом Банка России № 829. Совместно с Ми-
нистерством финансов России, Министерством 
по налогам и сборам (Федеральная налоговая служ-
ба сейчас) и ЦБ были введены стандарты МСФО, 
ISO, BASEL [2]. Одновременно были разграничены 
функции банковских и кредитных организаций, и их 
различие нашло закрепление в Налоговом кодексе 
РФ. Были предусмотрены требования, обязывающие 
банки выполнять пруденциальные требования:
 • заполнять форматы отчетов (о финансовых ре-

зультатах) в определенной цифровой системе;
 • обеспечивать условия доступности информации 

для потенциальных партнеров по банковским нор-
мативам: коэффициент достаточности капитала, 
резерв на возможные потери по ссудам (далее – 
РВПС), прибыли;
 • создавать систему внутреннего и внешнего аудита. 

В настоящий момент мы наблюдаем постепен-
ное ужесточение пропорционального регулирова-
ния и требований к лицензированию банков, что 
выражается в:
 • разработке различных подходов к оценке движе-

ния начального капитала, требований к процессам 
его накопления;
 • изменении надзорных требований к банковским 

холдингам и форматам их отчетов (рекомендации 
по включению в них актуальных показателей);
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 • изучении жизнеспособности бизнес-планов бан-
ков и создании новых бизнес-моделей в рамках 
банковского яруса или региона;
 • обеспечении и оценке транспарентности деятель-

ности банков для инвесторов, акционеров, клиентов;
 • усилении нормативных основ банковского над-

зора через предъявление кредитным организациям 
требований покрытия собственным капиталом 
величины кредитного риска по финансовым ин-
струментам, включая операции с производными 
инструментами.

Основной задачей надзорных органов было и оста-
ется сохранение и защита капитала и повышение 
пруденциальных требований к качеству активов и 
гарантий, однако пруденциально-жесткие нормы 
могут снизить мобильность и гибкость банковской 
системы, что неизменно приведет к замедлению биз-
нес-процессов и темпов экономического роста. Ре-
гуляторные новации Банка России не должны огра-
ничиваться только ужесточением требований, они 
должны стимулировать рост конкурентоспособности 
компаний, в том числе и глобальной, что возможно 
при взаимодействии макроэкономических политик 
и их последовательности и балансировании, приме-
няя в качестве связок определенные критерии, ис-
пользуемые каждой макроэкономической политикой. 
В данной работе предлагается такой критерий-связ-
ка, как показатель инвестиций и их эффективности.

Регулятор создает механизм пропорционально-
го регулирования и на его базе – кластерную архи-
тектуру монетарного регулирования, разделяя бан-
ковский сектор на три группы: системно значимые 
организации; небольшие кредитные организации; 
прочие компании (рис. 1) [3].

К таким группам устанавливаются различные 
пруденциальные нормативы. Внутри каждой группы 
создаются банковские кластеры со своими бизнес-
моделями и инструментами монетарного регулиро-
вания. Как образно выразилась Э. Набиуллина, 
создается «Китайская стена», задерживающая риски 
ликвидного заражения угрозой дефолтов [13]. 

Автор предлагает создание нового вида органи-
зации – регионального кластера и саморегулируемую 
организацию (далее – СРО) банковского региональ-
ного кластера (рис. 2). Во многих странах мира (G20) 
первичная кластеризация банков была осуществлена 
еще в 70-е гг. прошлого века. В богатейших странах 
уже используется архитектура их пять ярусов. Мно-
гие страны используют процессы кластеризации 
и считают кластеризацию синонимом конкуренто-
способности. Наиболее популярная и «легкая» в ис-
полнении – региональная кластеризация. К числу 
региональных кредитных кластеров могут быть 
отнесены относительно небольшие кредитные ор-
ганизации, объединенные СРО с ограниченным 
кругом наиболее простых банковских операций.

Соответственно, к системно значимым финан-
совым организациям будут применены повышен-
ные пруденциальные требования (например, нор-
мативы достаточности базового капитала уже до-
ведены до 7,025 %; норматив капитала первого 
уровня составляет – 8,25 %; пруденциальное тре-
бование общего капитала – 10,525 %). К системной 
группе в соответствии с Базелем III Банк России 
ежегодно будет прибавлять три надбавки к нор-
мативам достаточности капитала: буфер консер-
вации; буфер системной значимости; буфер анти-
циклической надбавки [7].

Источник: [15] / Source [15]

Рис. 1. Структура активов банковского сектора по кластерам кредитных организаций

Figure 1. Structure of banking sector assets by credit institutions clusters
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Для второго уровня будет использоваться упро-
щенное регулирование, к остальным кредитным 
организациям подбираются базовые регуляторные 
требования в зависимости от рисков их деятель-
ности и региональной специфики [6; 17].

Новый регулятивный сегмент в макропруденци-
альном регулировании (далее – МПР) должен зна-
чительно повысить точность оценки состоятельности 
и стрессоустойчивости банков и банковского секто-
ра, стать надежным инструментом прогнозирования 
взаимозависимости динамики микро- и макроуровня, 
а также одним из рычагов системного управления 
на финансовых рынках. По сути, перечисленные 
сферы макро- финансового управления представля-
ют собой пруденциальные рычаги, объектом которых 

являются экономические агенты и их взаимодействие 
в рамках финансовых рынков.

Главной угрозой пропорционального регулиро-
вания является ослабление импульсов кривой «ин-
вестиции-сбережения», IS. При пологой кривой 
инвестиций нельзя добиться эффективной инве-
стиционной и монетарной политики (рис. 3).

В России кривая инвестиционного спроса в на-
стоящий момент является пологой, следовательно 
доходность инвестиционного критерия «внутренняя 
норма доходности», IRR, близка к нулю, мульти-
пликатор инвестиций не работает, следовательно 
доходность инвестиционных стартапов низкая, сле-
довательно нужны специальные усилия для изме-
нения угла наклона кривой инвестиционного спро-
са, необходимы монетарные и немонетарные меры 
по стимулированию инвестиций (см. рис. 3а). Ниже 
приведены известные функции инвестиционного 
спроса кейнсианской теории:

     (1)

где Ipr – производные инвестиции; Ia – автономные 
инвестиции; dR – зависимость инвестиций от ставки 
процента, угол наклона кривой инвестиционного 
спроса; R – доход по инвестиционному проекту; MPI – 
предельная склонность к инвестированию; Y – вало-
вой национальный продукт (далее – ВНП); IRR – 
внутренняя норма доходности; r – ставка процента.

Изменить угол наклона инвестиционного спро-
са можно, меняя ВНП, ожидаемую прибыль, став-
ку процента по кредитам, инвестиционную поли-
тику, ожидания инвесторов и пр. Однако для России 
в текущий момент наиболее актуальным является 
изменение налоговой политики, а самым эффек-
тивным инструментом ставки налогообложения – 
изменение их вида (адвалорная, специфическая, 
комплексная). Как утверждал Дж. М. Кейнс, нало-
ги – это обратно пропорциональные инвестиции.

Инвестиционная эффективность проектов, кор-
поративной инвестиционной политики будет харак-
теризоваться системой инвестиционных критериев 
(NОPAT, NPV, ICF, IRR и пр.). Величина инвести-
ционных показателей, доля инвестиций в структуре 
баланса может легко стать критерием, который будет 
определять переход организации к обслуживанию 
банка другого яруса. Динамические резервы, созда-
ваемые маневрированием с налогами посредством 
налогового кредита, инвестиционного налогового 
кредита, налоговых льгот в фондовых продуктах, 
позволят изменить объем требований компаний к бан-
кам. Инвестиции – немонетарный фактор, который 
оказывает влияние на монетарную политику. 

 pr a
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Рис. 2. Ярусная банковская система
Figure 2. Tiered banking system
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Основные изменяемые инструменты монетарной 
политики – стимулирование активности делового 
климата и конкуренции, дерегулирование эконо-
мики, снижение доли огосударствленных компаний, 
защита прав собственности миноритарных акцио-
неров, рост капитализации фондовых инструмен-
тов. Все эти составляющие обеспечивают возмож-
ности дополнительного изменения модифициро-
ванного правила монетарной политики Тейлора, 
которое всегда содержало существенные возмож-
ности для маневра.

                       (2)

где GAPi инфляции = (Текущая инфляция – Инфля-
ционный таргет); Fi – ВНП или иной макропоказатель.

В модели (2) GAP рассчитывают с помощью 
фильтра Ходрика-Прескотта так же, как и значение 
контрциклического коэффициента, что можно ис-
пользовать в антициклической политике. Им мож-
но управлять, изменяя процентную политику, спред 
по облигациям, структуру баланса.

 Ключевая ставка = Инфляционный таргет + 
+ Реальная процентная ставка + 
+ 1,5GAP инфляции + 0,5G ,APi i iF

По сути, микропруденциальность, в соответствии 
с докладом Э. Набиуллиной (4 июля 2019 г.), пред-
ставляет собой политику обеспечения банковской 
конкурентоспособности, саморегулируемости фи-
нансового рынка, обеспечения глобальной конку-
рентоспособности компаний [8]. 

В настоящее время Банк России готовится к ра-
дикальным преобразованиям в системе банковского 
надзора и регулирования. С момента закрепления 
за ЦБ РФ в 2013 г. функций единого финансового 
регулятора еще ни разу не было такой масштабной 
подготовки, которая началась со всеобщего аудита 
банков. Как уже отмечалось выше, в соответствии 
с решениями, принятыми на ассамблее G20, ко-
торое в РФ вылилось в администрирование бан-
ковской системы, усиление надзорных функций 
и обеспечение пропорционального регулирования 
банковских кластеров, были изменены информа-
ционные стандарты и информационная платфор-
ма банковской системы. В настоящее время про-
исходит создание специализированных форм от-
четности XBRL, которые позволят оценить риски 
по всем ярусам в совокупности, что соответствует 
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а) пологая кривая инвестиционного спроса; б) каноническая кривая инвестиционного спроса

Рис. 3. Инвестиционный спрос, при различном угле наклона кривой
Figure 3. Investment demand, at different inclination angles of the curve
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концепции риск-ориентированного надзора и кон-
сультативного подхода. В формат XBRL включают 
информацию, которая позволит отследить корруп-
цию даже по одной сделке. Эта мера позволит адек-
ватно-функционально распределить активы по бан-
ковским кластерам.

В число основных задач превентивного надзора 
входят прежде всего кредитные риски, смарт-риск, 
которые должны коррелировать с функциональным 
и региональным профилем операций банков, име-
ющим ярко выраженную антикоррупционную на-
правленность. Для аналитики используют методы 
кластерного анализа. Сегментирование кредитного 
рынка в региональном разрезе позволяет оценить 
риски концентрации финансовых ресурсов и подо-
брать бизнес-модель и модель скорринга. С помощью 
моделей евклидового расстояния, применяемых 
в кластерном анализе, можно подобрать подходящих 
партнеров и желаемую величину потоков ликвидно-
сти в пределах кластеров (ярусов) [9]. Методики 
выявления кластеров (с помощью группировок, ме-
тодом к-средних и пр. моделей кластеризации) может 
быть использовано как слепое дифференцирование 
по СРО. Дифференциация банков по кластерам – 
меры пруденциальной политики, а создание бизнес-
моделей, распределение кредитов по компаниям 
региона, управление инвестиционными потоками – 
меры монетарной политики. Инвестиции могут быть 
балансирующим звеном между пруденциальной 
и монетарной политикой. Если в формуле (2) ис-
пользуется ВНП, то при элиминировании этого ма-
кропоказателя на составляющие можно записать 
сумму из потребительских расходов, валовых инве-
стиций, чистого экспорта и государственных расхо-
дов. В свою очередь валовые инвестиции состоят 
из чистых инвестиций и амортизации. Для обеспе-
чения экономического роста необходимо, чтобы 
чистые инвестиции были много больше амортизации.

Макропруденциальные инструменты способны 
нивелировать искажение совокупного риска, со-
кращение резервов, завышение залоговой стоимо-
сти, эскалацию роста технических кредитов, рост 
претензий мажоритарных собственников. Макро-
пруденциализм с позиций надзорных органов за-
ключается в постоянном и последовательном фор-
мировании паритетов кластерной структуры, лежа-
щей в основе ключевых показателей эффективности 
и стабильности в рамках выбора составляющих 
монетарной политики и ее адаптации к воологии 
участников мирового финансового рынка. Макро-
пруденциальные методологии регулятора должны 
стать ключевыми связями банковских международ-
ных стандартов.

Банк России до сих пор не обладает надзорными 
полномочиями в отношении банковских холдингов, 
хотя, еще в 1999 г. рекомендовал мастер-банками 
в составе финансовых групп, составлять отчетность 
и представлять консолидированную отчетность 
XBRL по полному кругу участников группых [5; 8]. 

Под пруденциальными нормами деятельности 
понимают установленные Банком России обяза-
тельные нормативы: 
 • предельные величины совокупных, налоговых, 

кредитных рисков; 
 • нормы по созданию резервов: РПВС, налоговый, 

правовых операций; 
 • нормы ликвидности кредитных организаций; 
 • нормы отчетности и использование информаци-

онных платформ; 
 • нормы бухгалтерского и налогового учета; 
 • и др. 

C 2019 г. в них закладываются ужесточающие 
факторы контроля, систему гарантий или залога 
и максимальные ориентиры [1; 3].

Поскольку цель пруденциального администро-
вания – защитить интересы инвесторов и клиентов 
банка, а также имидж и доверие к банковской си-
стеме, постольку обычно выделяют 3 функции пру-
денциального регулирования банковской деятель-
ности: превентивную, защитную, обеспечитель-
ную [8;19]. Превентивная функция, доминирующая 
в ракурсе пруденциального назначения, обеспечи-
вается обязательными нормативами, распределен-
ными по ярусам банковского кластера, и их закла-
дывают в нормы [8;12]. Такая организация пруден-
циальных норм позволяет кластеризировать бан-
ковские процессы достаточно легко. Таким об-
р а з о м ,  п р у д е н ц и а л ь н о е  р е г у л и р о в а н и е 
представляет собой правовую форму закрепления 
экономически обоснованных требований, предъ-
являемых к функционированию кредитных орга-
низаций, в целях повышения их финансовой устой-
чивости и минимизации рисков неликвидности 
и неплатежеспособности.

Источником системных рисков на микроуровне 
являются в основном банки, относящиеся к катего-
рии системообразующих финансовых институтов. 
Всегда существовала проблема совмещения микро- 
и макроанализа, прогнозирования, и системообра-
зующие организации всегда предоставляли своего 
рода «проверку». Так, в периоды финансовых кри-
зисов падение валового внутреннего продукта ряда 
стран (РФ, страны СНГ) составило более 60 %, для 
сравнения, в период Великой рецессии – 25 % [13].

Инструменты МПР (макропруденциальнй по-
литики) стали объектом систематизации и анализа 
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еще с 70-х гг. прошлого века, ежегодные саммиты 
G20 оценивали их как «островки стабильности» 
в кризисной финансовой среде, «спасительный круг» 
для «утопающего» банка [16]. Методологические 
разработки МПР сейчас перешли на маркеры-ко-
эффициенты, агрегаты рисков макроуровня (в ка-
честве агрегации могут быть использованы показа-
тели: кредитный риск, леверидж, волатильность 
динамика рынка, риски волатильности процентной 
маржи). Дальнейшее расширение микропруденци-
ального регулирования будет идти в направлении 
рискологии через включение в расчеты системных 
рисков ограничений контроля сроков погашения 
активов и обязательств банков, фондирования из не-
рыночных источников, минимизации рисков.

Финансовая безопасность банковской системы 
основывается на процессах цифровизации и сег-
ментировании денежных потоков по ярусам в за-
висимости от типа лицензии [8; 16; 18].

В соответствии с решениями G20 и Basel III 
регулятор обновляет и корректирует правовую базу, 
для защиты буфера от заражения потоков ликвид-
ности. Сохранение последовательности действующих 
подходов к пруденциальному регулированию по-
зволяет надеяться на возможность перехода к дли-
тельной нейтральной денежно-кредитной полити-
ке. Закон ФЗ № 53 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» изменил ракурс действующих подходов 
и методов определения величины источников 
собственных средств и показателей, формируемых 
в соответствии с принципами МСФО 9 и усиления 
финансовых, а не бухгалтерских принципов дея-
тельности и формирования процентной полити-
ки [2]. Прессинг бухгалтерских и налоговых прин-
ципов существенно сократил финансовые границы 
деятельности, что негативно сказалось на всех 
финансовых результатах как кредитных, так и не-
кредитных организаций.

В рамках цифровизации банковской системы 
регулятор вводит с 2019 г. финансовые услуги в циф-
ровую среду. Базовые платформы данного процес-
са аналогичны используемой информационной 
платформе Чикагской биржи для удаленной иден-
тификации физических лиц на основе биометриче-
ских данных, особенно мажоритарной биометрии. 
Уровень финансовых кибератак на банки и населе-
ние сейчас слишком высок. Однако отсутствуют 
страховые продукты, защищающие кредитные ор-
ганизации. Проблема финансовой безопасности 
легче решается, если банковский и кредитный сек-
тор сегментированы и лимитированы функционально, 
особенно клиентские данные [18]. В банковский 

сектор активно внедряют инновации. Наиболее 
яркие из них – структурные продукты, облигации 
с инновационными свойствами, субординирован-
ные облигации нового поколения. Эти продукты 
включают в налоговый портфель. Если посмотреть 
динамику налоговых обязательств, то можно видеть 
убывающую функцию, что является угрозой и для 
монетарного, и для бюджетного правил, и, конеч-
но, для достижения глобальной конкурентоспо-
собности. Банковский сектор должен быть безопа-
сен для клиентов, это трюизм. Для многих банков 
на данный момент необходимо пересмотреть свою 
политику и выбрать основные монетарные прави-
ла и изоклинали роста [4]. Именно от способности 
быстро адаптироваться и разрабатывать новые тех-
нологические решения будет зависеть место кон-
кретного банка в кластере. 

Каждый финансовый кризис оставляет после 
себя новые финансовые требования и инновации. 
Так, кризис 2008 г. принес разочарование в моде-
ли экономического капитала. Поэтому надзорный 
комитет Basel III утвердил границы маневрирова-
ния по совокупным и кредитным банковским ри-
скам. Каждый банк может формировать модель 
риск-менеджмента, но эта модель должна быть 
утверждена. Банк России осуществляет валидацию 
банковских моделей, используя для оценки нор-
мативы в рамках рыночного подхода и внутреннего 
рейтинга.  Для ускорения валидации целесообраз-
но использовать портфельную технологию, фор-
мируя кредитный и налоговый портфели. В рамках 
проекта «Информационная система валидации 
и надзора» информационная валидация будет по-
стоянно расширять свою энтропию при одновре-
менно жестких границах ликвидности и устойчи-
вости как для банков, так и для всех ярусов, а так-
же всех моделей пруденциальных резервов [2; 15].

Как уже говорилось выше, налоги по Кейнсу – 
это обратная величина инвестиций. Сейчас дина-
мика налогового портфеля как кредитных, так и не-
кредитных организаций является отрицательной. 
Отсутствует связь банковской деятельности с ди-
намикой налоговой политики, что противоречит 
принципам регулятивной политики. Механизм 
должен базироваться на «трех китах»:
 • обеспечении финансовой нестабильности как 

экогенно заданного фактора; 
 • управлении цикличностью и, с учетом фактора 

нестабильности, осуществление финансового пла-
нирования и прогнозирования; 
 • обеспечении эффективной трансмиссии на базе 

ликвидности и движении инвестиций между яру-
сами банков [13; 15].
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Бизнес-модель каждого банковского уровня долж-
на содержать отличия не только по пруденциальным 
нормативам. Для банка бизнес-модель – механизм 
увеличения клиентуры и финансовой мощи. Бизнес-
модель служит для описания основных принципов 
развития организации. Она должна включать четы-
ре основные сферы бизнеса: взаимодействие с кли-
ентом, предложение кредитов, процедуры деятель-
ности и финансовую эффективность. Бизнес-мо-
дель – отражение реализации выбранной стратегии. 
Бизнес-модель каждого яруса будет отличаться: 
ценностными предложениями и ключевыми ресур-
сами, сегментами, рисками, рыночными субъектами, 
ограничениями в деятельности и надзорными пол-
номочиями регулятора. Основной ориентир каждой 
бизнес-модели – упрощение управления и возмож-
ность кредитной организации выбрать свою специ-
ализацию (на выбор Банк России дает 4 года). 

Моделирование каждого банковского кластера, 
его функций, возможной эффективности осуще-
ствляют многие исследователи. Основной инстру-
мент – модель общего экономического равновесия 
DSGE. Достаточно интересным является вариант 
кластеризации, предложенный Г. Гамбаровым 
и А. Варданяном [9]. Модель автора почти повто-
ряет ее, но имеет различие при определении струк-
туры. В предлагаемой нами модели три яруса, 
и в каждом ярусе может быть несколько кластеров 
(см. рис. 2). Основной акцент делается на на го-
ризонтальных связях. В горизонтальном срезе 
собраны банки разных секторов, но примерно 
одинаковой финансовой мощью. Перелив капи-
талов осуществляется в соответствии с доходностью. 
Однако в долгосрочном периоде доходности всех 
секторов в среднем одинаковые. Это принцип 
действия кластера. Следовательно, основной ин-
струмент накоплений инвестиций – мобильность 
и гибкость ключевых ресурсов банка, актуальность 
финансируемых им проектов.

Рассмотрим следующую модель. Пусть L – мно-
жество всех банков, j = 3 – количество ярусов, n – 
количество кластеров в ярусе в зависимости от про-
изводственной структуры региона; k – количество 

банков в кластере; Ic – инвестиции по проекту c. 
Величина инвестиций и доля инвестиций в струк-
туре баланса компании определяет банковский ярус. 
Как показывает статистика при инвестировании 
на кредиты банков приходится меньше половины 
от суммы инвестирования. В основном проекты 
финансируются за счет собственных средств. Далее, 
А – величина активов банка, К – капитал банка, Tn, 
Tk – налоговый и кредитный портфели, которые 
формируются в кредитной и некредитной органи-
зациях. Величину налогового и кредитного портфе-
лей в процентном выражении можно считать кон-
стантой для каждого яруса.

 
                                                                       .  (3)

Данная модель может содержать инвестиционную 
«связку» между налоговым и инвестиционным порт-
фелями. Ограничение модели, как указывалось 
выше, содержит величину инвестиций. Банк, вы-
бирая инвестиционный проект, выбирает доходность 
своих операций, процедура может сформировать 
основные кластеры на базе критериев: число участ-
ников; объем ликвидности; уровень рисков; выруч-
ка контрагентов; конкурентоспособность контра-
гентов. Функционирование банковской системы 
с акцентом на поиск инвестирования приведет 
к деформациям трансмиссионного механизма и из-
менит положение инвестиционной кривой.

Структура банковского сектора пока гетероген-
на, несмотря на то, что в РФ действующих кредит-
ных организаций на декабрь 2019 г. – 442, из них 
банки ‒ 402, небанковские кредитные организа-
ции – 40 [15]. Многие представители бизнеса рас-
сматривают банковские ярусы как аналог офисной 
сети. В этом случае в пределах одного холдинга 
будут перемещаться денежные потоки, но, как 
показывает практика, мобильность и управляемость 
холдингов оставляет желать лучшего. Увеличение 

 

Для  :   : max
a 3

b ncj c j cj
j 1

e

K
I K L I K k I

K =

 
 ∈ = ≤ → 
 
 

∑

Таблица 1
Денежные потоки банков

Table 1. Bank cash flows

Уровень банковского яруса  
по кластеру «крупные, средние  

и частные»
Стартовый капитал, %

Доля перераспределения 
по доходности инвестиций, 

%

Скорость 
перераспределения, 

месяцы

Коэффициент накопления 
активов банковским ярусом, 

%

1 0,1 0,3 6 1,05

2 0,3 3 4 1,02

3 0,6 4 0 1,01

Составлено автором по материалам исследования / Сompiled by the author on the materials of the study
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доли банковских холдингов в РФ приведет к за-
медлению трансмиссии.

Эффективность трансмиссии монетарной поли-
тики определяется скоростью импульсов и силой 
их распространения. Алгоритм оценки деформации 
воздействия показателей монетарной политики на кор-
поративные индикаторы инвестиционной эффек-
тивности можно представить следующим образом.

Этап I:
1) определяют природу кластеров нефинансовых 

организаций: ассоциация или консорциум. Исхо-
дя из организационно-экономической формы на-
ходят границы функций, титулы собственности 
и связанные с ними инвестиции и формы инвес-
тирования;

2) определяют потребность в дополнительных 
гарантиях по анализируемым сегментам рынка.

Этап II:
1) проводится оценка типовых стартапов, масштаб 

предоставляемых услуг, необходимой финансовой 
инфраструктуры;

2) анализируется потенциал кластера;
3) определяется текущая потребность во внешнем 

финансировании и его стоимость;

4) определяется форма внешнего финансирова-
ния: кредиты, ценные бумаги (облигации, струк-
турные продукты, векселя и пр.).

Этап III:
1) оценивается устойчивость к риску ликвидно-

сти в рамках стрессовых сценариев;
2) определяется ярус обслуживающего банка.
Процесс накопления должен иметь внутренний 

стабилизатор, в качестве которого могут быть на-
логовые льготы по ценным бумагам, предусмот-
ренные налоговым портфелем.

Определим на ближайшие годы основные при-
оритеты. Первое – развитие программ облигаций 
и структурных продуктов. Второе – формирование 
источников длинных денег через пенсионные на-
копления и страховые продукты. К сожалению, 
в этих двух сферах царствует мисселинг. Третье – 
повышение качества корпоративного управления. 
Четвертое, самое проблемное, – повышение каче-
ства защиты прав потребителей финансовых услуг.
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Аннотация

В статье проанализирована проблема оценки и обоснования эффективности затрат на создание различных 
элементов инновационной экосистемы территорий, в частности, регионов. Большинство субъектов Рос-

сийской Федерации ведут работу по формированию инновационных экосистем в контексте стратегического 
управления экономикой. Однако при этом возникает вопрос о бюджетной и экономической эффективности 
затрат. Целью статьи является разработка методического подхода и основных направлений определения эф-
фективности формирования инновационных экосистем. 
Показано, что некорректно оценивать эффективность только по непосредственному бюджетному эффекту. 
На основе экспертных интервью определены и классифицированы основные эффекты от развития инноваци-
онной экосистемы региона, что позволило уточнить конкретные направления влияния инновационной эко-
системы на ряд экономических показателей, включая валовой региональный продукт. Предложены формулы 
для расчета важнейших эффектов от развития инновационных экосистем в стоимостном выражении. Отмече-
но влияние инновационных экосистем на достижение публичных целей социально-экономического развития 
территорий. На основе данных о развитии инновационной экосистемы с ядром в виде регионального опорно-
го университета и реализации студенческих предпринимательских проектов определены ключевые эффекты, 
возникающие благодаря затратам из различных источников. 
Показано, что дополнительные затраты на развитие инновационных экосистем могут быть вполне оправданны 
при условии реализации полноценной воронки проектов. Уделено внимание проблеме более полных и точ-
ных оценок долгосрочных эффектов развития инновационной экосистемы для пространственной значимости, 
миграционной привлекательности, развития человеческого капитала территории. Сделаны выводы о значи-
тельном влиянии затрат на формирование инновационной экосистемы на развитие территории (как существу-
ющем, так и потенциальном).

Ключевые слова: эффективность, инновационная экосистема, регион, управление развитием, технологическое 
предпринимательство, стратегия.
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Abstract

The problem of assessing and justifying the cost-effectiveness of creating various elements of an innovation ecosystem 
of territories, in particular, regions has been analyzed in the article. Most of the constituent entities of the Russian 

Federation are working on the formation of innovative ecosystems in the context of strategic economic management. 
However, this raises the issue of budget and economic cost-effectiveness. The purpose of the article is to develop a metho-
dological approach and the main directions of determining the effectiveness of the formation of innovative ecosystems. 
It has been shown, that it is incorrect to evaluate efficiency only by the direct budget effect. Based on expert interviews 
the main effects of the development of the region’s innovation ecosystem have been identified and classified. It has been 
allowed us to clarify specific areas of the influence of the innovation ecosystem on a number of economic indicators, 
including the gross regional product. The formulas for calculating the most important effects of the development of in-
novative ecosystems in terms of value have been proposed. The influence of innovation ecosystems on the achievement 
of public goals of socio-economic development of territories has been noted. Based on data on the development of an 
innovation ecosystem with a core in the form of a regional support university and the implementation of student entre-
preneurial projects, key effects arising from costs from various sources have been identified. 
It has been shown, that additional costs for the development of innovative ecosystems can be fully justified, provided 
that a full-fledged funnel of projects is implemented. Attention has been paid to the problem of more complete and 
accurate assessments of the long-term effects of the development of an innovation ecosystem for spatial significance, 
migration attractiveness, and the development of human capital of the territory. Conclusions about the significant 
impact of costs on the formation of an innovation ecosystem on the development of the territory (both existing and 
potential) have been made.
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Проблематика инновационного развития про-
должает оставаться одной из центральных тем на-
учного дискурса, а также управленческой повест-
ки [3; 6]. Важнейшим компонентом такого типа 
развития выступает создание инновационных эко-
систем. В зарубежной и отечественной литературе 
устоялось понимание инновационной экосистемы, 
как системы качественно нового уровня зрелости. 
Ее отличительными чертами являются состав участ-
ников (наряду с традиционными участниками ин-
новационной деятельности – это венчурные ин-
весторы, поставщики компетенций), а также слож-
ные нетрадиционные формы взаимодействия – 
коллаборация, сотруенция и т. д. В инновационной 
экосистеме складываются специфическая инсти-
туциональная среда и социальный капитал участ-
ников [5; 15]. Все это обусловливает значительно 
более высокую продуктивность процессов коммер-
циализации исследований и разработок, выход 
на новый уровень инновационного развития госу-
дарств и регионов. Результатом функционирования 
продуктивной инновационной экосистемы явля-
ется, в первую очередь, создание значительного 
числа инновационных, технологических предпри-
нимательских фирм (стартапов). В данном контек-
сте широко известны кейсы Кремниевой долины, 
экосистемы Массачусетского технологического 
института, а также опыт скандинавских стран 
по проектированию собственных инновационных 
экосистем [12; 16].

Привлекательность инновационной экосистемы 
в глазах лиц, принимающих решения, достаточно 
высока, чтобы активно инициировать создание 
собственных экосистем в рамках документов стра-
тегического планирования субфедерального уровня. 
Однако одним из наиболее серьезных затруднений 
продолжает оставаться недостаточная изученность 
причинно-следственных связей между усилиями, 
мероприятиями, бюджетными затратами по разви-
тию инновационной экосистемы с одной стороны, 
и получаемыми результатами – с другой. Как пра-
вило, при разработке документов стратегического 
планирования, принятии решений о распределении 
финансирования, должностные лица и органы влас-
ти по объективным причинам стремятся получить 
ответ на вопрос «что получит регион от очевидных 
на данный момент затрат на развитие инновацион-
ной экосистемы?». Проведенные в ходе подготовки 
работы экспертные интервью, а также личный опыт 
авторов по реализации различных инновационных 
проектов показывают, что исчерпывающим образом 
оценить эффективность затрат по построению ин-
новационной экосистемы достаточно сложно.

В существующих исследованиях этот вопрос 
раскрыт недостаточно, что не позволяет предложить 
практике конкретные рекомендации. Наиболее 
известные примеры инновационных экосистем 
в странах со зрелой рыночной экономикой скла-
дывались во многом самостоятельно, не планиро-
вались и не формировались органами власти. Кро-
ме того, специфика отечественной экономики, 
инновационной сферы не предполагает прямого 
заимствования зарубежных подходов. Что касает-
ся скандинавских стран с более широким исполь-
зованием дирижизма в инновационной сфере, 
то, например, в Финляндии профильное прави-
тельственное агентство Business Finland рассма-
тривает традиционные показатели экономического 
эффекта – количество создаваемых рабочих мест, 
прирост налоговых поступлений, экспортный по-
тенциал [8; 7]. Данные об используемых в Китае 
критериях эффективности создания технополисов 
в качестве локальных инновационных экосистем 
в англоязычной и, тем более, российской литера-
туре фактически не представлены.

В качестве конкретного примера определения 
эффективности бюджетных затрат И. Ф. Зернин 
с соавторами отмечают, что в Томском политех-
ническом университете (далее – ТПУ) после реа-
лизации программы «Вовлечение молодежи в ин-
женерную и предпринимательскую деятельность» 
создано «свыше 10 компаний с более чем 50 рабо-
чими местами, которые платят налоги в государ-
ственный бюджет в размере достаточном, чтобы 
компенсировать средства, потраченные на прог-
рамму» [8, с. 123]. Однако конкретных данных 
о затратах и бюджетном эффекте не приводится. 
Представленные в литературе разработки по эф-
фективности бюджетных затрат так или иначе ори-
ентируются на традиционные экономические по-
казатели и не носят законченного характера. 
М. В. Парфенова анализировала корреляционно-
регрессионные связи между бюджетными затрата-
ми и статистическими показателями инновацион-
ной деятельности, что важно, но недостаточно, так 
как наличие результатов инновационной деятель-
ности еще не означает экономического эффекта [11]. 
Н. М. Абдикеев с соавторами также рассматрива-
ли влияние бюджетных расходов на показатели 
инновационной деятельности (выдача патентов, 
используемые передовые технологии) и прирост 
налоговых доходов в целом, делая вывод о сниже-
нии отдачи от них [2]. Значительная межрегио-
нальная дифференциация бюджетных затрат на ин-
новационную деятельность отмечена в работе 
Н. Е. Егорова и др. [7].
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Имеющиеся в литературе разработки недоста-
точны для определения эффективности затрат на фор-
мирование инновационных экосистем в силу двух 
групп причин. Во-первых, непосредственный эко-
номический эффект в виде прироста валового внут-
реннего продукта или валового регионального про-
дукта (далее – ВРП), создания новых рабочих мест, 
увеличения налоговых поступлений от инноваци-
онных, технологических фирм обычно не столь 
велик, в силу того, что это субъекты малого и сред-
него предпринимательства. При его непосредствен-
ном сопоставлении с бюджетными затратами могут 
быть получены ошибочные выводы, если не учиты-
вать очень значительный для инновационного типа 
развития эффект мультипликатора, то есть деятель-
ности инновационных фирм в качестве «точек роста». 
Необходимо оценивать влияние инновационных, 
в частности, технологических, малых и средних 
предприятий на экономику территории в целом. 
Существующие подходы, в рамках которых рассма-
тривают лишь бюджетный эффект либо непосред-
ственный вклад в объемы производства, по своей 
сути предназначены для оценки традиционных, а не 
инновационных видов экономической деятельности.

Во-вторых, наличие продуктивной инновацион-
ной экосистемы, технологического предпринима-
тельства, новых секторов экономики, постинду-
стриальных форматов деятельности связано с по-
вышением пространственной значимости террито-
рии, ростом как инвестиционной, так и миграци-
о н н о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и ,  п о в ы ш е н и е м 
человеческого и социального капитала. Данные 
эффекты имеют особое значение в современной 
экономике. В отсутствие инновационных экосистем 
и развития новых постиндустриальных форматов 
деятельности происходит процесс реверсификации 

экономики, территория быстро теряет человеческий 
и финансовый капитал.

Целью исследования является разработка мето-
дического подхода и основных направлений опре-
деления эффективности затрат на формирование 
инновационных экосистем регионов. На первом 
этапе исследования были проведены интервью 
с 12 экспертами, в ходе которых задавались, в част-
ности, следующие вопросы: «каковы, с вашей точ-
ки зрения, основные эффекты от развития иннова-
ционной экосистемы для развития экономики тер-
ритории?»; «на что может повлиять формирование 
собственной инновационной экосистемы?»; «какие 
эффекты можно назвать в качестве результата раз-
вития инновационной экосистемы (кроме тради-
ционных – рост налогооблагаемой базы, создание 
рабочих мест)?». Обобщение ответов позволило 
систематизировать основные эффекты от развития 
инновационной экосистемы региона (табл. 1).

Результаты экспертных интервью позволяют 
говорить о трех основных направлениях воздействия 
инновационной экосистемы на развитие террито-
рии. Во-первых, непосредственное, прямое влия-
ние развитие инновационной экосистемы имеет 
на традиционные экономические показатели, в пер-
вую очередь интересующие органы власти – ВРП, 
высокопроизводительные рабочие места и фискаль-
ный эффект, однако они должны рассматриваться 
с учетом эффекта мультипликатора. Высказанная 
в этой связи гипотеза полностью подтвердилась 
в ходе экспертных интервью, когда специалисты 
однозначно высказывались за исследование всех 
экономических последствий появления новой тех-
нологической фирмы. Во-вторых, чрезвычайно 
важна группа эффектов, связанных с ростом про-
странственной значимости территории. Между 

Таблица 1
Классификация эффектов от развития инновационной экосистемы территории

Table 1. Effects classification from the territory innovation ecosystem development

Макроэкономические эффекты  
(прямое воздействие)

Рост пространственной значимости  
(прямое и косвенное воздействие)

Социальные и институциональные эффекты 
(опосредованное воздействие)

Рост ВРП с учетом мультипликативного 
эффекта

Повышение миграционной привлекатель-
ности (удержание, привлечение носителей 
качественного человеческого капитала)

Развитие человеческого капитала (в сферах 
коммерциализации инноваций, технологиче-
ского предпринимательства и т. п.)

Прирост высокопроизводительных рабочих 
мест с учетом мультипликативного эффекта

Повышение инвестиционной привлека-
тельности, привлечение стратегических 
инвесторов

Развитие социального капитала (доверие, 
социальная связность, пространство для 
коммуникации) для инновационной деятель-
ности

Прирост налогооблагаемой базы консоли-
дированного бюджета субъекта с учетом 
мультипликативного эффекта

Появление региона «на федеральных 
радарах», рост рейтинговых позиций, 
повышение вероятности получения 
федеральных средств

Развитие институциональной среды 
инновационной экономической деятельности

Повышение инвестиционной активности

Составлено по материалам исследования / Сompiled on the materials of the stud
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субъектами Российской Федерации обостряется 
конкурентная борьба за привлечение человеческого, 
финансового капитала, а также федеральные транс-
ферты. Поскольку инновационные виды деятель-
ности значительно привлекательнее для капитала, 
чем традиционные, развитие инновационной эко-
системы повышает конкурентоспособность терри-
тории. Ряд экспертов отметил в качестве важного 
результата усилий по построению инновационной 
экосистемы улучшение имиджа, авторитета региона 
в глазах лиц, принимающих решение на федераль-
ном уровне («как выглядит регион на федеральных 
радарах»). Данное обстоятельство существенно 
влияет на распределение бюджетных средств по раз-
личным программам и проектам развития.

Кроме того, формирование инновационной эко-
системы обусловливает ряд положительных соци-
ально-институциональных эффектов. Среди них 
можно выделить развитие социального капитала 
инновационной деятельности. Дело в том, что в «чет-
вертичном» секторе экономики («экономика знаний») 
объективно необходимы связность, плотность со-
циальных контактов инноваторов, доверие между 
ними, тесная коммуникация и контакт с клиентами, 
что предполагает, в частности, наличие современных 
комфортных пространств общения и взаимодействия. 
Поэтому становятся необходимыми затраты на пло-
щадки, мероприятия и проекты, влияющие на со-
циальный капитал регионального бизнеса.

Не ставя задачи в рамках одной статьи предста-
вить строгие количественные методики измерений 
всех выделенных в исследовании эффектов, оста-
новимся на трех из них: увеличение ВРП, рост 
инвестиционной привлекательности, развитие 
социального капитала. Оценка влияния иннова-
ционной экосистемы на динамику ВРП региона 
должна быть основана на определении макроэко-
номического потенциала технологических фирм – 
стартапов как базовой формы коммерциализации 
научно-технического задела и инноваций. Именно 
стартап является точкой роста региональной эко-
номики. При этом имеет место так называемая 
воронка стартапов, когда на каждой стадии число 
участников уменьшается в 2–10 раз, а для реали-
зации одного успешного проекта нужно отработать 
несколько сотен идей и несколько десятков кон-
кретных инициатив [8]. Тогда потенциальный при-
рост ВРП благодаря появлению технологических 
фирм можно приближенно оценить как

ΔВРП = NλVM,      (1)

где ∆ВРП – прирост валового регионального про-
дукта благодаря деятельности стартапов, тыс. руб.; 
N – число участников инновационной экосистемы, 
участвующих в проектах инициирования и акселе-
рации стартапов, чел.; λ – вероятность возникно-
вения успешного стартапа, долей ед.; V –валовая 
добавленная стоимость, создаваемая одним старта-
пом, тыс. руб.; М – мультипликатор (безразмерный 
коэффициент), показывающий соотношение меж-
ду валовой добавленной стоимостью технологической 
фирмы и итоговым приростом ВРП.

Формула (1) не учитывает временной лаг, то есть 
распределенные по годам последствия деятельности 
технологических фирм, созданных в предыдущие 
годы. Однако, поскольку в большинстве случаев 
речь идет о начальном этапе создания инноваци-
онных экосистем, такое допущение может быть 
оправдано. В свою очередь, затраты на формирова-
ние инновационной экосистемы территории для 
сопоставления с величиной ∆ВРП могут быть опре-
делены методом прямого счета на основе данных 
о понесенных региональным бюджетом затратах.

Эффект повышения инвестиционной привлека-
тельности связан с привлечением стратегических 
инвесторов нового типа, заинтересованных во вло-
жениях в четвертичный сектор экономики, венчур-
ных инвесторов. Кроме того, возможен также рост 
инвестиционной привлекательности через повы-
шение производительности и эффективности базо-
вых отраслей, где внедрены новые технологии. 
Приближенная оценка влияния затрат по форми-
рованию инновационной экосистемы может быть 
получена через анализ соответствующих эмпири-
ческих данных в разрезе субъектов Российской Фе-
дерации. Поскольку инвестиционная привлекатель-
ность в форме позиций в различных рейтингах либо 
величины инвестиций в основной капитал зависит 
от ряда факторов, на основе корреляционно-регрес-
сионного анализа можно выделить вклад затрат 
на развитие инновационной экосистемы (рис. 1).

Представленная диаграмма отражает взаимосвязь 
внутренних бюджетных затрат в России на иссле-
дования и разработки (горизонтальная ось) с инве-
стициями в основной капитал (вертикальная ось) 
за 2005–2017 гг. Хотя затраты на исследования и раз-
работки не совпадают точно с затратами на развитие 
инновационной экосистемы (такая категория, во-
обще, отсутствует в статистическом учете и может 
быть получена только непосредственным полевым 
исследованием), при анализе на мезоуровне по-
строение соответствующих уравнений регрессии 
позволит определить их воздействие на изменение 
инвестиционной привлекательности.
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Для этого может быть использован коэффициент 
при объясняющей переменной, который показы-
вает, насколько изменяется зависимая переменная 
при изменении независимой (объясняющей). На-
пример, по данным рисунка 1 при построении ли-
нейной регрессии уравнение имеет вид

Y = 22,17X + 1 457,7,     (2)

где Y – инвестиции в основной капитал, млрд руб.; 
X – внутренние затраты на исследования и разра-
ботки, млрд руб.

Экономическая интерпретация выражения (2) 
может быть следующей: 1 руб. затрат бюджета на ис-
следования и разработки приводит к росту инвес-
тиций в основной капитал около 22,2 руб., что го-
ворит о значительной отдаче от вложений в созда-
ние новых технологий. Аналогичный расчет по дан-
ным полевых исследований на региональном уров-
не, по мнению авторов, позволит судить о влиянии 
затрат по созданию инновационной экосистемы 
на инвестиционную привлекательность и активность 
в регионе. По мере накопления временных рядов 
данных для исследования данных взаимосвязей 
может использоваться модель с временным лагом

Yt = a0 + b0xt + … + bpxt-p + εt,    (3)

где Yt – инвестиции в основной капитал в период 
времени t, млрд руб.; a0 – свободный член, пока-
зывающий теоретическую величину инвестиций 
в отсутствие затрат на формирование инновацион-
ной экосистемы, млрд руб.; b0 – коэффициент при 
объясняющей переменной, показывающий изме-
нение независимой переменной при изменении 
объясняющей переменной на одну единицу; x – 
затраты на создание инновационной экосистемы, 
млрд руб.; εt – случайная величина («белый шум»).

Что касается влияния затрат по созданию инно-
вационной экосистемы на социальный капитал 
инновационно-предпринимательского сообщества, 
то здесь использование систематизированных ко-
личественных данных представляется проблематич-
ным, особенно с учетом того, что субъект управле-
ния интересует не социальный капитал сам по себе, 
а его влияние на развитие четвертичного сектора. 
Поскольку измерение социального капитала обыч-
но опирается на различные опросы, установление 
соответствующих взаимосвязей предполагает опрос 
предпринимательского сообщества в течение не-
скольких лет, после чего возможен количественный 
анализ причинно-следственных связей [4; 9]. Пред-
ставляется, что создание специальных площадок 
и проведение мероприятий по интенсификации 
социальных контактов, установлению новых связей 
в рамках создания, в частности, инновационной 
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Cоставлено авторами по материалам исследования источника [13] / Compiled by the authors on the materials [13]

Рис. 1. Влияние внутренних бюджетных затрат на исследования и разработки, на инвестиции  
в основной капитал в Российской Федерации, 2005–2017 гг., млрд руб.

Figure 1. The domestic budgetary expenditures influence on research and development on investments  
in fixed assets in the Russian Federation, 2005–2017, billion rubles
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инфраструктуры окажет положительное влияние 
на социальный капитал предпринимательского 
сообщества.

В контексте оценки целесообразности формиро-
вания инновационной экосистемы с точки зрения 
региональных органов власти целесообразно рассмо-
треть также ее связь с ключевыми публичными це-
лями, закладывающимися в документах стратегиче-
ского планирования. В таблице 2 представлены ос-
новные направления влияния инновационной эко-
системы на реализацию целей стратегического раз-
вития территории (на материалах Кемеровской области, 
которую можно считать вполне типичным предста-
вителем российских регионов индустриального типа).

Таким образом, развитие инновационной экоси-
стемы непосредственно влияет на социально-эко-
номическое развитие территории и достижение пу-
бличных стратегических целей. В качестве примера 
апробации предложенных подходов предлагается 
рассмотреть потенциальное воздействие на эконо-
мический рост Кемеровской области формирования 

инновационной экосистемы с «ядром» в виде опор-
ного вуза. Основной результат деятельности форми-
руемой в настоящее время экосистемы – реализация 
проектов технологических стартапов. Поэтому оце-
нить эффект для ВРП региона можно по формуле 
(1). При этом принимаются следующие допущения:

1. Число участников инновационной экосисте-
мы, участвующих в проектах инициирования и ак-
селерации стартапов определяется на основе поле-
вых исследований, благодаря тому, что один из ав-
торов непосредственно руководит проектом «Шко-
ла технологического предпринимательства «Инсайт» 
и располагает первичными данными. Величина 
N составила в 2018 г. 2 500 человек.

2. Вероятность возникновения успешного стар-
тапа λ определяется путем деления числа успешных 
стартапов на величину N, т. е. зависит от количе-
ственных соотношений в воронке проектов, опре-
деляемых (на первом этапе развития экосистемы) 
экспертным путем и на основе сложившегося опыта. 
Так, по данным В. М. Кизеева в ТПУ при развитии 

Таблица 2
Влияние формирования инновационной экосистемы на достижение целей и задач  

стратегического развития по материалам Кемеровской области
Table 2 Influence of innovative ecosystem formation on achievement of strategic  

development goals and objectives on Kemerovo region materials

Стратегические цели и задачи, базирующиеся  
на формировании инновационной экосистемы

Эффекты от формирования и развития  
инновационной экосистемы региона

Снижение материалоемкости и ресурсоемкости экономики, 
повышение эффективности и производительности труда

Формирование инновационной экосистемы создает необходимые 
условия для коммерциализации и промышленной эксплуатации 
технологий, обеспечивающих повышение эффективности базовых 
видов экономической деятельности

Повышение доходов населения, развитие рынка труда, 
обеспечение занятости в Кемеровской области; повышение 
привлекательности региона для проживания населения и 
целевых групп мигрантов

Университет предпринимательского типа («Университет 3.0»); «пояс» 
научно-технологических организаций вокруг него; технологические 
стартапы являются привлекательными работодателями и объектами 
бизнеса. Возможность работы в четвертичном секторе повышает 
миграционную привлекательность. Молодежь уже в период обучения 
может вовлекаться в выполнение исследований и разработок, 
технологическое предпринимательство, а также работать на объектах 
инновационной инфраструктуры

Удержание и привлечение в регион конкурентоспособных 
кадров, технологий, идей и капитала; повышение привлека-
тельности обучения и работы в Кемеровской области для 
молодежи; вовлечение молодежи в местные предприниматель-
ские и инновационные проекты

Повышение статуса Кемеровской области как делового, 
административного и культурного центра

Наличие инновационной экосистемы, в частности, компонентов 
инфраструктуры, повышает позиции региона в различных рейтингах, 
улучшает его имидж как инновационно активной территории, 
повышает вероятность вхождения в федеральные, международные 
программы и проекты

Развитие и коммерциализация технологий в сфере медицины, 
геологоразведки и эксплуатации месторождений, новых материа-
лов, бионанотехнологии; адресная поддержка центров компетен-
ций глобальной исследовательской конкурентоспособности

Целью формирования и развития инновационной экосистемы является 
именно обеспечение успешной масштабной коммерциализации 
инноваций в тех сферах, в которых регион, его образовательные, 
научные организации имеют научно-технический задел

Создание системы акселерации и поддержки роста предприя-
тий (в части инновационных предприятий, включая технологи-
ческие стартапы)

Инновационная экосистема всегда имеет в своем составе институты 
и мероприятия по акселерации проектов (программы обучения, 
площадки для экспертизы и привлечения компетенций, обеспечения 
«выхода» на инвесторов и институты поддержки)

Содействие развитию территориальной инфраструктуры, 
поддержка создания и развития индустриальных (промышлен-
ных) парков, технополисов, дата-центров; развитие малых 
научно-внедренческих центров

Данная задача непосредственно реализуется в ходе создания 
«жесткой» компоненты инновационной экосистемы – инновационной 
инфраструктуры, включающей эти элементы

Составлено авторами по данным документов стратегического планирования [1] и материалам исследования / Compiled by the authors 
according to strategic planning documents [1] and research materials
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инновационной экосистемы с 2014 г. на 6 000 участ-
ников создается 10 технологических компаний, то есть 
величина λ составляет около 0,0017. В Кемеровском 
государственном университете данная экосистема 
развивается с 2018 г.; по прогнозным данным при 
участии 2500 чел. будет реализовано от 1 до 4 проек-
тов, т.е. λ составит от 0,0004 до 0,0016 (оптимистич-
ная оценка практически соответствует уровню ТПУ).

3. Валовая добавленная стоимость V, создавае-
мая технологическим стартапом, определена в ис-
следовании по данным Национального доклада 
об инновациях в России, где приводятся данные, 
в частности, о средней выручке технологических 
стартапов [10]. По видам деятельности стартапов, 
которые соответствуют основным направлениям 
научно-технологического задела в Кемеровской 
области (медицина, нанобиотехнологии, энергети-
ка), средняя выручка составляет около 67 млн руб. 
или около 1 млн долл. США. Поскольку данные 
отрасли не являются материалоемкими, примем 
валовую добавленную стоимость (далее – ВДС) 
на уровне 0,75 от оборота, что соответствует около 
50 млн руб. или около 750 тыс долл. США.

Конкретные оценки мультипликатора при 
инициировании технологических стартапов отече-
ственной наукой не выработаны. По оценкам Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, мультипликатор по национальному проекту 
«Наука» составляет 0,88, что можно принять за ми-
нимальную оценку последующего эффекта от про-
изводства ВДС стартапами [14]. Тогда, соответственно, 
вся величина M составит около 1,88.

Согласно формуле (1) при 2 500 участниках про-
ектов по развитию технологического предприни-
мательства имеем: ∆ВРП = 2 500∙0,0016∙50∙1,88 = 
360 млн руб. ВДС. Это значительно выше, чем те-
кущие затраты на развитие элементов инновацион-
ной экосистемы региона, связанных с активизаци-
ей технологического предпринимательства, которые 
не превышают 1 млн руб. Поэтому рост затрат 
на формирование элементов инновационной эко-
системы, способствующих активизации технологи-
ческого предпринимательства, представляется эко-
номически вполне оправданным. В то же время 
условием эффективности и окупаемости данных 
расходов с точки зрения бюджета является форми-
рование полноценной воронки проектов, появление 
хотя бы нескольких состоявшихся стартапов.

Для того, чтобы уточнить и детализировать пред-
ложенные подходы к оценке эффективности затрат 
на формирование инновационной экосистемы, 
поддержку технологического предпринимательства 
в перспективе потребуются полевые исследования, 

позволяющие выявить и определить конкретные 
эффекты методом прямого счета. Так, например, 
если будет реализован технологический стартап 
по производству новых материалов для пищевой 
промышленности, это позволит определить сле-
дующие эффекты.

1. Прирост валовой добавленной стоимости, 
создаваемый самой технологической фирмой, 
а также ее поставщиками, другими участниками 
цепочки создания стоимости вплоть до торговых 
предприятий, реализующих конечный продукт 
потребителю. Тем самым можно уточнить значение 
эффекта мультипликатора технологического пред-
принимательства по разным видам экономической 
деятельности.

2. Объем инвестиций, привлеченных техноло-
гическим стартапом, а также вложений в основной 
капитал, осуществляемых другими участниками 
цепочки создания стоимости. Это позволит опре-
делить непосредственное влияние создания новой 
технологической фирмы на прирост инвестиций, 
а также инвестиционный мультипликатор.

3. Посредством опросов, интервью с участниками 
технологической фирмы можно установить влияние 
стартапа на закрепление в регионе носителей цен-
ного человеческого капитала, развитие их компе-
тенций, а также изменение социального капитала 
в предпринимательской среде.

Таким образом, затраты на формирование ин-
новационной экосистемы имеют достаточно высо-
кую эффективность с экономической, а также су-
губо фискальной точки зрения. При этом наиболее 
точная оценка влияния данных затрат на простран-
ственную значимость территории, развитие чело-
веческого капитала, социальной и институциональ-
ной среды может быть получена по мере реализации 
конкретных проектов технологического предпри-
нимательства и накопления эмпирической инфор-
мации для полевых исследований.
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Аннотация 

Любое взаимодействие между двумя и более субъектами всегда сопряжено с различными факторами: эконо-
мическими, социальными, культурными, политическими и другими. Изучение истории понятия «сервис» 

невозможно в разрыве от изучения понятия торговли. В статье эти два понятия рассмотрены в неразрывной 
связи для более точного отражения важности сервиса, как при совершении мелких торговых сделок, так и для 
работы лидеров транспортной отрасли. 
Важнейшим периодом для изучения истории понятия «сервис», как ключевого аспекта торговли, является 
торгово-экономический прорыв в развитии международных торговых отношений, который относится к XIII в. 
XX в. стал действительно значимым для клиентского сервиса. Созданные предпосылки, развитие производ-
ства, качественное изменение жизни населения – все это позволило и России, и Европе шагнуть далеко вперед 
в плане понятия сервиса. Если до этого момента мир был убежден, что предложение рождает спрос, то с разви-
тием предложения, расширением услуг, появлением новых видов транспорта, а именно альтернатив в любой 
сфере жизни общества, появляется и новая задача – привлечь клиента к своему товару. 
Итогом изменений в сфере сервиса в XX в. стала переориентация с производства на клиента, причем не-
смотря на неравномерное развитие стран Европы и России, в XXI в. страны встали примерно на одну сту-
пень развития сервиса. Единственное, что стало сильнейшим отличием – ментальные ценности жителей 
Европы и России. Ориентация на клиента превалирует над собственными интересами, так как моральное 
удовлетворение от процесса взаимодействия с клиентом стоит наравне с материальным. Отсутствие раз-
деления клиентов по классам, понимание важности разделения потребностей в соответствии с возможно-
стями – основа развития сервиса.

Ключевые слова: клиентоориентированный подход, торговля, сервис, Россия, Южная Европа, пассажиры, груз, 
процесс транспортировки.
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Abstract 

Any interaction between two or more actors always involves different factors: economic, social, cultural, political and 
o ther. Studying the history of the service concept is impossible in the break from the study of the concept of trade. 

These two concepts in an inseparable bundle to more accurately reflect the importance of service both in small trade 
transactions and for the work of transport industry leaders, – have been considered in the article.
The trade and economic breakthrough in the development of international trade relations, which dates back to the 
XIII century. The most important period for studying the history of the service concept as a key aspect of trade. The 
XX century has become really important for customer service. Created prerequisites, development of production, 
qualitative change in the life of the population – all it allowed both Russia and Europe to step far forward in terms 
of the service concept. If up to this point, the world has been convinced, that supply creates demand, then with the 
development of supply, with the expansion of services, with the advent of new modes of transport, namely, with the 
emergence of alternatives in any sphere of society, there is a new task – to attract customer to its product. 
The result of changes in the service sector in the XX century was a reorientation from production to customer, despite 
the uneven development of the countries of Europe and Russia, in the XXI century the countries rose about one step 
of service development. The only thing, that has become the strongest difference are the mental values of the people 
of Europe and Russia. Customer orientation prevails over one’s own interests, as the moral satisfaction of the process 
of interaction with the client is on a par with the material. Lack of class division of customers, and understanding the 
importance of separating needs according to opportunities is the basis for the development of service on transport.

Keywords: customer-oriented approach, trade, service, Russia, Southern Europe, passengers, cargo, transportation process.
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Любое взаимодействие между двумя и более 
субъектами всегда сопряжено с различными фак-
торами: экономическими, социальными, культур-
ными, политическими и другими. Зачастую взаи-
модействие происходит через общение, которое 
в свою очередь включает использование дополни-
тельных средств передачи информации, эмоций, 
чувств и иных возможностей человеческой натуры. 
Соответственно, обмен информацией предполага-
ет взаимовыгодное сотрудничество, подкрепленное 
обменом теми же человеческими возможностями, 
которые создают общий фон взаимодействий меж-
ду субъектами отношений [5; 6]. Наиболее ярко 
описанный процесс проявляется в торговых отно-
шениях, где люди, взаимодействуя друг с другом, 
обмениваясь не только информацией, но и чем-то 
вещественным, создают благоприятный для совер-
шений некой сделки фон посредством использо-
вания всех человеческих возможностей. Эволюци-
онируя, понятие создания эмоционального фона 
переросло в модный термин «сервис», а затем в со-
временное и актуальное понятие «клиентоориен-
тированный подход». Это означает, что изучение 
истории понятия сервиса невозможно в разрыве 
от изучения понятия торговли. Поэтому оба эти 
понятия будут рассмотрены в неразрывной связке 
для более точного отражения важности сервиса, 
как при совершении мелких торговых сделок, так 
и для работы лидеров транспортной отрасли.

Торговля и сервис – две стороны одной медали. 
Торговля, как процесс обмена между людьми то-
варно-материальными и другими ценностями, по-
явилась еще в период неолита (нового каменного 
века, 8–3 тыс. лет до н. э.). Торговля сводилась либо 
к продаже, либо к обмену материальными или не-
материальными ценностями. Однако, с развитием 
всех сфер жизни, понятие торговли стало расши-
ряться, и важнейшими стали не количественные 
показатели при совершении сделки, а качественные. 
В истории существует термин «немая торговля», где 
люди, не зная языка друг друга, приобретают что-то 
или обмениваются, где весь процесс основывается 
на доверии между субъектами отношений. Конечно, 
такая немая торговля была развита в древнейшие 
времена, это доказывает неразрывную связь тор-
говли и человеческих отношений. Обмен носил 
натуральный характер, товарно-денежные отноше-
ния появились позже. Уже в период натурального 
обмена люди стали задумываться о соответствии 
обмениваемого товара. Суть данного процесса лежит 
в основе понятия сервиса, ведь качественное и до-
стоверное определение стоимости продаваемого 
продукта – один из факторов привлечения клиента.

Важнейшим периодом для изучения истории 
понятия сервиса, как ключевого аспекта торговли, 
является торгово-экономический прорыв в разви-
тии международных торговых отношений, который 
относится к XIII в. Примером первого торгового 
союза является Ганзейский союз (1267 г.). Этот 
союз заложил основы международной торговли. 
Ганзейский союз – сообщество городов, которые 
являлись экономически торговой силой в Северной 
Европе. В регистр Ганзейского союза входило око-
ло 130 городов. Ганзейский союз способствовал 
безопасной и прибыльной торговле в Северном 
и Балтийских морях. Важнейшим стимулом для 
создания такого рода союза стало желание и на-
личие возможностей для создания общей монетар-
ной политики, определения выгодных для всех 
участников правил торговли, а также защиты сво-
его непосредственного окружения как от конку-
рентов, так и от разбойников. Сейчас это можно 
сравнить с созданием у компаний базы своих кли-
ентов, сообществ людей, где компания объединя-
ет своих клиентов и создает определенные льготные 
и комфортные для каждой стороны условия суще-
ствования, защищая тем самым от конкурентов 
и разбойников, с которыми в современном мире 
можно сравнить недобросовестные компании, ко-
торые нарушают законодательство, обманывают 
клиентов и создаются исключительно для получе-
ния быстрой, возможно, даже нелегальной прибы-
ли. Результатом работы союза стала монопольная 
торговля некоторыми важнейшими товарами в Се-
верной Европе. Ганза оберегала и защищала тор-
говые пути своих клиентов для поддержания соб-
ственного могущества.

Рассматривая развитие торговли в связке с по-
нятием о сервисе, как неотъемлемой части любых 
торгово-экономических отношений, важно отме-
тить качественные изменения в общей идеологии, 
поведении, стереотипах общества, которые актив-
но происходили в период раннего нового времени 
(с середины XV в. вплоть до середины XVI в.). В этот 
период формировалась капиталистическая циви-
лизация. Этот период характеризуется интересом 
к античности и человеку. Абсолютно отличные 
от традиционного общества поведенческие стерео-
типы, нормы поведения, ментальные изменения 
характеризуют этот период. 

Важнейший аспект эпохи раннего Нового време-
ни – появление понятия гуманизма как идеологии, 
которая основывается на признании человека как 
личности, признание всех достоинств человека, не-
смотря на исполняемую им социальную роль. В эко-
номическом плане этот период характеризуется  
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эволюцией товарно-денежных отношений и расцве-
том мировой торговли. 

Росли города, образовались экономические центры, 
которые закрепляли за собой эти звания. В эконо-
мике и торговле стали принимать участие все слои 
населения: от дворян до лично свободных крестьян. 
Буржуазия, наемные работники и даже интеллиген-
ция стали полноценными участниками торговых 
отношений с разными потребностями в отношении, 
качестве товара, манере общения при осуществле-
нии сделки и многом другом. Получается, что имен-
но в этот период начинают формироваться основы 
сервисного подхода к клиентам разных социальных 
групп и приходит понимание того, что нельзя про-
давать всем потребителям одинаково. Продавец 
может регулировать цену товара, предлагать допол-
нительные услуги и создавать свой круг клиентов, 
которые преданы именно одному продавцу. Заро-
ждается сервис как клиентоориентированный под-
ход – всегда обоюдный процесс, где доверительные 
отношения складываются взаимно. 

В XVI в. торгово-экономические отношения 
в мире настиг кризис – революция цен. Процесс 
значительного повышения цен вследствие падения 
стоимости благородных металлов, выполняющих 
функцию всеобщего эквивалента – денег. Из юж-
ноевропейских стран первая – и в наибольшей 
степени – испытала революцию цен Испания, 
которой принадлежали колонии в Мексике и Перу. 
Испания была основным получателем колониаль-
ных богатств и расходовала денежные средства 
на содержание многочисленной армии, а не раз-
витие экономики и других сфер жизни, поэтому 
развитие торговли пошло на спад. На примере 
Испании отметим, что большая часть ценностей 
приходила в страну через торговлю: импорт това-
ров из колоний. Однако, этот период принято счи-
тать деградацией экономики и, как следствие, 
отсутствием особенных отличий в развитии сер-
виса. Кризис цен затронул не только Испанию. 
Вся Европа, а точнее, люди, проживающие на ее 
территории, почувствовали на себе экономический 
cпад. Рост зарплат и приток денежных средств 
в общество не повысился вслед за ростом цен, что 
привело к упадку уровня жизни населения и, как 
следствие, снижению потребностей. Общество 
снова стало покупать товар, а не выбирать его. 
Революция цен в этот период не затронула Россию, 
ведь она просто была изолирована от Европы вплоть 
до прихода к власти Петра I (Великого). Собственно, 
развитие новых европейских понятий о сервисе, 
отношения к потребителю начало развиваться 
в России во время правления Петра Великого.

Сравнивая Россию и Южную Европу, важно 
отметить, что на протяжении многих веков Италия, 
Испания и Португалия являлись мировыми тор-
говыми центрами ввиду своего географического 
положения и особенностям исторического разви-
тия. Своему географическому положению, как 
важнейшему аспекту лидерства на арене всего ев-
ропейского торгового оборота, обязана Италия. 
Во все стороны от Италии расходились торговые 
пути: через Гибралтарский против, Ла-Манш вдоль 
Франции и Англии прямо во Фландрию, через 
Мозель и Рейн к Северному морю, через Альпы 
или Доломиты, через крупнейшие морские порты 
в Генуе и Венеции. Географические открытия сыг-
рали важнейшую роль в развитии торговли в стра-
нах Южной Европы. После открытия Америки 
и пути в Индию, торговое первенство перешло 
от Италии к соседям – К Испании и Португалии. 
Вплоть до XVIII в. в экономике наблюдался пери-
од стагнации, который усугублялся непрекраща-
ющимися междоусобными войнами, в основном 
происходившими на территории Италии, а также 
борьбой южных стран с опасными эпидемиями.

Страны Южной Европы во второй половине 
XVII в. стали постепенно справляться с разруши-
тельными для экономики событиями. Этот период 
стал ключевым в развитии понятия сервиса как 
системы обслуживания в Европе через возрождение 
культурных и социальных ценностей: увеличивалось 
население, росли города, оживали деревни, рас-
цветало производство, рос спрос на сельскохозяй-
ственную продукцию и труд людей, занятых рабо-
той на земле, росли доходы населения, а вместе 
с ними и потребности; предпринимательская спо-
собность буржуазии также набирала обороты в этот 
период, когда она начала вкладывать свой капитал 
в сельское хозяйство, придавая тем самым ему по-
настоящему предпринимательский характер, по-
казывая всю ценность работы. 

Россия, как феномен эксклюзивной цивили-
зации, находясь на протяжении многих веков 
в изоляции от всех событий Европы, смогла за вре-
мя правления Петра I (1689–1725) выйти на ми-
ровой уровень развития торговли и сервиса. Рос-
сия перескочила многообразные изменения и сра-
зу переняла существующий опыт. Во время Вели-
кого посольства в Европе у Петра I сложились 
главные цели правления: самовестернизация 
России, а именно стремление к перенятию евро-
пейских образцов, а также рекультуризация (сме-
на духовных ценностей общества). 

Из многообразия проведенных Петром I реформ 
на сервисную деятельность повлияли следующие:
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 • попытка смены ментальности (переход от служе-
ния царю к сознательному служению отечеству), 
хотя сам Петр I никогда не задумывался об ограни-
чении своей власти, фигура монарха всегда играла 
ключевую роль;
 • реформа Петра I в области образования, направ-

ленная на повышение уровня квалификации ра-
ботников разных сфер. Петр I был убежден, что 
каждый должен выполнять свою работу качественно. 
Именно поэтому в период правления Петра I было 
открыто множество школ, центров образования. 
После смерти императора, но по его распоряжению, 
Указом правительствующего Сената от 28 января 
(8 февраля) 1774 г. была основана Академия наук. 
 • на первый план при Петре I выходят личные ка-

чества людей, а не их порода (род). Петр I жестко 
пресекал любые попытки взяточничества и корруп-
ции. Он провозглашал важнейшей стороной любой 
работы компетентность и профессионализм. В не-
которой степени эти реформы чем-то переклика-
ются, однако суть остается неизменной – русский 
человек стал задумываться о качественной стороне 
того, чем он занимается. Несмотря на европейскую 
ориентацию России во время Петра I, нельзя отри-
цать тот факт, то все-таки Россия развивалась обо-
собленно. Укрепление крепостного права, условия 
для дворцовых переворотов, финансовое расстрой-
ство жизни населения и общий низкий уровень 
жизни никак не могли стать основой для развития 
проевропейских ценностей.

Примерно в это же время в Европе, и как след-
ствие дальше – Америке, началась промышленная 
революция, которая датируется 1760–1820 гг. По-
нятие о масштабе производства появляется в этот 
период. Люди, связанные с торговлей и производ-
ством, начинают осознавать привычный для совре-
менного общества механизм: чем больше производ-
ство, тем дешевле цена за единицу продукции, то есть, 
чем больше продаж осуществляется, тем дешевле 
обходится каждый единичный товар. Соответственно, 
люди стали задумываться о том, как привлечь боль-
ше клиентов для больших продаж. На стыке XVII-
XIX вв. начинает зарождаться понятие о клиенте 
и о сервисе, который является неотъемлемой частью 
процесса торговли. Из ярких мировых примеров 
развития клиентского сервиса в тот период можно 
выделить факт, где американская компания Watkins 
Liniment, которая специализировалась на произ-
водстве продукции по уходу за телом, а также до-
машних принадлежностей, предложила клиентам 
гарантию возврата денег за товар. В конце XIX в. 
компания по производству популярнейшей сейчас 
газировки Coca-Cola выпустила первый купон, смысл 

которого был в скидке для клиентов, обладающих 
этим купоном. Такие качественные процессы из-
менений в торговле и промышленности на Западе 
стали весьма критичны для России, где производство 
также начало развиваться и механизироваться, но бо-
лее плавными темпами. Промышленное развитие 
в Европе стало причиной снижения себестоимости 
конечного продукта, что послужило фактором от-
теснения отечественного продукта с мирового рын-
ка. Поэтому торговые отношения развивались вну-
три страны, чья территория составляла примерно 
1/9 долю от всей суши земного шара. При необхо-
димости транспортировки товаров и сырья по всей 
территории начинает развивается крупнейшая транс-
портная система. Интересный факт, что для воспи-
тания кадров, специалистов для управления транс-
портной системой России того времени во главе 
Института корпуса инженеров путей сообщения 
стоял испанский деятель, механик, ученый, а позже 
организатор транспортной системы Российской 
империи Августин Августинович Бетанкур.

Переходя к XX в., отметим, что именно этот пе-
риод стал действительно значимым для клиентско-
го сервиса. Созданные предпосылки (развитие про-
изводства, качественное изменение жизни населе-
ния) позволили и России, и Европе шагнуть далеко 
вперед. Если до этого момента мир был убежден, 
что предложение рождает спрос, то с развитием 
предложения, расширением услуг, появлением но-
вых видов транспорта, а именно появлением аль-
тернатив в любой сфере жизни общества, появля-
ется и новая задача – привлечь клиента к своему 
товару. Это стало причиной развития рекламы. 
В России этот феномен воспринимался с трудом, 
так как сложившийся менталитет не позволял людям 
осознать возможность самостоятельного выбора без 
чьего-либо указа. Первая реклама появилась в пе-
чатных изданиях в Петербурге, например, в «Тор-
говле», «Деловом будильнике» и др. Важнейшим 
показателем отражения клиентского сервиса в Рос-
сии в XX в. стало печатное издание Нижнего Нов-
города «Спутник покупателя». Само название от-
ражает идею о важности клиента как основного 
звена торговых отношений. Появление радио, те-
левидения и связи налаживало постепенное разви-
тие связи продавца и клиента.

Окончание второй мировой войны и в России, 
и Европе стало мощным толчком в осознании сме-
ны ценностей и ориентиров общества. Война силь-
но сократила ресурсы и восстановить их можно 
было только духовно, начиная с себя, души, отно-
шений, общения, то есть человеческих ценностей. 
В России маятник настроения общества колебался 
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от тоталитарной тенденции, вызванной эйфорией 
после Победы, к демократическому импульсу. Осо-
бенное развитие пришлось на период «Великого 
десятилетия» или «Оттепели». В это же время на За-
паде благодаря Т. Левитт и его труду «Маркетинго-
вая близорукость» миру открылось абсолютно новое 
знание о торговле и сервисе: переориентация с про-
дукта на потребности клиентов [4]. Ф. Котлер в кни-
ге «Маркетинг менеджмента» говорит о том, что 
найти нового клиента для компании примерно 
в 3–5 раз дороже, чем удержать старого [3].

Это означало новую эпоху маркетинга, а, соот-
ветственно, сервиса в целом, в любом секторе эко-
номики. В своей работе Т. Левитт затрагивает на-
прямую тему транспорта, а именно железнодорож-
ного транспорта. Он говорит, что раньше желез-
нодорожный транспорт был богат, так как мир 
нуждался в перевозках пассажиров и грузов, но сей-
час, когда на смену пришли «машины, грузовики 
и даже телефоны», железные дороги стали беднеть, 
так как руководители думали, что управляют же-
лезнодорожной отраслью, хотя правильно было 
думать и управлять в целом процессом транспор-
тировки. Ошибочное мнение, что отрасль железных 
дорог – именно железные дороги. В первую очередь, 
это пассажиры и грузы, а во вторую – уже железные 
дороги. В этом и состоит разница между ориента-
цией на продукт и на клиента.

Заключение

Итогом изменений в сфере сервиса в XX в. ста-
ла переориентация с производства на клиента, 
причем, несмотря на неравномерное развитие стран 

Европы и России, в XXI в. эти страны встали при-
мерно на одну ступень развития сервиса [1; 2]. 
Единственное, что стало сильнейшим отличием – 
это ментальные ценности жителей Европы и Рос-
сии. Описанное выше историческое развитие нашей 
страны повлияло на менталитет населения. Собор-
ность, негативизм, излишняя вера в чудеса, ори-
ентация части населения исключительно на мате-
риальные ценности, а других на искренность и до-
верие – все это стало почвой для превращения 
сервиса в нечто, похожее на «маркетинговый обман» 
или иллюзию. Сложившиеся представления о жиз-
ни в страданиях и одновременно доверии создали 
нездоровое состояние сферы клиентского сервиса, 
в котором продавец в первую очередь думает о сво-
их потребностях, навязывая их клиенту. Сложив-
шийся темперамент и менталитет жителей южной 
Европы определяет отношение сферы сервиса 
к клиентам как особенное отношение к людям, 
которые выбрали тот или иной вариант продукции 
или услуг. Ориентация на клиента превалирует над 
собственными интересами, так как моральное удо-
влетворение от процесса взаимодействия с клиен-
том стоит наравне с материальным. Отсутствие 
разделения клиентов по классам, понимание важ-
ности разделения потребностей в соответствии 
с возможностями – основа развития сервиса.
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Аннотация

Экономика Ирана имеет три сектора: углеводородный, сельское хозяйство и услуги. В силу историче-
ской тенденции иранская экономика находится под влиянием государственного управления в сфере 

производства и услуг. Учитывая роль ненефтяного экспорта и чрезмерную зависимость иранской экономи-
ки от нефти и нефтепродуктов, необходимо провести исследование для определения факторов, влияющих 
на ненефтяной экспорт. 
Поскольку нефтяные доходы не рассматриваются в качестве надежного источника доходов для правительства 
из-за их нестабильности, развитие ненефтяного экспорта является одной из важнейших целей Ирана. Если 
цели, поставленные в этой области, будут достигнуты, то положение страны улучшится в валютном плане, 
сдерживая волатильность, вызванную ценами на нефть, и приобретая экономические и конкурентные преиму-
щества на мировой арене. Важнейшим вопросом в развитии ненефтяного экспорта является либерализация 
экономического потенциала за счет новых инвестиций.
В статье на основе литературного образа определены факторы, влияющие на ненефтяной экспорт. С учетом 
опроса 32 руководителей и экспертов нефтеперерабатывающей компании Fajre Jam, как одной из главных 
компаний-экспортеров конденсата в этой стране и регионе, выявлены наиболее важные факторы, а затем 
классифицированы с использованием подхода аффинного графа. При обработке аналитических иерархий 
в программном обеспечении выбора экспертов использовались парные сравнения для взвешивания основных 
факторов и подфакторов с участием 10 руководителей и экспертов указанной компании.

Ключевые слова: развитие ненефтяного экспорта, экономика Ирана, Фаджр Джам нефтеперерабатывающая ком-
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Abstract

Iran’s economy has three sectors: hydrocarbons, agriculture and services. Due to the historical trend, Iranian economy 
is under the influence of government governance in production and services. Сonsidering the role of non-oil exports 

and the over-reliance of Iranian economy on petroleum and petroleum products, it is necessary to conduct a research 
to determine the factors, which affect non-oil export. 
Since oil revenues are not considered as a reliable source of revenue for the government due to their volatility, development 
of non-oil export is one of the major goals of Iranian most important goals. If the goals, set in this area will be achieved, 
the country’s position will be improved in terms of foreign exchange, curbing the volatility, caused by oil prices and 
gaining economic and competitive advantages in the global arena. The most important issue in the development of non-
oil exports is the liberalization of economic capacity through new investments.
In this article all factors, affecting non-oil exports have been determined, based on studying literature. Considering 
a survey of 32 executives and experts of Fajre Jam Refining Company as one of the most important condensate exporter 
companies in the country and region, the most important of them have been identified and then categorized using the 
affinity graph approach. Pairwise comparisons were used to weight the main and sub-factors with the participation 
of 10 executives and experts of the mentioned company within the framework of the analytic hierarchy process 
in expert choice software.

Keywords: non-oil export development, Iranian economy, Fajre Jam Refining Company, foreign trade, prioritization, 
analytic hierarchy process.
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The volatility of export earnings, especially oil earn-
ings, has always prompted various countries, including 
Iran, to seek non-oil export to achieve the stability 
needed to pursue economic development programs. 
Export and the policies, which are associated with it, 
are the engine of the country’s economic growth, that 
can develop new technologies, increase demand, and 
encourage investment. Many developing countries have 
begun their own economic reform programs during the 
1980s [2]. Under the current conditions of the Iranian 
economy, the role of export is more than only forex 
earning, in matters such as employment, production and 
economic growth. Therefore, the necessity of examining 
the factors affecting non-oil export to formulate practi-
cal plans in this regard is too important for current and 
future of Iranian economy. The importance of the issue 
is heightened when these factors have synergistic rela-
tionships and feedback effects, not only with non-oil 
export, but also with each other. In the present study, 
it is not only attempted to identify the factors affecting 
the development of non-oil export, but also to categorize 
and prioritize them as general factors.

According to Katsikeas et al. besides the behavior 
of businesses, the role of other factors in the develop-
ment of non-oil export is also significant, and the effort 
to identify these factors can provide valuable guidance 
to managers and policymakers in formulating and im-
plementing plans and policies [3]. He also discussed the 
implications of the study for both business practitioners 
and public policy makers.

In the current situation, favorable policy-making 
regarding the development of export of various non-oil 
commodities is one of the issues, that can lead the Ira-
nian economy towards optimal utilization of available 

capacities. Table 1. shows the performance of Iran’s 
non-oil export by value (million dollars) in the years 
2015 to 2018.

As can be seen in Table 1, the highest value of export 
earnings in all these years were industrial, petrochemi-
cal and condensate. Industrial items are naturally very 
diverse, petrochemicals are relatively diverse, and con-
densate items are not very diverse. Also, a look at the 
table shows that in any case, condensates and petro-
chemicals have an oil base, accounting for about 50 % 
of non-oil export in these years. However, given, that 
the export of crude has been avoided and other pur-
poses such as foreign investment development, process-
ing, and Job creation are considered before production 
and export of gas condensates and petrochemicals, the 
trend is favorable. Concerning agricultural and mineral 
commodities, considering, that the processing capacity 
and added value creation are not optimally utilized, 
higher perceived value and even higher percentage share 
can be achieved by better planning and policy making. 
Therefore, the questions, that can be considered in the 
study can be as follows:
 • what are the factors contributing to the development 

of non-oil export?
 • how are the factors influencing the development of non-

oil export classified?
 • what is the weight of the general and partial factors 

that influence the development of non-oil export?
Dezhpasand et al. by econometric functions con-

cluded, that productivity, economic openness and GDP 
have a positive effect on non-oil export. They have rec-
ommended that economic policymakers adopt policies 
other than raising the exchange rate to improve the 
level of non-oil export [4]. Abbasi et al. have explored 

Table 1
Non-oil export performance of Iran in 2015–2018 (value in million USD)

Таблица 1. Показатели ненефтяного экспорта Ирана в 2015–2018 гг. (Стоимость в млн долл. США)

Export commodities
2015 2016 2017 2018

Value % Value % Value % Value %

Condensate 4680 11 7320 17 7063 15 4935 11

Petrochemical 15273 36 16419 37 14486 31 14150 32

Industrial 17165 40 14496 33 18800 40 19693 44

Carpets and handicrafts 333 1 374 1 465 1 308 1

Agricultural 3988 9 3922 9 3944 8 3747 8

Mineral 990 2 1399 3 2224 5 1477 3

Total non-oil export 42429 100 43930 100 46982 100 44310 11

Source: [1] / Источник: [1]
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the theories behind the development of non-oil export. 
They have come to realize that the two approaches of mi-
cro at corporate level and macro at the country level are 
significant in the development of non-oil export. They 
have incorporated into their own consideration of major 
factors such as exchange rates as well as industry-relat-
ed variables such as R&D expenditure, skill intensity, 
import penetration, and labor-to-capital ratios in export-
ing of business products [5].

Nouri and Navidi have concluded that exchange 
rate risk has a short-term positive and significant effect 
on non-oil export in Iran. Indeed, it is the positive 
nature of Iran’s exchange rate fluctuations that has led 
to such an outcome. They also pointed to the income 
of Iran’s trading parties, which has a significant impact 
on increasing export to those countries. The effect 
of this factor is that Iran’s export to those countries 
will increase by about 3 %, if the revenue of Iran’s 
trading parties is increased one percent [6].

Mohammadzadeh and Mohammadi concluded, that 
import of capital goods, index of trade integration 
or globalization, and exchange rate had a positive and 
significant long-term effect on non-oil export, but 
inflation had a negative and significant effect on Long-
term relies on non-oil export. Also, the existing struc-
ture of non-oil export plays a decisive role in the fate 
of export. They have suggested that in order to acceler-
ate non-oil export, the nature of its existing structure 
and the structural transformation of the export sector 
should be taken into account. Other proposals include 
foreign trade liberalization, joining the WTO along with 
deregulation and reducing tariffs [7].

According to Gharabaghian, foreign trade is of particu-
lar importance to countries around the world, with classi-
cal and neoclassical economists referring to it as econom-
ic growth. Foreign trade can provide the need for indus-
trialization, the knowledge and experience needed for 
economic development and provide countries with the 
means to access it [8]. Guraraj et al. have considered the 
situation of India in their study of the development of non-
oil export. Their study suggests that inflation rate, real 
effective exchange rate (REER) and foreign direct invest-
ment have a significant negative impact on oil export [2].

The purpose of this study is descriptive in terms of pur-
pose and practical in terms of the type use, as it is an 
attempt to understand a specific situation in the real world 
in order to apply the results of the findings to problem 
solving and to provide a solution. Besides, this study 
is a descriptive-correlational research of the field branch 
and is considered a cross-sectional study in time. Also, 
this study is a quantitative research in terms of data type.

In the present study, on the one hand, based on 
a library study of experts’ opinions and published reports 

on the development of non-oil exports, and on the 
other hand, using the views of managers and experts 
of Fajr Jam Gas Refinery Company (FJGRC) through 
a brainstorming session, the primary factors has been 
extracted which are probably effective on the develop-
ment of non-oil export. It should be noted that FJGRC 
is one of the most important exporter of natural gas and 
condensate in the country and the region.

Then, using the Likert scale questionnaire, the most 
important factors were selected and finally the factors 
were added in the general factors using the affinity dia-
gram method and experts view. Based on the mentioned 
factors categorization and also using pairwise compari-
sons within the AHP approach, the weight of each gen-
eral and partial factor was determined.

Therefore, the method of gathering data is through 
field studies, questionnaires and documentation related 
to the development of non-oil export and the statistical 
population consists of top managers and senior experts 
of FJGRC. Face validity is guaranteed using experts’ 
view and t-test is used for content validity. To ensure 
reliability, Cronbach’s alpha coefficient was used in Lik-
ert type questionnaires and inconsistency ratio (IR) 
index was used in pairwise comparison questionnaires 
based on Expert Choice software report.

In pairwise comparisons, decision makers used ver-
bal judgment from 1 to 9, which 9 is “completely preferred 
or completely desirable” and 1 is “the same preference 
or desirability”.

In the set of 32 respondents, 29 were male and 3 were 
female. In terms of age of responders, 3 were 30 or young-
er, 14 were 30–40, 11 were 40–50 and 4 of them were 
more than 50. Regarding the working experience of re-
sponders, 3 of them had 5 or less years, 3 of them had 
between 5–10 years, 18 of them had between 10–20 
years, and 8 of them had more than 20 years of experi-
ences. 13 of responders had bachelor degree, 17 master 
degree and 2 of them had PhD.

For received responses, the scales of 1 for ineffective, 
2 for a little effective, 3 for relatively effective, 4 for ef-
fective, and 5 for very effective are used. To extract 
important items, the mean of the responses was calcu-
lated and then their significance of being greater than 
number 4 is investigated using t-statistics.

Table 2 shows the inferential analysis of the col-
lected data. Cronbach’s alpha statistic was used to assess 
the reliability of the questionnaire. The calculated sta-
tistic is 0.805 and indicates its suitability. Items that 
by deleting them the Cronbach’s alpha statistic will 
increase are listed in Table 2. Items 1, 4 and 31 are of this 
category. By deleting these three items, the Cronbach’s 
alpha statistic was increased to 0.825, which is quite 
indicative of the suitability of the remaining items.
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According to the inferential analysis, important items 
were identified and categorized by the expert team using 
the affinity diagram approach into more general factors. 
Following, the classification of factors affecting the de-
velopment of Iranian non-oil exports are listed.

1. Having a comprehensive business plan and export 
product marketing:
 • understand the potential export capabilities of non-oil 

goods;

 • adequate understanding of target consumer markets;
 • adopt and pursue a long-term policy on non-oil exports.

2. Technical and operational capabilities of production 
and supply of products:
 • export of appropriate value-added goods;
 • convenience and attractiveness of export items packaging;
 • appropriate quality of Iranian export goods;

3. Providing the infrastructure and resources needed 
for production and supply:

Table 2
Inferential analysis of collected data to evaluate factors affecting Iranian non-oil export development

Таблица 2. Логический анализ собранных данных для оценки факторов, влияющих на развитие ненефтяного экспорта Ирана

Items Mean Stan. dev. t-ratio Significant Alpha if item 
deleted

Low domestic production and rising domestic demand 3.88 0.13 -0.94 0.35 0.810

Lack of identification of the export potential capabilities of non-oil 
goods 4.31 0.08 3.75 0.00 0.806

Export of goods with low value added 4.00 0.11 0.00 1.00 0.799

Illegal export 3.34 0.15 -4.49 0.00 0.811

High final price of export items 3.56 0.16 -2.82 0.01 0.783

Improper packaging of export items 4.34 0.12 2.98 0.01 0.790

The absence of a long-term policy on non-oil exports 4.38 0.12 3.21 0.00 0.797

Improper transportation and logistics 3.72 0.11 -2.51 0.02 0.795

Problems with the supply of raw materials needed for production 4.06 0.14 0.44 0.66 0.796

Problems with the supply of manufacturing machinery and equipment 3.91 0.14 -0.68 0.50 0.797

Surplus domestic demand 3.25 0.11 -6.82 0.00 0.803

Inappropriate financial and banking transactions with other countries 4.44 0.11 4.00 0.00 0.803

Inflation 3.66 0.14 -2.47 0.02 0.801

Banking facilities for investors and manufacturers 4.13 0.13 0.94 0.35 0.797

Banking facilities for exporters 4.06 0.11 0.57 0.57 0.793

Government investment in infrastructure 4.28 0.14 1.96 0.06 0.793

The possibility of foreign direct investment 3.75 0.14 -1.76 0.09 0.795

Exchange rate stabilization 4.13 0.11 1.16 0.25 0.806

Lack of active business offices 3.66 0.13 -2.61 0.01 0.805

Lack of active Iranian business offices in the world 3.88 0.14 -0.89 0.38 0.793

Inadequate advertising and information on export items 3.84 0.10 -1.54 0.13 0.798

Competitive policies of other exporting countries 3.88 0.10 -1.28 0.21 0.801

Replacement of synthetic materials instead of natural raw materials 
in export items 3.53 0.13 -3.69 0.00 0.798

Imitating of rival countries from traditional Iranian export 3.31 0.13 -5.27 0.00 0.799

Poor quality of Iranian export goods 4.78 0.07 10.52 0.00 0.806

Insufficient understanding of consumer markets 4.41 0.12 3.45 0.00 0.800

Competitiveness and openness of the country’s economy in terms 
of import 4.38 0.13 3.00 0.01 0.806

Political tensions between Iran and other countries 4.53 0.13 3.95 0.00 0.793

Recession 4.13 0.13 0.94 0.35 0.804

Recession in the world 3.38 0.15 -4.25 0.00 0.805

Ease of doing business in the private sector in the country 3.88 0.11 -1.16 0.25 0.815

Compiled by the authors of the study / Составлено авторами по материалам исследования
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 • government investment in infrastructures;
 • ease of supply of raw materials needed to manufacturing 

and suppling the products;
 • ease of supply of equipment and machineries needed 

to manufacturing and suppling the products.
4. Policies and mechanisms of banking and financial 

system:
 • appropriate financial and banking transactions with 

other countries;
 • banking facilities required by investors, manufacturers 

and exporters;
 • exchange rate stabilization (difference between state 

preferred rate and free market rate).
5. De-escalation and political and economic interaction 

with other countries:

 • de-escalation and political and economic interaction 
with other countries.

6. The country’s economic and commercial boom:
 • competitiveness and openness of the country’s economy 

in terms of import;
 • the economic boom of the country.

The pairwise comparison questionnaire was designed 
and analyzed by ten experts of FJGRC including top 
managers and senior executives. Table 3 shows the pair-
wise comparisons of the main factors affecting the de-
velopment of Iranian non-oil export. According to the 
comparisons and obtained weights, “de-escalation and 
political and economic interaction with other countries” 
is of the utmost importance. “Having a comprehensive 
plan of business and export product marketing” and 

Table 3
Pairwise comparisons of the main factors affecting Iranian non-oil export and related weights

Таблица 3. Попарное сравнение основных факторов, влияющих на иранский ненефтяной экспорт, и соответствующих весовых 
коэффициентов

Main factors 2 3 4 5 6 Weight

Having a comprehensive plan of business and export product marketing 0.72 2.56 1.98 0.21 1.89 0.15

Technical and operational capabilities of production and supply of products 1.21 1.36 0.24 1.36 0.13

Providing the infrastructure and resources needed for production and supply 1.11 0.30 1.87 0.10

Policies and mechanisms of banking and financial system 0.27 1.36 0.10

De-escalation and political and economic interaction with other countries 4.28 0.44

The country’s economic and commercial boom 0.08

Compiled by the authors of the study / Составлено авторами по материалам исследования

Table 4
Local and general weights of partial factors affecting the development of non-oil exports

Таблица 4. Локальные и общие веса частных факторов, влияющих на развитие ненефтяного экспорта

Sub factors Local weight General 
weight

Understand the potential export capabilities of non-oil goods 0.43 0.06

Adequate understanding of target consumer markets 0.39 0.06

Adopt and pursue a long-term policy on non-oil exports 0.18 0.03

Export of appropriate value-added goods 0.20 0.03

Convenience and attractiveness of export items packaging 0.15 0.02

Appropriate quality of Iranian export goods 0.65 0.08

Government investment in infrastructures 0.20 0.02

Ease of supply of raw materials needed to manufacturing and suppling the products 0.31 0.03

Ease of supply of equipment and machineries needed to manufacturing and suppling the products 0.49 0.05

Appropriate financial and banking transactions with other countries 0.51 0.05

Banking facilities required by investors, manufacturers and exporters 0.17 0.02

Exchange rate stabilization (difference between state preferred rate and free market rate) 0.32 0.03

De-escalation and political and economic interaction with other countries 1.00 0.44

Competitiveness and openness of the country’s economy in terms of import 0.67 0.05

The economic boom of the country 0.33 0.03

Compiled by the authors of the study / Составлено авторами по материалам исследования



УПРАВЛЕНИЕ  T. 7 № 4 / 2019. Управление в сфере экономики: проблемы и перспективы

66

“technical and operational capabilities of production 
and supply of products” are also of relatively high im-
portance. The inconsistency ratio of 0.03 indicates that 
the comparison matrix is appropriate.

Table 4 shows the local and general weights of the 
partial factors affecting the development of non-oil ex-
port. In this table, the weights of each of the sub-factors 
within the relevant main factor are also specified. As can 
be seen, the highest weight is related to the factor of “De-
escalation and political and economic interaction with 
other countries”. It should be noted that in all pairwise 
comparisons, the incompatibility ratio was less than 0.1.

Conclusion

According to the obtained weights, the most important 
axis of the solution can be based on the factor of “de-
escalation and political and economic interaction with 
other countries”. However, the technical and managerial 

aspects of the issue, such as improving the quality of export 
items, appropriate understanding of export items and their 
advantages, and adequate understanding of target markets, 
are also important. The economic interaction with coun-
tries around the world, on one hand, will provide an op-
portunity to identify the target consumer markets and 
Iran’s advantages on that area, and on the other hand, 
provide technical facilities, tools and technologies for 
production and supply of products. The development 
of interaction leads to a better understanding of the ex-
pected technical and operational needs and standards 
of customers on a more global scale and therefore can 
gradually influence customer behavior. The global market 
provides opportunities to take advantage of opportunities 
around the world, including in the production and sales 
process, which, in addition to reducing costs, leads to cre-
ativity and innovation in business details and thus its dy-
namics in a global competition.
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Аннотация

В статье представлены результаты анализа роли России в мировом потоке трансграничных денежных пе-
реводов физических лиц за период 2010–2018 гг. Определены объемы оттока денежных средств из России 

и притока их в Россию. Выявлены особенности трансграничных денежных потоков со странами СНГ и дальне-
го зарубежья, заключающиеся в том, что для России характерен крайне высокий объем и темп оттока денежных 
средств в виде трансграничных переводов наряду с невысоким объемом их притока. Установлено, что обмен 
денежными средствами со странами Содружества независимых государств и со странами дальнего зарубежья 
представляют собой самостоятельные потоки со своими особенностями. 
Определены основные страны дальнего зарубежья и Содружества независимых государств – партнеры Рос-
сии по трансграничным переводам денежных средств. Дана оценка динамике роста, а также целевой струк-
туре денежных переводов. Выявлено, что для трансграничных переводов денежных средств из России 
характерна сезонность: устойчиво повторяющийся рост денежных переводов в четвертом квартале и сниже-
ние в первом квартале каждого года. Представлены результаты прогноза объема денежных переводов физи-
ческих лиц на 2019 г. В соответствии с прогнозом во втором полугодии 2019 г. за границу будут переведены 
21 755 млн долл. США. В целом в 2019 г. объем перевода денежных средств за границу будет меньше объема 
2018 года и составит 42 804 млн долл. США. В первом полугодии 2020 г. за границу предположительно будет 
переведено 1 763  млн долл. США.

Ключевые слова: трансграничные денежные переводы, резиденты, нерезиденты, средняя сумма одного перевода, 
денежные переводы мигрантов, переводы физических лиц, трудовые мигранты.
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Abstract

The results of the analysis of Russia’s role in the world system of remittances for the period from 2010 to 2018 have 
been presented in the article. The volumes of cash outflow from Russia and their inflow to Russia have been deter-

mined. The features of cross-border cash flows with the Commonwealth of Independent States countries and foreign 
countries have been revealed, which consist in the fact, that Russia is characterized by an extremely high volume and 
rate of outflow of funds in the form of cross-border transfers, along with a low volume of their inflow. It has been estab-
lished, that the exchange of funds with the Commonwealth of Independent States countries and with foreign countries 
are independent flows with their own characteristics. 
The main foreign and CIS countries – Russia’s partners in cross-border money transfers-have been defined. The growth 
dynamics and the target structure of remittances have been assessed. It has been revealed, that cross-border remittances 
from Russia are characterized by seasonality: a steadily recurring growth of remittances in the fourth quarter and a de-
crease in the first quarter of each year. The results of the forecast of the volume of remittances of individuals for 2019 have 
been presented. In accordance with the forecast, the growth of remittances from the Russian Federation will continue 
in 2019. According to the forecast, 21,755 million dollars USA will be transferred abroad in the second half of 2019. 
In general, in 2019, the volume of money transfers abroad will be less than the volume of 2018 and will amount to 42,804 
million dollars USA. In the first half of 2020, 17,635 million dollars USA is expected to be transferred abroad.

Keywords: cross-border money transfers, residents, non-residents, average amount of one transfer, remittances, transfers 
of individuals, labor migrants.
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В последние десятилетия трансграничные пере-
воды физических лиц играют важную финансовую 
роль в формировании потоков движения капитала 
в мировой экономике, а также являются для эко-
номик многих государств мира одним из основных 
источников поступления финансовых средств, на-
ряду с прямыми иностранными инвестициями и ме-
ждународной помощью [4]. Значимая роль денежных 
переводов физических лиц была признана на сам-
мите «Группы восьми» еще 15 лет назад, и с этого 
исторического момента вопросы, связанные с из-
учением миграционных потоков и движением транс-
граничных денежных потоков, находятся в центре 
внимания рабочей группы по глобальным денежным 
переводам Международного валютного фонда и Все-
мирного банка. 

По оценкам Всемирного банка в 2018 г. мировой 
объем денежных переводов достиг 689 млрд 
долл. США [9]. Россия является крупнейшим участ-
ником трансграничных денежных переводов, вы-
ступая одним из основных источников денежных 
средств для стран СНГ [1].

В соответствии с методологией Банка России 
трансграничные переводы физических лиц рассма-
тривают как безналичные перечисления физических 
лиц-резидентов и физических лиц-нерезидентов 
(поступления в пользу физических лиц-резидентов 
и физических лиц-нерезидентов), осуществленные 
с открытием и без открытия счета через кредитные 
организации, включая переводы, осуществленные 
через платежные системы. 

За период 2010–2018 гг. совокупный оборот транс-
граничных переводов денежных средств через сис-
темы денежных переводов в России оценивают 
в 570 млрд долл. США. При этом 415 млрд долл. США 
денежных средств выведено из России и только 
155 млрд долл. США поступили в Россию. На про-
тяжении всего периода можно констатировать опе-
режающий отток денежных средств из России за ру-
беж над поступлением их в Россию (рис.1).

На объем средств, выводимых с территории Рос-
сии, ощутимое влияние оказал банковский кризис 
2014 г. [7]. Сразу после кризиса в 2015 г., по срав-
нению с 2014 г., объем трансграничных переводов 
из России резко снизился с 69 млрд долл. США 
до 35 млрд долл. США (в 2 раза). Некоторые экс-
перты высказывают мнение, что именно растущий 
отток капитала из страны и явился одной из причин 
кризиса [6].

Особенностью трансграничных денежных пере-
водов России является то, что обмен денежными 
средствами со странами СНГ и дальнего зарубежья 
представляет собой самостоятельные потоки со своими 
особенностями [2; 8].

Исходящий поток денежных средств из Россий-
ской Федерациий формируется преимущественно 
за счет перечислений собственных средств физиче-
ских лиц (49,4 %), безвозмездных перечислений 
в форме грантов, пожертвований, компенсаций, 
стипендий, пенсий, алиментов и др. (11,9 %), пе-
реводов электронных денежных средств (8,3 %), 
кредитов (6,5 %). Таким образом, вывод денежных 

Cоставлено автором по материалам исследования источника [9] / Compiled by the author on the materials [9]

Рис. 1. Приток денежных средств в Россию и отток их из России за период 2010–2018 гг.
Figure 1. The inflow of funds to Russia and their outflow from Russia for the period 2010–2018.
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средств из России в страны дальнего зарубежья 
осуществляется в форме помещения сбережений 
физических лиц за рубежом [2; 5].

Целевая структура входящего потока денежных 
переводов формируется за счет перечислений де-
нежных средств (26,4 %), безвозмездных перечи-
слений и поступлений (11,4 %), заработной платы 
(10,5 %), переводов электронных денежных средств 
(9,3 %). Поступление денежных переводов в Рос-
сию, таким образом, связан с репатриацией домо-
хозяйствами ранее инвестированных в иностранные 
активы средств [2; 5].

Отток денежных средств из России происходит 
преимущественно в страны дальнего зарубежья [3]. 
За период 2010 – 2018 гг. туда перечислено 
280 млрд долл. США (67,4 %), в то время как в стра-
ны СНГ – 135 млрд долл. США (32,6 %). При этом 
следует отметить усиление оттока средств в страны 
дальнего зарубежья: доля трансграничных переводов 
туда увеличилась с 62,7 % в 2010 г. до 72,2 % в 2018 г., 
в то время как доля переводов в страны СНГ сни-
зилась с 37,3 % до 27,8 %. 

Вывод денежных средств с территории России 
в страны дальнего зарубежья осуществляется пре-
имущественно резидентами. В 2010 г. доля переводов 
резидентов (65,9 %) была статистически значимо 

выше доли нерезидентов (34,1 %) (p ≤ 0,001). Причем 
к 2018 г. она выросла на 24,6 процентных пунктов 
и составила 90,5% (p≤0,001). Доля трансграничных 
переводов из стран дальнего зарубежья в Россию 
за период 2010 – 2018 гг. также существенно увели-
чилась с 77,0 % до 91,3 % (p ≤ 0,001).

Более половины трансграничных переводов из Рос-
сии в зарубежные страны в 2010 г. приходилось на Ки-
тай, Швейцарию, США, Германию, Соединенное 
Королевство, Турцию и Испанию, в 2018 г. в состав 
основных стран-получателей денежных переводов 
вошли также Латвия, Испания и Кипр, а Китай, 
Турция и Испания утратили свои позиции (табл. 1). 
Швейцария, США, Соединенное Королевство и Гер-
мания стабильно оставались в числе лидеров.

Основными странами – отправителями трансгра-
ничных переводов в Россию, как в 2010 г., так  
и в 2018 г., стали Швейцария, США, Кипр, Германия, 
Соединенное Королевство, Латвия и Нидерланды.

Наибольшим ростом за период 2010 – 2018 гг. 
характеризовались объемы переводов из Чехии 
(в 12,5 раза), Латвии (в 5,9 раза), Швейцарии 
(в 3,5 раза), Грузии (в 3,4 раза) и Израиля (в 3,3 раза). 
Наибольший рост объемов переводов из России 
произошел в Латвию (в 6,6 раза), Швейцарию 
(в 5,0 раз), Кипр (в 2,6 раза).

Таблица 1
Основные страны дальнего зарубежья – участники трансграничных переводов

Table 1. Main foreign countries – participants of cross-border transfers

2010 г. 2018 г.

Основные страны дальнего зарубежья – получатели трансграничных денежных переводов из России

Страна Доля в общем объеме переводов, % Страна Доля в общем объеме переводов, %

Китай 18,5 Швейцария 26,5

Швейцария 9,3 США 7,8

США 7,3 Соединенное Королевство 7,3

Германия 6,2 Латвия 6,4

Соединенное Королевство 6,0 Испания 4,1

Турция 5,9 Кипр 4,0

Испания 3,6 Германия 3,8

Основные страны дальнего зарубежья – отправители трансграничных денежных переводов в Россию

Страна Доля в общем объеме переводов, % Страна Доля в общем объеме переводов, %

Швейцария 18,0 Швейцария 26,4

США 10,8 США 11,2

Кипр 9,3 Латвия 9,3

Германия 7,8 Соединенное Королевство 5,9

Соединенное Королевство 7,2 Германия 5,5
Латвия 3,8 Кипр 5,5
Нидерланды 3,6 Нидерланды 3,0

Составлено автором по материалам исследования источника [9] / Compiled by the author on the materials [9]
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Средняя сумма одного денежного перевода за пе-
риод 2010 – 2018 гг. значительно сократилась как 
для денежных потоков из России, так и Россию. 
Средняя сумма одного денежного перевода рези-
дентов из России в страны дальнего зарубежья сни-
зилась с 5 000 до 160 долл. США (в 31 раз), нерези-
дентов – с 6 052 до 3 661 долл. США (в 1, 7 раза). 
Средняя сумма одного денежного перевода из даль-
него зарубежья в Россию сократилась для резиден-
тов с 3 945 до 434 долл. США (в 9 раз), для нерези-
дентов с 4 169 до 2 468 долл. США (в 1,7 раза). Тен-
денция уменьшения средней суммы одного пере-
вода на фоне увеличения денежных объемов денеж-
н ы х  п е р е в о д о в  м о ж е т  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь 
об увеличении их интенсивности на современном 
этапе развития финансовой системы [10].

В денежных переводах из России в страны СНГ 
в 2010 г. доли отправителей резидентов и нерези-
дентов были примерно равны: 50,1 % и 49,9 % со-
ответственно. Статистически значимой разницы 
между ними не было (p = 0,758). Оценка статисти-
ческой значимости осуществлялась с помощью ве-
роятностного калькулятора программы STATISTICA 
при p ≤ 0,05. В 2018 г. доля резидентов среди отпра-
вителей денежных переводов в страны СНГ стати-
стически значимо сократилась до 43,6 % (на 6,5 п. п.) 
(p ≤ 0,001). Таким образом, можно сделать вывод, 
что денежные переводы из России в страны СНГ 
совершают преимущественно нерезиденты. 

Иначе обстоит дело с денежным потоком из стран 
СНГ в Россию. Доля переводов резидентов суще-
ственно преобладает над долей нерезидентов: в 2010 г. 
73,0 % против 27,0 % (p ≤ 0,001), в 2018 г. – 70,2 % 
против 29,8 % (p ≤ 0,001). За период 2010 – 2018 гг. 

доля резидентов статистически значимо снизилась 
с 73,0 % до 70,2 % (p = 0,036), но тенденция ее су-
щественного преобладания над долей нерезидентов 
сохранилась. Некоторые эксперты высказывают 
мнение, что преобладание экономических резиден-
тов связано с постепенной трансформацией рынка 
иностранной рабочей силы в России в пользу дол-
госрочной миграции [2].

Денежные переводы из России в страны СНГ 
осуществляются преимущественно мигрантами, 
временно находящимися на территории России 
и осевшими здесь надолго, в пользу семей на роди-
не [1]. В 2010 г. основными странами – получате-
лями денежных переводов были Узбекистан, Тад-
жикистан и Украина, в 2018 г. – Узбекистан, Тад-
жикистан и Киргизия (табл. 2).

По данным Всемирного банка соотношение 
денежных переводов к валовому внутреннему про-
дукту Таджикистана и Киргизии является самым 
высоким в мире (свыше 30 %) [11; 12]. Миграци-
онные потоки и связанные с ними трансграничные 
денежные переводы способствуют снижению уров-
ня бедности этих стран [9]. Результаты обследова-
ния бюджетов домашних хозяйств в Киргизии 
показали, что денежные переводы снижают уровень 
бедности в национальном определении на 6–7 
процентных пунктов. 

Трансграничные переводы в Россию из стран 
СНГ связан как оплатой обучения и медицинского 
обслуживания родственников на территории России, 
так и с приобретением активов и покупкой товаров 
и услуг [5]. Входящий поток денежных переводов 
в Россию в 2010 г. осуществлялся преимущественно 
из Казахстана, Украины и Узбекистана, в 2018 г. 

Таблица 2
Основные страны СНГ – участники трансграничных переводов

Table 2. Main CIS countries – participants of cross-border transfers

2010 г. 2018 г.

Основные страны СНГ – получатели трансграничных денежных переводов из России

Страна Доля в общем объеме переводов, % Страна Доля в общем объеме переводов, %

Узбекистан 24,2 Узбекистан 30,7

Таджикистан 18,9 Таджикистан 19,2

Украина 18,6 Киргизия 18,1

Основные страны СНГ – отправители трансграничных денежных переводов в Россию

Страна Доля в общем объеме переводов, % Страна Доля в общем объеме переводов, %

Казахстан 36,5 Казахстан 41,5

Украина 15,3 Армения 13,1

Узбекистан 13,4 Киргизия 11,6

Составлено автором по материалам исследования источника [9] / Compiled by the author on the materials [9]
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Казахстан сохранил и укрепил лидирующую пози-
цию, а вторую и третью заняли Армения и Киргизия.

За период 2010 – 2018 гг. наибольшим ростом 
характеризовались объемы переводов из России 
в Казахстан (в 2,6 раза), Киргизию (в 2,1 раза), 
Узбекистан (на 42,8 %). Резко сократились транс-
граничные переводы в Республику Молдову (на 45 %), 
Украину (в 4 раза), Туркмению (в 70 раз).

Активно росли объемы трансграничных перево-
дов в Россию из Армении (в 3,2 раза), Киргизии 
(2,5 раза), Беларуси (2,3 раза). Резко сократились 
переводы из Украины (в 1,6 раза). 

Средняя сумма одного денежного перевода при 
обмене со странами СНГ за период 2010 – 2018 гг. 
значительно сократилась у резидентов: из России 
в страны СНГ с 520 до 176 долл. США (в 3 раза), 
из стран СНГ в Россию – с 928 до 194 долл. США 
(в 4,8 раза). Средняя сумма одного перевода нере-
зидентов из России сократилась с 493 до 336 долл. США 
(на 31,8 %), а в Россию – с 776 до 652 долл. США 
(на 16,0 %). 

Анализ динамики квартальных значений денеж-
ных средств, перечисленных физическими лицами 
из Российской Федерации, позволяет сделать вывод 
о наличии тренда и сезонной компоненты. Наблю-
дается устойчиво повторяющийся рост денежных 
переводов в четвертом квартале и снижение в пер-
вом квартале каждого года. Для моделирования 

и прогнозирования объема денежных переводов 
были взяты ежеквартальные данные за период 
с I квартала 2016 по II квартал 2019 гг.

Амплитуда сезонных колебаний в течение 
рассматриваемого периода увеличивалась, поэтому 
для моделирования тенденции денежных переводов 
лучше всего подошла модель с мультипликативной 
сезонностью. Наилучшими свойствами для описания 
тренда обладает уравнение параболы (рис. 2):

.             (1)

Как само уравнение, так и его параметры были 
статистически значимы. Проверка адекватности 
модели заключалась в исследовании независимости, 
нормальности и случайности распределения оста-
точной компоненты.

Для проверки нормальности распределения остат-
ков модели строился вероятностный график и ис-
пользовался тест Шапиро-Уилка при уровне зна-
чимости 0,05. Независимость остатков проверялась 
с помощью теста Дарбина-Уотсона. Для проверки 
случайности распределения остатков применялся 
критерий поворотных пиков. Исследование оста-
точной компоненты модели показало, что модель 
адекватна и может быть использована для прогно-
зирования. Значения полученных индексов сезон-
ности представлены на рис. 3.

 241 3 835 6 7349 6tŷ , t , t ,= − + +

Составлено автором по материалам исследования источника [9] / Compiled by the author on the materials [9]

Рис. 2. Характеристика статистической значимости модели тренда денежных переводов
Figure 2. Characteristics of statistical significance of remittances trend model
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На основе уравнения тренда (1) и индексов 
сезонности рассчитаны прогнозные значения 
объема денежных переводов из Российской Фе-
дерации (табл. 3).

Точность прогноза оценивалась на основе сред-
ней абсолютной процентной ошибки (MAPE), ве-
личина которой для мультипликативной тренд-се-
зонной модели составила 5,0 %.

В соответствии с выполненным прогнозом, мож-
но предположить, что во втором полугодии 2019 г. 
за границу будут переведены 21 755 млн долл. США. 
В целом в 2019 г. объем перевода денежных средств 
за границу будет меньше объема 2018 г. и составит 
42 804 млн долл. США. В первом полугодии 2020 г. 
за границу предположительно будет переведено 
17 635 млн долл. США. 

Подводя итог, можно выделить следующие ос-
новные особенности роли России в системе транс-
граничных денежных переводов физических лиц 
на современном этапе.

1. Для России характерен крайне высокий объ-
ем и темп оттока денежных средств в виде транс-
граничных переводов наряду с невысоким объемом 
их притока.

2. Обмен денежными средствами со странами 
СНГ и со странами дальнего зарубежья представ-
ляют собой самостоятельные потоки со своими 
особенностями.

3. Вывод денежных средств с территории России 
в страны дальнего зарубежья осуществляется пре-
имущественно резидентами.

4. Более половины трансграничных переводов 
из России в зарубежные страны в 2010 г. приходи-
лось на Китай, Швейцарию, США, Германию, Со-
единенное Королевство, Турцию и Испанию, в 2018 г. 
в состав основных стран-получателей денежных 
переводов вошли также Латвия, Испания и Кипр, 
а Китай, Турция и Испания утратили свои позиции. 
Швейцария, США, Соединенное Королевство и Гер-
мания стабильно оставались в числе лидеров.
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Рис. 3. Индексы сезонности в ежеквартальной динамике денежных переводов из России
Figure 3. Seasonality indexes in the quarterly dynamics of remittances from Russia

Таблица 3
Прогноз объема денежных переводов из России на второе полугодие 2019 г. и первое полугодие 2020 г.

Table 3. Forecast of the volume of remittances from Russia to the second half of 2019 and the first half of 2020

Период Расчетные значения по уравнению 
параболы (1), млн долл. США Индексы сезонности Расчетные значения с учетом  

сезонности, млн долл. США

2019 Q3 10 591 1,031 10 919

2019 Q4 10 146 1,068 10 836

2020 Q1 9 619 0,849 8 167

2020 Q2 9 009 1,051 9 468

Составлено автором по материалам исследования источника [9] / Compiled by the author on the materials [9]
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5. Основными странами – отправителями транс-
граничных переводов в Россию, как в 2010 г., так  
и в 2018 г., стали Швейцария, США, Кипр, Германия, 
Соединенное Королевство, Латвия и Нидерланды.

6. В 2010 г. основными странами – получателя-
ми денежных переводов были Узбекистан, Таджи-
кистан и Украина, в 2018 г. – Узбекистан, Таджи-
кистан и Киргизия.

7. Входящий поток денежных переводов в Рос-
сию в 2010 г. осуществлялся преимущественно из Ка-
захстана, Украины и Узбекистана, в 2018 г. Казахстан 
сохранил и укрепил лидирующую позицию, а вторую 
и третью заняли Армения и Киргизия.

8. Для трансграничных переводов денежных 
средств из России характерна сезонность: устойчиво 
повторяющийся рост денежных переводов в чет-
вертом квартале и снижение в первом квартале 
каждого года.

9. Во втором полугодии 2019 г. за границу бу-
дут переведены 21 755 млн долл. США. В целом 
в 2019 г. объем перевода денежных средств за гра-
ницу будет меньше объема 2018 г. и составит 
42 804 млн долл. США. В первом полугодии 2020 г. 
за границу предположительно будет переведено 
17 635 млн долл. США.

Библиографический список

1. Аброскин, А. С, Аброскина, Н. А. Теневые трансгра-
ничные потоки: проблемы оценки и анализа//Вестник 
Университета. 2015. № 13. С. 66–72.

2. Навой, А. В., Шалунова, Л. И. Статистика трансгра-
ничных переводов физических лиц. Методологические 
подходы и аналитические возможности//Деньги и кре-
дит. 2017. № 12. С. 22–32.

3. Нусратуллин, И. В. Трансграничные денежные пере-
воды трудовых мигрантов//Финансы Баскортостана. 
2017. № 3 (074). С. 67–70.

4. Рязанцев, А. П., Хрусталёв, Е. Ю., Алексеева, Л. Г. 
Меж дународные денежные переводы как фактор эко-
номического развития в условиях глобализации//Фи-
нансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 22 
(64). С. 14–24.

5. Чайкина, Е. В., Лесь, Н. С. Трансграничные денежные 
переводы//Актуальные проблемы и перспективы раз-
вития экономики: российский и зарубежный опыт. 
2018. № 19. С. 57–61.

6. Чебыкин, Р. Как утекают капиталы: статистика выводы 
средств из России [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://cre.ru/analytics/68997 (дата обращения: 
10.10.2019).

7. Чебыкин, Р. Утекающие миллиарды. Куда и как уходили 
деньги физических лиц из России за последние 12 лет / 
Banki.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10371664 (дата 
обращения: 10.10.2019).

8. Международные денежные переводы мигрантов – важ-
нейший источник финансирования развивающихся 
стран/Аналитический центр при Правительстве РФ. 
Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. 
Выпуск № 48, сентябрь 2019. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/24091.
pdf (дата обращения: 10.10.2019). 

9. Официальный сайт Банка России [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru (дата обращения: 
10.10.2019).

10. Трансграничные переводы физических лиц в 2018 году / 
Банк России, 2019 [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23677/
CrossBorder_2018.pdf (дата обращения: 10.10.2019).

References

1. Abroskin A. S, Abroskina N. A. Tenevye transgranichnye 
potoki: problemy otsenki i analiza [Shadow cross-border 
flows: problems of assessment and analysis], Vestnik Univer-
siteta, 2015, no. 13, pp. 66–72. 

2. Navoi A. V., Shalunova L. I. Statistika transgranichnykh 
perevodov fizicheskikh lits. Metodologicheskie podkhody 
i analiticheskie vozmozhnosti [Statistics of cross border trans-
fers of individuals. Methodological approaches and analytical 
capabilities], Den’gi i kredit [Money&Finance], 2017, no. 12, 
pp. 22–32.

3. Nusratullin I. V. Transgranichnye denezhnye perevody tru-
dovykh migrantov, Finansy Bashkortostana, 2017, 
no. 3 (074), pp. 67–70.

4. Ryazantsev A. P., Khrustalev E. Yu., Alekseeva L. G. Mezh-
dunarodnye denezhnye perevody kak faktor ekonomich-
eskogo razvitiya v usloviyakh globalizatsii [International 
remittances as a factor of economic development in the context 
of globalization], Finansovaya analitika: problemy i resheniya 
[Financial analytics: science and experience], 2011, 
no. 22 (64), pp. 14–24.

5. Chaikina E. V., Les’ N. S. Transgranichnye denezhnye 
perevody [Cross-border remittances], Aktual’nye problemy 
i perspektivy razvitiya ekonomiki: rossiiskii i zarubezh-
nyi opyt, 2018, no. 19, pp. 57–61.

6. Chebykin R. Kak utekayut kapitaly: statistika vyvody sredstv 
iz Rossii [How capitals flow: statistics withdrawals from Rus-
sia]. Available at: https://cre.ru/analytics/68997 (accessed 
10.10.2019).

7. Chebykin R. Utekayushchie milliardy. Kuda i kak ukhodili 
den`gi fizicheskikh lits iz Rossii za poslednie 12 let [Leaking 
billions. Where and how did the money of individuals from 
Russia go over the past 12 years], Banki.ru. Available at: 
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10371664 (ac-
cessed 10.10.2019).

8. Mezhdunarodnye denezhnye perevody migrantov – vazh-
neishii istochnik finansirovaniya razvivayushchikhsya stran 
[Migrants’ international remittances are the most important 
source of financing for developing countries], Analiticheskii 
tsentr pri Pravitel’stve RF. Byulleten` o tekushchikh ten-
dentsiyakh mirovoj ekonomiki [Analytical Center under the 
Government of the Russian Federation. Bulletin on current 
trends of world economy], No. 48, September 2019. Available 
at: http://ac.gov.ru/files/publication/a/24091.pdf (ac-
cessed 10.10.2019).



УПРАВЛЕНИЕ  T. 7 № 4 / 2019. Нарбут В.В. С. 67–75

75

11. Трудовая миграция, денежные переводы и человече-
ское развитие в странах Центральной Азии. Серия 
аналитических записок по человеческому развитию 
для стран Центральной Азии / Eurasian Development 
Bank / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/
CAM&RHDpaper(rus)FINAL.pdf (дата обращения: 
10.10.2019).

12. Migration and Remittances. Recent Developments and 
Outlook. Brief 31. April 2019. World Bank Group, 
KNOMAD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.knomad.org/publication/migration-and-
development-brief-31 (дата обращения: 10.10.2019).

9. Official website of the Bank of Russia. Available at: http://cbr.
ru (accessed 10.10.2019).

10. Transgranichnye perevody fizicheskikh lits v 2018 godu 
[Cross-border transfers of individuals in 2018], Bank Rossii, 
2019. Available at: https://cbr.ru/Collection/Collection/
File/23677/CrossBorder_2018.pdf (accessed 10.10.2019).

11. Trudovaya migratsiya, denezhnye perevody i chelovecheskoe 
razvitie v stranakh Tsentral`noi Azii. Seriya analiticheskikh 
zapisok po chelovecheskomu razvitiyu dlya stran Tsentral`noi 
Azii [Labour migration, remittances and human development 
in Central Asia. Series of analytical notes on human develop-
ment for Central Asian countries], Eurasian Development 
Bank. Available at: https://www.eurasia.undp.org/content/
dam/rbec/docs/CAM&RHDpaper(rus)FINAL.pdf (ac-
cessed 10.10.2019).

12. Migration and Remittances, Recent Developments and 
Outlook, Brief 31, April 2019, World Bank Group, KNO-
MAD. Available at: https://www.knomad.org/publica-
tion/migration-and-development-brief-31 (accessed 
10.10.2019).



76

УПРАВЛЕНИЕ  T. 7 № 3 / 2019. Управление в сфере экономики: проблемы и перспективы

УДК 332.135         JEL R12, R58, L26                                                                   DOI 10.26425/2309-3633-2019-4-76-83
Получено: 01.10. 2019      Одобрено: 15.11.2019         Опубликовано: 20.12.2019

Концептуальные подходы к образованию  
региональных экономических кластеров
Ракута Наталья Васильевна1, Ситохова Татьяна Ельзарикоевна2

1канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет  
имени К.Л. Хетагурова», г. Владикавказ, Российская Федерация,  

ORCID: 0000-0002-1857-1499, e-mail: rakutanv@mail.ru
2канд. экон. наук, Северо-Осетинский государственный университет  

имени К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, Российская Федерация,  
ORCID: 0000-0002-7300-0381, e-mail: t_sitohova@mail.ru

Аннотация

Кластеризация экономики отдельных территорий определяет наиболее эффективную их интеграцию в ми-
ровую экономическую систему, позволяет обеспечить накопление и оптимальное, с точки зрения глобаль-

ных трендов, использование ресурсов, способствует повышению эффективности государственной промыш-
ленной политики. Кластеры стали одной из основных движущих сил и детерминант конкурентоспособности 
регионов, эффективность деятельности которых подтверждена мировым опытом. Они позволяют повышать 
конкурентоспособность не только входящих в них предприятий, но и конкретных отраслей в рамках региона, 
а также расширять внедрение инноваций, сокращать трансакционные издержки, развивать и укреплять вза-
имоотношения между бизнесом, наукой и государством. Получаемый синергетический эффект от создания 
кластера заключается не только в повышении эффективности его работы в целом по сравнению с эффектив-
ностью отдельных участников, но и во взаимном усилении конкурентных позиций как отраслевого производ-
ства, так и территории его базирования. 
В статье уточнена содержательная характеристика понятия «экономический кластер региона», отличающая ав-
торский подход от других известных научных подходов тем, что в составе региональных кластеров может быть 
выделена особая их разновидность – экономический кластер малых предприятий, представляющий собой ло-
кализованную и сконцентрированную по территориальному признаку группу предприятий малого бизнеса, 
взаимосвязанных между собой и взаимодополняющих друг друга. В центре кластерного образования находятся 
одно или несколько крупных и устойчивых в своем развитии предприятий, которые обеспечивают платеже-
способный спрос, имеют общие (схожие) экономические интересы, общую стратегию развития, направлен-
ную на активизацию деятельности малых предприятий в регионе. 
Малые предприятия, входящие в региональный экономический кластер способны обеспечить региону более 
высокий уровень эффективности производства и конкурентоспособности в сравнении с другими несистемно 
организованными экономическими структурами.

Ключевые слова: кластер, кластерные структуры, малый бизнес, регион, детерминанты развития, экономический 
кластер, конкурентоспособность, эффективность производства. 
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Abstract 

Clustering of the economy of individual territories determines the most effective integration their into the world 
economic system, makes it possible for the accumulation and optimal use of resources from the point of view 

of global trends, contributes to the efficiency of state industrial policy. Clusters have become one of the main driving 
forces and determinants of regional competitiveness, the effectiveness of which is confirmed by world experience. 
They make it possible to increase the competitiveness not only of their enterprises, but also of specific industries within 
the region, as well as to expand the introduction of innovations, reduce transaction costs, develop and strengthen the 
relationship between business, science and the state. The resulting synergistic effect of creating a cluster is not only 
to increase the efficiency of its work as a whole in comparison with the efficiency of individual participants, but also 
to mutually strengthen the competitive position of both industry production and its home territory.
The content characteristic of the concept of “economic cluster of the region”, which distinguishes the author’s approach 
from other well-known scientific approaches by the fact that as part of regional clusters, a special kind of them can 
be distinguished-an economic cluster of small enterprises, which is a localized and geographically concentrated group 
of small businesses, interconnected and complementary to each other, has been clarified in the article. In the center 
of cluster education are one or more large and stable in their development enterprises, that provide effective demand, 
have common (similar) economic interests, a common development strategy aimed at activating the activities of small 
enterprises in the region.
Small enterprises, that are part of the regional economic cluster can provide the region with a higher level of production 
efficiency and competitiveness in comparison with other non-systemically organized economic structures.

Keywords: cluster, cluster structures, small business, region, determinants of development, economic cluster, 
competitiveness, production efficiency.
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В современном мире с его динамикой и траекто-
рией развития социально-экономического простран-
ства большинства стран важнейшим и актуальным 
вопросом длительное время остается проблема по-
вышения конкурентоспособности территорий, что 
в свою очередь обеспечивается в значительной сте-
пени использованием кластерного подхода как в на-
учном, так и прикладном аспектах развития про-
странственно-территориальных образований.

Следует учитывать то обстоятельство, что пони-
мание экономической категории «кластер» должно 
носить многоаспектный и многозначный характер, 
не предполагающий на сегодняшний день единого 
и однозначного трактования данного понятия. Тео-
рия формирования и развития кластеров в значи-
тельной степени обогатилась за счет трудов зару-
бежных ученых, где к числу ее основоположников 
относят профессора Гарвардской школы бизнеса 
в США М. Портера [3]. Кроме того, описанием 
и раскрытием механизма образования и проблемами 
функционирования современных кластерных форм 
длительное время занимаются S. Stern, M. Delgado, 
Т. Anderson, S. Schwaag, E. Bergman и др., в научных 
трудах которых последовательно и детализировано 
раскрыты закономерности развития и специфика 
функционирования кластерных структур.

Очевидно, что современная кластерная теория 
выступает как базис экономического развития про-
странственно-территориальных образований и ин-
струментарий для генерирования инноваций и кон-
центрации возможностей экономических субъектов, 
способствующий росту уровня конкурентоспособ-
ности отдельных отраслей, производственно-тер-
риториальных комплексов, региона или государства 
в целом [1; 4].

В контексте изложения проблематики исследо-
вания и анализа форм развития и функционирова-
ния различных кластерных структур, необходимо 
отметить следующее. Теоретико-концептуальные 
и методологические подходы к образованию и раз-
витию региональных экономических кластеров 
в секторе малого предпринимательства во многом 
построены на ряде научных воззрений исследова-
телей в этой области теоретических изысканий, 
условно классифицированных на следующие ос-
новные группы:
 • теоретико-концептуальные аспекты функциони-

рования субъектов малого предпринимательства;
 • теория региональной (пространственно-террито-

риальной) организации экономической системы;
 • общая теория экономического развития и теория 

экономического роста;
 • теория кластеров.

В основе теории региональной (пространствен-
но-территориальной) организации экономической 
системы заложен механизм исследования пробле-
матики организации производственных систем 
в контексте построения пространственно-террито-
риальных образований, в который входят такие 
основные теоретические императивы, как:
 • теория специализации региональной экономики;
 • теория размещения производства (хозяйственной 

деятельности);
 • теории пространственной организации.

Основу теории специализации региональной 
экономики формируют современные теоретико-
концептуальные подходы, предполагающие иссле-
дование специфики ассоциированных экономиче-
ских структур и изучение феномена возникновения 
экономического эффекта масштабов производствен-
ной (хозяйственной деятельности).

Так, например, следуя постулатам теории абсолют-
ных преимуществ (А. Смит), регион должен экспор-
тировать ту продукцию, которую он изготавливает 
с меньшими суммарными издержками, одновременно 
импортируя такие товары, которые в других регионах 
также были произведены с меньшими суммарными 
издержками. Зависимость благосостояния территории 
в основном определяется уровнем и степенью развития 
производительных сил и производственных отношений, 
то есть уровнем разделения общественного труда и его 
обобществлением (кооперацией), а не количеством 
имеющихся благ; этот процесс должен быть обуслов-
лен такими ключевыми детерминантами развития 
региона, как свобода конкуренции и невмешательст-
во государства в экономику.

Вместе с тем, теория сравнительных преимуществ, 
описываемая Д. Риккардо, показывает взаимовы-
годность торгово-экономических отношений, не-
смотря на то обстоятельство, что возможно какой-
то из регионов не в полной мере имеет абсолютные 
преимущества в производстве конкретных видов 
товаров. Регионы, производящие товары, с более 
высоким уровнем производственных издержек, 
способны выигрывать на их разнице благодаря спе-
циализации производственного процесса и обмену.

Следующим ключевым императивом выступает 
теория размещения производства (хозяйственной 
деятельности), представленная:
 • теорией размещения сельскохозяйственного про-

изводства, основанной на использовании методов 
математического моделирования, которые отобра-
жают взаимосвязь урожайности сельскохозяйствен-
ных культур и зон размещения разных видов сельс-
кохозяйственной деятельности и степени интен-
сивности ведения сельского хозяйства;
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 • теорией размещения промышленного производ-
ства, авторами которой являются В. Лаундхарт 
и А. Вебер. Предложенный ими метод позволяет 
определить точку или место оптимального разме-
щения производственного предприятия относи-
тельно имеющихся источников сырья (сырьевых 
рынков) и рынков сбыта.

В теории размещения хозяйственной деятель-
ности было изучено воздействие на процесс раз-
мещения хозяйствующих субъектов таких ключевых 
факторов, как транспортная система, наличие ква-
лифицированной рабочей силы, производственная 
агломерация.

Теория пространственной организации, полу-
чившая развитие в XX в., соединила теоретические 
изыскания И. Г. фон Тюнена, В. Лаундхарта, А. Ве-
бера и целого ряда других ученых, осуществив пе-
реход от уровня экономических хозяйствующих 
субъектов и отдельных поселений к концептуальным 
аспектам формирования и развития экономического 
пространства региона.

Очевидно, что общие теории экономического 
развития и теории экономического роста не имеют 
прямой взаимосвязи с существующими в регионе 
проблемами, однако, они дают возможность ин-
тегрировать научно-прикладные разработки в сфе-
ре формирования и развития региональной эко-
номической системы, а также результаты научно-
исследовательской деятельности в области общих 
системных экономических явлений и процессов 
для полноценного обоснования теории возникно-
вения и развития кластерных структур.

Общими теоретико-концептуальными основами 
экономического развития и экономического роста 
выступают следующие:
 • концепция инноваций Й. Шумпетера, которая 

исходит из того постулата, что предпринимателя 
необходимо рассматривать в роли инноватора, 
а сами инновации считать ключевым императивом, 
направленным на обеспечение высокого уровня 
конкурентоспособности промышленного пред-
приятия;
 • концептуальный подход, предложенный в свое 

время Дж. Гэлбрейтом, направленный на форми-
рование крупных рыночных экономических струк-
тур, то есть корпораций, призванных соединить 
в себе имеющиеся передовые технологии и сложную 
организацию структуры управления;
 • концепция полюсов роста, автор которой Ф. Перу 

рассматривает возникающий экономический эффект 
производственной агломерации и объединения раз-
ных видов хозяйственной деятельности в общую 
целостную систему, образующую экономические 

зоны или оси развития и (или) роста в регионе или 
стране в целом.

Очевидно, что весь спектр проблем, учитыва-
емый в многоаспектности процессов регионального 
кластерообразования, не может быть охвачен пред-
ставленными выше теоретико-концептуальными 
подходами. Следует иметь в виду то обстоятельство, 
что формирование кластерных структур не стало 
неожиданным явлением или процессом для эко-
номической системы, так как в ней постоянно 
происходят динамические процессы, связанные 
с образованием крупных экономических структур, 
хозяйствующих субъектов интегрированного ха-
рактера деятельности, которые ориентированы 
на создание доминирующего положения на рынке. 
Вместе с тем, достаточно длительный период вре-
мени наблюдались тенденции обратного характе-
ра, свидетельствующие о желании небольших 
по размерам и масштабам деятельности предприя-
тий создавать такие организационные формы дея-
тельности, которые были бы способны оказывать 
противодействие монопольным экономическим 
структурам. Это привело к тому, что с течением 
времени пришло понимание того, что стабильное 
и устойчивое положение хозяйствующего субъек-
та на рынке может быть достигнуто двумя основ-
ными способами, сочетаемыми друг с другом – 
масштабом производственно-экономической дея-
тельности и гибкостью самого хозяйствующего 
субъекта, что обусловило развитие впоследствии 
наиболее приемлемых и эффективных, с точки 
зрения механизма консолидации возможностей 
и гибкости поведения на рынке, кластерных форм.

В теории кластеров можно выделить три базо-
вых научных подхода: американский, британский 
и скандинавский.

1. Американский подход, представленный тео-
ретико-концептуальными изысканиями крупнейших 
американских ученых М. Портером, М. Энрайтом, 
С. Резенфельдом, П. Маскеллом и др. 

Теория промышленных кластеров, предложен-
ная и сформулированная М. Портером, раскры-
вает понятие «кластера», введенное в экономиче-
ский оборот самим М. Портером, трактовавшим 
под ним «группу географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной сфере 
и характеризующихся общностью деятельности 
и взаимодополняющих друг друга» [5, c. 35].

Согласно данному теоретическому постулату, 
размеры кластерных структур способны к варь-
ированию от одного города до ряда соответству-
ющих стран, при этом они представляют собой  
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совокупность пространственно-соседствующих 
и территориально-взаимодействующих крупных 
экономических субъектов и взаимосвязанных с ним 
предпринимательских структур, осуществляющих 
свою деятельность в определенном секторе эконо-
мики, и характеризуются общими подходами в управ-
лении, схожими или аналогичными видами про-
изводственно-хозяйственной деятельности  
и их взаимодополняемостью.

Вместе с тем, следует признать, что понятие 
кластера, предложенное основоположником тео-
рии промышленных кластеров М. Портером, став 
классическим, тем не менее, не дает однозначно-
го толкования данной экономической категории 
и точности идентификации критериальных при-
знаков, по которым можно было бы отнести к кла-
стерной структуре взаимодействующие предприя-
тия, ввиду того, что и так значительная часть 
промышленного комплекса региона, исходя из при-
знака географической локализации, имеет уже 
установленные и развивающиеся производствен-
но-экономические связи и общность интересов 
экономической деятельности, обусловленной 
наличием признака взаимосвязанности предприя-
тий, и может быть в той или иное степени отне-
сены к форме кластерного образования.

В предложенной другим американским ученым-
исследователем М. Энрайтом теории региональных 
кластеров, содержание экономической категории 
«региональный кластер» следует трактовать в кон-
тексте понятия «промышленный кластер», обра-
зованный по принципу географической близости 
друг к другу фирм-участников такого типа кла-
стеров; или по принципу развития географической 
агломерации производственных структур, функ-
ционирующих в одной или нескольких близких 
по производственно-технологической специали-
зации и характеру деятельности отраслях регио-
нального хозяйства. Такой тип кластерной струк-
туры может вбирать в себя следующие вариации 
географической агломерации: образование про-
мышленной зоны, в которой на кластерной ос-
нове взаимодействуют малые и средние предприя-
тия; концентрацию промышленных предприятий 
с высоким уровнем технологичности производ-
ственного процесса, при котором эти предприятия 
оказываются задействованы в общем для всех 
производственно-технологическом процессе; ком-
плексную систему, построенную на базисе про-
изводственно-экономического взаимодействия 
крупных транснациональный компаний и малых 
предприятий, «отпочковавшихся» в свое время 
от материнской компании.

Региональный кластер в трактовке, предложен-
ной С. Розенфельдом, представляет собой концен-
трацию взаимозависимых хозяйствующих субъек-
тов, построенную по принципу «географической 
очерченности», имеющих или создающих каналы 
продвижения производственных транзакций, раз-
вития коммуникационных взаимосвязей между 
малыми и средними предприятиями в регионе.

П. Маскелл и М. Лоренцен определили регио-
нальный кластер, как доверительную форму парт-
нерства между предприятиями, основанная на прин-
ципе сетевого взаимодействия, выступающего важ-
нейшим и определяющим условием его образования 
и роста уровня конкурентоспособности каждого 
участника, входящего в такую кластерную структуру.

2. Британский подход к построению новых форм 
территориально-пространственной организации 
производственного процесса представлен в трудах 
известных ученых-исследователей Г. Дж. Даннинга, 
Дж. Хамфри, Х. Шмитца, К. Фримэна и др.

Так, например, Дж. Даннинг сформулировал 
и смоделировал эклектическую ОЛИ-парадигму 
(ownership-specific advantages, location-specific 
variables, internalization advantage – OLI; примеч. ред.) 
определения страны (региона) в контексте уста-
новленных ею (им) конкурентных позиций в по-
токовых процессах, связанных с прямыми ино-
странными инвестициями, позволяющая выделить 
такие конкурентные преимущества страны или 
региона, как преимущество владения, преимуще-
ство месторасположения и преимущество интер-
национализации с включением в этот процесс 
субъектов малого бизнеса.

Вместе с тем, последователями британского 
подхода к формированию кластерных структурных 
образований Дж. Хамфри и Х. Шмитц разработа-
ли теоретико-концептуальный подход, основанный 
на механизме вовлечения кластеров процесс фор-
мирования цепи добавления стоимости товаров 
и услуг, ставящий своей целью повышение уров-
ня конкурентоспособности кластерных структур, 
отдельных регионов и стран в целом в мировом 
экономическом пространстве. Такой механизм 
основан на трех базовых схемах включении кла-
стеров в процесс увеличения добавленной стои-
мости товаров и услуг:
 • построение квази-иерархичной цепи с включени-

ем в нее кластера, которая создает экономически 
выгодные условия и преимущества для инноваций 
в производственно-технологический процесс и вы-
пуск продукции;
 • включение кластеров в цепочку производствен-

но-хозяйственных отношений на региональном 
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(местном) рынке, но с относительным замедлени-
ем инновационного процесса в производственно-
технологической среде и выпуске продукции;
 • включение кластеров в предпринимательские 

сети, что в конечном счете ведет к улучшению 
производственно-технологического процесса, обу-
словившего выпуск конкурентоспособной продук-
ции на рынке.

К. Фримэн предложил концепцию построения 
технико-экономической парадигмы развития, про-
ходящей такие фазы, как становление, расцвет и за-
кат и устанавливающей приоритетные позиции 
какой-либо одной отрасли промышленности в ми-
ровой экономике. При этом сменяемость фаз такой 
парадигмы развития позволяет менее развитым 
странам открыть так называемое «окно возможно-
стей», догнав в развитии более сильные с экономи-
ческой точки зрения страны.

Анализируя британский подход, можно конста-
тировать следующее – построение кластерной струк-
туры, в которой активная роль и место отводятся 
малым предприятиям, повышает ее конкурентоспо-
собность прежде всего через использование меха-
низма формирования цепи добавления стоимости 
товаров и услуг и изменения технико-экономической 
парадигмы развития.

3. Скандинавский подход к построению и функ-
ционированию региональных кластеров акценти-
рован на развитии теории экономики обучения 
и национальной системы инноваций, авторами 
которой являются Б-О. Лундвал и Б. Йонсон, а так-
же теории региональной системы инноваций, сфор-
мулированной Б. Асхаймом и А. Изаксеном.

Теория экономики обучения основана на посту-
лате создания инноваций, генерирования новых 
знаний, что, по сути, становится единственным 
эффективным инструментом роста уровня конку-
рентоспособности экономических субъектов, кла-
стеров, регионов и отдельных стран. Лундвалом 
были введены в экономический оборот понятия 
«добавочная инновация» и «экономика обучения» 
и исследовано такое экономическое явление, как 
национальная система инноваций, представляющая 
собой крупное пространственно-территориальное 
образование, включающее: производственные пред-
приятия и установленный механизм взаимоотно-
шений между ними; сектор государственной эко-
номики; институты развития; формирование и раз-
витие системы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР); организацию 
системы образования и обучения кадров.

Исследование региональной инновационной сис-
темы нашло свое отражение в научных изысканиях 

Б. Асхайма и А. Изаксена, которые считали, что 
базой для ее построения должны стать крупные 
промышленные районы в отдельных регионах стра-
ны, ими же были определены экспортно-ориенти-
рованные агломерационные образования. В их пред-
ставлении промышленными районами выступают 
отдельные локальные кластеры предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, в которых происходят 
определенные процессы, связанные с инновация-
ми, что позволяет сформулировать научный тезис 
о том, что для построения эффективно функцио-
нирующей региональной инновационной системы 
(промышленного района или локального (регио-
нального) кластера) ключевым ресурсом становят-
ся знания, а определяющим критерием эффектив-
ности их применения становится процесс получе-
ния образования, на базе которого создаются новые 
конкурентные преимущества.

Признак распределенности субъектов малого 
предпринимательства в пространственно-терри-
ториальных границах отдельного региона стано-
вится ключевым, объективно способствующим 
возникновению их агломерационных образований 
и зон их концентрации, и создающим необходи-
мые базовые условия и предпосылки для образо-
вания и функционирования кластеров.

В контексте сказанного следует отметить один 
ключевой момент – исследователи и основопо-
ложники практически всех вышеназванных тео-
ретических подходов исходят из того, что кла-
стерные структуры обеспечивают определенные 
преимущества, являясь, по сути, детерминантами 
их развития.

К основным факторам развития кластеров мож-
но отнести следующие:
 • обеспечение роста экономической эффективности 

производственно-технологического процесса, обу-
словленного облегчением доступности поставщиков, 
рыночной информации, возможностей притока 
инвестиционных ресурсов и привлечения квалифи-
цированных кадров;
 • укрепление координационного взаимодействия 

и снижение уровня трансакционных издержек меж-
ду участниками кластерной структуры (исходя из кри-
терия их расположения в географической близости 
друг от друга);
 • усиление так называемой «диффузии инноваций» 

между участниками кластерного образования; 
 • стимулирование процесса генерирования идей 

и инноваций, обеспечивающего коммерциализацию 
знаний;
 • формирование и развитие институтов поддержки 

и партнерства в целях развития новых форматов 
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экономической деятельности и создания новых 
типов производств.

Профиль производственно-хозяйственной дея-
тельности кластера, его диверсификации и другие 
специфические черты, дают основание считать, что 
кластер может быть построен с участием значитель-
ного числа разнообразных хозяйствующих субъектов.

В связи с этим необходимо отметить, что сущ-
ностная характеристика и природа его образования 
обусловлены не столько составом его участников, 
сколько механизмом функционирования, направ-
ленным на повышение эффективности производ-
ственно-технологического процесса и сокращение 
длительности производственного цикла в отдельно 
взятой отрасли регионального хозяйства, усиление 
и ускорение стартовых позиций региона в социаль-
но-экономическом развитии страны в целом.

Современные научно-прикладные исследова-
ния и изыскания дополняют по многим аспектам 
классическую трактовку понятия такой категории 
как «экономический кластер», но вместе с тем, 
к числу ключевых признаков практически все 
исследователи относят:
 • построение сложноорганизованной экономической 

структуры взаимосвязанных хозяйствующих субъ-
ектов, которые функционируют в различных сферах 
предпринимательской деятельности;
 • наличие в кластерном образовании так называемого 

«ядра кластера», представляющего собой концен-
трацию крупных промышленных предприятий, 
производящих конкурентоспособную конечную 
(базовую) продукцию для потребления на внутрен-
нем и внешнем рынках;
 • концентрацию хозяйствующих субъектов разных 

по размерам и масштабам производственной дея-
тельности, призванных обеспечивать «ядро класте-
ра» базовыми факторами производства;
 • формирование инфраструктурной среды функцио-

нирования кластера, которая включает обслужива-
ющие предприятия (в сфере логистики, информации 

и т. д.), научные и образовательные учреждения, 
финансово-кредитные организации, предприятия 
социальной сферы и др.

Однако приходится констатировать, что иссле-
дование проблем образования и функционирова-
ния кластеров не в полной мере и весьма поверх-
ностно затрагивает вопросы формирования со-
става, роли, места и особенностей участия и взаи-
модействия малых предприятий в его структуре, 
в некоторой степени обусловленного тем обстоя-
тельством, что кластерные структуры в основном 
изучаются с позиции (профиля) их экономической 
деятельности: промышленный кластер, агропро-
мышленный кластер, инновационный кластер, 
туристический кластер и т. д., но без учета инте-
ресов развития регионального сектора малого 
предпринимательства [2].

Обобщая изложенное выше, следует отметить, 
что под термином «региональный экономический 
кластер малых предприятий» следует понимать 
локализованную и сконцентрированную по тер-
риториальному признаку группу предприятий ма-
лого бизнеса, взаимосвязанных между собой и вза-
имодополняющих друг друга. В центре кластерно-
го образования находятся одно или несколько 
крупных и устойчивых в своем развитии предприя-
тий, которые обеспечивают платежеспособный 
спрос, имеют общие (схожие) экономические ин-
тересы, общую стратегию развития, направленную 
на активизацию деятельности малых предприятий 
в регионе. Малые предприятия, входящие в реги-
ональный экономический кластер способны обес-
печить региону более высокий уровень эффектив-
ности производства и конкурентоспособности 
в сравнении с другими несистемно организован-
ными экономическими структурами.
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Аннотация

В статье проанализирована организационная структура национальной экономики, ее внутренние уровни 
(макро-, мезо- и микро-). Выявены проблемы содержания понятия «экономика», сегментировали его 

на материальную и социальную составляющие. Внимание акцентировано на негативных аспектах глобализа-
ции мировой экономики, основанных на главных положениях неоклассической парадигмы. Отмечено, что для 
обеспечения социально-экономической целостности народного хозяйства необходима трансформация родо-
вого состояния общества в централизованно-организованное. 
По мнению авторов, для реализации преобразования социально-экономического пространства в целостную 
социально-экономическую систему необходима координация трех иерархически соподчиненных уровней: 
макро-, мезо- и микроэкономических агентов. Макроэкономический агент формирует субъектные отноше-
ния между всеми иерархическими уровнями, что требует высокого уровня государственного управления: это 
не может быть экономика командного характера, поскольку такая стратегия экономического развития пара-
лизует конкуренцию и свободу предпринимательства, однако не может быть и чисто рыночная экономика, 
поскольку «невидимая рука рынка» не способна обеспечить устойчивое гармоничное развитие экономики без 
вмешательства государства. 
Сделан вывод о необходимости комплексного характера управления российской экономикой и определены 
задачи по совершенствованию системы управления. Подчеркивается, что на современном этапе наибольшее 
внимание следует уделить вопросам совершенствования управления мезоструктурой экономики России – раз-
витию отраслей и регионов, поскольку на сегодняшний момент этому уровню экономики уделяется фрагмен-
тарное внимание. Анализ проведен с использованием общенаучных методов: метода абстракции, историче-
ских методов исследования; метода формализации, метода реконструкции; на основании системного подхода 
с использованием метода прогнозирования.

Ключевые слова: экономика, национальная экономика, национальное сообщество, структурные уровни эконо-
мики, мезоуровень, управление экономикой.
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Abstract

The organizational structure of the national economy, its internal levels (macro, meso and micro) has been analyzed 
in the article. The problems of the content of the concept of “economy”, segmented it into material and social 

components, have been identified. Attention has been focused on the negative aspects of the globalization of the world 
economy, based on the main provisions of the neoclassical paradigm. It has been noted, that to ensure the socio-economic 
integrity of the national economy, it is necessary to transform the generic state of society into a centrally-organized. 
According to the authors, to implement the transformation of the socio-economic space into an integrated socio-
economic system, it is necessary to coordinate three hierarchically subordinate levels: macro, meso, and microeconomic 
agents. The macroeconomic agent forms subject relations between all hierarchical levels, which require a high level 
of government: it cannot be a command economy, since this strategy of economic development paralyzes competition 
and free enterprise, but there can be no purely market economy, because the “invisible hand of the market” unable 
to ensure sustainable harmonious development of the economy without government intervention. 
It has been concluded about the need for an integrated nature of management of the Russian economy and the tasks 
for improving the system of management of the Russian economy have been determined. It is emphasized, that at the 
present stage, the greatest attention should be paid to the issues of improving the management of the mesostructure of the 
Russian economy – the development of industries and regions, since at the moment this level of the economy is paid 
fragmentary attention. The analysis has been carried out using general scientific methods: the method of abstraction, 
historical research methods; formalization method, reconstruction method; based on a systematic approach using the 
method of forecasting.
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Национальная экономика – сложная система, 
внутренние элементы которой органично взаи-
мосвязаны. Ее существование требует выполнения 
двух обязательных условий: сохранения системы 
как целого и одновременно каждого ее элемента 
в отдельности. Первое условие первично по от-
ношению ко второму. Поэтому рассмотрение 
проблемы внутренней структуры национальной 
экономики (включая аспект управления) мы на-
чинаем с анализа ее целостности. 

В наших работах мы неоднократно отмечали, что 
экономику не следует понимать, как совокупность 
простых процессов производства и потребления [2; 4]. 
По своей сущности экономика включает в себя 
не только материальное, но и духовно-нравственное 
содержание. И именно последнее выступает той 
движущей силой, которая обеспечивает развитие 
экономики, превращает ее в процесс постоянного 
совершенствования, происходящего в материальной 
форме. Высшей целью экономики выступают не со-
здаваемые материальные продукты (и их потребле-
ние), а воспроизводство самой жизни человека 
и общества (в той мере, в какой она зависит от ма-
териальных ресурсов). При этом главным вектором 
всего процесса является стремление общества к до-
стижению совершенного состояния своего земного 
бытия (идеала), в то время как производство и по-
требление материальных благ выступают только 
условиями (средствами) его достижения.

С экономической точки зрения современный 
мир становится все более взаимосвязанным. Бла-
годаря многосторонним международным экономи-
ческим связям сформировалась развитая мировая 
экономическая система, наполненная соответству-
ющими институтами международного регулирова-
ния (прежде всего, ООН). Последняя представляет 
собой макроуровень организационной структуры 
мирового хозяйства.

Современное мировое экономическое сознание 
буквально пронизано идеей глобализации. Главным 
аргументом, восхваляющим последнюю, является 
утверждение, что глобализация создаст экономи-
ческий рай на Земле – бескризисное развитие и изо-
билие производимых материальных благ. Однако, 
так утверждают только те, для кого идеал совершен-
ства заключается именно в материальном, потре-
бительском, контексте. Данная идея выражена 
в широко известном мейнстриме, утверждающем, 
что материальные потребности безграничны, а их удо-
влетворение ограничено только ограниченностью 
производственных ресурсов. Отсюда и вытекает 
и естественный программный лозунг – непрерывное 
расширение ресурсной базы.

Однако мейнстрим не является экономической 
идеологией всего мирового сообщества. Более того, 
его исповедует отнюдь не большинство населения 
планеты, а только одна его часть – западная ци-
вилизация [3]. Все другие цивилизации – восточ-
ная, исламская, российская, латиноамериканская 
и иные – не придерживаются идеала мейнстрима, 
хотя и в полном объеме включают материальную 
составляющую в свои цели развития. Поэтому 
мы видим, что на мезоуровне мировой экономики 
(цивилизационная структура) господствует циви-
лизационное многообразие.

В свою очередь, каждая цивилизация состоит 
из большей или меньшей совокупности националь-
ных государств (за исключением так называемых 
одиночных стран-цивилизаций, как, например, Из-
раиль и Россия). Поэтому наряду с цивилизационным 
многообразием существует и многообразие нацио-
нальное. Речь идет о национальных экономиках, 
каждая из которых располагается на нижнем уровне 
системы мирового хозяйства – на ее микроуровне.

При всех своих многочисленных различиях все 
национальные экономики обладают рядом общих 
свойств. Все они представляют собой устойчивые 
и целостные экономические системы, которые 
в организационном плане, как бы повторяя логи-
ку мирового хозяйства, характеризуются троично-
стью своих внутренних иерархических уровней: 
макро, мезо и микро.

Исследованию внутренней организационной 
структуры национальной экономики и проблеме 
управления всеми ее уровнями (с учетом российской 
специфики) и посвящена настоящая статья.

Национальная экономика представляет собой 
существующий в границах данного государства союз 
индивидов, объединившихся для совместного духов-
но-ориентированного воспроизводства своей жизни 
(через производство и потребление необходимых 
жизненных средств). Формы этого союза различны. 
Они отражают исторические, религиозные, культур-
ные, политические и другие особенности каждого 
конкретного национального социума. Однако ука-
занные различия не отменяют базисных принципов 
и целей каждого национального сообщества. А имен-
но: 1) любая национальная экономика должна быть 
целостной системой и 2) любая национальная эко-
номика должна иметь свою собственную цель раз-
вития. Другими словами, организационная целостность 
и общая цель развития цель – две координаты, на ко-
торых зиждется каждая национальная экономика.

В настоящей работе мы исходим из того, что 
общая цель развития для национального сообщества 
определена. Поэтому предметом дальнейшего  
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рассмотрения выступает организационная структура 
национальной экономики, ее внутреннее иерархиче-
ское устроение и связанные с этим задачи управления.

Структура и функции национальной 
экономики

Подробный анализ организационной структуры 
национальной экономики нами проведен в моно-
графии «Цели экономики и задачи инновационно-
го развития России» [2 гл. 8]. Здесь мы остановим-
ся только на основных моментах.

Образование национального сообщества воз-
можно лишь на основе свободного объединения 
граждан, имеющих общий идеал развития и стрем-
ление жить и работать совместно. Поэтому граж-
данское общество может зиждиться исключитель-
но на нравственной, а не на насильственной ос-
нове – как союз индивидов (в идеале – братство). 
Будучи целостным социумом, стремящимся к до-
стижению общей цели, гражданское общество вы-
рабатывает общую программу развития, определяя 
этапы и средства ее достижения.

Внутри национального социума отношения меж-
ду его участниками носят непосредственно-обще-
ственный характер. Но таковыми они выступают 
только потенциально, ибо никакой индивид не мо-
жет одновременно находиться в личных связях 
со всеми остальными членами общества. В этом 
плане человек, образно говоря, духовно ограничен: 
как личность он способен иметь непосредственный 
контакт только с одной другой личностью.

Данное ограничение снимается общественным 
договором, в рамках которого гражданское обще-
ство наделяет одного из своих членов (или группу 
членов) полномочиями общественного координа-
ционного центра. Последний, лично взаимодей-
ствуя с каждым периферийным индивидом, акку-
мулирует информацию, обеспечивая четкую коор-
динацию всех со всеми. Таким образом, для обес-
печения общественной целостности и для реали-
зации общей цели требуется преобразование 
родового состояния – «гражданское общество» – 
в видовое – «централизованно-организованное 
общество». При этом последнее одновременно 
образует макроуровень организационной структу-
ры национальной экономической системы.

После принятия общей программы развития на-
ступает этап ее реализации, для чего гражданское 
общество наделяет свой общественно-координаци-
онный центр властными, то есть государственными, 
полномочиями. Таким образом, на период реализа-
ции программы координационный центр приобретает 
новое качество: он становится государственным 

центром общественного управления, а все общество 
предстает в виде двухполюсной системы: «государ-
ство – общество». В литературе, по широко распро-
страненным формулировкам, такую систему часто 
именуют одним термином – «государство». Однако 
надо всегда видеть отличие между государством как 
двухполюсной системой «государство – общество» 
и государством как управляющим центром (одним 
из полюсов) данной системы.

В отличие от гражданского общества отношения 
внутри государства построены по закону вертикали 
власти. Одни члены общества добровольно прини-
мают на себя обязанности руководителей (избран-
ных обществом), а другие (также добровольно) – 
исполнителей (подчиненных элементов). Важно 
четко понимать, что положительные связи между 
государством и обществом могут строиться только 
на доверии общества государству (как центру управ-
ления), то есть на духовно-нравственной основе. 
При этом гражданское общество никогда не теряет 
контроль над созданной им же государственной 
(централизованной) системой власти. Высшая по-
литическая власть всегда остается в руках союза 
свободных индивидов. В России это юридически 
закреплено в пункте 1 статьи 3 ее Конституции: 
«Носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ» [1]. 

Все функции национальной экономики (которые 
одновременно выступают и функциями государства) 
разделяются на общие и специфические. К общим 
относятся три: становление, сохранение и развитие, 
а к основным специфическим – социальная и про-
изводственная. Социальная отвечает за духовно-
ориентированное воспроизводство материальной 
жизни человека и всего общества, а производствен-
ная – за создание необходимых жизненных средств 
(продуктов). Взятые вместе, они образуют единый 
социально-экономический процесс.

Основные специфические функции развертыва-
ются в ряд специфических подфункций. Так, соци-
альная реализуется через такие направления как 
создание условий для роста численности и благосо-
стояния населения, борьба с бедностью, достижение 
социального равенства и др. Производственная осу-
ществляется через различные виды промышленной 
политики, развитие агропромышленного комплекса, 
транспорта, информационных технологий и т. д.

В литературе функции национальной экономики – 
и общие, и специфические – именуют терминами 
«государственная стратегия», «направления государ-
ственной деятельности», «политика государства», 
например: социальная политика, экономическая 



УПРАВЛЕНИЕ  T. 7 № 4 / 2019. Управление в сфере экономики: проблемы и перспективы

88

политика, кредитно-денежная политика, научно-
техническая политика, экологическая политика, по-
литика в области культуры и образования и т. д.

Внутренние уровни организационной 
структуры национальной экономики

После преобразования союза граждан «граждан-
ское общество» в общественно-централизованную 
систему «государство – общество» последняя рас-
крывает себя как сложноорганизованное устроение, 
состоящее из трех иерархически соподчиненных 
уровней: макро-, мезо- и микро-.

Как мы уже отмечали выше, на макроуровне ор-
ганизационная структура национальной экономики 
(макроструктура) представляет собой двухполюсную 
систему: государство (центр общественного управ-
ления) и общество (исполнители). Организационная 
система «государство – общество» является основным 
структурным отношением. По своим качественным 
характеристикам она устойчива и неизменна и со-
храняет себя до тех пор, пока существует изначальный 
союз граждан, ее сформировавший.

Обе последующие структуры (мезо- и микро-) 
возникают внутри макроструктуры. Они наследуют 
ее базисные свойства, опираясь на нее, как на свою 
глубинную организационную основу.

Средним (вторым по иерархической значимости) 
уровнем организационной структуры национальной 
экономики выступает ее мезоструктура. Она фор-
мируется внутри макроуровня и представляет собой 
более сложную систему субъектных отношений (по 
сравнению с макроструктурой). Субъектами мезо-
уровня выступают государство (национальный 
центр) и крупные объединения граждан: регионы, 
отрасли, межотраслевые комплексы и, так назы-
ваемые, общественные сферы (культура, наука, 
образование, медицина и др.).

Складывающиеся здесь отношения между го-
сударством и объединениями граждан (регионы, 
отрасли и др.) подчиняются закону вертикали влас-
ти. Все субъекты мезоуровня так или иначе под-
чинены государству. Однако мы видим, что на дан-
ном уровне возникают и иные отношения. Отрасли, 
регионы и другие субъекты мезоуровня имеют 
право вступать (и реально вступают) в непосред-
ственные отношения друг с другом, минуя прямые 
указания и разрешения государственного центра.

Кроме того, в отличие от макроструктуры, субъ-
екты которой (государство и общество) институ-
ционально устойчивы, субъекты мезоуровня обла-
дают известной неопределенностью и подвижно-
стью. Под воздействием научно-технического 
прогресса, исследований и разработок и других 

факторов изменяется отраслевая структура эконо-
мики, с течением времени происходят перемены 
внутри общественных сфер (в науке, образовании, 
медицине и др.) [5]. В известной мере перемены 
могут касаться и региональной структуры.

Поэтому централизованное воздействие на ме-
зоуровень и контроль за его функционированием 
требуют высочайшего качества государственного 
управления. Необходимо обращать особое внима-
ние сохранению гармонического состояния всего 
мезоуровня. Нельзя допустить, чтобы между его 
внутренними субъектами возникали те или иные 
конфликты.

Наконец, третьим (и самым нижним в иерар-
хическом плане) уровнем организационной струк-
туры национальной экономики выступает ее мик-
роструктура (микроуровень). Она складывается 
внутри первых двух и имеет самый сложный субъ-
ектный состав. Ее непосредственными участниками 
являются юридические лица (относительно само-
стоятельные хозяйственные предприятия и орга-
низации), находящиеся во взаимодействии как 
друг с другом, так и с государственным центром 
и субъектами мезоуровня (отраслями и регионами).

Именно в границах микроструктуры в полном 
своем объеме располагается сфера рыночной эко-
номики. Только здесь рыночные отношения (при 
условии соблюдения установленных институцио-
нальных правил) действуют свободно. Устойчивое 
гармоническое функционирование национальной 
рыночной системы во многом достигается мерами 
государственного регулирования (а также стабиль-
ностью отношений рыночных агентов с субъектами 
мезоуровня – отраслями и регионами) [6].

Государственное воздействие на национальную 
рыночную систему не может носить командного 
характера. В противном случае были бы парализо-
ваны ее собственные факторы развития – личная 
свобода, частная инициатива и др. Но в то же вре-
мя государство не может допустить и анархии на на-
циональном рынке. Поэтому регулирование ры-
ночной экономики – важная и весьма сложная 
задача, стоящая перед верхними этажами системы 
национального хозяйственного управления.

Управление национальной экономической 
системой

Подытоживая настоящую статью, мы хотим от-
метить, что управление российской национальной 
экономической системой должно носить комплекс-
ный (интегральный) характер, реализующий задачи 
развития экономики как целого, так и каждого 
ее структурного уровня в отдельности.
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Наши высшие хозяйственные органы должны 
четко видеть стоящие перед страной задачи. В пер-
вую очередь это касается вопросов социального 
развития: благосостояния граждан, повышения 
уровня и качества жизни, создания необходимых 
условий для решения демографических проблем 
и др. В деле материального производства – это 
вывод страны на самый современный уровень на-
учно-технического прогресса, обретение технико-
технологической устойчивости производственной 
сферы и, при необходимости (учитывая сложную 
мировую обстановку), достижение самодостаточ-
ности российской экономики.

Управление внутренней структурой российской 
экономики имеет, на сегодняшний день, существен-
ные проблемы. Основная состоит в том, что госу-
дарственному воздействию на мезоуровень (отра-
слевому и региональному развитию) сегодня уделя-
ется недостаточное внимание. Данное управление 
носит фрагментарный и не постоянный характер. 
Сегодня основное внимание государства сосредо-
точено на двух уровнях национальной экономической 
системы: на высшем (макроструктура) и нижнем 

(рыночная экономика). А среднему мало что доста-
ется. Он как бы оставлен на самотек. Это существенно 
снижает эффективность работы всей системы управ-
ления экономикой. Важно понимать, что все уров-
ни национальной экономической системы взаимос-
вязаны. Они образуют единое организационное 
целое. Поэтому без решения проблемы мезоуровня 
построить эффективную систему управления нашей 
национальной экономикой невозможно.

Когда мы говорим о государственном регулиро-
вании мезоуровня, речь не может идти о примитив-
ном возрождении прошлого советского опыта – 
командных методов управления. Речь идет о другом. 
На современном этапе создание в нашей стране 
эффективной системы государственного воздействия 
на экономику (как на целое, так и на все ее струк-
турные уровни) возможно только на нравственной 
основе. Необходимо, чтобы люди верили государству, 
а государство служило людям. Возникновение дан-
ного духовно-нравственного состояния требует 
обретения общего (общенационального) идеала 
развития России [4].
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Аннотация

В статье рассмотрены вопросы методологии разработки региональных стратегий в трех аспектах: во-первых, 
с позиции ограничений использования традиционных школ стратегического планирования применитель-

но к региональным социально-экономическим системам; во-вторых, в контексте особенностей региона, как 
объекта стратегического планирования; в-третьих, с учетом современных реалий развития информационных 
технологий и инструментария принятия управленческих решений. Выявлено, что традиционные школы стра-
тегического управления учитывают лишь определенный аспект стратегирования и имеют ограниченное при-
менение для региональных систем. Раскрыты особенности региона, как открытой сложносоставной системы, 
занимающей промежуточный уровень в системе публичного управления, характеризующейся нелинейным 
характером развития и информационной открытостью управления. 
Сложносоставной характер региона влияет на то, что региональная стратегия представляет собой механизм со-
гласования долгосрочных интересов разного рода стейкхолдеров территории. Происходит это как через их уча-
стие в определении стратегических приоритетов и отборе конкретных стратегических проектов на этапе целепо-
лагания, так и через использование специального модельного инструментария, характеризующегося наличием 
встроенных контуров взаимодействия субъектов для различных классов экономических ситуаций и позволяю-
щего адаптировать их ресурсные стратегии при согласовании общих целей функционирования. Установлено, 
что современный этап развития экономики характеризуется особенностями, связанными с развитием инфор-
мационных технологий и инструментария принятия управленческих решений, что определяет необходимость 
расширения методологической и методической базы регионального стратегического планирования. 
В совокупности анализ показывает, что в условиях адаптивного поведения экономических агентов региона, неопре-
деленной внешней и внутренней среды, традиционные методологические подходы и методический инструмента-
рий становится малопригодным в реальной практике регионального управления. Эффективным направлением со-
вершенствования методов стратегического планирования в этих условиях представляется применение технологий 
адаптивного управления и имитационного моделирования на базе современных информационных технологий.
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дер, экономический агент, стратегическое планирование, стратегия социально-экономического развития, шко-
лы стратегического планирования.
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Abstract

The issues of the methodology for developing regional strategies have been considered in three aspects: firstly, from the 
position of restrictions on the use of traditional strategic planning schools in relation to the regional socio-economic 

systems; secondly, in the context of the characteristics of the region as an object of strategic planning; thirdly, taking into 
account modern realities of information technology development and management decision-making tools. It has been 
it has been revealed, that traditional strategic management schools take into account only a certain aspect of strategizing 
and have limited application for regional systems. The peculiarities of the region have been have been disclosed as an 
open complex system, occupying an intermediate level in the public administration system, characterized by a non-linear 
development and informational openness of management. 
The complex nature of a region affects the fact, that a regional strategy is a mechanism for coordinating the long-term 
interests of various stakeholders of a territory. This happens both through their participation in determining strategic pri-
orities and selecting specific strategic projects at the goal setting stage, and through the use of special model tools, which 
are characterized by the presence of built-in interaction loops for different classes of economic situations and allowing 
them to adapt their resource strategies while agreeing on common goals of functioning. It has been ascertained, that the 
current stage of economic development is characterized by features related to the development of information technolo-
gies and management decision-making tools, which determines the need to expand the methodological and methodical  
base of the regional strategic planning. 
In total, the analysis shows, that in the context of the adaptive behavior of economic agents of the region, the uncertain 
external and internal environment, traditional methodological approaches and methodical tools become of little use in the 
actual practice of regional governance. The effective direction of improving the methods of strategic planning in these condi-
tions is the use of adaptive management and simulation modeling technologies based on modern information technologies.
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В современной России важность формирования 
долгосрочной политики регионального развития 
оценена относительно недавно. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что Федеральный закон № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ-172) был принят только 
в июне 2014 г., хотя документы стратегического 
планирования федерального, регионального и мест-
ного уровней разрабатывали и реализовали еще 
до 2014 г. [2]. Соответственно, возникают проблемы 
встраивания этих документов в новую систему 
стратегического планирования, а также согласо-
вания вновь принимаемых территориальных и от-
раслевых стратегических документов.

Все это происходит в условиях отсутствия единой 
методологии разработки стратегических документов 
территориальных систем, к которым пытаются при-
менить подходы традиционных школ стратегического 
менеджмента, изначально разработанные для кор-
поративных структур. В наибольшей степени проб-
лема методологического обоснования разработки 
стратегий актуальна для регионов в силу особенно-
стей их места в иерархии территориальных соци-
ально-экономических систем.

Цель статьи – выявление проблем методологии 
разработки региональных стратегий в трех аспектах: 
во-первых, с позиции ограничений использования 
традиционных школ стратегического планирования 
применительно к региональным социально-эконо-
мическим системам; во-вторых, в контексте осо-
бенностей региона как объекта стратегического 
планирования и его места в иерархии территори-
альных социально-экономических систем; в-третьих, 
с учетом современных реалий развития экономики, 
информационных технологий и инструментария 
принятия управленческих решений.

Ограничения применения подходов 
традиционных школ стратегического 
управления

Стратегическое планирование является одним 
из этапов стратегического управления (или страте-
гического менеджмента), которое было введено 
в обиход в 1960–1970-х гг. как управление более 
высокого уровня. В последующем сформировались 
10 школ стратегического менеджмента, которые, 
разделяя базовые принципы и общее понимание 
сути стратегического управления, отличаются сво-
им взглядом на выделение основных методологи-
ческих приоритетов.

Наименования и сущность школ общеизвестны 
и нет смысла заново определять их сущностные ха-
рактеристики. В нашем исследовании мы рассмотрим 

школы с позиции применимости методологии каждой 
из них к стратегическому управлению территориаль-
ными системами регионального уровня.

Школа дизайна. В этой школе процесс разработ-
ки стратегии понимается как процесс осмысления 
стратегических направлений развития организации. 
Представители школы Ф. Селзник, А. Чандлер, 
К. Эндрюс. Суть школы заключается в том, что 
стратегия разрабатывается для обеспечения соот-
ветствия внутренних и внешних возможностей ор-
ганизации. Это в полной мере соответствует и це-
левой ориентации региональных стратегий. Общая 
характеристика стратегии любой социально-эконо-
мической системы – обеспечение целесообразной 
связи внутренних параметров системы и условий 
внешней среды, относя к первым сильные (конку-
рентные преимущества) и слабые (проблемы) сто-
роны региона, а ко вторым – угрозы и возможности, 
влияющие на сценарные варианты развития региона. 

К недостаткам школы дизайна в плане ее при-
менимости при формировании региональных стра-
тегий можно отнести то, что разработка стратегии 
осуществляется только руководством и не допуска-
ется участие как подчиненных, так и сторонних 
экспертов; организационный механизм разработки 
носит неформальный характер, стратегические до-
кументы не оформляются документально, что на уров-
не региона малоприменимо; отсутствует сценарный 
подход; разделены этапы разработки стратегии и ее 
реализации с явным преимуществом первого этапа: 
стратегия считается идеальной, и все должно под-
страиваться под нее, а не наоборот.

Школа планирования. Представители: И. Ансофф, 
Дж. Штейне, П. Лоранж. Школа планирования 
рассматривает построение стратегии как формаль-
ный процесс. Формализованный характер разра-
ботки стратегии в рамках этой школы делает ее под-
ходящей для региональных стратегий, в частности: 
наличие детализации стратегии по срокам и уста-
новка иерархий планирования (долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные планы); наличие 
четкого механизма реализации, взаимоувязываю-
щего деятельность всех структурных подразделений 
и финансовые источники; наличие сценариев со-
гласно составляемым прогнозам развития рынка 
(оптимистический и пессимистический); жесткая 
формализация процесса стратегирования, опреде-
ляемая как недостаток школы планирования, яв-
ляется преимуществом для региональных систем, 
учитывая особенности организации управления.

Недостатком, применительно к региональным 
системам, является жесткая зависимость стра-
тегии от качества прогнозов. Применительно  
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к территориям достаточно сложно осуществить ка-
чественный долгосрочный прогноз.

Школа позиционирования. В рамках школы раз-
работка стратегии представляет собой аналитический 
процесс. Представитель – М. Портер. Основной 
упор делается на конкурентные преимущества и спе-
циализацию организации. В региональных страте-
гиях также необходимо определять конкурентоспо-
собность территории, а целевые ориентиры регио-
нальных стратегий также должны обеспечивать 
усиление конкурентных преимуществ территории 
по сравнению с регионами-соседями, регионами-
аналогами или регионами-лидерами. 

Школа предпринимательства. Представители: 
О. Коллинс и Д. Мур, Б. Берд, Г. Минцберг, П. Дру-
кер, Д. Макклелан, Й. Шумпетер. В рамках школы 
стратегия разрабатывается только руководителем 
организации на основе его интуиции и опыта. Для 
регионального уровня малоприменима, поскольку 
формирование стратегий региональных систем слиш-
ком сложный процесс, который не может осуще-
ствляться одним человеком.

Когнитивная школа. Представители: А. Дюгейм, 
Г. Саймон, К. Швенк, П. Корнер и др. Сторонники 
школы рассматривают процесс разработки страте-
гии сквозь призму анализа мыслительных процессов 
руководителей-стратегов. Поэтому в большей сте-
пени в рамках школы даются рекомендации по раз-
витию наиболее важных способностей стратега – 
анализировать и структурировать исходную инфор-
мацию. Применительно к региону эта школа имеет 
очень важное преимущество. Г. Бэйтсон высказал 
предположение о том, что «люди в своих действиях 
используют большое количество сложных фреймов 
с многоуровневой интерпретацией, выполняющих 
примерно ту же функцию, что и рамка, в которую 
помещается фотография, то есть снимает неопре-
деленность, показывая, что такое «внутри» и что 
такое «вне», что «реально» в контексте взаимодей-
ствия наблюдателя и ситуации» [6, с. 183]. Поэтому 
стратегия носит в определенной степени абстракт-
ный характер и ее следует рассматривать как дости-
жение понимания. Это более чем применимо к уров-
ню региона: регион – сложная система, невозмож-
но полностью учесть все интересы и все варианты 
будущего, поэтому региональная стратегия всегда 
носит компромиссный характер.

Школа обучения. Представители: Дж. Куинн, 
Г. Сью, Р. Паскаль, Дж. Марч, Дж. Бауэр, Р. Бур-
гельман, К. Прахалад и др. Здесь предполагается, 
что стратегия как конкретный документ является 
недееспособной в связи с тем, что она, с одной сто-
роны, разрабатывается руководством, а реализуется 

исполнителями, с другой – четкие цели стратегии 
могут не соответствовать изменяющейся реальности. 
Поэтому во главу угла ставится не сама стратегия 
как план действий, а процесс стратегического мыш-
ления и обучения. В чистом виде школа мало при-
менима к административным структурам, так как 
законодательство обязывает принимать конкретные 
документы, задающие четкие целевые ориентиры 
и не допускает «стратегический дрейф».

Школа власти. Представители: А. Макмиллан, 
Г. Минцберг, Дж. Пфеффер, Г. Салансик, Дж. Сар-
разин, Р. Фримен и др. Сторонники школы опре-
деляют, что с одной стороны, в разработке стра-
тегии ключевую роль играют интересы тех или 
иных властных структур, с другой стороны, сама 
стратегия является инструментом политических 
игр. Исходя из этого, стратегия не только не может 
быть реализована, а даже, в принципе, сформули-
рована. Отдельные аспекты такого видения имеют 
место быть и при разработке региональных стра-
тегий, однако нельзя отдавать властным отношения 
фундаментальную роль при разработке стратегии, 
она скорее является одним из множества факторов 
при принятии управленческих решений.

Школа культуры. Представители: Э. Петтигрю, 
Дж. Джонсон, С. Фельдман, Дж. Лорш, Т. Питерс, 
Р. Уотерман, Б. Вернерфельт. Ключевую роль в раз-
работке стратегии играет организационная культу-
ра и ценности организации, что характеризует эту 
школу как противоположную школе власти. Упор 
при разработке стратегий делается на сохранение 
ценностей, традиций и баланса отношений внутри 
организации в ущерб внешним изменениям, что 
определяют ограничения применения ее принципов 
для разработки территориальных стратегий.

Школа внешней среды. Представители: Д. Миллер, 
Г. Минцберг, М. Хананн и Дж. Фриман. Школа 
определяет внешнюю среду как основной фактор 
разработки и реализации стратегий, а стратегические 
решения руководства организации представляют 
собой реакцию на изменение окружающей среды. 
Фактически в таком подходе ни о каком стратеги-
ческом выборе речи не идет, более того организация 
не может противостоять внешнему окружению, 
особенно при слабом руководстве. Это определяет 
недостатки школы для региональных стратегий.

Школа конфигурации. Представители: Д. Миллер, 
П. Хандавалл, М. Бир. Суть подхода заключается 
в том, что процесс развития организации включает 
периоды относительно устойчивой конфигурации 
и периоды трансформации – так называемый «кван-
товый скачок» в новую конфигурацию. Вместе это 
представляет собой жизненный цикл организации. 
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Соответственно, стратегия учитывает эти моменты, 
и ее характер зависит от конкретной стадии развития 
организации. Для региона подобные «квантовые скач-
ки» маловероятны, его развитие носит сложный мно-
гокомпонентный характер, и такие скачки могут 
привести к значительному социально-экономическо-
му дисбалансу. Но некоторые идеи могут быть учте-
ны и в региональных стратегиях.

Каждая из школ учитывает определенный аспект 
стратегирования и имеет ограниченное применение 
для региональных систем. Можно было бы сказать, 
что в методологическом плане для формирования 
и реализации стратегий региона необходим синтез 
базовых положений школ: дизайна – с точки зрения 
ориентации на обеспечение соответствия внутрен-
них и внешних возможностей региона как терри-
ториальной социально-экономической системы; 
планирования – с позиции формализованного ха-
рактера разработки стратегии; когнитивной – с по-
зиции необходимости достижения взаимопонима-
ния внутри системы; позиционирования – с пози-
ции обеспечения конкурентных преимуществ. Од-
нако это неверно. Все эти школы могут быть эле-
ментами методологии регионального стратегического 
планирования, но они не решают часть существен-
ных проблем.

Необходимы дополнительные элементы мето-
дологии, связанные, во-первых, с отличительными 
особенностями региона как объекта стратегического 
планирования и управления, его места в иерархии 
территориальных социально-экономических сис-
тем, во-вторых, с современными условиями функ-
ционирования региона, например, с развитием 
цифровой экономики, появлением нового мате-
матического и модельного инструментария стра-
тегического планирования и др. 

Особенности региона как объекта 
стратегического планирования

К отличительным особенностям региона как 
объекта стратегического планирования, наклады-
вающим ограничения применимости традиционных 
школ стратегического планирования можно отнести 
следующие.

1. Промежуточный уровень в системе публичного 
управления. 

Регион как социально-экономическая система 
занимает промежуточное место в иерархии террито-
риальных социально-экономических систем, что 
определяет возникновение двухуровневого контура 
управления. Внутри внешнего контура регион явля-
ется объектом управления, одним из многочисленных 
в составе внешней системы. Во внутреннем контуре 

регион является субъектом управления, а объектами 
выступают иерархические подсистемы 1-го уровня: 
субрегионы, если таковые имеются, 2-го уровня (му-
ниципальные районы, городские округа) и 3-го уров-
ня (поселения и внутригородские районы). В первом 
случае регион дает «обратную связь» федеральному 
центру, во втором – получает ее от муниципалитетов, 
корректируя управленческие решения. 

Соответственно, стратегия региона также встра-
ивается в иерархию документов стратегического 
планирования разноуровневых территориальных 
систем и становится в определенной степени ин-
струментом их согласования. Место региона в ие-
рархии территориальных социально-экономических 
систем и система документов стратегического пла-
нирования согласно ФЗ-172 [2] (рис. 1).

Соответственно, региональное стратегическое 
планирование должно рассматриваться через призму 
«пространственного среза» [7]. Во-первых, как про-
странственная компонента федерального стратеги-
ческого планирования, реализуемая через федераль-
ную политику регионального развития и отражающая 
меру ответственности федерального центра за устой-
чивое социально-экономическое развитие субъектов 
Российской Федерации (далее – РФ). Во-вторых, 
«пространственный срез» единой модели стратеги-
ческого планирования будет реализовываться через 
развитие практики стратегического планирования 
на субфедеральном уровне при ее согласовании со все-
ми аналогичными документами федерального центра.

2. Регион – социально-экономическая система. 
По мнению Л. Д. Казаченко, в настоящее время 
понятие региона как социально-экономической 
системы можно считать общепринятым [8], то есть 
регион – не просто территория, ее признаком яв-
ляется интегративный характер, выражающийся, 
судя по названию, в соединении социальных и эко-
номических элементов. А именно совокупности 
людей, образованных людьми социальных и эко-
номических институтов, собственно самой локали-
зованной территории, ее ресурсов. Этот факт отра-
жается в наименовании основного стратегического 
документа субъекта РФ – Стратегии социально-
экономического развития субъекта (далее – Стра-
тегия). Соответственно направления стратегических 
приоритетов должны отражать развитие ключевых 
элементов данной системы (пространство, эконо-
мика, человек и социальная сфера, ресурсы (при-
родные и создаваемые человеком), а также связи 
с другими аналогичными системами).

Более того, регион – больше социальная сис-
тема, чем экономическая (особенно это касается 
муниципальных образований). Если рассмотреть 
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цели стратегий социально-экономического разви-
тия субъектов РФ, то в большинстве из них, так 
или иначе, прозвучит цель повышения качества 
жизни и благосостояния населения. Человек для 
региона – не просто экономический агент, а це-
левая ориентация его функционирования. В отли-
чие от корпоративных структур, в которых чело-
века, не осуществляющего вклад в итоговые ре-
зультаты, можно исключить из системы (уволить), 
в региональной системе такого сделать нельзя.

Органы публичной власти, несмотря на свои гло-
бальные стратегические цели обеспечения конку-
рентоспособности региона среди других территори-
альных систем, наличия властных полномочий при 
реализации государственной политики, вынуждены 
адаптироваться под интересы экономических агентов: 

домохозяйств, бизнеса и др., учитывать обществен-
ные интересы. Соответственно, на первый план вы-
ходит свойство адаптивности системы регионального 
управления, ее регулирующих воздействий.

3. Регион – участник конкурентных отношений. 
Есть мнение, что развитие одного региона возмож-
но только за счет других регионов, а темп развития 
национальной экономики задается априорно. Тогда 
региональные стратегии становятся инструментом 
конкурентной борьбы, например, за федеральные 
средства [11]. Так, Методические рекомендации 
Министерства экономического развития РФ по 
разработке и корректировке стратегии социально-
экономического развития субъектов РФ указывают, 
что в аналитическом блоке разработки Стратегии 
целесообразно проведение сравнительной оценки 

МР – муниципальный район, ГО – городской округ, П – городские и сельские поселения, ВР – внутригородской 
район городского округа, МО – муниципальное образование, СЭР – социально-экономическое 
развитие, ФС – Федеральное Собрание.

Рис. 1. Место региона в иерархии территориальных социально-экономических систем  
и система документов стратегического планирования согласно ФЗ-172

Figure 1. The place of the region in the hierarchy of territorial socio-economic systems and the system  
of strategic planning documents in accordance with Federal Law-172
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конкурентоспособности региона для выявления 
конкурентных преимуществ [4]. Под последними 
можно понимать «совокупность природных, соци-
ально-экономических, научно-образовательных, 
технических, информационных, культурных и ин-
ституциональных условий, сложившихся в регионе, 
отличающих его от других регионов и определяющих 
производственные и иные особенности его разви-
тия на долгосрочную перспективу» [13, с. 6];

4. Регион – сложносоставная система, включа-
ющая множество стейкхолдеров со своими инте-
ресами. Это не только традиционные государство, 
фирма, домохозяйство, а, по мнению А. Аузана 
и «топменеджер, акционер, работник, миноритарий, 
то есть конкретный человек, испытывающий лич-
ную заинтересованность в результатах процессов, 
происходящих с его участием» [14, c. 31]. К отдель-
ным стейкхолдерам региона можно отнести и му-
ниципальные образования разного рода, за разви-
тие которых в определенной степени ответственен 
регион. При этом имеет место конфликт интересов 
между стейкхолдерами территории за ресурсы, 
сферы влияния и др.

Исходя из этой особенности региона, Страте-
гия представляет собой механизм согласования 
долгосрочных интересов разного рода стейкхол-
деров территории. Происходит это, во-первых, 
через «участие субъектов региональной эконо-
мики в стратегическом управлении, что повыша-
ет их заинтересованность в конечных результатах, 
которые, к тому же устанавливаются с учетом 
интересов всех групп стейкхолдеров» [14, с. 114]. 
Так, согласование происходит на этапе целепо-
лагания в части определения стратегических при-
оритетов и отборе конкретных стратегических 
проектов. Во-вторых, согласование в рамках Стра-
тегии может осуществляться с применением спе-
циального модельного инструментария, характе-
ризующегося наличием встроенных контуров 
взаимодействия субъектов для различных классов 
экономических ситуаций и позволяющего адап-
тировать их ресурсные стратегии при согласова-
нии общих целей функционирования.

5. Нелинейный характер регионального раз-
вития. Он вытекает из предыдущего свойства 
региона. Для любой сложной системы выявленные 
на основе прошлого опыта проблемы и преиму-
щества не могут считаться сохраняющими свою 
актуальность даже для ближайшего будущего, 
не говоря уже о долгосрочной перспективе. Они 
обязательно изменятся под воздействием множе-
ства факторов и поведения различных экономи-
ческих агентов.

Это определяет необходимость наличия в регио-
нальных стратегиях системы мониторинга и коррек-
тировки целевых индикаторов в условиях изменения 
внешних и внутренних факторов, а также использо-
вания сценарного подхода. Территориальные стра-
тегии должны иметь два и более сценариев развития, 
по которым осуществляется прогноз целевых инди-
каторов, поскольку нелинейность социально-эко-
номических изменений и развития означает суще-
ствование объективной возможности многовариант-
ной последовательности событий.

Кроме того, региональные стратегии должны но-
сить недискретный характер. Для стратегий любых 
территориальных систем, в отличие от коммерческих 
организаций характерен факт, что они разрабатыва-
ются не последовательно во времени, а как бы на-
кладываются друг на друга. Следующая стратегия 
региона разрабатывается за 5–3 лет до конца реали-
зации предыдущей. Например, Законом Пензенской 
области от 04 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО была 
принята Стратегия социально-экономического раз-
вития Пензенской области на долгосрочную перспек-
тиву (до 2030 г.), а 10 мая 2018 г. завершены общест-
венные слушания по поводу проекта Стратегии со-
циально-экономического развития Пензенской области 
до 2035 г., проект находится на согласовании [3; 5].

6. Регион – открытая система, характеризующа-
яся не только значительным количеством внутрен-
них связей, но и связей с внешней средой. При этом 
внешняя среда устанавливает нормативный базис 
функционирования региона, оказывает существен-
ное влияние на экономические условия развития 
региона и его стейкхолдеров. И сами стейкхолдеры 
как экономические агенты, и органы публичной 
власти принимают управленческие решения в усло-
виях взаимодействия с внешней средой, адаптиру-
ясь как под изменение внешних условий, так и из-
менение поведения друг друга.

Адаптивность поведения экономических агентов 
влияет на эффективность государственного управ-
ления, в том числе и на качество стратегического 
планирования региона. В частности, является одним 
из ключевых факторов, влияющих на осуществление 
одного из этапов стратегирования – прогнозирова-
ние целевых индикаторов развития региона.

Планирование и прогнозирование целевых инди-
каторов в региональных стратегиях на долгосрочную 
перспективу всегда осуществляется в условиях не-
определенности внешней среды, соответственно все-
гда высок риск принятия управленческих решений 
по количественным и качественным параметрам це-
левых ориентиров, не соответствующих реальным 
изменениям внешней среды. Но даже если внешняя 
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среда развивается в соответствии с ожиданиями, ин-
формации о ней может оказаться недостаточно для 
верного прогнозирования целевых индикаторов, так 
как информации также свойственна неопределенность.

Отсюда возникает проблема выбора методиче-
ского инструментария прогнозирования, позволя-
ющего учесть огромное число внутренних и внеш-
них факторов развития. Также при использовании 
модельного инструментария прогнозирования не-
обходимо учитывать наличие механизмов принятия 
решений экономическими агентами в различных 
ситуациях, обеспечивающих отражение адаптивно-
го характера поведения экономических агентов.

7. Информационная открытость регионального 
управления. Информационная открытость являет-
ся ключевой особенностью демократической во-
влеченности населения в общественные процессы, 
в особенности на муниципальном уровне. С одной 
стороны, население и хозяйствующие субъекты 
имеют возможность получать необходимую инфор-
мацию о государственных решениях, с другой сто-
роны, власть получает обратную связь от стейкхол-
деров территории. Это более чем важно при стра-
тегическом планировании, в особенности при раз-
работке документов целеполагания: стратегий со-
циально-экономического развития федерального, 
регионального и местного уровней.

Например, особенностью стратегического пла-
нирования в Германии является открытость обсу-
ждения всех региональных программ (не только 
стратегий): все программы проходят процедуру об-
щественного обсуждения и публикуются в средствах 
массовой инофрмации.

В России в 2009 г. был принят Федеральный 
закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», который опре-
деляет принципы и способы доступа к информации 
органов власти [1]. Применительно к стратегиче-
скому планированию ст. 14 ФЗ-172 определяет, что 
для его информационного обеспечения в России 
создается федеральная информационная система [2]. 
Она реализована в ГАИС «Управление» и позволяет 
организовать доступ всех заинтересованных лиц 
к любому стратегическому документу федерально-
го, регионального и местного уровней и участие 
в общественном обсуждении проектов документов 
стратегического планирования РФ.

Помимо отличительных особенностей региона, 
связанных с неопределенностью условий его функ-
ционирования и адаптивностью поведения его 
стейкхолдеров, затрудняющих осуществление 
долгосрочного прогнозирования, а также других 

особенностей региона как территориальной соци-
ально-экономической системы, необходимо учиты-
вать и современные условия его функционирования.

Современные условия разработки 
региональных стратегий

Несмотря на то, что традиционные школы стра-
тегического планирования получили свое развитие 
больше полувека назад, базовые их принципы 
и подходы применимы и сейчас. Но нужно учиты-
вать, что современный этап развития экономики 
характеризуется своими особенностями, также 
кардинально изменились информационные тех-
нологии и инструментарий принятия управленче-
ских решений. 

Современное состояние развития экономики 
приняло новую форму, которую называют цифро-
вая экономика, представляющую собой «парадиг-
му ускорения экономического развития с помощью 
цифровых технологий», «значение которых для 
функционирования предприятий просто огромное, 
а дальнейшее повсеместное их проникновение бу-
дет значительно увеличиваться во всех направле-
ниях и секторах экономики в будущем» [9, с. 92, с. 99]. 
Благодаря новым технологиям как в бизнесе, так 
и в органах государственной власти, внедряется 
программный инструментарий, позволяющий ана-
лизировать огромный объем информации и помо-
гать в принятии управленческих решений.

С другой стороны, сама цифровизация влияет 
на «тенденции развития инструментария матема-
тического и компьютерного моделирования в кон-
тексте анализа проблем совершенствования мето-
дологии стратегического планирования» [12, с. 502]. 
Автор рассматривает методологические изменения 
аппарата формирования и оценки проектов стра-
тегических решений в стратегическом планиро-
вании в виде дихотомии: причина – следствие: 
разнородная информация – гетерогенные модели; 
большие объемы данных – дезагрегированные 
модели; быстрые изменения – адаптивные моде-
ли; неопределенность развития – мягкие вычи-
сления; волатильность – оценка чувствительности; 
неоднозначность – сценарное моделирование 
(вариативность развития – переход от техник про-
гнозирования к методологии проектирования 
и управления будущим).

В совокупности анализ показывает, что в усло-
виях адаптивного поведения экономических аген-
тов региона, неопределенной внешней и внутрен-
ней среды, традиционные методологические под-
ходы и методический инструментарий становится 
малопригодным в реальной практике регионального 
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тируются к текущему поведению друг друга, обес-
печивая при этом достижение собственных локаль-
ных целей, а, соответственно, и на долгосрочную 
перспективу это имеет место быть. Задача региона 

в рамках Стратегии социально-экономического 
развития учесть это свойство адаптивности эконо-
мических агентов и регионального управления 
в целом, и через систему регуляторов более высо-
кого уровня использовать для одновременного 
обеспечения достижения глобальной цели развития 
всей региональной системы в целом.

Эффективным направлением совершенствова-
ния методов стратегического планирования в этих 
условиях представляется применение технологий 
адаптивного управления и имитационного моде-
лирования на базе современных информационных 
технологий в области решения задач инструмен-
тального обеспечения процесса формирования 
и реализации стратегий и программ социально-
экономического развития регионов России.
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Аннотация

В статье рассмотрены основные положения, сущность и содержание доходной политики как ключевой 
части социальной политики государства. Автор справедливо отмечает, что политика доходов нацелена 

на решение таких важных задач, как оказание помощи уязвимым группам населения прибегая к использованию 
системы социального обеспечения и нивелирования инфляционных процессов, оказывающих влияние 
на доходы и сбережения граждан. Приведены различные модели социального регулирования, в числе которых 
«скандинавская», или «шведская» модель, монетаристская, патерналистская и другие. В ходе исследования 
применялись различные общенаучные методы: наблюдения, системно-функциональный, синтеза и анализа, 
научной абстракции. 
Предложены основные направления совершенствования реализации государственной социальной политики, 
которая представляется как объемный, многоаспектный процесс, имеющий сложную структуру и пересека-
ющийся с множеством других направлений деятельности государства. Сформулирован вывод, что общест-
во не существует само по себе, социальная сфера находится в постоянном взаимодействии с другими сфе-
рами, такими как производство материальных благ, политика, культура и окружающая среда. Отмечено, что 
социальную политику признают эффективной тогда, когда вся социальная сфера находится на высоком уровне, 
а со стороны общества отчетливо виден положительный отклик действиям государства. Таким образом, чем 
шире такая политика, чем масштабнее полнота охватываемых направлений, как явных (борьба с бедностью, 
социальная защита и т. п.), так и неявных (отношения между социальными группами, мотивация в обществе 
и т. д.), тем результативнее функционирование государства в целом.
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Abstract

The main provisions, essence and content of the revenue policy as a key part of the social policy of the state have 
been considered in the article. The author rightly notes, that the income policy is aimed at solving such important 

tasks as helping vulnerable groups of the population by resorting to the use of the social security system and leveling the 
inflationary processes that affect the income and savings of citizens. Various models of social regulation have been ad-
duced, including the “Scandinavian” or “Swedish” model, monetarist, paternalistic, and others. The study have used 
various general scientific research methods: observation method, the systemic-functional method, method of synthesis 
and analysis, method of scientific abstraction.
The main directions of improving the implementation of the state social policy, which is presented as a voluminous, mul-
ti-faceted process that has a complex structure and intersects with many other areas of state activity, have been proposed. 
The conclusion has been formulated, that society does not exist by itself, so the social sphere is in constant interaction 
with other spheres, such as production of material goods, politics, culture and the environment. It has been noted, that 
social policy is recognized as effective when the entire social sphere is at a high level, and the society clearly shows a posi-
tive response to the actions of the state. Thus, the broader is such a policy, the greater is the completeness of the covered 
areas, both explicit (the fight against poverty, social protection, etc.) and implicit (relations between social groups, moti-
vation in society, etc.), the more effective is the overall functioning of the state as a whole.
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Социальная сфера в условиях рынка является 
важным объектом государственного регулирования, 
призванного обеспечить необходимые для успеш-
ного функционирования государства условия рас-
пределения. На сегодняшний день в различных 
странах в определенной степени используются ме-
ханизмы, инструменты и показатели для организа-
ции качественной социальной политики, в связи 
с чем выстраивается и осуществляется социальная 
политика. Поэтому одним из важнейших направ-
лений социальной политики является доходная 
политика. В разных государствах такая политика 
может иметь неодинаковый характер, но в боль-
шинстве экономически развитых стран она схожа.

Политика доходов нацелена на решение таких 
задач, как оказание помощи уязвимым группам 
населения прибегая к использованию системы со-
циального обеспечения и нивелирования инфляци-
онных процессов, оказывающих влияние на доходы 
и сбережения граждан. Для того, чтобы такая сис-
тема функционировала, государство через собствен-
ный бюджет осуществляет перераспределение дохо-
дов, поступивших в виде налогов. Налогообложение 
может быть в разной степени дифференцированным 
и учитывать множество направлений и характеристик. 
Зачастую значительная часть национального дохода 
поступает от высокообеспеченного населения к об-
щественным группам с наиболее низкими доходами. 
Перераспределение осуществляется на основе до-
ходных трансфертов, контроля минимального объема 
заработной платы, а также влияния на цены, есте-
ственно сложившиеся в условиях рынка. Нельзя 
говорить о том, что социальная политика доходов 
направлена только на помощь нуждающимся груп-
пам населения. Ее смысл намного глубже и заклю-
чается в попытке государства обеспечить наибольший 
экономический рост, так как в перераспределении 
участвуют средства всего общества. Тем более, что 
в случае ошибочной политики доходов может про-
изойти снижение экономической эффективности 
различных общественных групп.

Подобную ситуацию в своих работах описывал 
А. Оукен, сравнивая ее с «дырявым ведром» [3]. Ана-
логия вполне явная и заключается в том, что при 
передаче доходов от богатых к бедным происходит 
утечка средств, так как трансфертный механизм 
также нуждается в обеспечении. При этом повыше-
ние налогов и увеличение объемов трансфертов 
в пользу уязвимых групп населения может вызывать 
снижение предложения труда на рынке. Данная проб-
лема не имеет решения по сей день, невозможно 
найти тот уровень социальных выплат, при котором 
предложение на рынке труда не будет изменяться 

в худшую сторону, при этом выплаты будут оставаться 
на достаточном для нормальной жизнедеятельности 
уровне. Вместе с тем важное значение в доходной 
политике приобрели проблемы защиты от инфляции 
доходов в обществе. Достижение этой цели являет-
ся весьма сложным в условиях рыночной экономи-
ки. Проводить индексацию доходов в соответствии 
с инфляцией, вызывающей рост потребительских 
цен, напрямую возможно только с социальными 
выплатами или заработной платой работников го-
сударственных организаций. Влиять на частный 
сектор гораздо сложнее, здесь доходы устанавлива-
ются по рыночным законам [1]. Неравенство по до-
ходам порождает социальную напряженность, одна-
ко чрезмерные перераспределительные меры могут 
вызвать аналогичную ситуацию. В поиске необхо-
димого равновесия некоторые государства добились 
определенных положительных результатов.

Свободный рынок при всех своих плюсах в части 
возможностей для каждого индивида к получению 
разнообразных доходов, а значит и росту благосо-
стояния, неуклонно приводит к росту все большей 
разницы между обеспеченными группами населения 
и необеспеченными. Противоречие между богатством 
и бедностью очевидно, но решение проблемы отнюдь 
непростая задача. Здесь нужно учитывать множество 
сторон данного процесса и опираться на основопо-
лагающие законы функционирования экономики 
в рыночных условиях. Потребности населения растут 
вместе с увеличением его численности, обеспечивать 
такое потребление возможно только благодаря услож-
нению и расширению разделения труда, а также 
научному технико-технологическому развитию про-
изводства. Однако для производства многих матери-
альных благ по-прежнему требуется тяжелый физи-
ческий труд, который в рыночной экономике не опла-
чивается в объемах, необходимых для накопления 
богатства. Основная часть доходов сосредоточена 
в таких направлениях экономической деятельности 
как управление, даже инновационная высокотехно-
логичное производство не идет в сравнение. Свое 
влияние оказывают и глобализационные процессы, 
не только в отношении расширения рынков товаров 
и услуг или стирания границ производства. В попыт-
ках снизить стоимость факторов производства эко-
номически развитые государства устремляются 
на рынки развивающихся государств, готовых пред-
лагать свои ресурсы по весьма конкурентной цене. 
Взамен они пользуются технологиями, информаци-
ей и другими благами государств-лидеров. Соответ-
ственно, происходит эволюция их экономического 
развития, а, значит, и социальной сферы. Человек, 
как составляющая общества, также развивается, 
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возрастает уровень его образования. Все больше 
людей в экономическом пространстве начинают 
понимать свою роль в системе хозяйствования и тре-
бовать достойного возмещения своего труда. Несо-
ответствие доходов в обществе, резкая их диффе-
ренциация вызывают диссонанс в восприятии че-
ловеком окружающей действительности. Это может 
вызвать социальную напряженность и другие нега-
тивные явления в социальной сфере, что непремен-
но повлечет отклонения в экономическом развитии. 
В свою очередь, в интересы части населения, обла-
дающего большими объемами факторов производ-
ства, также не входит значительное снижение соб-
ственных ресурсов, доходов и благосостояния. Го-
сударство, опираясь на рынок, не может директив-
но влиять на такое положение дел, необходимо 
учитывать мнение таких групп населения. Тем более, 
возвращаясь к глобализации, действия государства, 
нарушающие интересы наиболее обеспеченных 
слоев населения, могут вызвать отток капитала за его 
пределы, что также худшим образом отразится на на-
циональной экономике.

Идеи социального государства в рамках рыноч-
ной экономики реализуются через систематизацию 
жизнедеятельности общества, опираясь на эконо-
мические, социальные, политические и правовые 
механизмы. Экономически развитые государства 
используют различные модели социального регу-
лирования, и одной из наиболее успешных среди 
них с точки зрения достижения справедливости 
является так называемая «скандинавская», или 
«шведская» модель. После окончания Второй ми-
ровой войны Швеции одной из первых удалось 
достичь наиболее высокого уровня жизни населения. 
Во многом это произошло благодаря социал-демо-
кратической основе данной модели, когда учиты-
ваются права всех граждан на социальное обеспе-
чение и объемный спектр социальных услуг под 
чутким контролем и руководством властных струк-
тур. Это особенность шведской модели, в которой 
нет признаков пожертвования для малоимущих 
граждан, каждый гражданин имеет право на соци-
альную помощь и услуги. Государство активно участ-
вует в экономических процессах и не ограничивается 
национализацией многих жизненно важных отра-
слей, вступает в отношения между трудом и капи-
талом, обеспечивая высокую занятость и оплату 
труда. Во многом это становится возможным бла-
годаря грамотному выстраиванию диалога с объе-
динениями работодателей и работников, что позво-
ляет на практике ощущать реальную социальную 
политику, ведущую к повышению уровня жизни 
и благосостояния общества. Поэтому скандинавскую 

модель в научной литературе обозначают как «го-
сударство благосостояния». Однако существуют 
и минусы такой политики, наиболее яркими из ко-
торых является постоянное воспроизводство богат-
ства и бедности, что вызывает цикличность произ-
водства и социальную дифференциацию. Для боль-
шей доли населения нет необходимости в труде, так 
как социальные доходы весьма велики, в тоже вре-
мя, высокая налогооблагаемая база является пре-
пятствием для накопления богатства, что снижает 
мотивацию к трудовой активности.

В научной литературе можно встретить и другие 
модели социальной политики, которые принято 
рассматривать с точки зрения принадлежности к тому 
или иному государству (группе государств), где мо-
дель получила наибольшее распространение, как 
в случае скандинавской модели, а также роли госу-
дарства и общества в социальном регулировании. 
Согласно первому подходу известны англосаксонская 
(США, Великобритания, Канада, Ирландия), кон-
тинентальная (страны Западной Европы) и южно-
европейская (Испания, Португалия, Греция) моде-
ли [2]. К направлениям второго подхода относят 
либеральную, консервативную, корпоративную 
и социал-демократическую модели. Можно также 
выделить классификацию моделей социальной по-
литики, которые в более широкой форме отражают 
функции государства в социальной сфере: монета-
ристскую, патерналистскую и всеобщего благосо-
стояния [4].

Все озвученные модели имеют схожие черты, 
поэтому можно их сгруппировать по общим при-
знакам. В первую группу можно объединить англо-
саксонскую, консервативную и монетаристскую 
модели. Отмеченные модели социальной политики 
предполагают, прагматичную роль государства, 
которая заключается в создании общих, равноправ-
ных стартовых условий для общества без разделения 
его на группы. Перераспределение доходов в таком 
случае не нацелено на выравнивание социальных 
слоев населения, напротив, участие государства 
в общественной жизни минимально. Поддержка 
института частной собственности и стимулирование 
бизнеса здесь выступают главными социально-эко-
номическими инструментами государства. Человек, 
как полноправный член общества в такой системе, 
должен сам обеспечивать свой доход для роста бла-
госостояния, что нередко приводит к росту соци-
альных различий внутри населения.

Во вторую группу моделей можно соотнести кон-
тинентальную, южно-европейскую, в некоторой 
степени либеральную и корпоративную модели, 
а также всеобщего благосостояния. Здесь государство 
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активно участвует в экономических и социальных 
процессах, взяв на себя ответственность за незащи-
щенные группы населения, одновременно выстра-
ивая партнерские отношения с представителями 
бизнеса. При этом государство стремится к стиму-
лированию рыночных отношений, здоровой кон-
куренции и в больших объемах финансирует соци-
альные услуги, что позволяет называть такие моде-
ли социально рыночными. Главной идеей таких 
моделей является достижение условия, при котором 
экономический рост будет сопровождаться улучше-
нием качества жизни и благосостояния населения [5].

В третью группу следует соотнести скандинав-
скую, социал-демократическую модели и всеобще-
го благосостояния. Такие модели в свою основу 
включают необходимость обеспечения экономиче-
ских, социальных и политических прав всех граждан, 
когда выполняется условие равных, единых инди-
видуальных возможностей в границах всеобщей 
свободы населения. Государство пронизывает все 
процессы, происходящие в обществе, и является 
неотделимым его элементом. Для государств, осу-
ществляющих социальную политику по признакам 
указанных моделей, провозглашают социальное 
регулирование не как вынужденную функцию, а как 
первостепенную и основную свою задачу.

Каждое государство в процессе деятельности стал-
кивается с проблемой выбора вектора социальной 
политики с учетом собственных внутренних особен-
ностей. Социальная сфера одного государства отли-
чается от сферы другого, поэтому невозможно пол-
ностью перенимать опыт и использовать механизмы, 
которые продемонстрировали свою эффективность 
в иных условиях. При этом нужно отметить, что 
социальная сфера имеет определенные общие черты, 
в том числе по составляющим ее структуру элемен-
там. Так, зачастую общественная сфера имеет не-
сколько составных частей, которые взаимосвязаны 
между собой. В первую очередь социальная сфера 
включает в себя структуру общества, которая пред-
ставлена определенными исторически сложивши-
мися социальными группами. Такие группы могут 
различаться по демографическому, этническому, 
культурному и другим признакам, а также по достиг-
нутому уровню благосостоянию. 

Неотъемлемой составляющей социальной сферы 
является ее инфраструктура, включающая совокуп-
ность множества разнообразных отраслей хозяйства 
и форм общественной индивидуальной и совмест-
ной деятельности, призванной обеспечить необхо-
димый объем социальных непосредственных услуг 
индивиду. Социальная сфера выражается не только 
через материальные признаки, но и нематериальные, 

представленные интересами, потребностями, ожи-
даниями и системой стимулов граждан. Без этого 
человек не был бы вовлечен в общественную жизнь, 
а значит не участвовал бы в общественном произ-
водстве. Для государства данная составляющая име-
ет важнейшее значение с точки зрения существо-
вания и развития экономики. 

Не менее существенной частью общественной 
сферы, что перекликается с ее предыдущими эле-
ментами, являются принципы социальной справед-
ливости, с гарантией условий их существования. 
Именно в отношении установившихся в государстве 
принципов справедливости в социальной сфере мо-
гут быть значительные расхождения, которые осно-
вываются на различиях в элементах социальной сфе-
ры. Общим принципом справедливости для любого 
современного общества может выступать равенство 
граждан перед законодательством в социальном, 
экономическом и правовом смыслах. Государству 
необходимо учитывать особенности каждой состав-
ляющей общественного поля, для формирования 
единых принципов социальной справедливости и по-
строения на их основе социальной политики.

Особенностью социальной сферы является то, 
что она не ограниченна какими-то временными или 
пространственными рамками, за исключением того, 
что социальная сфера государства находится внутри 
его границ. Общество не существует само по себе, 
поэтому социальная сфера находится в постоянном 
взаимодействии с другими сферами, такими как 
производство материальных благ, политика, куль-
тура и окружающая среда. Поэтому можно отметить 
взаимное влияние сфер друг на друга, зависимость 
их сосуществования и функционирования в целом. 
В итоге наблюдается определенная фокусировка 
через социальную сферу всех составляющих разви-
тия общества. С этой точки зрения социальную 
сферу можно рассматривать как необходимое усло-
вие для существования других общественных сфер, 
выражающееся в поддержании стабильных соци-
альных отношений, что является фактором целост-
ности и устойчивости.

Государству нужно находить равновесие между 
справедливостью в социальной сфере и эффектив-
ностью экономики. Деятельность государства на-
ходится перед выбором между сокращения нера-
венства по доходам, благосостоянию, общим сни-
жением дифференциации среди населения и воз-
можностью максимального экономического роста, 
с наращиванием инвестиционного капитала. В свою 
очередь положительные стороны одного направ-
ления являются отрицательными другого и наобо-
рот. Это определяет направления регулирования 
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социальной политики, включающее в себя множе-
ство инструментов в зависимости от целей и задач, 
стоящих перед государством на определенном эта-
пе развития.

На сегодняшний день социальная политика пред-
ставляется как объемный, многоаспектный процесс, 
который имеет сложную структуру и пересекается 
с множеством других направлений деятельности 
государства. Наличие большого количества крите-
риев и показателей создают определенные сложно-
сти в реальной оценке ее состояния и будущих пер-
спектив. Социальная политика направлена на ре-
шение задач в крупной системе взаимосвязанных 
компонентов, в число которых входят и отрасли 
социальной сферы, представленные образованием, 
здравоохранением, культурой, жилищно-комму-
нальным сектором и т. д., и рынком труда, с его 
уровнем занятости и безработицы, и сферой соци-
ального партнерства, и социальной защитой, и на-
правлениями социального страхования, такими как 
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например пенсионная система. Поэтому реализация 
и регулирование социальной политики требует рав-
номерного учета всего поля ее охвата, без предпоч-
тения одного направления другим. Эффективная 
социальная политика, это когда вся социальная 
сфера находится на высоком уровне, а со стороны 
общества отчетливо виден положительный отклик 
действиям государства. Безусловно, нельзя полностью 
отказаться от системы приоритетов в решении задач, 
предусмотренных социальной политикой, что про-
исходит под влиянием конкретных условий действи-
тельности и особенностей, присущих государству, 
но чем более шире такая политика, чем масштабнее 
полнота охватываемых направлений, как явных 
(борьба с бедностью, социальная защита и т. п.), так 
и неявных (отношения между социальными груп-
пами, мотивация в обществе и т. д.), тем результа-
тивнее функционирование государства в целом.
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Аннотация 

Анализ проблем и трендов развития международной миграции невозможен без достоверной статистической 
информации. Особую экономическую значимость для любой страны, включая Россию, имеют данные 

о потоках трудовых мигрантов, оказывающих большое влияние на внутренний рынок труда, валовой внутрен-
ний продукт, платежный баланс. Международные организации, включая институты системы ООН, до сих пор 
не выработали однозначных рекомендаций по ведению статистики миграции, стратификации миграционных 
потоков. К настоящему времени отсутствует универсальная для всех стран методика пограничного и внутрен-
него учета потоков и накопленного количества трудовых мигрантов. 
Автор акцентирует внимание на ключевых расхождениях национальной миграционной статистики разных 
стран и широко практикуемой в последнее время произвольной ее интерпретации западными политиками 
и средствами массовой информации, в результате чего нередко искусственно переоценивается острота проб-
лем, связанных с миграцией в западных странах, прежде всего Евросоюзе, и наоборот, принижаются или пол-
ностью замалчиваются миграционные сложности у других стран, включая Россию, Иран, Турцию. Указаны 
сложности в подсчетах международной миграции, возникающие в результате неоднозначной трактовки самого 
понятия «мигрант». Три подхода – проживание за пределами страны рождения, гражданство, место обычного 
ежедневного отдыха – нередко вступают в противоречие друг с другом, когда возникает необходимость уста-
новить подлинную страну происхождения мигранта. 
В статье также проанализированы недостатки основных источников информации об иммигрантах: перепись 
населения, административный учет, опросы населения. Новые явления в международных миграционных по-
токах, такие как «кросс-мотивация» мигранта и миграция без выезда за рубеж, требуют своего осмысления.
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Abstract 

Analysis of problems and trends in the field of international migration development is impossible without reliable 
statistical data. Particular economic importance for any country including Russia are data on the flows of labor 

migrants, which have a great impact on the domestic labor market, gross domestic product, balance of payments. In-
ternational organizations, including United Nations bodies, haven’t worked out single recommendations on proceeding 
migration statistics, stratification of migration flows. The universal worldwide technique with border and internal migrant 
calculation principles regarding flows and stocks of labor migrants is absent at the moment. 
The author focuses on key discrepancies of national migration statistics in different countries and widely practiced flexible 
interpretation of it by Western politicians and mass media, therefore, the acuteness of migration problems in the Western 
countries (first, in the European Union) is overestimated and, on the contrary, migration difficulties of such countries 
as Russia, Iran, Turkey are downgraded or fully ignored. The difficulties in the calculation of international migration, 
arising from the ambiguous interpretation of the concept of “migrant”, have been indicated. Three approaches – resi-
dence outside the country of birth, citizenship, place of usual daily rest – often conflict with each other, when it is neces-
sary to establish the true country of origin of the migrant.
The shortcomings of the main sources of information about immigrants: population census, administrative records, pop-
ulation surveys have been also analyzed in the article. New phenomena in international migration flows, such as “cross-
motivation” of migrants and migration without going abroad, require their understanding.
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В начале XXI в. по данным Департамента ООН 
по экономическим и социальным вопросам, коли-
чество международных мигрантов, проживающих 
во всех странах мира, заметно выросло: с 173 млн чел. 
в 2000 г. до 258 млн чел. в 2017 г., существенно из-
менилась структура миграционных потоков, причем 
практически повсеместно [6, с. 4]. Для иллюстрации 
последнего утверждения достаточно посмотреть, 
как менялась страна происхождения лиц, пересе-
кающих южную границу США, стремящихся попасть 
в самую большую экономику мира (или вторую 
по паритету покупательской способности после 
Китая). Сальвадорцы, гватемальцы и гондурасцы 
давно вытеснили мексиканцев с первого места 
в условной иерархии переселенцев с юга в ежегод-
ных потоках. Легальная миграция в США из стран 
Центральной Америки выросла вдвое, а нелегаль-
ная – вчетверо. Число мобильных мексиканцев, 
которых еще 2-3 десятилетия назад можно было 
назвать основными мигрантами, въезжающими 
в южные штаты США, напротив, существенно со-
кратилось [8]. Вместе с тем, в накопленной числен-
ности иммигрантов мексиканцы все еще лидируют 
с огромным отрывом. В совокупной массе нелегалов 
они устойчиво занимают первое место с долей в 51 %.

Трансграничное перемещение мигрантов в Ев-
ропу за последние 10 лет также изменилось. За счет 
жителей Ближнего Востока поменялся националь-
ный состав миграционного потока, хотя суммарно 
накопленная численность мигрантов в Европейском 
союзе (далее – ЕС), на наш взгляд, не выглядит 

чрезмерным и алармистски разрушительным, на что 
указывают европейские политики и пресса, а так-
же отечественные аналитики [4, с. 179]. К тому же, 
заявления об избыточности мигрантов в западно-
европейских странах сопровождаются отсутствием 
анализа причин, вызвавших это явление, а именно: 
абсолютным провалом ближневосточной полити-
ки западных правительств во главе с США в Ира-
ке, Ливии, Сирии, Афганистане, приведшей к сме-
не власти (за исключением Сирии), разрушению 
целостности этих государств и размыванию границ, 
что помогло быстрому увеличению территории 
запрещенного в России квазигосударства ИГИЛ. 
Проблема беженцев в Европе, конечно, существует, 
и для отдельных территорий, городов и небольших 
государств Старого Света она действительно стала 
колоссальным вызовом.

Однако, возникает вопрос, настолько ли ката-
строфичным выглядит возросшее количество бежен-
цев в крупных странах ЕС и ЕС в целом. Для ответа 
на него следует проанализировать накопленную ста-
тистику по беженцам в странах ЕС (рис. 1). На ос-
нове представленных данных можно сделать вывод 
о том, что количество лиц, вынужденных искать 
убежища в Европе, выросло, но не столь значитель-
но, как в начале 1990-х гг. и намного меньше по срав-
нению с общемировыми показателями. В 28 странах 
ЕС суммарное количество данных лиц, приезжающих 
из других регионов мира, по-прежнему не превыша-
ет некую условную максимальную планку для по-
следних 65-ти лет – 2,3 млн чел. или примерно 10 % 

Составлено автором по материалам источника [9] / Compiled by the author on the source materials [9]

Рис. 1. Количество беженцев, проживающих во всех странах мира и ЕС-28: накопленная миграция в млн чел., 1953–2017
Figure 1. Refugee stock worldwide and in EU-28 accumulated migration, in million of people, 1953–2017
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от суммарного количества беженцев во всем мире – 
18,5 млн чел. в 2017 г. Наибольшее количество бе-
женцев из Сирии (6 млн чел.), Афганистана (2,6 млн), 
Южного Судана (2 млн) приняли к себе не страны 
ЕС, а Турция (3,2 млн), Пакистан (1,4 млн), Уганда 
(1,3 млн), Иран (1 млн). При этом величина ежегод-
ных потоков беженцев в ЕС за последние 10 лет 
не была постоянной: в 2009 г. заявок о предоставле-
нии убежища получены властями государств ЕС все-
го 200 тыс., в 2015 г. и 2016 г. таких заявлений по-
ступило 1 млн 200 тыс., а в 2017 г. сократилось 
в 2 раза – до 651 тыс. чел. [7, p. 16]. Заметим также, 
что приток мигрантов за период 2000–2017 гг. не смог 
переломить давно сложившегося тренда на сокра-
щение общей численности населения ЕС.

Российская Федерация (далее – РФ) как госу-
дарство-реципиент за период 2014–2018 гг. приня-
ло сопоставимое с Германией количество мигрантов, 
правда не с Ближнего Востока, а с Украины, но эти 
цифры тоже измеряются миллионами человек. Од-
нако никаких заявлений о миграционной катастро-
фе ни в политической, ни в информационной среде 
в нашей стране в связи с этим не прозвучало. Скорее 
всего, сказывается культура большей открытости 
и более устойчивый к распространению ксенофобии 
менталитет нашего населения, чем в ЕС Украинцы 
ассимилируются и интегрируются в российское об-
щество без особых проблем. Наряду с трудовыми 
мигрантами в Россию, как и в Европу приезжают 
беженцы. Среди них немало жителей непризнанных 
Донецкой и Луганской Республик, ищущих убежи-
ще в нашей стране. В 2019 г. российским руковод-
ством принято решение о выдаче российского граж-
данства всем жителям самопровозглашенных респу-
блик ДНР и ЛНР, желающим его получить.

В приведенных выше фактах специально под-
черкивается разноформатность взятых из разных 
источников статистических данных. Напомним, 
что подсчеты международной миграции населения, 
включая беженцев и трудовых мигрантов, ведутся 
в двух формах:
 • учет миграционных потоков (flow) лиц, пересека-

ющих границы страны в порядке въезда-выезда 
за отдельные промежутки времени (месяц, квартал, 
год). Есть немало стран, которые не считают миг-
рационные потоки или считают иммиграционный, 
но не считают эмиграционный поток;
 • накопленная статистика (stock) уехавших и при-

бывших из-за границы лиц, которые проживают за ру-
бежом или в данной стране, соответственно, на кон-
кретную дату, как правило, начало или конец года. 
Данный учет суммирует всех тех, кто выехал/въехал 
в страну за все предыдущие годы статистических  

наблюдений и имеет статус мигранта. При этом от-
метим отсутствие в русском языке, равно как и в дру-
гих языках, адекватного и уважительного к людям 
термина, отражающего этот вид статистики. Термины 
«накопление» или «запасы» (трудовых) мигрантов 
являются не вполне корректными с гуманитарной 
точки зрения [2, c. 158].

Здесь можно провести параллели с аналогичным 
универсальным для всех факторов производства 
подходом в статистическом учете международного 
капитала в виде (а) притока/оттока за период и (б) 
накоплениях капитала на конкретную дату. Уни-
версальность такого двоякого подхода «потоки/
запасы» заложена в Системе национальных счетов, 
применяемой по рекомендации Статистической 
комиссии ООН в большинстве стран мира и эти 
данные, подсчитанные по-разному ни в коем случае 
нельзя смешивать [10]. Рейтинги стран-лидеров 
в методиках потоков и запасов часто различаются 
и различия эти могут быть существенными. При 
этом совершенно очевидно, что устойчивый тренд 
в миграционных потоках со временем может изме-
нить накопленную статистику, но для этого нужно 
время, превышающее несколько лет, а может быть 
и десятилетий. Или же, напротив, непродолжитель-
ные по времени всплески в результате оказываются 
всего лишь «статистическим шумом».

Выводы, которые делают аналитики, и тренды, 
которые они выделяют, базируются на статисти-
ческих данных, далеко не бесспорных и однознач-
ных с точки зрения применяемых терминологии 
и методик сбора, обобщения и представления циф-
ровых данных. Добавим к этому политический 
фактор и деятельность средств массовой инфор-
мации в западных странах, которые, порой, по-
своему, как им выгодно, интерпретируют собран-
ную статистику, обходя отдельные явления, не укла-
дывающиеся в формируемую ими картину мира, 
или иногда даже манипулируя общественным со-
знанием, выделяя отдельные факты и цифры, в том 
числе подменяя потоки запасами и наоборот, сле-
дуя сиюминутной конъюнктуре, интересам отдель-
ных политических партий, социальных групп или 
текущего этапа электорального цикла. Именно так 
следует относиться к однобоко и неадекватно ос-
вещаемой в информационном пространстве про-
блеме ближневосточных беженцев в ЕС.

При том, что отдельные элементы статистиче-
ского учета международной миграции в странах 
мира все еще не унифицированы, аналитики с лег-
костью проводят международные сопоставления 
по имеющимся данным, не углубляясь в методо-
логию. А ведь 8 % стран, вообще, не имеют данных 
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о мигрантах, не говоря уже о дополнительной ин-
формации о возрасте мигрантов (собирают в 77 % 
стран), стране происхождения: только 81 % стран 
информированы об этом.

Напомним, что определение международного 
мигранта как «лица, проживающего за пределами 
страны рождения» используется в 182 из 232 стран 
мира [8, p. 3]. В других странах, где такую инфор-
мацию получить не удается, и используются данные 
о гражданстве другой страны у данного лица, что 
создает ряд проблем при подсчете лиц с двойным 
гражданством или тех, кто находится в процессе 
получения гражданства. Третий подход резидент-
ский – по месту обычного проживания – сформу-
лирован в рекомендациях Статистической комиссии 
ООН и тоже далеко небесспорен, поскольку это 
«место обычного ежедневного отдыха (where the 
person normally spends the daily period of rest)» [5, с. 5]. 
Таким образом, такая дифференциация подходов 
к определению самого субъекта статистического 
анализа по месту рождения, гражданству и рези-
дентству создает многочисленные коллизии в пар-
ной, зеркальной статистике стран. Есть немало 
примеров стран с кросс-факторной дефиницией 
мигранта, например, по месту резидентства матери 
во время родов вместо реальной страны рождения 
ребенка в тех случаях, когда мать уезжает на роды 
в другую страну. Также немало проблем в подсчетах 
появилось после распада СССР, когда люди оказа-
лись жителями другой страны, никуда не выезжая 
за пределы места проживания (фактор «перемеще-
ния национальных границ, а не людей»).

Еще одной серьезной методологической пробле-
мой учета мигрантов являются страновые несоответ-
ствия по срокам пребывания лица в другой стране. 
Особенно это важно для государств, которые опре-
деляют мигранта по изменению места обычного про-
живания (резидентству). Минимальный срок пере-
мены места жительства выступает здесь одним из клю-
чевых элементов определения статуса лица, пересе-
кающего границу. Временные выезды за границу для 
отдыха, на каникулы или в отпуск, по делам, для 
медицинского лечения или религиозного паломни-
чества не влекут за собой трансформацию статуса 
перемещающегося лица в категорию мигранта. Од-
нако в перечисленных случаях добавляется еще один 
критерий – цель выезда (въезда), что влечет за собой 
целый набор новых статистических проблем, свя-
занных с документарным оформлением пересечения 
границы. Тип документа(-ов), признаки и условия 
выезда-въезда, а также пребывания в зарубежной 
стране и другие дополнительные параметры должны 
однозначно отражать эту цель. Однако оформление 

миграционных документов и набор данных, которые 
они содержат, в странах мира также различается. 
Так, например, тип визы (туристическая, рабочая, 
учебная и др.) в ряде случаев не покажет весь набор 
целей пребывания человека в данной стране. Рези-
дентский подход часто базируется на сроке пребы-
вания и чаще всего это период 12 и более месяцев, 
но в ряде стран этот срок может быть в три или шесть 
месяцев. Добавим к этому, что в некоторых странах 
в статистику попадают первоначальные данные о на-
мерениях въезжающего в страну лица проживать 
в течение такого-то периода, хотя по факту впослед-
ствии оказывается совсем другой срок. Приехав из-
начально на короткий период и указав это в доку-
ментах на въезд, человек может в дальнейшем запро-
сить вид на жительство и срок, естественно, станет 
совсем другим, гораздо более длительным, но при 
этом первоначальные данные уже попали в стати-
стику и были учтены.

В статистике международной миграции сложности 
учета являются не только результатом разных дефи-
ниций и методологических подходов в разных странах, 
но и многообразия источников собираемой инфор-
мации о мигрантах внутри отдельных стран. Приме-
няют три основных источника: а) перепись населения; 
б) административный учет, включая пограничный; 
в) опросы населения. Самый точный из них – пере-
пись населения, но при этом важно при переписи 
правильно формулировать вопросы, на основе кото-
рых можно сделать однозначные выводы о стране 
рождения, гражданства, сроках пребывания данного 
лица в стране. Недостатком переписи являются от-
носительные большие промежутки времени между 
проводимыми в стране переписями, как правило 
10 лет, что существенно усложняет или даже делает 
невозможным сбор и анализ информации о потоках. 
Кроме того, перепись не дает информации об эмиг-
рации. Административный учет на основе предостав-
ленных документов также создает проблемы для 
формирования надежной статистической базы миг-
рантов. Например, вид на жительство может давать 
право на проживание не только одному лицу (главе 
семейства), но и включать еще нескольких лиц, на-
ходящихся на его иждивении, которые в статистику 
иммигрантов не попадут – одна заявка от имени 
семьи. Другой проблемой, имеющей место и в России, 
является ведение статистики на основе пограничного 
учета. Одно и то же лицо может неоднократно въез-
жать и выезжать из данной страны, «накручивая ста-
тистический счетчик» миграционного потока. В Рос-
сии административный учет мигрантов осуществляют 
4 органа: Пограничная служба Федеральной службы 
безопасности, Министерство иностранных дел РФ, 
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Министерство внутренних дел РФ, Росстат [1, с. 38]. 
У каждого из них свой метод статистического наблю-
дения: регистрация иностранцев при въезде, ведение 
реестра выданных виз, приглашений на въезд, вида 
на жительство, разрешений на работу и отчеты рабо-
тодателей. Опросная методика (например, среди пас-
сажиров) часто не позволяет отличить мигрантов 
от путешественников.

Большие сложности возникают во многих стра-
нах, включая Россию, при стратификации мигра-
ционных потоков по целям въезда/выезда. Ориен-
тация на документарное сопровождение может 
вводить в заблуждение статистические службы 
и аналитиков в силу множественности целей, на-
зовем ее кросс-мотивацией мигранта. К примеру, 
получив учебную визу на въезд в страну мигрант 
нередко подрабатывает. Скажем, в России мигра-
ционное и трудовое законодательство не запреща-
ет совмещать эти виды деятельности, хотя и уста-
новлен ряд ограничений, таких как подработка 
во внеучебное время. Или еще одна проблема: в ка-
тегорию студентов-мигрантов (во всем мире их на-
считывают суммарно 4 млн чел.) в большинстве 
стран не попадают учащиеся, которые приезжают 
на обучение на короткий период времени, длящий-
ся меньше учебного года [6, p. 1]. Такую студенче-
скую миграцию международные организации на-
зывают «зачетной мобильностью» (credit mobility), 
поскольку студент приезжает на короткий учебный 
курс, по окончании которого он получает не диплом, 

а баллы (сумму условных кредитов), зачитываемые 
ему по приезду в учебном заведении своей страны. 
Многие страны также не собирают статистику о поле, 
этнической, религиозной, языковой (диалекты) 
специфике студента-мигранта, что не позволяет 
установить степень свободы или дискриминации 
по данным характеристикам приезжающих на уче-
бу лиц в те или иные страны.

Заключение

В статье отражены ключевые статистические 
проблемы, не позволяющие проводить точный учет 
численности потоков и количества проживающих 
мигрантов в разных странах. Однако имеются и дру-
гие проблемы точного статистического подсчета. 
К примеру, остаются в современном мире страны, 
которые до сих пор считают мигрантов не только 
в первом, но и во втором поколении, что еще боль-
ше запутывает информацию по международной 
миграции. Отдельного исследования требует проб-
лема растущей цифровизации, которая формирует 
новые вызовы для статистического учета междуна-
родной трудовой миграции [3, с. 161]. Появляется 
масса новых явлений, таких как «миграция без вы-
езда за рубеж» для выполнения работ иностранным 
работником удаленным способом по электронным 
каналам. Вместе с тем, задача аналитика, зная эти 
сложности, делать правильные выводы с поправкой 
на отсутствие или некорректность собираемых и пу-
бликуемых статистических данных.

Библиографический список

1. Гребенюк, А. А. Международная трудовая миграция 
и экономическое развитие: последствия, система по-
казателей, российские реалии: монография. – М.: 
Высшая школа современных социальных наук (факуль-
тет) МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://istina.msu.ru/downlo
ad/197803898/1i8U8T:wEeLnjrrV-8gIlBM4urfusT49tI/ 
(дата обращения: 07.09.2019).

2. Логинов, Б. Б., Руднева, А. О. Международные фак-
торы производства в национальных экономиках: мо-
нография. М.: НИЦ Инфра-М, 2012. 312 с.

3. Ревенко, Л. С., Перская, В. В., Холопов, А. В. и др. Ме-
ждународные экономические отношения: реалии, вы-
зовы и перспективы: монография; под общ. ред. 
и с предисл. Л. С. Ревенко; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России, каф. междунар. экон. 
отношений и внешнеэкон. связей им. Н. Н. Ливенцева. 
М.: МГИМО-Университет, 2019. 750 с.

4. Суворова, В. А. Миграционный кризис в Европе: 
проблемы вынужденной миграции//Власть. 2018. № 1. 

References 

1. Grebenyuk A. A. Mezhdunarodnaya trudovaya migratsiya 
i ekonomicheskoe razvitie: posledstviya, sistema pokazate-
lei, rossiiskie realii monografiya [International labor migra-
tion and economic development: consequences, system of indi-
cators, Russian realities monography], Moscow, 2019. Avail-
able at: https://istina.msu.ru/download/197803898/1i8U8
T:wEeLnjrrV-8gIlBM4urfusT49tI/ (accessed 07.09.2019).

2. Loginov B. B., Rudneva A. O. Mezhdunarodnye faktory 
proizvodstva v natsional’nykh ekonomikakh: monografiya 
[International factors of production in national economies: 
monography], Moscow, NITs Infra-M, 2012, 312 p.

3. Revenko L. S., Perskaya V. V., Kholopov A. V. et al. Mezh-
dunarodnye ekonomicheskie otnosheniya: realii, vyzovy 
i perspektivy: monografiya [International economic relations: 
realities, challenges and perspectives], pod obshch. red. 
i s predisl. L. S.Revenko, Mosk. gos. in-t mezhdunar. ot-
noshenii (un-t) MID Rossii, kaf. mezhdunar. ekon. ot-
noshenii i vneshneekon. svyazei im. N. N. Liventseva, Mos-
cow, MGIMO-University, 2019, 750 p.



УПРАВЛЕНИЕ  T. 7 № 4 / 2019. Управление процессами

112

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/migratsionnyy-krizis-v-evrope-
problemy-vynuzhdennoy-migratsii (дата обращения: 
12.09.2019).

5. Global Migration Group. Handbook for improving the 
production and use of migration data for development, 
Global knowledge partnership for migration and 
development (KNOMAD), World Bank, Washington, DC, 
2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.un.org/en/development/desa/population/migration/
publications/others/docs/handbook_GMG_Dec_2017.pdf 
(дата обращения: 08.09.2019).

6. International Migration Report 2017. UN DESA [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/
en/development/desa/population/migration/publications/
migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.
pdf (дата обращения: 06.09.2019).

7. Key figures on Europe – Statistics illustrated. 2018 edition. 
Eurostat. Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/3217494/9376615/KS-EI-18-101-EN-N.
pdf/83c1b958-4c97-4410-b86e-91ae4b729701 (дата обра-
щения: 08.09.2019).

8. Massey D. S. Today’s US-Mexico “border crisis” in 6 charts. 
June 27, 2018. Режим доступа: http://theconversation.
com/todays-us-mexico-border-crisis-in-6-charts-98922 
(дата обращения: 06.09.2019).

9. Migration and development brief. migration and remittances. 
World Bank Group. 29 April 2018. P. 13. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.knomad.org/
sites/default/files/2018-04/Migration%20and%20
Development%20Brief%2029.pdf (дата обращения: 
08.09.2019).

10. System of National Accounts 2008. United Nations 
Statistical Commission [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/
sna2008.asp (дата обращения: 07.09.2019).

4. Suvorova V. A. Migratsionnyi krizis v Evrope: problemy vy-
nuzhdennoi migratsii [Migration crisis in Europe: problems 
of forced migration], Vlast’, 2018, no. 1. Available at: https://
cyberleninka.ru/article/n/migratsionnyy-krizis-v-evrope-
problemy-vynuzhdennoy-migratsii (accessed 12.09.2019).

5. Global Migration Group. 2017. Handbook for Improving 
the Production and Use of Migration Data for Development, 
Global Knowledge Partnership for Migration and Develop-
ment (KNOMAD), World Bank, Washington, DC. Avail-
able at: https://www.un.org/en/development/desa/popula-
tion/migration/publications/others/docs/handbook_
GMG_Dec_2017.pdf (accessed 08.09.2019).

6. International Migration Report 2017. UN DESA. Available 
at: https://www.un.org/en/development/desa/population/
migration/publications/migrationreport/docs/Migration-
Report2017_Highlights.pdf (accessed 06.09.2019). 

7. Key figures on Europe – Statistics illustrated. 2018 edition. 
Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/docu-
m ents/321749 4/9376615/KS-EI-18-101-EN-N.
pdf/83c1b958-4c97-4410-b86e-91ae4b729701 (accessed 
08.09.2019).

8. Massey D. S. Today’s US-Mexico ‘border crisis’ in 6 charts. 
June 27, 2018. Available at: http://theconversation.com/
todays-us-mexico-border-crisis-in-6-charts-98922 (ac-
cessed 06.09.2019).

9. Migration and development brief. migration and remit-
tances. World Bank Group. 2018. April, 29. p. 13. Available 
at: https://www.knomad.org/sites/default/files/2018-04/
Migration%20and%20Development%20Brief%2029.pdf 
(accessed 08.09.2019).

10. System of national accounts 2008. United nations statistical 
commission. Available at: https://unstats.un.org/unsd/na-
tionalaccount/sna2008.asp (accessed 07.09.2019).



УПРАВЛЕНИЕ  T. 7 № 4 / 2019. Мищенко И.В., Шустова Е.П., Милькина И.В. С. 113–122

113

УДК 339.924         JEL F02, F15, F63                                                               DOI 10.26425/2309-3633-2019-4-113-122
Получено: 23.09.2019       Одобрено: 21.10.2019        Опубликовано: 20.12.2019

Развитие трансграничных территорий как индикатор 
эффективности интеграционных процессов

Мищенко Инна Витальевна1, Шустова Елена Павловна2, Милькина Ирина Владимировна3

1канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,  
г. Барнаул, Российская Федерация, ORCID: 0000-0002-6871-6668, e-mail:mis.iv@mail.ru 
2канд. экон. наук, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет,  

г. Семей, Республика Казахстан, Scopus Author: 57204011490, ORCID: 0000-0003-1685-912X,  
e-mail: shustova_yelena@mail.ru

3канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  
г. Москва, Российская Федерация, ORCID: 0000-0002-5254-6326, e-mail: iv_milkina@guu.ru 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы развития трансграничных территорий и влияния на них интеграцион-
ных процессов. Создание Евразийского экономического союза становится импульсом для развития как 

стран – членов данной организации, так и отдельных их территорий. Данное интеграционное образование 
относительно молодое, но уже сегодня в его рамках создается общий рынок движения товаров, услуг, рабочей 
силы и капитала. Именно трансграничные территории, как мосты между странами, ощущают на себе эффект 
от проходящих на общем экономическом пространстве процессов: увеличивается товарооборот между страна-
ми, а также происходит приток инвестиций и рабочей силы. 
Исследование направлено на выявление эффекта от интеграционных процессов на развитие двух трансгранич-
ных территорий – Алтайского края (Российская Федерация) и Восточно-Казахстанской области (Республика 
Казахстан). Анализ показал, что взаимный товарооборот увеличился между странами и данными территори-
ями, имеется хороший задел для развития кооперации в производстве. Однако другие показатели социально-
экономического развития имеют негативную тенденцию. Продолжается отток населения с данных террито-
рий. Территории не привлекают в значительном объеме инвестиции. 
Предложены меры, способствующие повышению привлекательности Алтайского края и Восточно-Казахстан-
ской области в рамках Евразийского экономического союза: усиление производственных связей через создание 
промышленных кластеров; включение территорий в реализацию проекта «Экономический пояс Шелкового 
пути»; использование природного потенциала территорий для создания и развития совместных туристических 
направлений. Предложенные в статье меры позволят укрепить сотрудничество между трансграничными тер-
риториями, создать благоприятные условия для повышения интеграционного эффекта на данных территори-
ях, развития инфраструктуры и кооперации в основных отраслях приграничных стран, усиления финансовых 
связей и привлечения инвестиций.

Ключевые слова: интеграция, трансграничные территории, Алтайский край, Восточно-Казахстанская область, 
сотрудничество, Евразийский экономический союз.
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Abstract

The development of cross-border territories and the impact of integration processes on them has been considered 
in the article. The creation of the Eurasian Economic Union becomes an impetus for the development of both the 

member states of the organization and their individual territories. This integration formation is relatively young, but today 
it creates a common market for the movement of goods, services, labor and capital. That is the cross-border territories, 
as bridges between countries, which feel the effect of the processes taking place in the common economic space: the trade 
turnover between the countries increases, as well as the inflow of investment and labor.
The study is aimed at identifying the effect of integration processes on the development of two cross – border areas-Altai 
territory (Russian Federation) and East Kazakhstan region (Republic of Kazakhstan). The analysis showed, that the mu-
tual trade turnover has increased between the countries and these territories; there is a good foundation for the develop-
ment of cooperation in production. However, other indicators of socio-economic development have a negative trend. The 
outflow of population from these territories continues. The territories do not attract a significant amount of investment. 
The measures to increase the attractiveness of the Altai territory and East Kazakhstan region within the Eurasian Eco-
nomic Union have been offered: strengthening production ties through the creation of industrial clusters; the inclusion 
of territories in the implementation of the project “economic belt of the silk road”; the use of the natural potential 
of the territories for the creation and development of joint tourist destinations. The measures proposed in the article will 
strengthen cooperation between cross-border territories, create favorable conditions for increasing the integration effect 
in these territories, developing infrastructure and cooperating in the main sectors of the border countries, strengthening 
financial ties and attracting investment.

Keywords: integration, cross-border territories, Altai territory, East Kazakhstan region, cooperation, Eurasian Economic 
Union.
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Одной из тенденций развития мировой эконо-
мики является углубление интеграционных про-
цессов между странами, создание мира без границ. 
Интеграция проходит на уровне хозяйствующих 
субъектов, расширяя производственный процесс 
и выходя за национальные рамки. Другими слова-
ми, происходит создание единого экономического 
пространства, усложняются и расширяются про-
изводственные связи, снижаются издержки про-
изводства. Интеграционный эффект приводит 
к увеличению товарооборота между странами, 
приливу иностранных инвестиций, увеличению 
миграционных потоков.

После распада СССР первым шагом на постсо-
ветском пространстве к созданию интеграционно-
го объединения стало Содружество независимых 
государств (СНГ). Однако углубление интеграци-
онных процессов в рамках СНГ столкнулось с рядом 
объективных проблем, страны находились в стоянии 
кризиса, все усилия были брошены на развитие 
национальных экономик, включая применение 
политики протекционизма. Уже в 2000 г. возникла 
необходимость усиления интеграционных процес-
сов в рамках нового типа интеграции – Евразий-
ского экономического сообщества. ЕврАзЭС имел 
форму таможенного союза и включал Россию, Ка-
захстан, Беларусь, Киргизию, Таджикистан. Созда-
ние таможенного союза значительно упрощало 
перемещение товара между странами участницами, 
вместе с тем сохранялась разобщенность стран, 
отсутствовала возможность для свободного переме-
щения людей и капиталов. С целью создания об-
щего рынка в 2014 г. президентом Казахстана Н. На-
зарбаевым было предложено создание Евразийско-
го экономического союза (далее – ЕАЭС).

Одной из целей развития ЕАЭС стало создание 
общего рынка товаров, услуг, рабочей силы и ка-
питалов. Договор о Таможенном кодексе Евразий-
ского экономического союза (ТК ЕАЭС), подпи-
санный президентами стран Союза 11 апреля 2017 г., 
вступил в силу 01 января 2018 г. Кодекс должен 
способствовать существенному упрощению транс-
граничной торговли [11, с. 4].

Несмотря на то, что интеграция проходила 
в крайне сложных геополитических и экономиче-
ских условиях (санкции и экономический кризис 
2014 г.), странам участницам удалось выйти на ста-
дию устойчивого экономического роста [2]. В стра-
нах ЕАЭС наблюдается рост валового внутреннего 
продукта, внешней торговли и торговли между 
странами участницами, промышленного произ-
водства и производства сельскохозяйственной про-
дукции, увеличение кооперационных поставок, 

сокращение инфляции, улучшение позиций стран 
в международных рейтингах.

Вместе с тем, до сих пор отсутствует четкое по-
нимание об эффективности интеграционных про-
цессов для отдельных территорий. В первую очередь 
речь идет о трансграничных территориях. По мне-
нию О. В. Толстогузова, их можно рассматривать 
как своеобразную площадку применения инстру-
ментов и форм взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, то есть как мост через границы государств 
и инструмент в интеграции стран, реализуемый 
через создание единого экономического простран-
ства и приграничное сотрудничество [4, c. 9].

Иначе говоря, именно трансграничные терри-
тории могут стать индикаторами эффективности 
проводимой политики в рамках ЕАЭС. Считаем, 
что именно на трансграничных территориях должен 
в первую очередь проявлять себя интеграционный 
эффект, проявляющийся в росте внешней торговли, 
иностранных инвестиций и положительного миг-
рационного притока (как внутри страны, так из дру-
гих стран).

Алтайский край и Восточно-Казахстанская 
область – репрезентативные 
трансграничные территории России 
и Казахстана

Алтайский край и Восточно-Казахстанская об-
ласть (далее – ВКО) имеют много общего для уста-
новления прочных отношений. Так, Россия (Ал-
тайский край, Республика Алтай), Казахстан (Вос-
точно-Казахстанская область), Монголия (Баян-
Ульгийский аймак, Ховдский аймак), Китай (Синь-
цзян-Уйгурский автономный район) входят 
в проект сотрудничества приграничных регионов 
«Большой Алтай». Тесные отношения также про-
диктованы общим прошлым и наличием тесных 
кооперационных связей в странах бывшего СССР. 
Можно говорить о ресурсной и технологической 
взаимозависимости отдельных отраслей и произ-
водств представленных стран, технологической 
взаимозависимости их предприятий.

Алтайский край можно считать типичным аграр-
но-промышленным регионом РФ. Сельское хозяй-
ство было и остается базовой отраслью специали-
зации региона. Агропромышленный комплекс (да-
лее – АПК) и торговля формируют свыше 62 % 
общего объема валового регионального продукта. 
Что касается внешней торговли, то спросом у ино-
странных партнеров пользуется каменный уголь, 
угольный кокс, грузовые вагоны, древесина и про-
дукция деревообработки, рапс, подсолнечное масло, 
обработанное зерно злаков.
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Алтайский край входит в число крупнейших 
производителей продовольствия в России. По пло-
щади пашни (около 7 млн га) регион превосходит 
любую другую область или край РФ. Он занимает 
первое место в России по посевной площади зер-
новых и зернобобовых культур. Основные отрасли 
сельскохозяйственного производства Алтайского 
края: животноводство, кормопроизводство и зер-
новое производство. Также среди значимых отра-
слей можно выделить пчеловодство и мараловод-
ство. Алтайский край – единственный регион 
России от Урала до Тихого океана, где развито 
семеноводство и товарное производство подсол-
нечника и сахарной свеклы.

Восточно-Казахстанская область – один из ве-
дущих индустриально-аграрных регионов Казахстана 
со значительным экономическим потенциалом. 
Также регион является основным промышленным 
потенциалом страны, где расположены крупные 
предприятия пищевой и легкой промышленности, 
машиностроения, цветной металлургии, энергети-
ки. На его территории функционирует крупнейший 
в мире завод по производству топлива для атомных 
электростанций, производится бериллий, тантал. 
Область богата такими ресурсами как свинец (27 % 
балансовых запасов Казахстана), цинк (48 %), медь 
(49 % от общереспубликанских запасов). Здесь 
расположено 50 месторождений золота. Произво-
дится 6 % промышленной продукции всей респу-
блики, одна пятая часть обрабатывающей промыш-
ленности и четвертая часть продукции металлургии 

и машиностроения. В то же время, высокими тем-
пами развивается АПК ВКО [12].

Для Алтайского края Казахстан является самым 
крупным внешнеторговым партнером. По словам 
губернатора Алтайского края В. П. Томенко, тер-
ритории имеют значительный потенциал дальней-
шего развития торгово-экономических связей. Не-
смотря на уменьшение доли Казахстана в геогра-
фической структуре импорта края, его доля остает-
ся самой большой среди других партнеров (табл. 1). 
Изменение в импортных операциях вызвано уси-
лением торговых отношений с Беларусью в области 
черной металлургии. По экспорту наблюдается 
обратная тенденция – его доля растет из года в год. 
Треть всех Алтайских товаров идут именно в Казах-
стан, и более 20 % импортных товаров поступают 
на территорию Алтайского края из Казахстана (табл. 1).

Основными товарами, которые идут в Казахстан 
из Алтайского края, являются транспорт, минераль-
ные продукты, машины и оборудование, а также 
сельскохозяйственные товары (подсолнечное масло, 
рапс, пшеница, обработанное зерно злаков). Около 
80 % всех экспортируемых товаров относится к не-
сырьевому экспорту. В рассматриваемый период 
наибольший прирост показала товарная группа «Транс-
порт». По сравнению с 2015 г., в 2018 г. величина 
данной продукции увеличилась практически в 3 раза. 
Это произошло вследствие увеличения поставок же-
лезнодорожных и трамвайных вагонов [17]. По дан-
ной товарной группе Алтайский край занимает одно 
из лидирующих мест в российском экспорте (рис. 1).

Таблица 1
Внешнеторговый оборот Алтайского края и Восточно-Казахстанской области

Table 1. Foreign trade turnover of Altai territory and East Kazakhstan region

Внешнеторговый оборот Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Алтайский край

Экспорт, всего млн долл. США 667 660 953

в том числе в Казахстан млн долл. США 214 184 305

доля Казахстана в экспорте % 32 28 32

Импорт, всего млн долл. США 260 298 488

в том числе: из Казахстана млн долл. США 101 85,2 120

доля Казахстана в импорте % 39 29 25

Восточно-казахстанская область

Экспорт, всего млн долл. США 2 175 2 274 2 626,2

в том числе в Россию млн долл. США 306,7 288 236,5

доля России в экспорте % 14,1 13 9,0

Импорт, всего млн долл. США 1 851 1 539 2 122,2

в том числе: из России млн долл. США 831 817,2 н/д

доля России в импорте % 44,9 53,1 н/д

Источник: [9] / Source: [9]
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В Россию из ВКО идет в основном медь нера-
финированная, медные аноды (60,6 млн долл. США) 
сплавы цинковые, необработанные (35,2 млн 
долл. США), портландцемент (14,2 млн долл. США). 
Также широкое применение нашли такие товары, 
как обувь, плиты, листы, пленка, фольга и полосы 

или ленты из полимерных материалов, части для 
бурильных или проходческих машин субпозиции, 
приборы и инструменты топографические, тушки 
домашних кур [9, с. 120].

Большая часть продукции ВКО представлена 
на территории Алтайского края. Она представлена 

7 %

20 %

5 %

8 %

8 %14 %

22 %

16 %

1

2

3

4

5
6

7

8

Составлено авторами по материалам источника [17] / Compiled by the authors on the source materials [17]

Рис. 1. Структура экспорта в Казахстан из Алтайского края, 2018 г.
Figure 1. The structure of export to Kazakhstan from the Altai territory, 2018

1 – пищевые продукты на табак; 2 – минеральные продукты; 3 – продукция химической 
промышленности; 4 – пластмассы, каучук, резина; 5 – древесина и изделия из нее; 6 – машины, 

оборудование и аппаратура; 7 – транспорт; 8 - прочее
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Рис. 2. Структура импорта из Казахстана в Алтайский край

Figure 2. The structure of import from Kazakhstan to the Altai territory

1 – продукты животного происхождения; 2 – продукты растительного происхождения; 3 – пищевые продукты, 
напитки, табак; 4 – минеральные продукты; 5 – продукция химической промышленности; 6 – пластмассы, 

каучук, резина; 7 – текстиль; 8 – металлы и изделия из них; 9 – машины, оборудование и аппаратура; 10 – прочее
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минеральными продуктами, металлами и изделия-
ми из них, а также продуктами растительного про-
исхождения (рис. 2).

Что касается готовых изделий, то в крае поль-
зуются популярностью машины и механические 
устройства, в том числе сельскохозяйственного 
назначения, машины и механические устройства, 
имеющие индивидуальные функции, формы для 
литья металлов, резины, пластмасс, стекла, мате-
риалов и др. Алтайский край работает с такими 
предприятиями ВКО как АО «Азия Авто», АО «Сем-
машзавод», АО «Востокмашзавод», АО «Усть-Ка-
меногорский арматурный завод», АО «Семей ин-
жиниринг», АО «КЭМОНТ», ТОО «Казэлектромаш», 
ТОО «Казцинкмаш», ТОО «Усть-Каменогорский 
конденсаторный завод», ТОО «Гидросталь», ТОО «Се-
мАз», ТОО «Машзавод» и др. [12].

Также существует большой спрос в Казахстане 
на продукцию сельского хозяйства Алтайского края. 
По словам заместителя начальника управления 
Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности и биотехно-
логиям А. А. Кондыкова, экспорт продукции АПК 
является ключевым направлением экономики ре-
гиона. В соответствии с паспортом национального 
проекта России «Международная кооперация и экс-
порт» в Алтайском крае разработан и утвержден 
паспорт регионального проекта «Экспорт продук-
ции АПК». Данный проект направлен на развитие 
международной кооперации и взаимной торговли 
в рамках ЕАЭС. В соответствии с ним, перед Ал-
тайским краем стоит задача: увеличение к 2024 г. 
экспорта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия в 2,7 раза, достижение объема экспорта 
продукции АПК к концу 2024 г. 501 млн долл. США 
(с 185,8 млн долл. США в 2017 г.) [10]. Большой 
популярностью пользуются овощи, фрукты, мо-
лочная продукция из Казахстана, семена рапса, 
подсолнечника, мясо крупного рогатого скота, 
пищевые продукты, содержащие какао. В Казахстан, 
в свою очередь, ввозится масло подсолнечное, зер-
но злаков, семена подсолнечника, алкогольные 
и безалкогольные напитки, прочие пищевые про-
дукты. Совместно с иностранными партнерами 
внедряется два крупных инвестиционных проекта 
по строительству мясоперерабатывающих комби-
натов в городах Семей и Аягоз [2; 14].

Фармацевтическая продукция традиционно поль-
зуется спросом у иностранных партнеров. Особый 
интерес со стороны ВКО отводится предприятиям 
научно-производственного комплекса наукограда 
Бийска. Продукция наукоемких предприятий го-
рода (ЗАО «Эвалар», ЗАО «Алтайвитамины», 

ФКП «Бийский олеумный завод», ОАО «Бийский 
котельный завод», ООО «Бийский завод стекло-
пластиков», ЗАО «Источник плюс») пользуется 
высоким спросом [8]. Несмотря на снижение спро-
са на продукцию, выпускаемую вышеперечислен-
ными предприятиями (пик пришелся на 2016 г.), 
она занимает большую долю экспортируемой хи-
мической продукции Алтайского края в Казахстан.

Близкое расположение регионов позволяет раз-
вивать производственные связи между трансгра-
ничными территориями. Стоит отметить, что ВКО 
славится своим природным потенциалом. Регион 
ориентирован на экспорт 8 основных товаров: цинк, 
серебро, медь рафинированная, свинец, титан, цин-
ковые руды, пшеница, нефтяные газы. Область 
занимает традиционно лидирующие места среди 
регионов Казахстана: 
 • по показателям внешней торговли региона нахо-

дится на 8 месте (доля 6,1 %);
 • по показателям экспорта – на 8 месте (6,1 %);
 • по показателям обработанного экспорта – на 2 ме-

сте (14,6 %) [12].
Необходимо использовать эти преимущества 

в развитии производственной кооперации между 
странами. Так, ведущие металлургические пред-
приятия приграничных областей Казахстана ТОО «Вос-
ток-Универсал» (г. Усть-Каменогорск) и АО «Каз-
цинк» являются крупными потребителями коксо-
химической продукции ОАО «Алтай-Кокс». ОАО «Ал-
тайский трансформаторный завод» выполняет поставки 
распределительных масляных трансформаторов 
общепромышленного назначения и комплектных 
подстанций. Поставку химических реактивов и фар-
мацевтических субстанций восточно-казахстанским 
заводам химической и горнорудной промышленно-
сти осуществляет ОАО «Михайловский завод хи-
мических реактивов». Продукты неорганической 
химии (соль, сера, известь) поставляет в Казахстан 
ОАО «Кучуксульфат». Основным поставщиком ав-
томобильных шин, камер и ободных лент выступа-
ет ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат». Также 
с республикой сотрудничают ОАО «Алтайвагон», 
ЗАО «Алтайталь», ООО «УК АЗПИ».

На сегодняшний день два региона России – Ал-
тайский край и Астраханская область – активно 
работают более чем с 300 промпредприятиями Вос-
точного Казахстана. На них приходится 45 % внеш-
неторгового оборота области [13].

Несмотря на создание общего экономического 
пространства и развития торговли между странами, 
интеграция дает недостаточно положительный им-
пульс для развития трансграничных территорий. 
Это проявляется в следующем:
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1) низкая инвестиционная привлекательность 
со стороны иностранных инвесторов. Несмотря 
на положительную динамику инвестиций в экономику 
Алтайского края в период с 2015 г. (прирост в 2018 г. 
составил 30 % от величины 2015 г), иностранные 
источники составляют не более 6 %. А процент чи-
стых иностранных инвестиций (без офшорных 
компаний) еще меньше [6, с. 89]. В 2018 г. край 
традиционно вошел в самую нижнюю группу 
по инвестиционной привлекательности – группу 
регионов с умеренным уровнем инвестиционной 
привлекательности, и занял 60 место среди 85 регионов 
России [15]. В ВКО в 2016–2018 гг. наблюдается 
снижение инвестиционной активности. Так, индексы 
физического объема инвестиций в основной капитал 
снижаются ежегодно на 5–7 % [12].

2) высокий отток населения данных территорий. 
В 2017 г. Алтайский край вошел в тройку регионов 
с самым большим миграционным оттоком населе-
ния (рис. 3) [7]. Несмотря на положительный им-
миграционный приток из стран ближнего зарубежья, 
ситуация усугубляется из года в год и усиливается 
естественной убылью населения.

Данные тенденции характерны и для ВКО (рис. 4). 
Для нее характерна естественная убыль населения 
на фоне высокой внешней и внутренней миграции. 
Регион входит в пятерку регионов лидеров Казах-
стана по оттоку населения.

Отток населения может привести к обезлюдению 
больших территорий и потери социального конт-
роля над ними, усилению миграционного давления 
на край со стороны других стран и его заселению 
иностранными гражданами, а также сокращению 
демографических ресурсов для социально-эконо-
мического развития региона и обеспечения обо-
роноспособности страны [1; 3].

Создание ЕАЭС сформировало стабильную 
основу для развития торговых отношений между 
странами – членами ЕАЭС, но о полноценном 
использовании интеграционного эффекта говорить 
рано. Особенно это проявляется на трансграничных 
территориях. Несмотря на рост взаимной торговли 
как Алтайский край, так и ВКО, не стали более 
привлекательны для таких ключевых факторов 
производства, как рабочая сила и капитал (в пер-
вую очередь, иностранный). Возможно, еще рано 
делать выводы, ведь формирование общего рынка 
продолжается и в настоящее время. Однако уже 
сегодня понятно, что для развития трансграничных 
территорий недостаточно только интеграционно-
го эффекта, необходимы значительные усилия 
со стороны отдельных государств. Рассмотрим 
возможные пути кооперации Алтайского края и ВКО.

Рис. 3. Динамика внешней и внутренней миграции населения АК
Figure 3. Dynamics of external and internal migration of the population of AT

Составлено авторами по материалам источника [7] / Compiled by the authors on the source materials [7]

1 – миграция с зарубежными странами; 2 – миграционный прирост; 3 – миграция внутри РФ
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Меры по обеспечению трансграничного 
сотрудничества

Во-первых, необходимо расширять производ-
ственные связи межу предприятиями двух регионов, 
реализовывать кластерное сотрудничество. Оно 
имеет особое значение для развития периферийных 
территорий, так как позволяет значительно усилить 
потенциал территорий через эффект синергии. Вме-
сте с тем, необходимы значительные усилия со сто-
роны государственных органов для реализации 
подобных форм сотрудничества: развитие регио-
нального предпринимательства (формирование 
бизнес-климата, стимулирование инновационной 
активности), правовое региональное законодатель-
ство (регулирование вопросов участия государства 
в кластерных инициативах); сотрудничество по раз-
витию межгосударственного научно-исследователь-
ского сектора, в том числе, партнерство среди обра-
зовательных учреждений.

Сегодня подобный опыт имеется в европейской 
части России (например, проект по стимулированию 
взаимодействия между региональными инноваци-
онными кластерами Regions of knowledge («Регионы 
знаний»), платформы сотрудничества участников 
высокотехнологичных кластеров European Territorial 
Cooperation («Европейское территориальное сотруд-
ничество») и Europe INNOVA initiative [5, с. 102].

Для привлечения инвестиций необходимо соз-
давать благоприятные условия для развития бизне-
са на сопредельных территориях: предоставлять 
льготный налоговый режим, обеспечивать терри-
тории современной транспортной инфраструктурой, 
унифицировать документооборот между странами-
партнерами, разрабатывать нормативно-правовое 
поле в сфере международного сотрудничества.

В Договоре об ЕАЭС прописана дорожная карта 
движения к общему рынку. В 2016 г. было создано 
правовое поле, регулирующее сферу фармацевтики, 
в 2019 г. формируется общий электроэнергетический 
рынок, к 2022 г. – планируется разработать общие 
финансовые мегарегуляторы, к 2024–2025 гг. – сфор-
мировать общий рынок нефти, газа и нефтепродук-
тов. Все эти меры направлены на стимулирование 
развития профильных кластеров в Евразии.

Особенно перспективна тема общего рынка 
электроэнергетики. Речь идет о значимой терри-
тории со значительной зоной покрытия. В пер-
спективе речь может идти о создании кольцевой 
энергосистемы Центральной Евразии, включающей 
регионы Южной Сибири России, территорию Ка-
захстана, страны Центральной Азии и западные 
районы Китая [16].

В основе отношений должны лежать конкурент-
ные преимущества территорий. Со стороны ВКО 
наличие относительно недорогих энергетических 
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Figure 4. Dynamics of external and internal migration of the population of East Kazakhstan region
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ресурсов и продукции черной металлургии, со сто-
роны Алтайского края – сельскохозяйственной 
продукции.

Во-вторых, использовать трансграничный статус 
для реализации глобального мегапроекта «Эконо-
мический пояс Шелкового пути». По словам пре-
зидента России В. В. Путина, данный проект по-
зволит выйти в перспективе на новый уровень парт-
нерства, подразумевающий общее экономическое 
пространство на всем евразийском континенте. 
Он подразумевает создание рентабельных транс-
портных маршрутов, соединяющих Европу и Азию. 
Предполагается, что Северный маршрут пройдет 
через территорию Казахстана и Транссибирскую 
магистраль. Так, ВКО и Алтайский край могут вы-
ступать своеобразными мостами для реализации 
данного проекта на территории России и Казахстана.

С точки зрения преимуществ для стран ЕАЭС, 
эксперты отмечают, что проект будет стимулиро-
вать кооперацию в транспортной сфере и благот-
ворно сказываться на ее регулировании. Кроме 
того, он послужит основой для разработки единых 
регламентов и стандартов качества товаров и услуг, 
что в свою очередь создаст благоприятные условия 
для притока иностранных инвестиций в транс-
портную инфраструктуру и развития производ-
ственного потенциала [16].

В-третьих, создавать основу для консолидации 
потенциалов территорий. В частности, речь идет 
о туризме. Уже предпринимаются значительные 

меры в данном направлении. Так, был создан проект 
«Большой Алтай» и Международный координаци-
онной совет «Наш общий дом – Алтай». Изначаль-
но он был создан для защиты природного комплекса 
Алтайских гор. Но сегодня данный проект нацелен 
на решение широкого круга вопросов социально-
экономического характера. Необходима консоли-
дация усилий, в первую очередь, финансовых для 
реализации крупномасштабных проектов на терри-
тории большого Алтая. Так, на территории Большо-
го Алтая проводится крупный туристско-спортивный 
фестиваль, выставки, событийный туризм.

Итак, несмотря на пока невысокую эффектив-
ность интеграционных процессов на территориях 
России и Казахстана, у данных территорий имеет-
ся значимый потенциал. Он обусловлен их транс-
граничным положением, наличием природных 
ресурсов (в том числе рекреационных), новыми 
геополитическими реалиями. Предложенные меры 
позволят укрепить сотрудничество между транс-
граничными территориями, будут способствовать 
развитию их инфраструктуры, кооперации в про-
мышленности, повышению занятости населения, 
притоку иностранных инвестиций. Это, в свою 
очередь, окажет положительный эффект на соци-
ально-экономическое развитие трансграничных 
территорий России и Казахстана, будет способ-
ствовать диверсификации экономики стран Евра-
зийского экономического союза в целом.
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Аннотация 

В статье исследован опыт приема и интеграции иностранцев в Швейцарии – одной из наиболее развитых 
стран мира, занимающих одно из первых мест в Европе по доле иностранного населения в общей демогра-

фической структуре. Рассмотрена эволюция понятий интеграции, социальной ассимиляции, аккультурации 
и др., и приведены различные научные трактовки западных ученых этих терминов.
Отслежена иммиграционная политика Швейцарии за последние десятилетия и проанализирована современная 
политики страны по вопросам интеграции иностранных граждан в принимающее общество. Также выполнен 
подробный анализ национальной нормативной правовой базы в сфере миграции, убежища и интеграции, от-
мечено активное развитие законодательства по вопросам интеграции за последнее десятилетие. Миграционная 
политика Швейцарии, как и других развитых западных стран-реципиентов иностранной рабочей силы, включает 
как иммиграционную политику (контроль за въездом и пребыванием иностранцев в стране), так и политику ин-
теграции в отношении находящихся в стране иностранцев, подлежащих интеграционным процессам.
Процесс интеграции иностранного гражданина в новую социально-экономическую, политическую и культур-
ную среду принимающей страны представляет собой сложное и многоаспектное явление. В Швейцарии суще-
ствует развитая и научно обоснованная система приема, обустройства и интеграции иностранных трудящихся 
и лиц, ищущих убежище, базирующаяся на конституционных ценностях, уважении и взаимной толерантно-
сти. В основе этой системы лежит общая стратегия интеграции, составляющая ядро интеграционной политики 
страны и охватывающая различные сферы: права, политики, вопросов труда, жилищной сферы, образования, 
культуры и религии. В целях реализации политики интеграции в Швейцарии разрабатываются и осуществля-
ются федеральные и кантональные программы по интеграции.
Управление интеграционными процессами осуществляется посредством развитой системы органов государ-
ственной власти на федеральном, кантональном и иных уровнях при активном участии различных обществен-
ных организаций, включая организации самих мигрантов. Федеральный совет публикует доклады о развитии 
политики интеграции в стране, Федеральная служба по вопросам миграции издает ежегодные доклады, прово-
дятся многочисленные научные исследования по теме. В настоящее время каждый кантон имеет собственную 
программу по интеграции, разработанную в соответствии с Модельной кантональной программой, что позволяет 
претворять в жизнь различные интеграционные модели, исходя из региональных потребностей и приоритетов.

Ключевые слова: интеграция иностранцев, адаптация, мигранты, Швейцарская Конфедерация, социокультурное 
разнообразие, интеграционная политика.
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Abstract 

The experience of Swiss Confederation in the field of integration of immigrants – one of the most economically devel-
oped countries of the world, occupying the leading position in Europe on the rate of foreign population in general de-

mographic structure, – has been examined in the article. Evolution of the notions of “integration”, “social assimilation”, 
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tive development of migration laws over the last decade has been noted. Swiss migration politics, like in other developed 
Western countries-recipients of foreign labor, contains both: immigration policy (control over entry and stay of foreigners 
in the country) and policy of integration towards foreigners subject to integration processes.
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to implement the policy of integration, in Switzerland there are being developed and implemented federal and cantonal 
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different integration models, depending on regional requirements and priorities.
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Для России как принимающей большое количество 
мигрантов страны актуальна проблема их адаптации 
и социально-культурной интеграции в общество. 
В новой Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации до 2025 г. эта проб-
лема выдвигается в качестве одной из важнейших 
задач миграционной политики страны [1]. Поэтому 
для России крайне важно изучать опыт зарубежных 
развитых стран, практикующих многие годы интег-
рационную политику в отношении иностранных 
граждан, живущих и работающих в этих странах. 
Особенно важным представляется изучение положи-
тельного опыта стран с федеративным государствен-
ным устройством и языковым многообразием.

Швейцарская Конфедерация – одна из наиболее 
экономически развитых стран мира. Это федера-
тивная республика, состоящая их 26 кантонов, обла-
дающая языковым, религиозным и культурным 
разнообразием (немецкая, французская, итальянская 
и ретороманская). Каждый кантон имеет свою кон-
ституцию и законодательство, которые ограничены 
федеральной конституцией. Имеется Федеральное 
собрание, состоящее из Национального совета и Со-
вета кантонов (законодательная власть) и Федераль-
ный совет (исполнительный орган). Принятые пар-
ламентом законы могут рассматриваться (быть 
утверждены или отклонены) на всенародном рефе-
рендуме. Миграционные вопросы регулярно выно-
сятся на всенародное обсуждение.

Швейцария занимает одно из первых мест в Ев-
ропе по такому показателю, как «доля иностранного 
населения в общей демографической структуре». 
В настоящее время доля иностранцев в общем на-
селении страны превысила 2 млн человек, составив 
практически 25 % от общего населения страны 
в 8,3 млн чел. [12]. И, хотя для Швейцарии вопрос 
приема иностранных граждан не новый, однако 
политика в области интеграции иностранцев – от-
носительно недавнее явление.

До 1980-х гг. приоритетом иммиграционной по-
литики преимущественно являлось сокращение 
въезда иностранных граждан на территорию страны. 
Лишь в 1990-х гг. Федеральный совет приступает 
к разработке интеграционных механизмов, направ-
ленных на иностранцев, которые уже находятся 
на территории страны (лица, признанные бежен-
цами, временно находящиеся, выходцы из Евросо-
юза и некоторые другие категории). С разработкой 
правовой базы в конце 1990-х гг. – начале 2000-х гг. 
(Постановление от 13 сентября 2 000 г. и Постано-
вление от 24 октября 2007 г. «Об интеграции ино-
странцев» Конфедерация начинает принимать ре-
альные шаги по интеграции, позволившие в 2001 г. 

разработать несколько федеральных программ, 
направленных на поддержку интеграционных про-
ектов и развитие соответствующей инфраструктуры 
(интеграционные центры, языковые центры, вспо-
могательные службы и пр.) [6; 7]. В 2014 г. появля-
ются Кантональные программы по интеграции; 
участниками интеграционной политики становит-
ся каждый кантон. округ, община, а также соци-
альные партнеры, неправительственные организа-
ции и организации иностранных граждан.

Первые интеграционные стратегии кантонов 
достаточно сильно отличались друг от друга. Од-
нако в 2014 г. Конфедерация приняла модельную 
Кантональную интеграционную программу, в рам-
ках которых каждый кантон должен был разраба-
тывать свою программу.

Одними из первых зарубежных исследователей 
процессов, укоренения (обустройства) иммигрантов 
в принимающее общество в конце XX в. были со-
циологи, использующие для обозначения этого 
явления термин «ассимиляция». Однако, с 1960 гг. 
возникли новые «культурные» и «социальные» из-
мерения ассимиляции, появилась необходимость 
в новых терминах. Так, культурное измерение, под 
которым подразумевалось «принятие иммигрантом 
новых культурных черт» принимающего общества, 
стало обозначаться на Западе терминами «аккуль-
турация», «ассимиляция», «культурная ассимиляция» 
или «культурная интеграция». Что касается соци-
ального измерения, связанного с участием имми-
грантов в жизни общества, его стали называть «струк-
турной ассимиляцией», «социальной ассимиляцией», 
«интеграцией», «структурной интеграцией» или 
«социальной интеграцией» [18, с. 11].

В настоящее время, как отмечают французские 
ученые, термином «ассимиляция» принято обозна-
чать процесс «делания иммигрантов похожими 
(в социальном и культурном плане) на членов при-
нимающей социальной группы и на нацию» [8, с. 25]. 
При этом различается французская и американская 
трактовки данного понятия. Согласно французско-
му подходу, ассимиляция побуждает иностранцев 
отказаться от своей культуры и принять культуру 
той страны, где они находятся. Это выражается 
в изучении языка и обычаев принимающей страны. 
В США под термином «ассимиляция» понимается 
процесс взаимопроникновения и слияния, благо-
даря которому отдельные лица и другие группы 
превращаются в единое культурное сообщество. 
Согласно этому подходу, иммигранты должны вос-
принять некоторые элементы американской куль-
туры, не отказываясь полностью от культуры своей 
родины, которая сохраняется в частной жизни.
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Латинский термин integrare (интегрировать) обо-
значает «делать целым». Некоторые исследователи 
определяют интеграцию как действие, «противопо-
ложное исключению из общего, фрагментации, 
несвязности и разбросу». По мнению исследовате-
ля из Университета Невшатель (Швейцария) М. Шиф-
феле, интеграция в местное сообщество или среду 
является для мигрантов необходимым этапом, пред-
шествующим более «продвинутой» интеграции 
в рамках национального общества [10, с. 8.] Так, 
для того, чтобы рассчитывать на интеграцию в об-
щество в полной мере, мигранту необходимо сна-
чала обосноваться на длительное время на терри-
тории страны, что, однако, может представлять для 
него определенную трудность, так как разрешение 
на пребывание иностранцу выдается лишь на опре-
деленный ограниченный срок.

С точки зрения изучения и оценки процесс ин-
теграции представляет собой сложное и многоас-
пектное явление. Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что миграционная политика 
принимающей страны состоит из двух составляющих: 
иммиграционной политики (контроль за въездом 
и пребыванием иностранцев в стране) и собственно 
политики интеграции (в отношении находящихся 
в стране иностранцев, подлежащих интеграционным 
процессам). При этом исследователи подчеркивают, 
что интеграционная политика подразумевает «не-
обходимость разработки общей стратегии интегра-
ции», охватывающей сферы права, политики, во-
просов труда, жилищной сферы, образования, куль-
туры и религии [13, с. 63].

Сфера права включает политику, определяющую 
условия въезда на территорию страны и устанавли-
вающую условия пребывания/проживания (катего-
рии статуса проживания) для иностранцев. С этой 
точки зрения в Швейцарии существует три катего-
рии лиц: к первой относятся граждане страны и им-
мигранты, обладающие в полном объеме правами, 
присущими гражданам; ко второй – иммигранты, 
частично обладающие социальными правами и не-
которыми политическими (статус «denizen») и третья 
группа – лица, обладающие ограниченными соци-
альными правами или не имеющие таких прав 
(в частности, лица, обращающиеся за статусом бе-
женца и нелегальные иммигранты). В зависимости 
от условий доступа на территорию устанавливается 
тот или иной «статус проживания» (вид на житель-
ство) лица, что в свою очередь, влияет, на степень 
включенности иммигранта в другие «сферы интег-
рации». Сфера политики подразумевает предостав-
ление политических прав, в частности, право голо-
са, а также участие в политической жизни общества.

Как показывают исследования, в Швейцарии, 
как и в других странах-реципиентах, среди имми-
грантов особенно высок уровень безработицы. Это 
заставляет обращать особое внимание на вопросы 
интеграции в сфере труда. Как отмечалось в Еже-
годном докладе Федерального ведомства по мигра-
ции (Office federal des migrations) Швейцарии за 2012 г., 
«создание условий для более быстрой адаптации 
мигрантов напрямую отражается на их эмоциональ-
ном состоянии, а, следовательно, и на качестве 
труда» [17, с. 23]. В настоящее время сфера труда 
все более рассматривается в качестве важнейшего 
инструмента интеграции.

С вопросами занятости тесно связана сфера про-
живания (жилья), ибо уровень заработной платы 
определяет вид жилья, которое иммигрант может 
снять. Среди мигрантов наблюдается, так называемая, 
«пространственная концентрация». При этом, если 
ряд исследователей говорит в данном случае о «про-
странственной сегрегации», препятствующей реаль-
ной социальной интеграции, то другие исследовате-
ли привлекают внимание к тому положительному, 
что приносит такое проживание, а именно: «развитие 
этнической экономической деятельности» [13, с. 66].

Сфера образования также относится к той об-
ласти, которая тесно связана и влияет на интеграцию. 
Посредством социализации – принятии определен-
ных норм и ценностей – лицо приобретает навыки 
жизни в новом обществе, и, как считают зарубежные 
исследователи, таким образом, в обществе интег-
рируются сходные взгляды и ощущения, что позво-
ляет сохранять определенную гомогеннность внутри 
данного общества. Образование позволяет иммиг-
ранту быстрее войти в рынок труда. При этом, если 
на часть мигрантов возможности системы обучения 
как средства интеграции распространяются в полной 
мере, то у мигрантов, находящихся в ряде регионов 
страны, эти возможности оказываются ниже.

Особую полемику среди западных ученых вызы-
вает сфера культуры как область интеграции. Неко-
торые исследователи данной проблемы связывают 
ее с противостоянием культур. Исходя из такого 
подхода, к иммигрантам предъявляются требования 
«соответствовать культурным нормативам» прини-
мающего сообщества, что в противном случае нега-
тивно сказывается на их интеграции в рынок труда, 
образования и сферы жилья. Другие исследователи 
придерживаются мнения, что успех социальной ин-
теграции подразумевает «отказ мигранта от своей 
специфической культурной идентичности и привер-
женности» стране происхождения. Эта позиция вы-
зывает возражение сторонников так называемого 
«транснационального подхода», считающих, что 
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«процессы интеграции и транснациональности яв-
ляются взаимозависимыми» [11, с. 121].

В Швейцарии после Второй мировой войны ощу-
щалась нехватка рабочих рук в ряде секторов (сель-
ском хозяйстве, текстильной и машиностроительной 
промышленности, гостиничном деле, строительстве, 
сфере услуг). Швейцарские предприниматели ста-
ли нанимать рабочую силу из-за рубежа; в 1948 г. 
было заключено соответствующее соглашение меж-
ду Швейцарией и Италией. С этого времени власти 
Швейцарии получили возможность увеличивать или 
сокращать число иностранных рабочих в стране 
в зависимости от нужд экономики.

Столкнувшись в 1950 гг. с возросшим числом при-
бывающих из-за рубежа иностранцев, Конфедерация 
ввела так называемую «ротационную модель», позво-
ляющую постоянно обновлять иностранную рабочую 
силу. Разрешение на пребывание стало увязываться 
с ежегодным разрешением на работу, которое могло 
продляться, и после десяти лет нахождения в стране 
лицо получало разрешение на обустройство (permis 
d’etablissement). Широко известный в международном 
миграционном праве принцип «воссоединения семьи» 
подвергался определенным ограничениям.

В течение 1960-х гг. Швейцария предпринимала 
меры, направленные на сокращение иностранной 
рабочей силы в стране. В эти же годы в Швейцарии 
начинают возникать движения в поддержку имми-
грантов и сообщества иностранцев, выступающие 
за интеграцию иностранцев и требующие предостав-
ления прав (социальных, экономических, полити-
ческих) для проживающих в стране иностранцев. 
Италия стала оказывать давление, чтобы выходцам 
из Италии было предоставлено больше прав (в част-
ности, в вопросах воссоединения семьи) и призыва-
ла Швейцарию уменьшить срок проживания, дающий 
право на разрешение на обустройство, до пяти лет.

Вследствие значительной социокультурной ди-
станции между принимающим сообществом и опре-
деленной частью мигрантов, восприятие их обще-
ством становилось негативным. И в начале 1970 гг. 
в Швейцарии активизируются ксенофобские дви-
жения, выступающие с инициативой сократить 
на 10 % количество иностранцев в каждом кантоне.

В 1973 г. Швейцарию поражает нефтяной кризис, 
особо отрицательно сказавшийся на положении 
иностранных трудовых мигрантов, вынуждая их по-
кинуть страну. В результате, к концу 1970-х гг. чи-
сло иностранцев в стране значительно сократилось, 
что ослабило ксенофобские настроения в обществе 
и вытеснило тему «засилья иностранцев» из поли-
тической повестки дня. И с начала 1980-х гг. полу-
чают развитие движения солидарности, возникают 

различные гуманитарные ассоциации в поддержку 
мигрантов и организации самих иммигрантов, выд-
вигающие требования предоставлять им больше 
прав и обеспечивать более качественную интеграцию 
в швейцарское общество. Был выдвинут лозунг: 
«Быть солидарным с новой политикой в отношении 
иностранцев», подразумевающий отмену статуса 
сезонного работника и облегчение продления раз-
решения на пребывание.

В начале 1990-х гг. неблагоприятная экономи-
ческая ситуация в странах Запада вновь способст-
вовала росту безработицы. В этих условиях швей-
царская экономика стала предъявлять новые тре-
бования к иностранной рабочей силе: если таким 
отраслям, как ресторанному и гостиничному делу, 
а также сельскому хозяйству требовалось большое 
число низко квалифицированных работников, 
то в других секторах экономики проявился спрос 
на рабочую силу высокой квалификации. Федераль-
ные власти Швейцарии в 1991 г. разработали так 
называемую «модель трех кругов», распределяя им-
мигрантов по трем категориям в зависимости от стра-
ны происхождения. Первый круг, предусматривающий 
свободное перемещение рабочей силы, включал 
выходцев из стран Евросоюза, второй – из США 
и Канады, а третий – из всех других стран, наем 
которых, за исключением высококвалифицирован-
ных специалистов, не осуществлялся.

Около 80 % иммигрантов в Швейцарии – вы-
ходцы из Германии, Италии, Франции и Португалии. 
Доля иностранного населения распределена по тер-
ритории страны неравномерно, что позволяет вы-
явить закономерность: мигранты из франкоязычных 
стран расселяются по франкоговорящим кантонам, 
и такая же модель расселения характерна для не-
мецко- и италоязычных мигрантов.

В 1997 г. рабочей группой была предложена новая 
модель политики приема иммигрантов, основанная 
на системе баллов и учитывающая личностные ха-
рактеристики кандидата в иммигранта: уровень под-
готовки, опыт работы, знание языка. Эта модель 
позднее легла в основу нового федерального «Зако-
на об иностранцах», установившего критерии для 
определения «личностной квалификации» работни-
ка, вступившего в силу в 2008 г. [2]. В последующие 
годы в целях «интенсификации политики интеграции» 
был принят ряд мер: облегчен доступ к профессио-
нальному обучению, облегчен процесс натурализации, 
оказывалась социальная поддержка и пр.

В настоящее время, в условиях миграционного 
кризиса, масштабного притока мигрантов на евро-
пейский континент и террористических угроз Швей-
цария вновь рассматривает вопрос об ограничении 
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масштабов иммиграции («Инициатива против мас-
совой иммиграции»). 

Термин «интеграция» упоминался в ряде правовых 
актов Швейцарии еще задолго до принятия подлин-
ной политики интеграции. Так, Закон о гражданст-
ве 1952 г. предписывал претенденту на швейцарское 
гражданство быть хорошо интегрированным в швей-
царское общество [3]. Закон об убежище 1998 г. свя-
зывал предоставление временного допуска на тер-
риторию с обязательной интеграцией [4]. Лица, 
получившие статус беженца, в обязательном поряд-
ке должны были быть интегрированы с точки зрения 
социальной, профессиональной и культурной сферы.

С конца 1990-х гг. вопросы интеграции включа-
ются в компетенцию Конфедерации. Это нашло свое 
законодательное закрепление в статье 25а Закона 
1999 г. о пребывании и обустройстве иностранцев, 
в которой устанавливается, что финансирование мер 
по интеграции возлагается на Конфедерацию [5].

За последнее десятилетие швейцарское законода-
тельство по вопросам интеграции активно развивалось. 
«Постановление об интеграции иностранцев» 
(L’Ordonnance sur l’integration), вступившее в силу 
с 01 октября 2000 г., определило цели интеграции, 
обязанности и организацию работы Федеральной 
комиссии по иностранцам, а также условия предо-
ставления финансовой помощи для содействия ин-
теграции [6]. На основе этого Постановления была 
подготовлена первая федеральная программа по ин-
теграции. Пересмотренное в 2007 г. Постановление 
устанавливало компетенцию Федеральной службы 
по вопросам миграции (L’Office federal des migrations) 
в сфере интеграции. Отныне процесс интеграции 
иностранных граждан в Швейцарии становится меж-
секторальной задачей, в решении которой должны 
участвовать одновременно как власти различного 
уровня, так и вовлеченные в эту деятельность обще-
ственные организации, а также сами иностранцы, 
которым статьей 4 Постановления предписано «уважать 
правопорядок и ценности Федеральной конституции, 
учить государственный язык, на котором говорит 
местное сообщество, знать швейцарский образ жизни, 
иметь желание участвовать в экономической жизни 
и приобретать профессиональную подготовку» [7].

Принятый 16 декабря 2005 г. Федеральный закон 
об иностранцах (вступил в силу 01 января 2008 г.) 
содержит специальный раздел, включающий не-
сколько статей, посвященных вопросам интеграции [2]. 
Так, в статье 4 раскрываются принципы интеграци-
онной политики страны. В частности, отмечается, 
среди прочего, что «интеграция иностранцев направ-
лена на содействие сосуществованию населения 
страны и иностранцев на основе конституционных 

ценностей, а также уважения и взаимной толерант-
ности. Она должна позволять иностранцам, законно 
находящимся продолжительное время в стране, участ-
вовать в экономической, социальной и культурной 
жизни» [2]. При этом иностранцы должны проявлять 
желание интегрироваться, быть знакомы с швейцар-
ским образом жизни и учить язык, а население по-
ложительно к ним относиться. Как отмечалось в док-
ладе Федерального совета в 2010 г., политика интег-
рации, начавшаяся с принятием в 2008 г. Закона 
об иностранцах, основывается на двух основных 
подходах: «поощрении и требовании» [16].

Закон об иностранцах официально включил в круг 
лиц, причастных к интеграции иностранцев, не толь-
ко федеральные власти, но и кантоны, округа, об-
щины и других акторов. Координация этой деятель-
ности возложена на Федеральную службу по вопро-
сам миграции и Федеральную комиссию по миграции. 
При этом, их функции и компетенции различаются: 
Федеральная служба обеспечивает взаимодействие 
между Конфедераций, кантонами и крупными го-
родами, Федеральная комиссия сотрудничает с раз-
личными департаментами и федеральными служба-
ми по вопросам, связанным с интеграцией [15, с. 14].

Как отмечают исследователи, практика реализации 
политики интеграции в разных кантонах Швейцарии 
различается [9, с. 47]. Кантоны обладают определен-
ной свободой действий в том, что касается вопросов 
обучения мигрантов, медицинской помощи, религии 
и участия в жизни общества. Так, в отношении учеб-
ной интеграции иностранцев, в ряде кантонов име-
ются специальные структуры по приему (классы 
по приему и интеграции), в других – принимаются 
дополнительные меры (классы интенсивного обучения, 
контроль за выполнением заданий и пр.), и лишь 
в незначительном числе кантонов не предпринято 
никаких специальных мер. Наблюдаются кантональ-
ные различия и в отношении медицины (меры по пре-
дупреждению заболеваний, доступ к услугам) и во-
просов культуры (проведение кампаний в поддержку 
культурного многообразия, борьба с расизмом, отно-
шение к мусульманским сообществам). Различаются 
кантоны и по вопросам политической интеграции: 
участия в общественной жизни, права голоса и нату-
рализации. В ряде кантонов существуют консульта-
тивные комиссии с участием иностранцев и осуще-
ствляется финансовая поддержка ассоциаций им-
мигрантов; лишь незначительное число кантонов 
не имеет таких консультативных органов.

Во многом интеграционная политика Швейцарии 
зависит от степени открытости местного сообщества 
культурному многообразию: ряд кантонов демон-
стрирует/проявляет свое уважение к иной культуре 
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и желание наладить диалог культур, другие защищают 
«автохтонную» (местную) культуру, считая, что ино-
странцы должны в ней ассимилироваться. Как утверж-
дают исследователи, в Швейцарии существует трой-
ственная модель интеграции: 1) плюралистическая, 
при которой кантоны признают и содействуют куль-
турному многообразию; 2) дифференциалистская, 
объединяющая те кантоны, в которых признается 
культурное разнообразие, но проводится различие 
между «швейцарцами» и «иностранцами» (интеграция 
в этом случае рассматривается как желание адаптиро-
ваться к «швейцарской» культуре); и 3) ассимиляци-
онистская модель, предписывающая иностранцам 
полное растворение в местной культуре (интеграция 
в данном случае рассматривается как культурная ас-
симиляция). В начале 2000-х гг. дифференциалистская 
модель была характерна для немецкой Швейцарии 
и кантонов Во и Вале, ассимиляцианистская – для 
Тессина и Гртзона, а плюралистская – для кантонов 
Невшатель, Фрибург, Женева и Жюра. К настоящему 
моменту модельные различия не столь явно выражены.

Проведенное в 2011 г. исследование, касающееся 
тех требований и тех прав, которые кантоны предъ-
являют и предоставляют иностранцам в области уча-
стия в политической, общественной, экономической, 
социокультурной и религиозной жизни, также выя-
вило большие различия [14]. Большинство немецких 
кантонов проводят более жесткую политику интегра-
ции – предъявляют более строгие требования (в част-
ности, по вопросам натурализации), ограничивают 
мигрантов в некоторых правах (право голоса) и при-
нимают минимум интеграционных мер. Романские 
кантоны (за исключением Вале) осуществляют более 
либеральную политику, предъявляя минимальные 

требования к интеграции и принимая специальные 
меры, например, борясь против дискриминации.

С начала 2000-х гг. швейцарские федеральные 
власти начали осуществлять финансирование пер-
вой федеральной программы по интеграции (2001–
2003 гг.). Федеральная служба по вопросам мигра-
ции осуществляла финансирование выбранных 
проектов и координацию административных служб, 
занимающихся вопросами социальной и культур-
ной интеграции. В последующих федеральных 
программах был расширен круг входящих в них 
мероприятий: языковое обучение, повышение ква-
лификации интеграционных работников, прием 
иностранцев в институты гражданского общества, 
поддержка местных мелких проектов по совмест-
ному проживанию различных групп населения, 
создание в коммунах центров по переводу и пр.

В январе 2014 г. на основе опыта федеральных 
программ, были подготовлены первые кантональные 
программы по интеграции в форме соглашений 
между кантонами и Конфедерацией, продолжитель-
ностью по 4 года. Таким образом, в настоящее вре-
мя каждый кантон осуществляет свою собственную 
программу по интеграции, разработанную с учетом 
стоящих перед страной общих федеральных задач.

Как мы видим, Швейцария проводит всеохва-
тывающую, научно обоснованную политику прие-
ма и адаптации/интеграции иммигрантов. При этом 
государственное устройство страны позволяет 
на уровне кантонов претворять в жизнь различные 
интеграционные модели, наиболее подходящие 
и соответствующие жизненному укладу населения 
данной местности.
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Аннотация

В статье проанализирована международная образовательная миграция как ресурс «мягкой силы» государ-
ства. На основании всестороннего анализа существующих определений образовательной миграции, пред-

ложена авторская трактовка данного понятия. Представлена и проанализирована статистика международной 
образовательной миграции на основании данных ЮНЕСКО, Института международного образования США, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Основной акцент в статье сделан на та-
ких категориях международных образовательных мигрантов, как студенты (бакалавры, магистры), аспиранты. 
Описаны причины популярности среди иностранных студентов таких стран, как Канада и США. На основа-
нии проведенного исследования выделены две группы факторов: внешние и внутренние (мотивационные), 
оказывающие влияние на принятие решения в выборе страны обучения.
На основании данных Министерства науки и высшего образования Российской Федерации проанализиро-
ваны преимущества получения образования в России. Рассмотрен вопрос адаптации иностранных студентов 
в российских вузах: программы кураторства первокурсников, институт студенческих землячеств. Cделан вы-
вод, что российские вузы имеют богатый опыт в обучении и адаптации иностранных обучающихся.
Также в статье подробно описаны концепции и проекты по привлечению иностранных обучающихся в Рос-
сийскую Федерацию. Особое внимание уделено двум проектам: «5–100» и «Экспорт российского образо-
вания». В качестве одного из главных институтов в сфере экспорта российского образования обозначено 
Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Предложены меры по привлечению иностранных обу-
чающихся в российские вузы.
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сии, проект 5–100, экспорт российского образования.
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Abstract

The international educational migration as a resource of «soft power» of the state has been analyzed in the article. 
Based on comprehensive analysis of the existing definitions of educational migration the author’s interpretation 

of this concept have been proposed. Based on the data of UNESCO, the Institute of international education of the 
United States, the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation the statistics of international 
educational migration has been presented and analyzed. The main emphasis has been made on such categories of inter-
national educational migrants as students (bachelors, masters), postgraduate students. The reasons for the popularity 
of foreign students in countries such as Canada and the United States have been described. Based on the study two 
groups of factors have been highlighted: external and internal (motivational) factors, influencing decision-making 
in choosing the country of study.
Based on the data of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, the advantages of educa-
tion in Russia have been analyzed. The issue of adaptation of foreign students in Russian universities has been considered: 
first-year curatorial programs, the Institute of student fellowships. It has been concluded hat Russian universities have 
a wealth of experience in teaching and adaptation of foreign students.
The concepts and projects to attract foreign students to the Russian Federation also have been described in detail. Special 
attention to two projects “5–100” and “Export of Russian education” has been paid. The Federal Agency for the Com-
monwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation 
(Rossotrudnichestvo) as one of the main institutions in the export of Russian education has been designated. The meas-
ures to attract foreign students to Russian universities have been proposed.
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В XXI в. в условиях глобализации, международная 
миграция населения играет важную роль в развитии 
современного общества. По данным ООН в 2017 г. 
численность международных мигрантов, прожива-
ющих вне страны своей гражданской принадлежно-
сти, составляет 258 млн человек, тогда как в 2000 г. 
их количество было 173 млн человек. Доля между-
народных студентов в структуре международных 
миграционных потоков составляет 4,8 млн человек. 

Рассмотрим, что такое образовательная миграция. 
В Концепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации (далее – РФ) до 2025 г., 
образовательная (учебная) миграция определяется 
как миграция с целью получения или продолжения 
образования, то есть образовательная и учебная миг-
рация в данном определении являются синонимами. 
Такие ученые, как Д. Массей, М. Регет, В. А. Ионцев, 
И. В. Ивахнюк рассматривают образовательную миг-
рацию как разновидность интеллектуальной мигра-
ции [4; 5]. С. В. Рязанцев определяет образовательную 
миграцию как социальный тип, так как она не свя-
зана с материальной выгодой от перемещения, в от-
личие от экономической миграции [6].

По нашему мнению, образовательную миграцию 
следует рассматривать как перемещение мотивиро-
ванных людей внутри страны и между странами 
с целью получения или продолжения образования 
различного уровня. Также в нашей статье мы рас-
сматриваем образовательную миграцию как ресурс 
«мягкой силы» государства в рамках реализации 
государственной миграционной политики. Понятие 

«мягкая сила» введено в оборот американским про-
фессором Дж. Наем и обозначает использование 
нематериальных ресурсов культуры и идеологии для 
оказания влияния на другие страны и их население, 
без применения военных или силовых методов («убе-
ждение, а не принуждение»). Одним из важнейших 
направлений политики «мягкой силы» является 
система образования [11].

В мире с ростом глобализации большое количе-
ство молодых людей учатся или хотят учиться за гра-
ницей. По данным ЮНЕСКО в 2016 г. число ино-
странных студентов составило более 4,8 млн человек 
по сравнению с 2 млн в 2000 г. Более половины 
из них были зачислены в образовательные программы 
в шести странах: США, Великобритании, Австралии, 
Франции, Германии и РФ. Доля иностранных сту-
дентов во Франции в 2017 г. достигла уровня 8 %, 
в Германии – 6 %. Основными странами-донорами 
иностранных студентов является Китай, Индия, 
Южная Корея, Нигерия, Саудовская Аравия и не-
сколько стран Центральной Азии.

Согласно данным Института международного 
образования США за 2018 г. РФ занимает 7 место 
в списке стран принимающих иностранных сту-
дентов [13]. 

В таблице 1 представлено распределение ино-
странных студентов по странам-реципиентам. Как 
следует из таблицы 1, наибольший рост численно-
сти иностранных студентов произошел в Канаде 
и составил 18,8 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
Причины такой популярности Канады следующие:

Таблица 1
Распределение иностранных студентов по странам-реципиентам 2017–2018 гг.

Table 1. Distribution of foreign students by recipient countries 2017-2018

Страна 2017 г. 2018 г.

США 1 078 822 1 094 792

Великобритания 501 045 506 480

Китай 442 773 489 200

Австралия 327 606 371 885

Франция 323 933 343 386

Канада 312 100 370 710

Россия 296 178 313 089

Германия 251 542 265 484

Япония 171 122 188 384

Испания 94 962 109 522

Нидерланды 68 475 76 462

Новая Зеландия 62 570 61 402

Швеция 35 100 35 862

Финляндия 31 120 30 807

Составлено авторами по материалам исследования / Compiled by the authors on the materials of the study
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 • высокий уровень образования, многие канадские 
университеты входят в сотню самых престижных 
университетов мира;
 • более низкая стоимость обучения, по сравнению 

с такими англоязычными странами как США, Анг-
лия и Австралия, при таком же или более высоком 
уровне образования;
 • толерантное отношение к любым национально-

стям, безопасная обстановка;
 • возможность получить рабочую визу супругу обу-

чающегося в Канаде студента;
 • параллельно с учебой иностранным студентам 

разрешается работать до 20 часов в неделю: либо 
в системе своего учебного заведения (on-campus 
work), либо в любом другом месте (off-campus work) – 
для чего нужно получать специальное разрешение 
(work permit);
 • возможность получить рабочую визу после окон-

чания учебы;
 • возможность подавать заявление на статус посто-

янного жителя по окончании учебы.
Кроме того, программа международных стипен-

дий, финансируемая правительством Канады в рам-
ках программы «Глобальные дела Канады», также 
способствует продвижению усилий канадских учреж-
дений по интернационализации, способствует по-
вышению мобильности студентов.

Традиционно первое место по численности ино-
странных студентов занимает США, где иностран-
ные студенты являются особым предметом иммиг-
рационной политики. Согласно докладу The Open 
Doors Report за 2018 г., иностранные студенты со-
ставляют 5,5 % всех студентов США. Самыми во-
стребованными у иностранных студентов являются 
технические специальности (21,3 %), бизнес и управ-
ление (17,9 %), математика и информатика (17 %). 
Основные причины популярности США следующие:
 • престижность обучения в ведущих американских 

вузах;
 • возможность составления индивидуальной про-

граммы обучения;
 • учеба в первую очередь ориентирована на практи-

ку и дальнейшую карьеру;
 • академическая среда в США стимулирует в сту-

дентах индивидуальный рост, развитие лидерских 
качеств и навыки командной работы на результат;
 • государственные стипендиальные программы. 

Так, Стипендиальная программа правительства 
США Fulbright Foreign Student Program (програм-
ма для иностранных студентов Фулбрайт). Она 
предоставляет стипендии студентам, молодым про-
фессионалам для обучения в США в течение года 
или более, по всем направлениям образовательных 

программ, исключая медицину, а также для про-
ведения исследований в США. Программа Фулбрайт 
действует в 160 странах мира. Примерно 4 000 ино-
странных студентов получают стипендию каждый 
год. Право на участие в программе и процедуры 
отбора различаются в зависимости от страны [10].

Студенческая виза США относится к классу не-
иммиграционных виз и выдается для академических 
целей. Студенческие визы выдаются сроком либо 
на один, либо на три года. Иностранные студенты 
в США имеют право осуществлять трудовую дея-
тельность, но не более 20 часов в неделю. На первым 
году обучения иностранные студенты могут работать 
только в своем учебном заведении, на втором году 
обучения такие ограничения снимаются. Во время 
обучения в США к иностранному студенту могут 
присоединиться члены его семьи (супруг и несо-
вершеннолетние дети). После завершения обучения 
иностранный студент должен либо покинуть США, 
либо подать заявку на изменение статуса. Макси-
мальное пребывание в США по студенческой визе 
возможно в течение 8 лет.

Согласно статистическим данным количество 
иностранных студентов в России в 2018 г. увеличи-
лось на 5,7 % по сравнению с 2017 г.

Общее число иностранных граждан, обучавших-
ся в вузах РФ в 2016/2017 учебном году, по сравне-
нию с 2015/2016 г. увеличилось на 28,6 тыс. человек 
или на 14,2 %. Это произошло в основном за счет 
стран Азии (прежде всего Казахстана, Китая, Тур-
кмении, Таджикистана, Узбекистана и Индии). 
Наиболее крупными контингентами иностранных 
учащихся дневных отделений в 2016/2017 г. являлись 
(как и в предыдущем году) представители Казахстана 
(39,7 тыс. чел.), на втором месте – КНР (26,8 тыс. чел.), 
на третьем – Туркмении (17,3 тыс. чел.) [3, с. 9].

Доля иностранных граждан, обучавшихся за счет 
российского бюджета, неуклонно увеличивавшаяся 
с начала 2000-х гг. (22,8 % – в 2003/2004 г., 29,5 % – 
в 2009/2010 г., 40,0 % – в 2015/2016 г.), впервые 
несколько снизилась (до 39,1 % в 2016/2017 г.). При-
рост численности иностранных учащихся очной 
формы обучения достигнут преимущественно в ву-
зах Министерства науки и высшего образования 
РФ (далее – Минобрнаука) – на 13,7 тыс. человек 
и вузах иной ведомственной принадлежности (прежде 
всего Министерства здравоохранения РФ) – на 14,6 тыс. 
человек, расположенных в трех федеральных окру-
гах, – Центральном (на 9,5 тыс. чел.), Приволжском 
(на 6,4 тыс. чел.) и Сибирском (на 4,3 тыс. чел.) [3, с. 9].

Самыми востребованными у иностранных граж-
дан специализациями в 2016/2017 учебном году 
стали инженерно-технические (их выбрали в целом 
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50,7 тыс. чел. или 22,1 %) и медицина (45,8 тыс. чел. 
или 20,0 %), а также экономика и управление 
(30,2 тыс. чел. или 13,2 %). Наиболее заметно, 
по сравнению с предшествующим годом, увеличи-
лось число изучавших медицину (на 8,5 тыс. чел.), 
инженерно-технические специальности (в целом 
на 4,9 тыс. чел., особенно металлургию, машино-
строение и материалообработку – на 1,2 тыс. чел., 
а также энергетику, энергетическое машиностро-
ение и электротехнику – на 1,1 тыс. чел.) и гума-
нитарные науки (на 3,7 тыс. чел.) [3, с. 11].

Российские вузы-лидеры по численности ино-
странных обучающихся в 2016/2017 учебном году 
представлены в таблице 2.

При выборе станы обучения на иностранных 
студентов оказывает влияние две группы факторов: 
внешние и внутренние (мотивационные). К вну-
тренним (мотивационным) факторам можно отне-
сти желание получить качественное образование, 
диплом, востребованный на международном рынке 
труда, стремление улучшить языковую подготовку.

К внешним факторам можно отнести:
 • академическую репутацию университета, в фор-

мировании мнения потенциальных студентов иг-
рают международные оценки качества или между-
народные рейтинги университетов;
 • гибкость образовательных программ, предлагаемых 

на мировом рынке образовательных услуг;
 • финансовые условия (стоимость обучения и про-

живания);
 • миграционная политика в отношении иностран-

ных студентов;
 • профессиональные перспективы выпускников 

на рынке труда (возможность устройства в стане 
после окончания обучения).

На сайте Минобрнауки отмечены следующие 
преимущества обучения в России.

1. Фундаментальный характер Российского об-
разования. Россия известна своими сильными на-
учными школами в области естественных наук 
и физико-математических.

2. Богатый выбор университетов и образователь-
ных программ. 766 университетов в 82 регионах, 
205 направлений подготовки, 657 специальностей 
по программам бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры. Кроме того, российские вузы предлагают 
довузовские подготовительные программы, краткие 
программы (летний университет, летние школы), 
программы изучение русского языка как иностран-
ного и др. Так, в ФГАОУ ВО «Российский универ-
ситет дружбы народов» (далее – РУДН) реализуется 
программа летней школы «Давайте говорить по-
русски». Программа рассчитана на слушателей, 
желающих повысить уровень русского языка в ко-
роткий срок. Особое внимание во время обучения 
уделяется разговорной практике.

3. Соотношение цены и качества обучения. Обу-
чение на контрактной основе в российских вузах 
дешевле, чем за рубежом. В 2019 г. стоимость обуче-
ния в России на очных программах бакалавриата 
начиналась от 83 тыс. рублей в год в зависимости от 
специальности. Максимальный показатель в престиж-
ных вузах страны доходил до 586 000 рублей в год.

4. Возможность обучения на бюджетной основе 
Правительство РФ ежегодно выделяет несколько 
тысяч бюджетных мест для иностранных студентов. 
Так в 2019 г. было выделено 15 000 мест. Также 
необходимо отметить такую категорию иностранных 
студентов, как соотечественники, которые могут 
поступать на бюджетные места вне квот наравне 

Таблица 2
Динамика контингента иностранных обучающихся в российских вузах в 2014–2017 гг. (человек)

Table 2. Dynamics of the contingent of foreign students in Russian universities in 2014-2017 (people)

Наименование вуза 2014–2015 гг. 2015–2016 гг. 2016–2017 гг.

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 7 927 8 246 9 580

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 4 399 5 230 5 438

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 3 612 4 507 5 161

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 1 892 3 284 4 421

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 3 090 3 241 4 278

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 2 711 2 303 3 259

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 1 633 1 830 2 871

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 1 982 2 774 2 820

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 2 286 2 574 2 783

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 3 203 3 260 2 592

Составлено авторами по данным исследования / Compiled by the authors on the materials of the study
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с гражданами РФ. Еще одна категория иностранных 
студентов – победители и призеры университетских 
олимпиад, которым предоставляются льготы при 
поступлении в ведущие вузы России.

5. Возможность обучения на английском языке. 
Так, ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова» (далее – МГУ 
им. М. В. Ломоносова) реализуется ряд магистерских 
программ на английском языке («Международная 
экономика и финансы»; «Математика» – програм-
ма реализуется совместно с Приморским универ-
ситетом в филиале МГУ им. М. В. Ломоносова 
в г. Копере (Словения); «Государственная полити-
ка в постсоветских странах»; «Глобальный порядок: 
трансформации и вызовы»).

6. Возможность получения двойных дипломов. 
В 2003 г. РФ подписала Болонскую декларацию, взяв 
на себя ряд обязательств в рамках создания общего 
образовательного пространства стран-участниц. Дип-
ломы российских вузов признаются во многих стра-
нах мира. Особую роль играют межправительствен-
ные соглашения, которые заключены более с 60 стра-
нами. Российские вузы совместно с зарубежными 
университетами реализуют различные образователь-
ные программы и выдают двойные дипломы [12]. 

Так, РУДН в рамках программы повышения 
конкурентоспособности РУДН «5–100» осуществляет 
совместные образовательные программы с 26 вуза-
ми, среди них: Евразийский национальный универ-
ситет имени Л. Н. Гумилева (Казахстан), Южно-
Казахстанский государственный университет име-
ни М. Ауезова (Казахстан), Ереванский государ-
ственный университет (Армения), Ереванский го-
сударственный университет языков и социальных 
наук имени В. Я. Брюсова (Армения), Казахский 
национальный университет имени аль-Фараби (Ка-
захстан), Кыргызский национальный университет 
имени Ж. Баласагына (Кыргызстан), Российско-
Таджикский славянский университет (Таджикистан), 
Славянский университет (Молдова) и др. МГУ им. 
М. В. Ломоносова в рамках программ включенного 
обучения ежегодно направляет 500 студентов за ру-
беж. Такое же количество студентов МГУ им. М. В. Ло-
моносова ежегодно принимает из вузов-партнеров: 
Университета Гумбольдта, Университета Париж-
Сорбонна, Пекинского университета, Университе-
та Ла Сапиенца, Университета Барселоны, Универ-
ситета Хельсинки, Венского университета, Универ-
ситета Токай, Стокгольмского университета и дру-
гих зарубежных университетов.

7. Благоприятные условия для адаптации ино-
странных студентов. Российская Федерация являет-
ся многонациональной страной, поэтому адаптация 

иностранных студентов может проходить достаточно 
легко. Кроме того, российские вузы имеют богатый 
опыт обучения и адаптации иностранных студентов: 
программы кураторства первокурсников, развит ин-
ститут студенческих землячеств.

Так, в МГУ им. М. В. Ломоносова на основе ос-
новных образовательных программ разработаны 
и утверждены специальные образовательные про-
граммы для иностранных граждан в рамках соответ-
ствующих направлений подготовки с выделением 
аудиторных часов на формирование коммуникатив-
ной и языковой компетенции для получения высшего 
образования на русском языке (языковое сопрово-
ждение). В общей сложности в бакалавриате выде-
лено 548 часов, а в магистратуре 136 часов на дисци-
плину русский язык как иностранный. Кроме того, 
иностранные студенты активно вовлекаются в об-
щеуниверситетскую жизнь через языковые клубы, 
страновые сообщества, дни национальных культур 
и др. В ФГБОУ ВО «Псковском государственном 
университете» создано подготовительное отделение, 
реализующее две дополнительные образовательные 
программы: предвузовская подготовка иностранных 
граждан к освоению профессиональных образова-
тельных программ на русском языке и подготови-
тельные курсы для иностранных граждан (предву-
зовское обучение). Цель таких программ – дать 
знания, необходимые для дальнейшего освоения 
иностранными гражданами профессиональных обра-
зовательных программ на русском языке и адаптация 
к новой социально-культурной среде.

Некоторые университеты разработали собственный 
подход к адаптации иностранных студентов. Напри-
мер, ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет» 
(далее – НГУ) с 2013 г. реализует специальную прог-
рамму «Организованной адаптации», помогающей 
студентам, аспирантам успешно преодолеть «куль-
турный шок». В течение учебного года основная за-
дача программы организованной адаптации состоит 
в том, чтобы дать иностранцам НГУ системные зна-
ния о тех особенностях русской культуры, которые 
им нужны в первую очередь. Для новых иностранных 
студентов НГУ проводят программу первичной адап-
тации Orientation Session по аналогии с подобными 
программами в зарубежных вузах (Orientation Week, 
Welcome Week, Welcome Days). Цель этой программы, 
состоящей из нескольких мероприятий, – максималь-
но подготовить новичков к жизни и учебе в России. 
Также организована работа специальных консультан-
тов – International Student Advisers, которые помогают 
решать вопросы академического, социального, куль-
турного и личного характера.
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В ФГАОУ ВО «Московский государственный 
институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации» (далее – МГИМО) реализуется проект – 
«Интеграционная неделя для иностранных студен-
тов». Проект включает ряд мероприятий, призван-
ных помочь иностранным студентам, начинающим 
обучение в МГИМО, как можно скорее влиться 
в студенческую жизнь университета и разнообразить 
учебу яркими и познавательными событиями. Во вре-
мя проекта интеграционных недель студенты про-
ходят первый этап адаптации, получают основы 
русского языка, готовятся к дальнейшему усвоению 
знаний в будущем семестре.

Рассмотрим, какие меры предпринимает Россия 
для привлечения иностранных студентов. На данный 
момент разработана национальная стратегия по при-
влечению иностранных обучающихся, которая на-
шла отражение в ряде нормативно-правовых доку-
ментах, концепциях и проектах.

В Концепции государственной миграционной 
политики РФ до 2025 г. в качестве основных на-
правлений в области содействия свободному пере-
мещению обучающихся, научных и педагогических 
работников выделены следующие.

«1. Повышение доступности образовательных 
услуг для иностранных граждан, включая совершен-
ствование правил въезда в Российскую Федерацию 
и пребывания на ее территории иностранных гра-
ждан, в целях обучения в российских образователь-
ных организациях.

2. Обеспечение открытости Российской Феде-
рации для обучающихся, научных и педагогических 
работников, в том числе создание для них комфорт-
ного режима въезда в Российскую Федерацию, пре-
бывания, получения образования и осуществления 
профессиональной деятельности на ее территории.

3. Расширение возможностей для приглашения 
преподавателей из иностранных образовательных 
организаций в целях обучения российских граждан.

4. Совершенствование механизмов отбора талан-
тливой иностранной молодежи для поступления 
в российские образовательные организации в пре-
делах выделяемых квот» [2].

В 2014 г. принята «Концепция продвижения 
российского образования на базе представительств 
Россотрудничества за рубежом», утвержденная Ми-
нистерством иностранных дел. В этой концепции 
определены несколько целей, в том числе:

«1. Определение системы эффективных мер по про-
движению российского высшего образования с ис-
пользованием потенциала представительств Россо-
трудничества за рубежом с учетом внешнеполитических 

интересов России и в целях обеспечения формирова-
ния эффективных инструментов российской «мягкой 
силы» на этом направлении международного гумани-
тарного сотрудничества.

2. Придание дополнительного импульса развитию 
всесторонних взаимовыгодных связей с иностран-
ными образовательными организациями в различ-
ных странах мира в целях содействия дальнейшему 
укреплению престижа Российской Федерации на ме-
ждународной арене.

3. Содействие в создании условий и возможностей 
для успешной социализации и эффективной саморе-
ализации иностранных граждан, обучающихся в Рос-
сии, их приобщения к культуре народов России» [1].

С 2013 г. реализуется проект «5–100» повышения 
конкурентоспособности ведущих российских уни-
верситетов среди ведущих мировых научно-обра-
зовательных центров. В проекте обозначены не-
сколько приоритетных задач, в том числе интерна-
ционализация всех областей деятельности, развитие 
инфраструктуры для привлечения лучших ученых, 
преподавателей, управленцев и студентов. Итогом 
данного проекта должно стать появление в России 
к 2020 г. группы современных университетов-лиде-
ров с эффективной структурой управления и ме-
ждународной академической репутацией, способных 
соответствовать мировым тенденциям развития 
и мобильно реагировать на глобальные изменения [7].

С 2017 г. реализуется приоритетный проект «Экс-
порт российского образования». Цель проекта – 
повысить конкурентоспособность и привлекатель-
ность российского образования на международном 
уровне, в том числе увеличить количество иностран-
ных студентов в три раза к 2025 г. [6]. Для повыше-
ния привлекательности образовательных программ 
предполагается разработать целевую модель дея-
тельности вуза по экспорту образования, создавая 
международные службы для поддержки иностранных 
студентов. Объемы средств, полученных от экспорта 
российского образования, должны вырасти более 
чем в пять раз, до более чем 373 млрд рублей в 2025 г. [8].

По данным РБК Правительство 39 вузов для 
экспорта образования, которые первые начали реа-
лизацию проекта [9]. В список вошли такие вузы, 
как: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет», ФГБОУ ВО «Мос-
ковский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)», ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова», ФГАОУ ВО «Московский государствен-
ный институт международных отношений (универ-
ситет) Министерства иностранных дел Российской 
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Федерации», ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный технический университет имени Н. Э. Ба-
умана (национальный исследовательский универ-
ситет)» и др. [9].

В экспорте российского образования прини-
мают участие различные государственные инсти-
туты, в том числе Федеральное агентство по делам 
СНГ, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному со-
трудничеству (далее – Россотрудничество). Рос-
сотрудничество создано в 2008 г. Ежегодно Рос-
сотрудничество реализует различные проекты 
и программы, в том числе активно участвует в от-
боре студентов в российские вузы. С 2011 г. явля-
ется государственным заказчиком-координатором 
программы «Новое поколение» – краткосрочных 
ознакомительных поездок в РФ молодых предста-
вителей политических, общественных, научных 
и деловых кругов иностранных государств. Основ-
ные цели и задачи программы развитие связей 
между Россией и другими государствами, привле-
чение участия конструктивно настроенных по от-
ношению к России, молодых иностранных граждан 
в укреплении партнерских отношений между РФ 
и другими государствами.

Учитывая все вышеизложенное можно сделать 
вывод, что Россия, наконец, стала уделять при-
стальное внимание образовательной миграции, 
разработана национальная стратегия по привле-
чению иностранных студентов, разработаны и ре-
ализуются различные проекты в данной области, 
однако конкуренция между странами за иностран-
ных обучающихся усиливается, поэтому РФ не-
обходимо разработать действенные механизмы 
по привлечению иностранных студентов. Обра-
зовательная миграция на данный момент рассма-
тривается странами-реципиентами как наиболее 
желательная среди других видов миграции, так 
как имеет ряд положительных последствий. Во-
первых, это увеличение численности трудоспо-
собного населения на рынке труда страны-реци-
пиента, иностранные выпускники вузов являют-
ся «потенциальным ресурсом» пополнения чело-
веческого капитала для экономики стран. Важным 
элементом является финансовая сторона, система 
образования получает неплохие доходы от оплаты 
обучения иностранными студентами. Во-вторых, 
это развитие системы национального образования 
и культурный обмен между странами. В-третьих, 
это обучение иностранных студентов, которое 
рассматривается как эффективный путь влияния 
на формирование политической элиты в странах-
донорах, то есть как ресурс «мягкой силы».

В связи с этим, с точки зрения авторов, необхо-
димо предпринять следующие меры для привлече-
ния большего количества иностранных обучающихся:
 • разработать подготовительные программы для по-

ступления в российские вузы в дистанционной форме;
 • создать центры поддержки иностранных студентов, 

привлекая в эти центры выпускников;
 • увеличить привлекательность образовательных 

программ, в том числе разработать программы на не-
скольких языках;
 • расширить перечень дополнительных образова-

тельных программ для иностранных обучающихся;
 • создавать посредством международных соглаше-

ний совместные научные лаборатории;
 • продвигать имидж российского образования;
 • создать сайт и аккаунты в социальных сетях уни-

верситета, что является определенным образом его 
визитной карточкой, главным источником инфор-
мации для иностранных обучающихся. К сожалению, 
сайты российских вузов не всегда информативны 
для иностранца, например, не у всех есть веб-стра-
ница, посвященная адаптации и интеграции ино-
странных студентов в академическую жизнь. Поэтому 
при разработке сайтов или их редактированию не-
обходимо учитывать эти моменты.
 • сдерживающим фактором роста численности 

иностранных студентов является нехватка мест 
в студенческих общежитиях, а для успешной адап-
тации к новым условиям необходимы комфортные 
условия. В связи с этим необходимо организовать 
строительство и развивать существующие кампусы.
 • специальные стипендиальные программы для 

иностранных обучающихся являются важным мо-
тивирующим фактором.
 • выпускники вуза являются также важным меха-

низмом в привлечении иностранных студентов. 
такой механизм хорошо проработан в странах-экс-
портерах, кроме того выпускники могут выступать 
в качестве международных посолов своего универ-
ситета. В России, к сожалению, этому уделяется 
недостаточно внимания.
 • в качестве дополнительного элемента коммуни-

кационной политики университета могут выступать 
социальные сети;
 • внести изменения в миграционное законодатель-

ство в части рассмотрения возможности пребывания 
иностранного студента вместе с членами семьи, как 
это практикуется за рубежом.

Таким образом, образовательная миграция 
выделяется в отдельную категорию международ-
ной миграции, для которой характерно динамич-
ное развитие. Проведенный анализ, показал, что 
образовательная миграция имеет важное значение 
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как для зарубежных стран, так и для России. В связи 
с этим, Российской Федерации необходимо совер-
шенствовать существующие механизмы привлечения 

образовательных мигрантов и создавать новые, кото-
рые бы их мотивировали выбирать в качестве страны 
обучения Россию.
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Аннотация

Существование взаимосвязи между миграцией и преступностью – одна из острых тем, поднимающихся при 
обсуждении миграционных процессов. Авторы предлагают рассматривать миграционную преступность 

как массовое социально-правовое, общественно опасное явление, состоящее из совокупности преступлений, 
совершаемых мигрантами в различных сферах жизнедеятельности региона, обеспечения личной и обществен-
ной безопасности его населения, общественного порядка. Присутствие рисков миграционной преступности 
в современном российском мегаполисе, а также их восприятие и оценка представителями общества лежат в ос-
нове появления социальной напряженности и могут повышать уровень конфликтности между местным насе-
лением и приезжими. Определенные причины и условия конкретной преступной деятельности, закладываясь 
на социальные, экономические факторы миграции, оказывают криминогенное влияние на мигрантов. Под 
риском миграционной преступности авторы предлагают различать меру возможной опасности, вызванной 
миграционными процессами, влияющими непосредственно на стабильность и криминогенное благополучие, 
проживающих на определенной территории людей. 
Также в статье представлены основные результаты авторского социологического исследования рисков мигра-
ционной преступности, которые базируются на изучении субъективных оценок жителей московского мегапо-
лиса и экспертов, представляющих 4 группы экспертов: руководителей департаментов правительства Москвы, 
представителей общественных организаций, правоохранительных органов и средств массовой информации. 
В ходе исследования выявлены и описаны риски миграционной преступности. Проведенный анализ позволил 
сформулировать основные предложения по минимизации рисков миграционной преступности. Данные пред-
ложения требуют особого внимания и дальнейшей научной рефлексии при дальнейшем совершенствовании 
миграционной политики Москвы.

Ключевые слова: миграционная преступность, риски криминогенности миграционных процессов, управление 
рисками, криминогенная обстановка, современный мегаполис, миграционная политика.
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Abstract

The existence interrelationship between migration and criminality is one of the controversial issues, rising in the 
discussion of migration processes. The authors propose to consider immigration criminality as a mass social, 

legal, socially dangerous phenomenon, consisting of the totality of crimes, committed by migrants in various spheres 
of life of the region, ensure personal and public safety of its population, public order. The risks of migration criminality 
in the modern Russian metropolis, as well as their perception and evaluation of representatives of society are the basis 
of appearance of social tension and can increase the level of conflict between local people and newcomers. Certain 
causes and conditions specific criminal activities, laying on the social, economic factors of migration exert a crimino-
genic influence on migrants. At the risk of the migration criminality the authors in their study propose to distinguish 
the extent possible danger caused by migration processes, directly affecting the stability and well-being crime, living 
in a certain area of people. 
The article also presents the main results of author’s sociological research of the risks of migration criminality, which 
are based on studies of subjective evaluations of residents of the Moscow megapolis and experts, representing 4 groups 
of experts: heads of departments of the Moscow government, representatives of public organizations, law enforcement 
agencies and the media. The risks of migration criminality have identified and described in the study. The performed 
analysis has allowed us to formulate the basic suggestions for minimizing the risks of migration criminality. These propos-
als require special attention and further scientific reflection with further improvement of the migration policy of Moscow.
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Существование взаимосвязи между миграцией 
и преступностью – одна из острых тем, поднима-
ющаяся при обсуждении миграционных процессов. 
Многие исследователи неоднократно анализирова-
ли данную проблему, что дало нам основание сделать 
вывод: миграция влияет на показатели преступно-
сти, следовательно, «воздействуя на ее причины 
и условия, можно оказывать влияние и на крими-
ногенную обстановку» [7; 8; 15; 28; 31, с. 57]. Од-
нако, как справедливо отмечает К. В. Дядюн, «за-
частую причины и условия, побудившие лицо к пе-
ремене места жительства, трансформируются в при-
чины и условия, толкающие к совершению престу-
плений конкретной направленности. И наоборот, 
определенные причины и условия конкретной 
преступной деятельности, закладываясь на соци-
альные, экономические факторы миграции, оказы-
вают криминогенное влияние на мигрантов» [6, с. 110].

В исследовании, по результатам которого на-
писана настоящая статья, мы исходили из подхода, 
предложенного П. А. Насуровым, определяющим 
миграционную преступность как «преступные де-
яния, совершаемые мигрантами (группой мигран-
тов или этнической группой) на территории стран-
реципиентов или на межгосударственном (транс-
национальном) уровне, а также совершенные 
в отношении мигрантов (законных и незаконных) 
общественно опасные деяния на территории при-
нимающих государств или стран транзита» [11, 
с.  21;  13]. Поэтому рассматриваем миграционную 
преступность как массовое социально-правовое, 
общественно опасное явление, состоящее из со-
вокупности преступлений, совершаемых мигран-
тами в различных сферах жизнедеятельности региона, 
обеспечения личной и общественной безопасности 
его населения, общественного порядка.

Под риском миграционной преступности мы 
понимаем меру возможной опасности, вызванной 
миграционными процессами, влияющими непо-
средственно на стабильность и криминогенное бла-
гополучие проживающих на определенной терри-
тории людей. Наш подход к рассмотрению риска 
миграционной преступности базируется на социо-
логической теории риска, предложенной Н. Лума-
ном, У. Беком, Э. Гидденсом [28; 29; 30]. При этом 
мы также используем идею «социальной рефлек-
сивности», которую У. Бек связывает с возможностью 
снижения риска и предупреждения негативных 
последствий [1, с. 40].

Мы также учитывали мнение исследователей 
из Санкт-Петербурга, что в период глобализации 
«сложные системы становятся более открытыми для 
рисков, а риски – разнообразнее, в результате чего 

ни одному обществу не удастся избежать новых 
экономических и социальных вызовов» [15, с. 111]. 
Для мегаполиса, принимающего мигрантов, соци-
альный риск существует хотя бы как риск для вы-
хода социальной системы из прежнего состояния. 
Заметим, что выход системы из своего прежнего 
состояния не всегда имеет только негативные по-
следствия. Важно выявить и нейтрализовать те ри-
ски, которые могут привести к социальному кон-
фликту. Социальная ситуация, воспринимающаяся 
в обществе как риск, способна повысить в нем со-
циальную напряженность, независимо от того, яв-
ляются риски объективно существующими угрозами 
стабильности общества и благополучия его субъек-
тов или воспринимаются населением таковыми 
в силу культурных и социальных стереотипов [15, с. 120].

Для исследования нами выбран один из главных 
российских городов – Москва, как наиболее при-
тягательный для мигрантов мегаполис. Население 
Москвы продолжает активно расти: каждое деся-
тилетие его численность увеличивалась в среднем 
на 1 млн человек в течении 100 последних лет. 
И конечно такой быстрый рост численности сто-
лицы связан в первую очередь с миграцией, что 
в свою очередь накладывает отпечаток на крими-
нологическую характеристику города. Как отме-
чают И. Ю. Гоцуляк и П. Н. Кобец, эта проблема 
связана с повышенной мобильностью населения 
и имеет как минимум три аспекта. 

1. Это внутригородские передвижения населения, 
напрямую связанные с мобильностью преступности 
и криминогенном взаимовлиянием различных рай-
онов города. 

2. Для Москвы характерна постоянная маятни-
ковая миграция, связанная с постоянным притоком 
трудоспособного населения из ближайшего приго-
рода. На работу в Москву ежедневно из ближнего 
Подмосковья выезжает более трети трудоспособного 
населения. Это не может не влиять на криминаль-
ную обстановку в столице. Третий. В Москву при-
езжают люди из других регионов страны, так как 
она всегда притягательна как политический, куль-
турный, экономический, транспортный центр (ту-
ристы, транзитные пассажиры, лица без определен-
ного места жительства и т. д.) [3]. Считаем, что 
к этим положениям необходимо добавить четвертый 
аспект: большой приток мигрантов из других стран. 
Ежегодно в Москву прибывает порядка 500 тыс. 
иностранных граждан, что составляет чуть более 
2 % всего миграционного потока, направленного 
в Российскую Федерацию (далее – РФ) [23]. На се-
редину 2019 г. в Москве находилось более 1 млн 
иностранцев, 70 % из которых прибыли в российскую 
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столицу для работы [23]. По мнению, статс-секре-
таря-заместителя Министра внутренних дел И. Н. Зу-
бова «…в Москве влияние мигрантов на кримино-
генную ситуацию значительно выше, чем по Рос-
сии» [24]. Данную тенденцию подтвердил и секре-
тарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, 
отметив, что «тенденция увеличения числа престу-
плений, совершенных иностранными гражданами, 
отмечается в Воронежской, Ивановской, Калужской, 
Московской, Орловской, Рязанской и Смоленской 
областях, а также в Москве» [15].

Согласно официальной статистики Министер-
ства внутренних дел РФ за 2017 г., в Москву при-
ехали 3,5 млн человек без учета нелегальных миг-
рантов [26]. По данным Генеральной прокуратуры 
Москвы, в 2017 г. всего на территории столицы 
было зарегистрированной более 140 тыс. престу-
плений [22]. Из них почти четверть (около 20 %) 
совершили граждане других государств или лица 
без гражданства [20]. По данным правительства 
Москвы на начало 2019 г. преступность среди миг-
рантов на треть снизилась [19].

Эмпирическую базу исследования составляют 
результаты анкетного опроса, проведенного в мос-
ковском мегаполисе по изучению мнения его жи-
телей о риске миграционной преступности и мне-
ние экспертов о причинах возникновения рисков 
миграционной преступности в Москве. В ходе 
анкетного опроса по квотной выборке было опро-
шены 300 жителей 11 административных округов 
города Москвы в возрасте от 18 лет. Для опроса 
экспертов использовался стандартизированный 
бланк интервью. Было опрошено 4 группы экспер-
тов: руководители департаментов правительства 
Москвы, представители общественных организаций, 
правоохранительных органов и средств массовой 
информации. Московский мегаполис был выбран 
как наиболее притягательный для мигрантов город, 
в котором сосуществует – хотя и не всегда взаи-
модействует – множество различных субкультур: 
языковых, религиозных, этнокультурных, конфес-
сиональных, профессиональных, жизненно-сти-
левых и многих других.

По итогам проведенных исследований выделе-
ны основные риски миграционной преступности, 
которые, могут, по мнению москвичей и экспертов, 
усиливать социальную напряженность в городе 
и негативно влиять на общественную безопасность 
в мегаполисе.

Основными рисками миграционной преступно-
сти респонденты назвали конфликты на разной 
почве между коренным населением и мигрантами. 
Преобладающим, по мнению 36 % опрошенных 

москвичей, в результате миграционной преступно-
сти возникает риск увеличения межнациональных 
конфликтов; 26 % респондентов полагает, что миг-
рационная преступность ведет к риску снижения 
поддержки государственной миграционной поли-
тики со стороны гражданского населения; 14 %  
отметили риск увеличения организованных пре-
ступных группировок по национальному признаку; 
11 % назвали риск ущемление интересов российских 
граждан; 8 % считают, что появляется риск роста 
наркотизации среди российского населения. К ри-
скам, которые максимально негативно влияют на об-
щественную безопасность в Москве респонденты 
отнесли: рост преступности (51 %) и массовые бес-
порядки (35 %). На вопрос анкеты: «Может ли миг-
рационная преступность представить угрозу нару-
шения российского образа жизни?» 87 % респон-
дентов считает, что миграционная преступность 
несет в себе такую угрозу. 

Объектом протеста респондентов является также 
коррупционная администрация, покрывающая прес-
тупную этническую среду; 93 % опрошенных счита-
ет возможным наступления риска коррупции и кри-
минализации экономических отношений из-за роста 
миграционной преступности. Факт установления 
тесных связей между, с одной стороны, организо-
ванными этническими преступными группировками, 
с другой, российскими правоохранительными орга-
нами и властными структурами, отмечается и дру-
гими исследователями [7; 9].

Москвичи все чаще видят в миграции угрозу 
не только своим рабочим местам, но и своей без-
опасности. Кроме этого, 72 % респондентов считает, 
что существует риск роста миграционной преступ-
ности на бытовой почве из-за увеличения количества 
мигрантов. При этом только 12 % респондентов счи-
тают, что существует риск появления террористиче-
ских атак из-за роста миграционной преступности.

Анализ открытых вопросов респондентов пока-
зал, что по мнению 36 % ответивших, в результате 
миграционной преступности возникает риск уве-
личения межнациональных конфликтов; 26 % по-
лагает, что, существует риск снижения поддержки 
государственной миграционной политики со сто-
роны гражданского населения; 14 % отметили риск 
увеличения ОПГ по национальному признаку; 11 % 
назвали риск ущемление интересов российских 
граждан; 8 % считают, что появляется риск роста 
наркотизации среди российского населения; на риск 
ухудшения криминогенной обстановки в целом 
указали 2 % респондентов.

В настоящее время проблема рисков миграционной 
преступности в мегаполисе, по мнению практически 
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всех экспертов, существует. Но при этом 12 из 20 
экспертов полагают, что это не является основным 
вопросом для жителей города. Подавляющее число 
экспертов (19 из 20) считают, что москвичи наиболее 
часто сталкиваются с проблемой рисков миграцион-
ной преступности в быту (на улице, во дворе, в тран-
спорте, в местах отдыха). Три четверти опрошенных 
экспертов утверждают, что новый приток мигрантов 
может увеличить риски миграционной преступности 
в Москве. Все эксперты, высказали мнение, что по-
явление рисков миграционной преступности связано 
в первую очередь именно с молодежью (от 18 до 35 лет). 
Большинство экспертов считают, на возникновение 
рисков в меньше степени влияют: разница в культурах 
местного и приезжего населения; отношения людей, 
исповедующих разные религии. Риск миграционной 
преступности по отношению к людям других религий 
и других национальностей экспертами отрицается. 
Эксперты, как и простые москвичи считают, что риск 
террористических актов в Москве низок [18].

Наибольшую ответственность в урегулировании 
проблем снижения рисков миграционной преступ-
ности, по мнению экспертов, должны нести феде-
ральные власти. Это эксперты связывают, в первую 
очередь, с неэффективностью миграционной поли-
тики. Такого мнения придерживается 2/3 из опро-
шенных экспертов. Они также считают, что меры 
органов, контролирующих общественную безопас-
ность для профилактики и пресечения рисков ми-
грационной преступности, недостаточны. Заметим, 
что проблема неэффективности миграционной по-
литики характерна и для другого российского ме-
гаполиса – Санкт-Петербурга. По итогам опроса 
экспертов в области миграции, выявлено что «фор-
мирование ясной миграционной политики в Санкт-
Петербурге является отправной точкой для начала 
работы по информированию населения, для стаби-
лизации отношений между принимающим сообще-
ством и прибывающими иностранными граждана-
ми. Особое внимание, считают эксперты, следует 
уделить работе с молодежью, так как чаще всего 
конфликты случаются именно между молодыми 
представителями разных культур» [2, с. 119]. 

Данные нашего исследования и коллег из С-Пе-
тербурга подтверждают идею Н. Лумана о «рисках 
власти», так как власть очень часто при принятии 
управленческих решений опирается на недостовер-
ную информацию [30]. Как отмечает В. В. Шарин: 
«существование волн дезинформации на всех уров-
нях общества, включая и тот, на котором принима-
ются ответственные управленческие решения, по-
зволяет выдавать желаемое за действительное, что 
влечет за собой шлейф ошибок в управлении. Это 

усиливает дезориентационные процессы в обществе, 
ведет к хроническому злоупотреблению властью. 
К рискам власти можно отнести непродуманные 
решения органов власти или их неадекватные дей-
ствия при реализации тех или иных социально-эко-
номических нововведений» [21, с. 118–123].

В проблематике научных публикаций по проб-
лемам управления рисками миграционной пре-
ступности можно выделить несколько направле-
ний. Во-первых, сама миграция (в первую очередь 
международная) рассматривается как риск, и пред-
лагаются меры и способы управления миграци-
онными рисками.

Н. Д. Кочеткова утверждает, что в «условиях 
складывающейся общей геополитической ситуации 
в мире эскалация напряженности в отдельных ре-
гионах мира и степень интенсивности военных ак-
ций в зоне конфликтов практически незамедли-
тельно провоцируют очередную волну миграции, 
тем самым существенно повышая внешние и внут-
ренние миграционные риски для нашей страны» 
и предлагает конкретные меры по поддержанию 
миграционной стабильности, снижения возможных 
рисков неблагоприятного влияния миграции на кри-
миногенную обстановку, которые могли быть ис-
пользованы исполнительными органами государ-
ственной власти [8, с. 23–28].

О необходимости поиска по применению новых, 
более эффективных технологий управления мигра-
ционными процессами и связанных с ними рисков, 
говорят и другие исследователи. Ю. А. Дроздова 
предлагает понимать «под миграционными рисками 
меру неопределенности, опасности, которые ну-
ждаются в выявлении и минимизировании» [5]. 
Также этот автор предпринял попытку разработать 
механизмы управления миграционными рисками, 
которые можно использовать для регулирования 
миграционных процессов в России и мире.

Представляет несомненный интерес и работа 
Н. А. Лопашенко, в которой детально раскрыты 
«криминогенные свойства миграции: преступность 
мигрантов и в отношении мигрантов», а также пред-
лагает авторскую шкалу «рисков криминогенности 
миграционных процессов» [10, c. 16–18]. Разрабо-
танная этим атором шкала имеет разные показате-
ли, «в зависимости от того, совершаются ли пре-
ступления в отношении мигрантов или мигрантами, 
а также в зависимости от того, является ли миграция 
законной (легальной) или же имеет место миграция 
нелегальная/незаконная» [10, с. 16–18].

Интересна работа О. И. Бородкиной, Н. В. Со-
колова, А. В. Тавровского по разработке социологи-
ческой теории миграционных рисков. По мнению 
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исследователей, предложенный ими подход дает 
возможность учитывать социальные риски для всех 
участников миграционного процесса, то есть при-
нимающих стран, стран исхода и самих мигрантов. 
Авторы, отталкиваясь от измерений социальной 
интеграции, предложенных в модели Х. Эссера 
и Ф. Хекманна, выделили группы рисков для участ-
ников миграционного процесса, которые могут про-
являться на микро-, мезо- и макроуровне социальной 
реальности. Первая группа рисков – те, которым 
подвергаются сами мигранты; вторая группа рисков 
касается обществ-доноров; третья касается прини-
мающего общества. Риск принимающего общества 
исследователи связывают с «развитием новых форм 
социального неравенства, появлением нового низ-
шего класса в лице низкоквалифицированных ра-
ботников-мигрантов, обладающих ограниченным 
набором трудовых и социальных прав, и недокумен-
тированных мигрантов, лишенных большинства 
прав», что в свою очередь приводит к «развитию 
этнической стратификации, этнизации социальных 
проблем и усилению правых антимигрантских по-
зиций как в повестке политических партий, так 
и со стороны антимигрантских общественных дви-
жений» [2, с. 123, с. 131]. В. В. Романенко и О. И. Бо-
родкина также предлагают выделять следующие 
риски: риски безопасности; риски распространения 
инфекций и антисанитарии; экономические риски 
и культурологические риски [25].

Большое внимание зарубежные и российские 
исследователи уделяют взаимосвязи миграции и пре-
ступности, рассматривая преступность как один 
из основных рисков миграционных процессов. В ра-
боте авторов данной статьи «Миграция и преступ-
ность в Москве: реальность и представления» под-
робно проанализированы причины миграционной 
преступности в работах зарубежных исследовате-
лей [29]. Поэтому обратимся к мнению российских. 
Так, К. В. Дядюн, исследуя особенности опреде-
ленного типа миграции, подчеркивает целесообраз-
ность применения конкретных мер противодействия 
преступности мигрантов. Это, по ее мнению, обус-
ловлено тем, что «причины и условия миграции 
и преступности зачастую взаимосвязаны, а потому 
требуют комплексного анализа с учетом специфики 
различных видов перемещения и преступной дея-
тельности» и предлагает принимать во внимание 
указанное взаимовлияние при разработке мер борь-
бы с преступностью мигрантов [6, с. 109–114].

Система предупреждения миграционной преступ-
ности, по мнению В. Собольникова, должна «стро-
иться с учетом угроз безопасности России». К их чи-
слу он относит: «увеличение потока незаконной 

миграции (китайцев, афганцев и представителей 
других азиатских государств); незаконное переме-
щение через границу наркотиков, оружия, «живо-
го товара» и т. д.); резкую активизацию крими-
нальной миграции (транснациональная и транс-
граничная преступности, этноорганизованные 
группы и т. д.); все более широкое вовлечение 
террористическими группировками мигрантов 
в свою деятельность; рост масштабов незаконного 
промысла и вывоза биоресурсов» [23].

Многие исследователи рассматривают миграцию 
как почву для терроризма и трансграничной прес-
тупности. Миграцию как причину, порождающую 
терроризм и как фактор, осложняющий борьбу с ним, 
анализирует А. Б. Паскачев [12]. Такой точки зрения 
придерживаются и другие авторы [17; 16; 27]. Ана-
лиз современного состояния миграционной пре-
ступности позволяет исследователям говорить о миг-
рации и миграционной преступности как об угрозе 
национальной безопасности [4; 14; 22]. Однако 
научных работ по рассмотрению рисков миграци-
онной преступности практически нет. 

Заключение

Отметим, что для минимизации рисков мигра-
ционной преступности необходимо противодействие 
негативным социальным процессам, вызванным 
проявлениями миграционной преступности.

К основным рискам миграционной преступности 
можно отнести:

1) конфликты на разной почве между коренным 
населением и мигрантами;

2) коррупционизм и криминализация экономи-
ческих отношений;

3) терроризм и трансграничная преступность.
Практическими мерами по минимизации рисков 

миграционной преступности могут быть следующие 
шаги: в первую очередь через снижение потока им-
мигрантов в Россию (так ответило 64 % респонден-
тов); во-вторых, через депортацию на родину лиц, 
совершивших преступление (такую меру предложи-
ло 18 % респондентов); в-третьих – через ужесточе-
ние наказания мигрантов, совершивших преступле-
ния (так считают 17 % опрошенных москвичей). 

При разработке программ миграционной поли-
тики Москвы и мер для снижения социальной 
напряженности в обществе в целом необходимо 
учитывать выявленные риски. Для этого необхо-
димы постоянно проводить мониторинги, выяв-
ляющие потенциальные риски, профили и области 
рисков, а также выполнять оценку рисков, совер-
шенствовать законодательство по управлению миг-
рационными процессами.
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Аннотация

В статье проведен анализ государственной инновационной политики современной России. Рассмотрены 
проблемы существующей модели формирования и реализации государственной инновационной полити-

ки. Данное направление политики исследовано с позиций институциональной, технологической и временной 
составляющих, что позволило охарактеризовать ее современную модель в России как модель, реализуемую 
«сверху-вниз», так как центр принятия решений смещен в сторону государства в лице госорганов и лиц, при-
нимающих решения с минимальным учетом мнения других заинтересованных субъектов. Предмет исследо-
вания – взаимодействие политических институтов в процессах формирования и реализации государственной 
инновационной политики России. Подчеркнута роль малых и средних предприятий научно-технической 
и инновационной направленности в исследуемых процессах как наиболее «чувствующих» потребности рынка, 
фокус внимания смещен на повышение ответственности первых лиц регионов за региональное инновацион-
ное развитие, а также номинальный характер государственного приоритета инновационного развития России. 
В качестве методологической основы используется системно-динамический подход, позволяющий системно 
вскрыть недостатки действующей системы, выраженные в ограниченном взаимодействии политических ин-
ститутов, их коммуникации и качестве партнерских отношений. Во многом это объясняется символическим 
(номинальным) политическим запросом на такое развитие и слабой настройкой, оптимальной для развития 
инноваций, социально-политической средой. Сделан вывод, что исправить текущее положение дел возможно 
при изменении правового обеспечения инновационной сферы, субъектного состава участников разработки 
и реализации госполитики в сфере инноваций и условий для развития и роста инноваций.

Ключевые слова: государственная инновационная политика, инновации, политические институты, партнерские 
отношения, системно-динамический подход, институты гражданского общества.
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Аbstract

The state innovation policy of modern Russia has been analyzed in the article. The problems of the existing model 
of formation and implementation of the state innovation policy have been considered. This direction of policy has 

been studied from the standpoint of institutional, technological and time components, which allows us to characterize the 
modern model of the state innovation policy of Russia as a model implemented “top-down”, as the center of decision-
making was shifted towards the state in the face of government agencies and decision-makers with minimal consideration 
of the views of other stakeholders. The subject of this study is the interaction of political institutions in the formation and 
implementation of the state innovation policy of Russia. The role of small and medium-sized enterprises of scientific, 
technical and innovative orientation in the studied processes as the most “sensitive” market needs has been emphasized, 
the focus has been shifted to increase the responsibility of the first persons of the regions for regional innovative devel-
opment, as well as to the nominal nature of the state priority of innovative development of Russia. As a methodological 
basis, a system-dynamic approach is used, which allows you to reveal systematically the shortcomings of the current 
system, expressed in the limited interaction of political institutions, their communication and the quality of partnerships. 
This is largely due to the symbolic (nominal) political demand for such development and the weak setting, optimal for 
the development of innovation, socio-political environment. The conclusion has been made, that it is possible to cor-
rect the current state of affairs when changing: the legal support of the innovation sphere, the subject composition of the 
participants in the development and implementation of state policy in the field of innovation and the conditions for the 
development and growth of innovation.
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Актуальность проблем государственной иннова-
ционной политики в современной России не вы-
зывает сомнений и подчеркивается существующим 
противоречием между отсталостью в инновационном 
развитии от большинства стран мира и в то же вре-
мя отмечаемой важностью и необходимостью тако-
го развития на протяжении многих лет лидерами 
государства, руководителями органов власти [7]. 
Нетрудно заметить прямую зависимость роста эко-
номики и повышения уровня благосостояния граждан 
от эффективности реализации инновационной по-
литики государства. Вместе с тем официальная ста-
тистическая информация позволяет сделать вывод 
об отрицательной тенденции уровня благосостояния 
большинства российских граждан на протяжении 
уже нескольких лет. К тому же политическая сис-
тема Российской Федерации (далее – РФ) перма-
нентно изменяется, подстраивается под требования 
времени, активнее функционирует коммуникатив-
ная подсистема, что провоцирует изменение как 
самих политических институтов, участвующих в фор-
мировании и реализации государственной иннова-
ционной политики, так и их статусов, роли и фор-
матов взаимодействия. По мнению авторов, необ-
ходимо сфокусироваться на институциональной 
основе государственной инновационной политики, 
а именно на проблемах действующей модели взаи-
модействия политических институтов в процессах 
формирования и реализации государственной ин-
новационной политики и при необходимости вы-
работать рекомендации по ее корректировке.

Для проведения комплексного анализа государ-
ственной инновационной политики в качестве ме-
тодологической основы авторы считают оптималь-
ным системно-динамический подход, с помощью 
которого удается раскрыть инновационную поли-
тику с точки зрения ее институциональной, техно-
логической и временной составляющих [4]. Набор 
участников (политических институтов) государ-
ственной инновационной политики меняется в за-
висимости от этапа ее жизненного цикла, несуще-
ственно меняется лишь роль такого института как 
государства, координатора и главного функционе-
ра, так как в России именно за государством закре-
пляются полномочия по формированию условий 
функционирования экономики, формирования 
и реализации иных направлений государственной 
политики. С учетом основ конституционного строя 
РФ, за государством должны быть закреплены и иные 
роли, в соответствии с которыми оно должно вы-
ступать партнером для других субъектов негосудар-
ственного сектора экономики. Однако в сложив-
шихся условиях (этатизм, авторитарный характер 

власти) центр принятия решений смещен в сторону 
государства в лице госорганов и лиц, принимающих 
решения, отстранены от указанного процесса и ин-
ституты гражданского общества, характеризуемые 
неразвитостью и низкой степенью структурирован-
ности [5]. Исходя из указанного, современную модель 
государственной инновационной политики России 
можно охарактеризовать как модель, реализуемую 
«сверху-вниз», вместо демократической модели, при 
которой государством обеспечиваются условия для 
активизации деятельности граждан, общественных 
объединений, политических партий. Наличие кон-
структивного диалога в отношениях типа «власть – 
общественность», «власть – бизнес», «бизнес – об-
щественность» – результат работы демократической 
модели государственной политики.

Необходимо отметить, что в существующих по-
литических реалиях в процессах формирования 
и реализации государственной инновационной по-
литики главная роль закреплена за федеральными 
органами власти (профильными), которые и явля-
ются в первую очередь инициаторами идей и их ис-
полнителями (например, подготовка проекта ФЗ «О на-
учной, научно-технической и инновационной дея-
тельности в Российской Федерации» Министерством 
науки и высшего образования РФ, далее – Минобр-
науки). Ситуация с бизнес-структурами несколько 
иная: на первом плане крупный бизнес, при этом 
участие крупных корпораций связано, как правило, 
с конкретной заинтересованностью компании, вме-
сте с тем, мировой опыт показывает, что одним 
из основных двигателей технического прогресса 
являются малые и средние предприятия, особенно 
это касается предприятий научно-технической и ин-
новационной направленностей, которые сами по себе 
являются инновационной инфраструктурой, и луч-
ше других представителей бизнес-структур «ощуща-
ют» проблемы существующей системы [2]. В этой 
связи нельзя упускать из виду роль и мнение таких 
субъектов при формировании политической повест-
ки дня в сфере инноваций.

Законодательно незакрепленное соотношение 
полномочий центральных органов и региональных 
способствует неоднородности инновационного раз-
вития регионов, которая также во многом обусловлена 
либо активным использованием, либо неиспользо-
ванием имеющегося регионального потенциала и ад-
министративными ресурсами для решения задач 
инновационного развития. Представляется важным 
для полноценности инновационного развития, опре-
деления основных целей, направлений и приорите-
тов государственной инновационной политики, 
возможных рисков при решении установленных 
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проблем привлекать представителей органов влас-
ти субъектов РФ, ответственных за региональное 
инновационное развитие, независимо от степени 
такого развития, инновационной готовности и вос-
приимчивости регионов. Введение системы мони-
торинга научно-инновационного потенциала ре-
гионов предположительно будет способствовать 
повышению эффективности государственной ин-
новационной политики.

Кроме того, обозначенное противоречие между 
провозглашаемой важностью инновационного про-
рыва и инновационной отсталостью от большинства 
стран мира подчеркивает номинальный характер 
государственного приоритета инновационного раз-
вития России. Обозначить необходимость смены 
такого характера или корректировки приоритетов, 
на наш взгляд, под силу экспертному сообществу, 
в первую очередь, с помощью специальных знаний 
и креативного потенциала. Но проблема в том, что 
в условиях устоявшегося политического режима, 
лица, уполномоченные за принятие решений, либо 
не нуждаются в проведении внешней экспертизы 
для решения существующих проблем, либо нужда-
ются, но исключительно для экспертного «одобре-
ния» принимаемых или принятых решений. Пожа-
луй, исправить такое положение дел возможно 
только лишь при смене существующего принципа 
принятия решений (реально решить проблему / 
исполнить поручение (поставить галочку). 

Обратимся к некоммерческому блоку, в котором 
есть те или иные субъекты, способные влиять на при-
нятие управленческих решений в исследуемых про-
цессах. Здесь роль каждого субъекта (организации) 
различна и зависит, в том числе, от уровня власти 
(федеральный, региональный). Самыми активными 
участниками формирования и реализации государ-
ственной инновационной политики являются такие 
крупные субъекты, как Общероссийский народный 
фронт и его проект «Центр мониторинга техноло-
гической модернизации и научно-технического 
развития», Общественная палата РФ, при этом роль 
региональных общественных палат разнится от субъ-
екта к субъекту РФ и в целом незначительна. Ак-
тивность таких крупных субъектов – скорее исклю-
чение, чем общее правило для всего некоммерческого 
общественно-политического блока, остальная часть 
непартийных политических институтов дистанци-
рована от участия в принятии политических реше-
ний в области науки и инноваций и продолжает 
поддерживать эту тенденцию.

Вместе с тем, следует обозначить, что в нацио-
нальной модели государственной инновационной 
политики России представительство на политической 

арене весьма широкое (государство, партии, бизнес-
структуры, представители науки, общественные 
организации и т. д.). Выстроена структура органов 
власти, в чью компетенцию входят вопросы инно-
ваций. Иными словами, в инновационной сфере 
институциональный дизайн фактически наличест-
вует. В то же время существующая модель форми-
рования и реализации государственной инноваци-
онной политики содержит ряд существенных недо-
статков, находящих свое отражение в первую очередь 
во взаимодействии политических институтов, их ком-
муникации и качестве партнерских отношений. 
Обусловлено это как культурно-историческим кон-
текстом, так и фрагментарным законодательным 
регулированием инновационной сферы (разобщен-
ность понятий, отсутствие конкретизации в направ-
лениях государственной инновационной политики, 
декларативность основных стратегических доку-
ментов, отсутствие форматов взаимодействия субъ-
ектов государственного и негосударственного сек-
торов экономики). Выстроенная структура органов 
власти и наличие имеющейся инфраструктуры 
не оказывают желаемого эффекта – перехода эко-
номики на новую ступень инновационного развития 
(представляется затруднительным назвать хотя 
бы две-три инновационных компании России меж-
дународного уровня (не считая разработчиков прог-
раммного обеспечения). Во многом это объясняет-
ся символическим (номинальным) политическим 
запросом на такое развитие и слабой настройкой, 
оптимальной для развития инноваций, социально-
политической средой.

Исправить текущее положение дел, по мнению 
автора, возможно при изменении: 
 • правового обеспечения инновационной сферы; 
 • субъектного состава участников разработки и реа-

лизации госполитики в сфере инноваций;
 • условий для развития и роста инноваций, и, как 

следствие, повышения заинтересованности всего 
бизнеса (как крупного, так и малого, и среднего). 

Принятие отдельного закона, отражающего по-
рядок формирования и реализации государственной 
инновационной политики, должно способствовать 
становлению форматов взаимодействия органов 
власти разного уровня, науки, бизнеса, соотношений 
полномочий федеральных и региональных органов 
власти, установлению ответственности за прини-
маемые решения и т. д. И, конечно, должны быть 
предусмотрены меры государственной поддержки 
и стимулирования инновационной деятельности 
на различных уровнях. Главной целью такого нор-
мативного акта должно стать построение нацио-
нальной инновационной системы.
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При оценке инновационного потенциала страны, 
выявлении и ранжировании существующих проблем 
необходимо совершенствовать механизмы вовлече-
ния ученых в качестве экспертов в принятие госу-
дарственных решений «верхнего уровня». Привле-
чение таких субъектов, как малые предприятия 
научно-технической и инновационной направлен-
ности, учитывая их чувствительность к рынку и усло-
вия осуществления деятельности, при выявлении 
текущих проблем будет способствовать определению 
путей их решений, не оторванных от реальности. 
Активное взаимодействие региональных властей 
друг с другом и с федеральным центром, позволит 
определить реальные проблемы отдельно взятых 
субъектов, проанализировать их, выявить общие 
и наиболее важные в целом для страны.

Следует подчеркнуть, что указанные меры будут 
работоспособными при наличии условий для раз-
вития инновационной деятельности, которые могут 
быть обеспечены путем реформирования системы 
высшего образования, судебной, правовой систем, 
обеспечивающих защиту предпринимателей и ин-
теллектуальной собственности и т. д. Между тем 
уже сейчас влиять на появление первых признаков 
по-настоящему демократической социоэкономи-
ческой среды для развития инновационной деятель-
ности в России под силу институтам гражданского 
общества, которые могут увеличивать свой поли-
тический вес, осуществляя общественный контроль 
в исследуемой сфере, являющийся основой публич-
ной политики и обладающий функциональной и ин-
ституциональной значимостью [6]. Достигнуть ука-
занного можно быстрее, закрепив в федеральном 
законодательстве права таких субъектов на осуще-
ствление общественного контроля инновационной 
политики государства. Отсутствие отдельного зако-
на, регулирующего инновационную деятельность 
в России, не ограничивает гражданское общество 
в осуществлении общественного контроля в данной 
сфере, но предположительно тормозит такое взаи-
модействие с органами власти ввиду отсутствующей 
конкретизации прав, полномочий госорганов в ука-
занной сфере и т. д.

Сокращение дистанции между заинтересованной 
в инновационной политике государства обществен-
ностью и органами власти возможно в том случае, 
если первые поверят в работоспособность обще-
ственного контроля, а вторые ее обеспечат путем 
закрепления на законодательном уровне обязатель-
ности исполнения органами власти и другими ли-
цами, предусмотренными законом, результатов 
такого контроля вне зависимости от его формы. 
Конкретным инструментом повышения гражданской 
активности населения в исследуемых процессах 
является привлечение граждан к участию в деятель-
ности общественных советов при органах государ-
ственной власти и местного самоуправления. На-
пример, при реформированном Минобрнауки Рос-
сии предусмотрен Общественный совет, деятельность 
которого безусловно затрагивает инновационную 
сферу [1]. По мнению авторов, повысить эффек-
тивность работы такого совета возможно при со-
блюдении следующих условий: 
 • исключение возможности заочного заседания;
 • расширение перечня вопросов, по которым необ-

ходимо наличие положительного решения Обще-
ственного совета, путем включения в него вопросов, 
затрагиваемых инновационную сферу;
 • использование процедур онлайн-голосования при 

формировании персонального состава Обществен-
ного совета при Минобрнауки России, активирую-
щего большее число граждан для участия в иссле-
дуемых процессах.

Важно отметить, что все предложенное выше – 
первые шаги на пути становления демократической 
модели инновационной политики России как пу-
бличной, как «результата взаимодействия государ-
ства, институтов гражданского общества и других 
заинтересованных структур» [3, с. 47]. Но самое 
главное – это наличие фактического политического 
запроса на централизованную инновационную по-
литику государства, приоритета в развитии такого 
направления политики, при наличии которого у Рос-
сии многократно увеличиваются шансы стать вы-
сокотехнологичной страной.
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