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Управление пространственным развитием  
российской экономики: цели и инструменты
Е.М. Бухвальд1 
1 Институт экономики Российской академии наук, г. Москва, РФ 

Аннотация. Статья посвящена обоснованию современной трактовки пространственного регулирования в экономике. 
Определяются приоритеты и практические инструменты управления пространственным развитием, включая задачу пре-
одоления экономической дифференциации российских регионов. Раскрываются особенности политики пространствен-
ного регулирования в условиях перехода к системе стратегического планирования. Теоретико-методологической базой 
исследования послужили теории полюсов роста, новой географии, взаимосвязи локализации производств и ключевых 
инфраструктур, а также положения российской школы размещения производительных сил, что позволило интегрировать 
идеи планового развития территорий и рыночных механизмов пространственного саморегулирования. В качестве мето-
дов исследования выступили экономико-правовой анализ, метод обобщения. Эмпирическую базу исследования состави-
ла система показателей регионального развития. Результаты исследования и выводы содержат рекомендации по конкре-
тизации положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации. В частности, необходимо включить в 
документ оценку экономической дифференциации регионов России, а также ее целевые значения на перспективу. Реко-
мендовано реализовать в стратегии принцип типизации субъектов Федерации как объектов государственной политики 
регионального развития по экономическим признакам. Кроме того, целесообразно преодолеть все еще сохраняющуюся 
двойственность в трактовке мезоуровня стратегического планирования, разработать государственную программу под-
держки малых городов на основе определения специфических потребностей для каждого типа поселений. Внесены пред-
ложения по согласованию законодательства о стратегическом планировании и об основах государственной политики 
регионального развития, касающиеся приоритетности задачи экономического выравнивания регионов, акцента на само-
развитие субъектов Федерации и пр.
Ключевые слова: стратегическое планирование; пространственное регулирование; пространственное развитие; 
управление пространственным развитием; экономическая дифференциация.
JEL Classification: R12
Дата поступления статьи: 29 ноября 2019 г.
Ссылка для цитирования: Бухвальд Е.М. (2020). Управление пространственным развитием российской экономики: 
цели и инструменты // Управленец. Т. 11, № 6. С. 2–14. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-6-1.

ВВЕДЕНИЕ
Опыт пяти лет практической реализации закона о 
стратегическом планировании1 (далее ФЗ № 172) сви-
детельствует, что в силу недостатка внимания к во-
просам пространственного развития и управления 
им, имевшего место ранее, в настоящее время именно 
вектор пространственного стратегирования сталкива-
ется с наибольшими затруднениями. Это отразилось в 
широкой неудовлетворенности Стратегией простран-
ственного развития Российской Федерации до 2025 г.2 
Несмотря на длительный период работы над этим 
документом, и после его принятия основные цели и 
инструменты регулирования пространственного раз-
вития экономики страны во многом остаются неопре-
деленными. Также неясен характер взаимодействия 
этой стратегии с документами стратегического пла-
нирования, которые разрабатываются на уровне ма-
крорегионов, субъектов Российской Федерации [Ле-
бедева, Жихаревич, 2018]. Не определен механизм ее 

1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: фе-
дер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ.

2 Об утверждении Стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правитель-
ства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р.

взаимодействия с системой национальных проектов, 
инициированных в соответствии с майским (2018  г.) 
Указом Президента РФ № 2043.

Озабоченность вызывает отсутствие прямой связи 
задач и инструментов государственной политики про-
странственного регулирования и регионального раз-
вития с совершенствованием экономико-правовых 
основ федеративных отношений. Документы в этой 
сфере недостаточно увязаны с требованиями нацио-
нальной, в том числе экономической, безопасности 
страны [Бухвальд, Кольчугина, 2019]. Существенные 
пробелы по-прежнему характерны для правовой базы 
стратегического планирования, включая все его про-
странственные аспекты [Лаврикова, Котлярова, Суво-
рова, 2018, с. 18–28].

Цель статьи состоит в том, чтобы указать на при-
оритеты пространственного регулирования в россий-
ской экономике и на пути их достижения в практике 
стратегического планирования. Для ее достижения 
решались следующие задачи. Во-первых, конкрети-

3 О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года: указ Президента РФ от  
7 мая 2018 г. № 204.
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зация представлений о приоритетах регулирования 
пространственной структуры экономики, прежде все-
го в отношении сокращения межрегиональной эконо-
мической дифференциации на основе сочетания мер 
государственной поддержки и механизма самораз-
вития российских регионов. Во-вторых, обоснование 
необходимости интеграции приоритетов простран-
ственного развития в методологическую базу и прак-
тический инструментарий системы стратегического 
планирования в стране. Наконец, в-третьих, утвержде-
ние ключевой роли типизации регионов для обосно-
вания основных приоритетов и инструментов полити-
ки пространственного регулирования в экономике. В 
ходе исследования также решались задачи совершен-
ствования правовой базы государственной политики 
регионального развития.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИКИ 
КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Целенаправленное воздействие на тенденции про-
странственного развития и размещения производи-
тельных сил относится к числу главных задач социаль-
но-экономической политики государства, особенно 
на этапе перехода к методам долговременного плани-
рования. Это в полной мере подтверждается трудами 
российских и зарубежных исследователей проблем 
пространственного развития и регулирования в со-
временной экономике [Roodbol-Mekkes, van der Valk, 
Altes, 2012; Kunzmann, 2017; Шамахов, Межевич, 2019; 
Buckingham, Lada, 2019; ]. 

Методы стратегического планирования дают 
возможность сформировать представления о про-
странственной структуре национальной экономики 
на длительный период, а также планировать про-
странственные характеристики экономического раз-
вития страны на системной основе [Husár et al., 2019;  
Christmann et al., 2020]. При этом требуются согласо-
ванность действий всех институтов и инструментов 
пространственного регулирования, а также коорди-
нация федеральной политики пространственного раз-
вития с документами стратегического планирования 
регионального и муниципального уровней «по верти-
кали» [Tatarkin, 2012; Colomb, Tomaney, 2016].

Регулирование пространственного развития на-
циональной экономики прежде всего предполагает 
последовательное совершенствование территори-
альной структуры производства. Это затрагивает 
пропорции территориального размещения произво-
дительных сил, а также все иные предпосылки эконо-
мического роста страны и ее регионов. Приоритеты 
такого регулирования определяются главным обра-
зом представлениями о таких пропорциях размеще-
ния производительных сил, которые в каждый момент 
и тем более в перспективе отвечали бы как экономи-
ческим, так и социальным приоритетам государства, 

а также удовлетворяли требованиям экономической 
безопасности страны [Гранберг, 2009]. В Европейском 
союзе политика пространственного развития рассма-
тривается как один из ключевых факторов устойчиво-
го роста и повышения конкурентоспособности эконо-
мики как каждой из стран – членов союза, так и всего 
сообщества в целом [Blaas, 2019, pp. 7–9; Buckingham, 
Lada, 2019, pp. 17–21].

Однако в современных условиях государственная 
(федеральная) политика регионального развития уже 
не может ограничиваться вопросами прямого и/или 
косвенного регулирования территориального раз-
мещения производительных сил. Эта политика зако-
номерно приобретает системный, многоплановый ха-
рактер. Ее интегральными составляющими неизбежно 
становятся меры, способствующие становлению во 
всех субъектах Федерации современной институцио- 
нальной среды, а именно эффективно действующих 
институтов рынка, предпринимательства и граждан-
ского общества. Сказанное в равной мере затрагивает 
необходимость формирования условий и стимулов, а 
также экономических и иных ресурсов для практиче-
ской реализации модели саморазвития территорий. 

Важным условием для эффективного осуществле-
ния целей и задач, связанных с регулированием про-
странственной структуры российской экономики,  
остается их адекватное отражение в документах стра-
тегического планирования, прежде всего в Стратегии 
пространственного развития. Ключевые установки по 
разработке этой стратегии были заданы в постановле-
нии Правительства РФ № 8701. В нем отмечалось, что 
данная стратегия ориентируется на совершенствова-
ние системы расселения и определение приоритет-
ных направлений размещения производительных сил  
на территории Российской Федерации. 

Необходимость существенных сдвигов в террито-
риальном размещении производительных сил РФ в 
настоящее время вполне очевидна. Но для этого надо 
прежде всего глубоко аргументировать сам вектор 
действий и практических мер, обеспечивающих эти 
сдвиги в практике стратегирования пространствен-
ного развития. Кроме того, для любой экономики не-
избежно возникает и такая проблема: какой эконо-
мически приемлемой ценой эти сдвиги могут быть 
достигнуты? [Albrechts, Healey, Kunzmann, 2003; Faludi, 
2009]. Собственно, это ключевые вопросы, ответ на 
которые должна была дать Стратегия пространствен-
ного развития. Однако в итоге этот документ ограни-
чился лишь общими постановками по данному вопро-
су. Но, тем не менее, следует признать, что многие из 
просчетов стратегии могут быть объяснены тем, что 
в нарушение логики стратегического планирования 

1 О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стра-
тегии пространственного развития Российской Федерации, а также о 
порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации: по-
становление Правительства РФ от 20 августа 2015 г. № 870.
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В том случае, если в рамках политики региональ-
ного развития в роли субъекта управления высту-
пает федеральный центр, то регионы России могут 
быть представлены как объекты управления. Однако 
субъекты Российской Федерации, как и субнациональ-
ные структуры управления в иных странах [Granqvist, 
Humer, Mäntysalo, 2020; Mazur, 2012], также могут вы-
ступать акторами политики регионального развития, 
тогда управляемыми объектами являются уже субре-
гиональные территориальные структуры, прежде все-
го города и другие муниципальные образования.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ
Политику регионального развития со стороны фе-
дерального центра следует определить как систему 
практических действий, а также экономических, пра-
вовых, институциональных и иных ресурсов, которые 
обеспечивают эти действия. Данная политика реали-
зует полномочия федерального центра в отношении 
оптимального размещения производительных сил и 
должна отражать его ответственность за устойчивое 
социально-экономическое развитие и саморазвитие 
регионов России, за общедоступность минимально 
необходимого круга социальных благ и услуг по всей 
территории страны, а также за обеспечение как обще-
государственных, так и региональных аспектов эконо-
мической безопасности. 

Справедливо предположить, что в условиях госу-
дарства федеративного типа политика пространствен-
ного развития экономики относится к числу ключевых 
элементов в системе федеративных отношений. Тем 
не менее в Основах государственной политики регио-
нального развития, как в Стратегии пространственного 
развития, проблематика совершенствования экономи-
ко-правовых основ федеративных отношений не полу-
чает достаточно полного отражения. Так, в документе 
акцентируется то, что федеративное устройство Рос-
сийской Федерации, прежде всего через самостоятель-
ное осуществление органами государственной власти 
субъектов Федерации и органами местного самоуправ-
ления своих полномочий, относится к числу ключевых 
условий, обеспечивающих эффективную реализацию 
государственной политики регионального развития. 
Однако такая общая запись не дает оснований пола-
гать, что последовательное совершенствование всех 
слагаемых федеративной природы Российского го-
сударства реально утверждается в качестве одной из 
наиболее важных институциональных основ политики 
регионального развития и регулирования простран-
ственной структуры национальной экономики. 

Убедительным примером того, что задачи про-
странственного стратегирования не могут быть реше-
ны вне обращения к основам федеративного устрой-
ства страны, выступает вопрос об идентификации 

она готовилась и принималась в отсутствие «базовой» 
Стратегии социально-экономического развития стра-
ны в целом.

Большое теоретико-методологическое значение 
также имеет вопрос о том, являются ли равнозначны-
ми такие понятия, как «политика пространственно-
го регулирования» и «политика регионального раз-
вития»? В соответствии с ФЗ № 172 принципиальное 
значение для ответа на данный вопрос имеют Основы 
государственной политики регионального развития, 
утвержденные Указом Президента РФ в январе 2017 г.1 
В данном документе констатируется, что государствен-
ная политика регионального развития – это система 
приоритетов, целей и  задач, а также конкретных мер 
федеральных органов власти, направленных на разно-
стороннее политическое и социально-экономическое 
развитие субъектов Российской Федерации и ее муни-
ципальных образований. 

Существенным моментом названного определе-
ния является то, что оно воздерживается от фиксации 
конкретных задач и полной меры ответственности фе-
деральных органов исполнительной власти за устой-
чивое социально-экономическое развитие субъектов 
Федерации, а также за поступательное устранение 
существующей значительной межрегиональной и вну-
трирегиональной экономической дифференциации. 
При этом в документе никак не зафиксирована необ-
ходимая связь региональной политики государства 
с требованиями безопасного социально-экономиче-
ского развития страны. Важно и то, что он не дает чет-
кого обоснования разграничения сущности и целей 
государственной политики регионального развития 
и практики регулирования пространственного разме-
щения производительных сил.  Но в целом можно при-
йти к заключению, что такие институты, как политика 
пространственного регулирования и политика регио-
нального развития, взаимодействуют между собой как 
частное и целое (см. рисунок).

Основные компоненты федеральной политики  
регионального развития 

Basic components of federal policy of regional development

1 Об утверждении Основ государственной политики регионально-
го развития Российской Федерации на период до 2025 года: указ Пре-
зидента РФ от 16 января 2017 г. № 13.
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особого мезоуровня стратегического планирования. 
Это связано с тем, что в Конституции РФ 1993 г. такой 
уровень государственной власти, как федеральные 
округа или иной мезоуровень управления, не преду- 
смотрены. Ключевой принцип российской федера-
тивной государственности в Основном законе страны 
построен на разграничении полномочий и прямом 
взаимодействии Федерации и ее субъектов по всему 
кругу вопросов государственного управления, вклю-
чая вопросы территориального развития. Вместе с тем 
в таком пространственно огромном государстве, как 
Россия, мезоуровень управления должен функциони-
ровать, но это эффективно только в том случае, если 
обеспечено его адекватное законодательное регули-
рование [Ирхин, 2017].

В настоящее время с учетом положений ФЗ № 172 
в числе прямых участников политики пространствен-
ного развития на мезоуровне могут быть названы фе-
деральные округа, а в свете последних новаций, при-
веденных в Стратегии пространственного развития, 
и так называемые макрорегионы. При этом согласно 
данной стратегии макрорегионы могут как совпадать, 
так и не совпадать с образованными ранее федераль-
ными округами. Вместе с тем функционирование фе-
деральных округов, равно как и макрорегионов, до 
настоящего времени не опирается на необходимую 
законодательную базу, обеспечивающую их четкое по-
зиционирование в вертикали власти. 

В связи с этим сегодня нет достаточных оснований 
говорить об округах и/или макрорегионах как о само-
стоятельных акторах политики регионального раз-
вития. Российская специфика этих округов состоит в 
том, что за рубежом те или иные мезоуровни власти, 
как правило, являются инструментом децентрализа-
ции управления отдельными территориями, а у нас 
они могут рассматриваться и как вариант централиза-
ции государственного управления [Moisio, Luukkonen, 
2014;  Berisha et al., 2020].

Что касается макрорегионов, то на данный момент 
в Стратегии пространственного развития они иден-
тифицируются преимущественно как экономико-гео-
графическая и в целом как достаточно произвольная 
группировка субъектов Федерации. Они не имеют 
органов исполнительной власти, у них нет собствен-
ных рычагов управления и собственного полноцен-
ного бюджета. Особые сложности связаны с тем, что 
макрорегионы и/или федеральные округа формаль-
но должны выступать не только как объекты, но и как 
субъекты стратегического планирования. Субъекта-
ми стратегического планирования они формально 
должны являться в отношении регионов, входящих в 
состав данного макрорегиона (федерального округа). 
Однако полноценной правовой базы для осущест-
вления макрорегионами и/или федеральными окру-
гами роли субъектов стратегического планирования 
в настоящее время не имеется.

Также следует отметить, что одной из доминант со-
временной политики пространственного регулирова-
ния выступает отказ от избыточного универсализма 
при осуществлении практики государственной под-
держки регионов. Это допускает возможность про-
ведения политики регионального развития со сто-
роны федерального центра на селективной основе,  
т. е. путем выделения различных в рамках этой полити-
ки типов регионов, сгруппированных по тем или иным 
признакам [Benini, Czyzewski, 2007;  Полынев, Гри- 
шина, 2019]. 

Формально итоговый вариант Стратегии про-
странственного развития де-факто предусматривает 
селективную политику развития территорий, но пре-
имущественно в отношении различных типов поселе-
ний. Что касается российских регионов, все ограничи-
вается достаточно прямолинейной и малопригодной 
для практического использования группировкой так 
называемых геостратегических территорий, постро-
енной не на экономических, а на экономико-геогра-
фических критериях. Тем более что на деле социаль-
но-экономические характеристики каждого региона 
из этой группы, потенциалы их развития и требуемые 
меры государственного содействия на деле оказыва-
ются весьма различны – как в России, так и за рубежом 
[Zigern-Korn, 2013; Миронова, 2018; Blaas, 2019]. 

Скорее всего причина такой ситуации кроется в 
непроработанности методологической базы адрес-
ной политики пространственного развития, в отсут-
ствии ее исчерпывающего нормативно-правового 
регулирования и методической базы согласования 
интересов центра, регионов и отдельных территорий 
[Dall’erba, Llamosas-Rosas, 2014; Kunzmann, 2017].  Не-
обходима дальнейшая разработка методологических 
основ типизации регионов России (может быть, целе-
сообразно использовать даже несколько вариантов 
типизации сообразно различным критериям), а также 
уточнение специализации различных видов государ-
ственных программ и федеральных институтов разви-
тия как инструментов адресной региональной полити-
ки и пр. [Полынев, Гришина, 2019].  

Особое значение имеет адекватное отражение в 
документах стратегического планирования системы 
представлений о конкретных мерах и желаемых ре-
зультатах политики преодоления межрегиональной 
экономической дифференциации как одном из клю-
чевых векторов региональной политики в стране 
[Бахтизин, Бухвальд, Кольчугина, 2016]. На наш взгляд, 
этот приоритет по-прежнему остается одним из кра-
еугольных камней политики регионального развития, 
и даже более того – одним из наиболее важных крите-
риев ее эффективности. Однако в принятых докумен-
тах стратегического планирования отсутствует четкая 
позиция по данному вопросу. Здесь выявляется нео-
пределенность двоякого рода: одна касается целесо-
образности сохранения за экономическим выравни-
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ванием статуса приоритетной задачи региональной 
политики государства, вторая – идентификации си-
стемы институтов и инструментов, с использованием 
которых эта целевая установка может быть практиче-
ски достигнута.

Более четко позиционировать указанную целе-
вую установку в системе документов стратегического 
планирования возможно только при ясном понима-
нии того, каковы сейчас показатели экономической 
дифференциации российских регионов, а также того, 
каким закономерностям она подчиняется на протя-
жении последних десятилетий. Зарубежные иссле-
дования показывают, что в странах Европы можно 
найти различные тренды межрегиональной эконо-
мической дифференциации [Kanbur, Venables, 2005;  
Janin Rivolin, 2017].

С нашей точки зрения, оценка экономической диф-
ференциации субъектов Федерации достаточно до-
стоверно может быть получена при сопоставлении 
данных по верхним и нижним децильным группам 
регионов. Это сопоставление определяет так назы-
ваемый децильный коэффициент, т. е. соотношение в 
каждом году наименьшего значения ВРП на душу на-
селения среди 10 % субъектов РФ с наибольшей душе-
вой величиной ВРП к максимальному аналогичному 
показателю для 10 % субъектов РФ с наименьшей ду-
шевой величиной ВРП (аналогично выполнен и расчет 
указанного коэффициента по показателю душевых ин-
вестиций в основной капитал).

По данным показателям были сделаны оценки за 
1995–2018 гг.1 Результаты свидетельствуют, что зна-
чительных изменений в дифференциации субъектов 
Российской Федерации по душевой величине ВРП за 
данный период не наблюдалось [Бахтизин, Бухвальд, 
Кольчугина, 2016]. Однако некоторую закономерность 
этой дифференциации все же можно уловить. Ее суть 
в том, что наблюдаемые показатели дифференциации 

1 Примечание: из расчетов исключены автономные образования, а 
также Республика Чечня, статистика по которой появилась значитель-
но позднее.

регионов по душевой величине ВРП и по инвестици-
ям в основной капитал нарастали во второй половине 
1990-х гг., но затем стабилизировались (табл. 1, 2).

Таблица 1 – Децильный коэффициент экономической 
дифференциации регионов России, 1995–2018 гг.

Table 1 – Decile coefficient of economic differentiation  
of the Russian regions, 1995–2018

Год

Децильные показатели экономической  
дифференциации регионов России

по душевой  
величине ВРП

по душевой величине  
инвестиций в основной капитал

1995 3,46 3,76

1996 3,13 4,28

1997 3,36 4,71

1998 3,41 4,68

1999 4,07 4,94

2000 4,15 7,54

2001 3,68 6,56

2002 3,18 5,37

2003 3,21 5,87

2004 3,86 5,91

2005 3,91 6,07

2006 3,78 6,40

2007 3,55 5,31

2008 3,27 4,86

2009 3,33 5,74

2010 3,61 5,09

2011 3,52 6,09

2012 3,86 5,70

2013 3,73 5,44

2014 3,18 4,52

2015 3,40 5,30

2016 3,14 4,91

2017 3,21 5,05

2018 3,88 4,32

Составлено по данным Российского статистического ежегод-
ника. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994.

Таблица 2 – Показатели экономической дифференциации регионов России в различных фазах экономического цикла
Table 2 – Indicators of economic differentiation of the Russian regions at different phases of the economic cycle

Фазы экономического развития

Децильные показатели экономической дифференциации  
регионов России

по душевой величине ВРП по душевой величине  
инвестиций в основной капитал

Период неустойчивого развития и кризиса 1995–1998 гг. 
(среднегодовой темп изменения ВВП: - 1,05) 3,34 4,36

Период относительного экономического подъема 1999–2007 гг. 
(среднегодовой темп изменения ВВП: + 7,09) 3,71 6,00

Период замедления темпов экономического роста и стагнации 
2008–2018 гг. (среднегодовой темп изменения ВВП: + 1,20) 3,47 5,18

Примечание: в расчетах данных табл. 1 и 2 принимала участие кандидат экономических наук А.В. Кольчугина.
Составлено по данным Российского статистического ежегодника. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_13/IssWWW.exe/

Stg/d02/13-01.docx.
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Можно предположить, что экономическая диффе-
ренциация регионов не изменялась линейно. В ней 
прослеживается некоторый волнообразный тренд, 
суть которого в том, что в годы экономического ожив-
ления и подъема показатели дифференциации рос-
сийских регионов, как правило, увеличивались, а в 
годы стагнации и кризисного падения производства 

– несколько сокращались (табл. 2). 
Сравнительный анализ оценок, данных в табл. 1 и 2,  

также обнаруживает определенную воспроизвод-
ственную закономерность, а именно: экономическая 
дифференциация субъектов Российской Федерации 
по душевой величине инвестиций в основной капитал 
практически неизменна, во всех фазах экономическо-
го цикла остается на уровне более высоком, чем диф-
ференциация регионов по душевой величине ВВП. Это 
свидетельствует о том, что пространственная струк-
тура инвестиций в основной капитал по-прежнему 
остается одним из наиболее значимых факторов, под-
держивающих и даже увеличивающих разрывы в со-
циально-экономическом развитии регионов страны. 

Следовательно, возникает вопрос стратегиче-
ского характера: неизбежно ли то, что в ближайшей 
перспективе, когда акцентируется задача преодолеть 
стагнационные процессы и добиться ускорения эко-
номического роста, мы столкнемся с трендом уси-
ления экономической дифференциации российских 
регионов? По нашему мнению, у такой неизбежности 
есть реальные альтернативы. Прежде всего они опре-
деляются тем, что названная закономерность свой-
ственна лишь прежней, в основном исчерпавшей себя 
модели ресурсоориентированного экономического 
роста. Она может быть преодолена за счет инноваци-
онного развития экономики страны и ее регионов и, 
как показывает зарубежный опыт, их растущей опоры 
на «экономику знаний» [Lange, 2007; Palermo, Ponzini, 
2010; Husár et al., 2019].

В контексте целеполагания в практике стратегиро-
вания пространственного развития российской эконо-
мики значимым остается и такой вопрос: если опреде-
ленное сокращение экономической дифференциации 
российских регионов действительно имело место, 
означает ли достигнутое продвижение в этом направ-
лении то, что названную задачу можно считать решен-
ной или, напротив, она сохраняется на дальнейшую 
перспективу. Если верно последнее, то необходимо 
определить, до какого рубежа позитивное экономиче-
ское выравнивание российских регионов вообще воз-
можно с учетом реалий пространственной картины 
национальной экономики. К сожалению, имеющиеся 
документы стратегического планирования конкретно-
го ответа на данный вопрос не дают.

В связи с этим принципиальное значение имеет то, 
как приоритет экономического выравнивания трак-
туется в документах стратегического планирования, 
предусмотренных ФЗ № 172. Указ Президента РФ от 

16 марта 2017 г. № 13 не содержит положений, фик-
сирующих политику экономического выравнивания 
субъектов Федерации в качестве одного из наибо-
лее значимых приоритетов государственной поли-
тики регионального развития. Тем не менее анализ 
этого документа дает основания сделать вывод, что 
в нем экономическое выравнивание регионов по-
прежнему остается в числе значимых вопросов ре-
гиональной политики Российского государства. Так, 
данный указ относит к числу ключевых направлений 
этой политики обеспечение единства экономическо-
го пространства страны. Между тем такое единство 
пространства во многом определяется именно его 
относительной экономической однородностью, в том 
числе в разрезе отдельных групп регионов и макро-
регионов страны. 

В Стратегии пространственного развития фор-
мально представлена задача сокращения межре-
гионального экономического неравенства, а также 
внутрирегиональных социально-экономических раз-
личий. Однако она (в отличие от ее предварительных 
вариантов) не содержит конкретных данных о дина-
мике этого процесса за последние десятилетия и его 
желаемых индикаторов на перспективу. Сохраняется 
и значительная неопределенность того, как в данном 
случае будут действовать предлагаемые стратегией 
институциональные новации – в сторону сокращения 
названного выше неравенства или, напротив, в сто-
рону его усиления. Это говорит о том, что в государ-
ственной политике регионального развития в России 
не хватает элементов гибкости и четкой целевой ори-
ентации. Гибкость необходима как в диверсификации 
государственной политики в отношении различных 
типов регионов, так и в плане адаптации политики 
регионального развития к основным стратегическим 
приоритетам страны, к влиянию на эту политику ци-
клических и иных изменений в современной экономи-
ке [Esteban, 2006].

По нашему мнению, ориентация на снижение уров-
ня межрегиональной экономической дифференциа-
ции по-прежнему должна оставаться в числе ведущих 
задач государственной политики пространственного 
регулирования. Только последовательное устранение 
значительной неоднородности экономики страны по 
ее пространственным характеристикам может сфор-
мировать наиболее позитивные условия для развития 
единого национального рынка, для оптимизации тер-
риториальных пропорций общероссийского разделе-
ния труда и, следовательно, для обеспечения расту-
щей конкурентоспособности российской экономики 
в современном мире. Наоборот, усиление межреги-
ональной экономической дифференциации создаст 
дополнительные препятствия для осуществления мер, 
нацеленных на инновационную модернизацию рос-
сийской экономики, на повышение ее устойчивости и 
динамичное развитие. 
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Однако, как отмечалось, политика экономическо-
го выравнивания на межрегиональном уровне имеет 
объективные пределы. Отсюда неизбежно встают во-
просы: какова разумная, экономически приемлемая 
мера такого выравнивания; за счет каких средств та-
кое «сглаживание» может быть достигнуто? Пока эко-
номическая наука не может определиться с тем, какая 
степень экономической дифференциация российских 
регионов не будет «чрезмерной», а останется соответ-
ствующей объективному природно-географическо-
му разнообразию территории страны. На наш взгляд, 
выявление «объективной» меры межрегиональной 
экономической дифференциации возможно на осно-
ве сочетания последовательной минимизации числа 
бюджетно-дотационных российских регионов одно-
временно с полномасштабным запуском механизма 
их саморазвития. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПОЛИТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Развернувшаяся в последние годы подготовка ос-
новного блока документов стратегического плани-
рования, предусмотренных ФЗ № 172, все более сви-
детельствует о том, что система положений данного 
законодательного акта не обеспечивает полного и 
всестороннего регулятивного поля подобной практи-
ки планирования. Это четко указывает на необходи-
мость ряда дополнений и к большому числу смежных 
стратегическому планированию нормативно-право-
вых документов. Потребность в правовых новациях во 
многом касается и законодательной базы простран-
ственного социально-экономического стратегирова-
ния. 

Приходится признать, что продолжительное вре-
мя попытки сформировать полноценную норматив-
но-правовую базу этого вектора социально-экономи-
ческой политики государства предпринимались, но 
практического результата так и не дали. К настоящему 
времени обозначились все необходимые посылки к 
тому, чтобы кардинально продвинуться в сфере зако-
нодательного регулирования государственной регио- 
нальной политики. Наиболее целесообразный путь 
решения данной проблемы – возвращение к дора-
ботке и принятию федерального закона «Об основах 
государственного регулирования регионального раз-
вития в Российской Федерации». 

Названный законопроект1 был внесен в Государ-
ственную Думу РФ еще в 2000 г. Затем он длительное 
время формально находился на рассмотрении депута-
тов; к нему делались различные поправки и дополне-
ния. Но в итоге документ все равно был списан в архив, 
причем тогда, когда, по нашему мнению, важность его 

1 Об основах государственного регулирования регионального 
развития в Российской Федерации: законопроект № 18259-3 (новая 
редакция).

принятия была максимальной. Сегодня необходи-
мость доработки и принятия данного законодательно-
го акта определяется тем, что в государственной поли-
тике регионального развития отчетливо обозначился 
ряд проблем, которые не имеют адекватного право-
вого регулирования и выступают существенным пре-
пятствием к действенной интеграции этой политики в 
практику стратегического планирования. 

В частности, целесообразно закрепить в законе 
возможность использования селективной федераль-
ной политики регионального развития. Речь идет о 
политике, основанной на типизации регионов и выде-
лении отдельных групп субъектов Федерации со спец-
ифическими условиями развития и потребностями 
в государственной поддержке.  Допустимость такой 
модели политики пространственного регулирования 
ранее отрицалась ввиду ее якобы противоречий с 
конституционным положением о равенстве субъек-
тов Федерации во взаимоотношениях с федеральным 
центром. Однако в настоящее время это представле-
ние преодолевается, что дает возможность реализо-
вать существенные новации в региональной политике 
государства.

Сказанное, в частности, касается и возможности 
практического применения различных моделей меж-
бюджетных отношений федерального центра с реги-
онами России. На практике подход практически осу-
ществим на основе типизации  регионов и выделения 
среди субъектов Федерации ряда «фокусных» групп, 
характеризующихся спецификой социально-экономи-
ческой и финансово-бюджетной ситуации. Для этого 
можно использовать показатели бюджетной обеспе-
ченности регионов, их группировку по степени дота-
ционности и дефицитности регионального бюджета, 
основные параметры субфедерального государствен-
ного долга и пр.

Так, в пределах существующей практики финансо-
вого выравнивания целесообразно оставить только 
средне- и высокодотационные субъекты Федерации. 
Это гарантирует их обеспеченность финансово-бюд-
жетными ресурсами, в том числе для полноценного 
осуществления ими функций регионального социаль-
но-экономического стратегирования. Регионы-доно-
ры, как и низкодотационные регионы, могли бы обе-
спечивать эту возможность, получая необходимые 
средства через практику расщепляемых налогов (за 
счет доли в НДС), а также в рамках участия в государ-
ственных программах, деятельности федеральных ин-
ститутов промышленно-инновационного развития.

Кроме того, имеет большой практический смысл от-
ражение в указанном законодательном акте системы 
признаков, используемых для отбора регионов и/или 
макрорегионов страны, для которых разрабатывают-
ся и реализуются специальные федеральные програм-
мы территориального характера. Также на базе закона 
о государственной региональной политике по опыту 
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некоторых стран будут определяться регионы и иные 
территории, которые на основе четко обозначенных 
критериев могут стать «территориями экономиче-
ского бедствия» [Waterhout, Othengrafen, Sykes, 2013]. 
Такой шаг сформирует достаточную правовую базу 
для того, чтобы сделать данные территории бенефи-
циарами в отношении специальных каналов государ-
ственного содействия в рамках адресных программ 
оздоровления региональных финансов. В частности, 
данные меры поддержки могут быть реализованы че-
рез систему дополнительного федерального финанси-
рования, в виде налоговых льгот локальным инвесто-
рам и предпринимателям.

Принципиально важно, полагаем мы, отрегулиро-
вать в названном законодательном акте правовой ста-
тус ряда институциональных новаций, закрепленных в 
Стратегии пространственного развития. Особенно это 
касается института так называемых геостратегических 
территорий с точки зрения тех форм целевой государ-
ственной поддержки, на которые они могут рассчиты-
вать. Это также необходимо для задействования всего 
многообразия перспективных центров экономическо-
го роста, поскольку их простое перечисление в стра-
тегии не сопровождается ни определением какого-ли-
бо особого статуса этих центров, ни конкретизацией 
возможностей получения дополнительных мер госу-
дарственной поддержки – как на федеральном, так  
и на региональном уровне [Шамахов, Межевич, 2019].

Принятие федерального закона об основах госу-
дарственного регулирования регионального разви-
тия способно создать механизмы для отсутствующей в 
настоящее время тесной координации различных ин-
ститутов и инструментов государственной политики 
регионального развития. В числе таких инструментов 
следует назвать систему межбюджетных отношений 
(включая межуровневое распределение всех видов 
налоговых поступлений); государственные програм-
мы, особенно территориального характера; инвести-
ционные проекты, национальные проекты и пр. Сейчас 
функционирование этого инструментария региональ-
ной политики лишено системности и внутренней со-
гласованности. Итоговая картина его воздействия на 
пространственные характеристики российской эко-
номики не является объектом планирования, постоян-
ного мониторинга и итоговой оценки.

В связи с этим важно утвердить в рассматриваемом 
законодательном акте экономическое выравнивание 
субъектов Российской Федерации как один из ключе-
вых приоритетов пространственного регулирования. 
Необходимо сделать акцент на том, что решение этой 
задачи будет определяться позитивным выравнива-
нием экономического пространства страны именно с 
учетом сближения инновационных характеристик его 
региональных составляющих. В настоящее время та-
кая задача в официальных документах периодически 
ставится, однако оценки, которые даются в отношении 

сглаживания межрегиональной экономической диф-
ференциации, существенно различны как по методи-
ке, так и по итоговым результатам. Более того, среди 
целевых индикаторов Стратегии пространственного 
развития подобный показатель не представлен.

Закон должен упорядочить целевое назначение и 
принципы пространственного размещения федераль-
ных институтов развития. В настоящее время число 
таких институтов (зон, территорий и пр.) достаточно 
велико, и все они наряду с решением задач отраслево-
го характера действуют и как инструменты политики 
регионального развития. Однако в пространственном 
аспекте указанные институты распределены неравно-
мерно, что затрудняет их системное, стратегически 
выверенное использование для регулирования про-
странственной структуры национальной экономики. 
Следует предположить, что именно отсутствие стра-
тегического целеполагания объясняет то, что зна-
чительная часть этих институтов (например, многие 
федеральные ОЭЗ) так и не смогли реализовать возла-
гавшихся на них надежд, в том числе в контексте пози-
тивного воздействия на развитие территорий, где они 
располагаются.

Важная правовая сторона этой ситуации состоит 
в отсутствии единого законодательного акта, опре-
деляющего как отраслевую специализацию этих ин-
ститутов, так и принципы их пространственного раз-
мещения, их роль как инструментов региональной 
политики государства. Решением данной проблемы, 
полагаем, также может послужить федеральный закон 
об основах государственного регулирования регио-
нального развития. 

В закон необходимо включить положение о том, 
что значимым вектором политики регионального 
развития выступают в равной мере малые формы по-
селенческой структуры, в частности малые города.  
В настоящее время наиболее четко  в качестве объ-
ектов политики регионального развития определены 
моногорода, которые имеют право на получение со-
действия со стороны Фонда развития моногородов. 
Помимо этого, допускается использование такого ин-
ститута содействия моногородам, как создание тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Малые города четкого позициони-
рования в качестве особых объектов государственной 
политики регионального развития так и не получили. 

Стратегия пространственного развития не содер-
жит положений, указывающих на мегаполисы как 
единственно возможные локомотивы современного 
экономического роста. Такая сбалансированная пози-
ция в целом соответствует европейским представле-
ниям по данному вопросу [Ungar, 2001; Oliveira, Breda-
Vázquez, 2010;  Von Haaren, Vollheyde, 2019]. Формально 
в этой стратегии содействие обещано всем: и мегапо-
лисам, и малым городам, но при этом в весьма неопре-
деленной форме. С нашей точки зрения, поддержку 
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малых городов следовало бы выделить в отдельное 
направление государственной региональной поли-
тики, сочетая в ней инструменты целевых программ 
федерального и регионального уровня, возможности 
институтов территориального развития, методы на-
логово-бюджетного стимулирования, регулирования 
социально-демографических процессов и пр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сформулиро-
вать ряд выводов.

1. Позитивное экономическое выравнивание субъ-
ектов Российской Федерации остается в числе наи-
более значимых приоритетов государственной ре-
гиональной политики, что должно быть закреплено 
законом и на практике служить целевым ориентиром 
для системы документов стратегического планиро-
вания с последовательным переносом внимания к 
обеспечению выравнивания регионов как простран-
ства инновационного развития. Это предполагает 
усиление взаимодействия политики регионального 
развития и политики инновационной модернизации 
российской экономики и акцента на создание в отста-
ющих регионах страны «точек инновационного разви-
тия». Соответственно, целевые показатели Стратегии 
пространственного развития должны включать оцен-
ку межрегионального выравнивания не только по ма-
кроэкономическим индикаторам (ВРП на душу насе-
ления), но и по индикаторам уровня инновационного 
развития экономики отдельных регионов. 

2. Пока инвестиции остаются фактором поддер-
жания и усиления межрегиональной экономической 
дифференциации, все действия, предпринимаемые 
в рамках государственной политики регионального 
развития, способны лишь ограниченно противодей-
ствовать такой дифференциации. Это подчеркивает 
особую значимость усиления целенаправленной про-
странственной компоненты инвестиционной полити-
ки, в основе которой должно лежать прямое и косвен-
ное регулирование (методами налогово-бюджетной и 
иной политики) территориальной структуры инвести-
ций в основной капитал. При этом обозначенный в на-
циональных целях развития реальный рост инвести-
ций в основной капитал к 2030 г. на уровне не менее 
70 % по  сравнению с 2020 г.1 должен получить кон-
кретную пространственную декомпозицию в разрезе 
макрорегионов и даже отдельных регионов страны. 
Данную задачу можно решить, например, не только за 
счет инструментов государственного инвестирования, 
но и путем введения регионально привязанных инве-
стиционных льгот. 

1 О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года: указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474.

3. Государственная политика регионального раз-
вития должна уйти от содействия субъектам Федера-
ции и трансформироваться в систему практических 
мер, ориентированных на специфику различных ти-
пов регионов России. При этом типизация не должна 
иметь выборочный характер, основываться на четких 
критериях и охватывать всю совокупность субъектов 
Российской Федерации.

4. Важно исправить ситуацию с отсутствием едино-
го координирующего института по стратегированию и 
практическому осуществлению региональной полити-
ки государства. В ФЗ № 172 о стратегическом плани-
ровании есть указание на федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий координацию и 
методическое обеспечение различных направлений 
стратегического планирования, в том числе его про-
странственной компоненты. Однако конкретизации в 
системе государственного управления это положение 
закона так и не получило.

5. В Стратегии пространственного развития необ-
ходимо расширить и конкретизировать раздел, опи-
сывающий блок институтов и инструментов государ-
ственной политики регулирования пространственной 
структуры экономики; следует закрепить их ориента-
цию на решение социально-экономических задач раз-
личных типов регионов России.

6. Государственная политика регионального раз-
вития не может оставаться системой мер поддержки 
субъектов Федерации. Эту политику необходимо до-
полнить системой экономических и внеэкономиче-
ских рычагов, обеспечивающих тренд устойчивого са-
моразвития российских регионов. Последовательное 
перераспределение полномочий и экономических 
ресурсов на федеральный уровень неизбежно пре-
вращает его в орган управления административно-
унитарного характера. Именно акцент на механизмах 
саморазвития обеспечит качественно новый уровень 
региональной политики государства, при которой вы-
сокоразвитые субъекты Федерации сохранят уровень 
ресурсов их экономического роста, а дотационные 
регионы получат более действенные стимулы для 
экономического подъема, ухода от ситуации ижди-
венчества.

Именно обоснование необходимых экономико-
правовых и институциональных предпосылок меха-
низма саморазвития российских регионов мы видим 
в качестве одного из важнейших направлений даль-
нейших исследований в русле регионалистики. Кроме 
того, полагаем, в перспективных разработках необхо-
димо усилить акцент на согласование политики про-
странственного регулирования с кругом требований 
национальной и экономической безопасности Рос-
сийской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ
Государственные подходы к управлению, создающие 
благоприятные условия и формирующие стимулы для 
инвестиций, всегда играли значимую роль для разви-
тия экономики. В последние годы они особенно вос-
требованы в условиях замедления экономического 
роста практически во всем мире. Пандемия коронави-
руса, которая началась в 2020 г., внесла существенные 
коррективы в развитие бизнеса и еще больше повыси-
ла значимость государственных подходов для выхода 
из кризиса. В мире сложилась ситуация, не имеющая 
аналогов в новейшей истории. Массовая изоляция на-
селения, приостановка экономической активности и 
рост неопределенности дальнейшего развития ситуа-
ции запустили масштабные кризисные процессы. Ряд 
направлений экономики претерпели существенный 
спад, что привело к снижению доходов, росту безра-
ботицы. 

Сложность ситуации показала, что для решения 
серьезных социально-экономических вопросов, под-

держания производства, финансового рынка, уровня 
жизни населения чрезвычайно важно эффективное 
государственное управление. В России объявлен на-
бор мер поддержки экономики, который, несмотря на 
широкий охват, как представляется, включает недоста-
точно ключевых механизмов, что может тормозить вы-
ход из кризиса (в частности, подходы к формированию 
необходимых по масштабам, срокам и цене длинных 
денег для экономики). Цель статьи – выработка кон-
кретных предложений, которые будут способствовать 
расширению возможностей для инвестирования в РФ.

Задачи исследования включают рассмотрение осо-
бенностей кризисных процессов в мировой экономи-
ке, которые начались в 2020 г., анализ изменения роли 
государства в управлении экономическими процесса-
ми при выходе из кризиса, а также выявление возмож-
ностей, которые заключены в государственных подхо-
дах к управлению, для расширения инвестиционных 
процессов в России, что крайне необходимо для вы-
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хода из кризиса и перехода на траекторию экономи-
ческого роста. Для российской экономики опыт при-
менения мер поддержки в других странах также может 
представлять определенный интерес.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОДХОДОВ  
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Функционирующая в России система государствен-
ного управления на настоящий момент не в полной 
мере соответствует возникающим проблемам, хотя 
ранее и предпринимались действия по ее рефор-
мированию. Еще несколько лет назад руководством 
страны отмечалось, что одним из главных факторов, 
сдерживающих развитие РФ, является низкая эффек-
тивность системы государственного управления1. По-
этому, анализируя трудную ситуацию на финансовом 
рынке и в экономике в целом, необходимо задуматься 
о способах и направлениях совершенствования госу-
дарственного управления. 

Государство выполняет роль несущей конструкции, 
ответственной за обеспечение качественного беспе-
ребойного функционирования экономики и социаль-
ной сферы [Минакова, Быковская, 2019, с. 125]. Как 
только экономическая теория начала зарождаться в 
качестве науки, ученые начали поднимать проблему 
роли государства в регулировании экономики, разде-
лившись на противоположные лагеря: протекционизм 
[Hicks, 1975; Veblen, 2007; Galbraith, 2007; Keynes, 2011; 
Пороховской, Хубиев, Кайманакова, 2017] и фритре-
дерство [Пигу, 1985; Hayek, 1991; Friedman, 1994; Smith, 
1998; Мises, 2008]. Развитием науки государственного 
управления рыночными процессами в национальной 
экономике занимались многие российские и зару-
бежные исследователи [Абалкин, 1997; Козбаненко, 
2000; Уайт, 2003; Stiglitz, 1989; 2003; Львов, 2003; Кэттл, 
2003; Сморгунов, 2003; Клейнер, 2014; Глазьев, 2018; 
Galbraith, 2019].

Как правило, государство принимает участие в 
рыночных отношениях, их становлении и развитии. 
О корреляционной зависимости между сильным по-
литическим режимом и динамикой экономики писал 
Ф. Бродель, указывая на то, что рост экономики на-
блюдался в тех государствах, в которых правительство 
применяло широкий набор инструментов регулиро-
вания экономических отношениий: «В самом деле, в 
центре мира экономики всегда располагалось неза-
урядное государство – сильное, агрессивное, приви-
легированное, динамичное, внушавшее всем одно-
временно и страх, и уважение. Так обстояло дело уже 
с Венецией в XV в., с Голландией в XVII в., с Англией в 
XVIII и еще больше в XIX в., с Соединенными Штатами 
в наше время» [Braudel, 1985]. Даже в современных 
США, заявляющих о либеральном подходе к участию 

1 Выступление Дмитрия Медведева на пленарном заседании XV 
Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». URL: http://
government.ru/news/24729. 

государства в регулировании экономики, доля госрас-
ходов в ВВП страны составляет 30–50 %, а Дж. Гэлбрейт 
отмечал, что только при нахождении 50 % ВВП под 
контролем государства возможно успешное развитие 
экономики [Минакова, Быковская, 2019, с. 126]. В те-
кущей ситуации в России активная роль государства 
будет залогом стабильности и дальнейшей конкурен-
тоспособности национальной экономики.

Выделяют несколько стратегических подходов, с 
помощью которых государство может управлять эко-
номическими процессами [Виссема, 2000]. Например, 
в 50–60 гг. XX в. (первая стадия) была распростране-
на идея экономической экспансии, в которой значи-
тельное место отдавалось программированию роста. 
Поскольку за основу стратегии успеха принимались 
количественные показатели, то особое внимание уде-
лялось их разработке. Для второй стадии, приходив-
шейся на 1965–1975 гг., были характерны диверси-
фикация и слияние, когда было принято считать, что 
в кризисных условиях устойчивость обеспечивается 
диверсификацией экономки. Падение спроса на ка-
кой-либо товар компенсировали производством аль-
тернативной продукции, и это давало возможность 
экономике выстоять даже при серьезных потрясе-
ниях. На третьей стадии – с середины 70-х до сере-
дины 80-х  гг. – руководствовались идеей экономии: 
«экономика должна быть экономной». Победить кон-
куренцию считалось возможным только благодаря 
минимизации издержек. Для четвертой стадии была 
характерна стратегия специализации экономики, на-
пример Россия в качестве специализации определила 
экспорт нефти. На пятой стадии приняли допущение 
о том, что в связи с ограниченными ресурсными воз-
можностями комплексное развитие системы управле-
ния затруднительно, поэтому в это время по сути про-
должилась четвертая стадия. К настоящему времени 
стратегическое планирование экономики вышло на 
шестую стадию, при которой предполагается опреде-
ление «точек роста» экономики на основе инвестиций 
в новейшие перспективные технологии. Следователь-
но, экономическое развитие всегда сопровождалось 
государственным участием.

Отмечается, что в 2000-е гг. в структуре как миро-
вой, так и российской экономики возросла доля ус-
луг [Якунин и др., 2012, с. 752]. По данным за 2019  г.  
на сферу услуг в ВВП России приходится 54,1 %2,  
к тому же этот процесс сопровождается стагнацией 
промышленного производства. Поэтому в настоящий 
момент государству важно переориентироваться  
от преобладания сервисной составляющей на под-
держку и развитие производства, снизив зависи-
мость экономики от внешних факторов и обеспечив 
ее устойчивое развитие. Еще несколько лет назад 
Всемирный банк отмечал, что «без эффективного го-

2 World Bank. World Development Indicators. URL: https://databank.
worldbank.org/source/world-development-indicators.
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основных управленческих функций, таких как страте-
гическое планирование и управление, присутствие 
неформальных институтов инфраструктуры рынка, 
нормативно-правовое обеспечение, повышение ква-
лификации служащих органов госуправления и орга-
низация их обучения [Дербетова, 2012]. 

Как отмечалось, государственное управление, ре-
ализуемое в РФ, малоэффективно в плане полноцен-
ного решения социально-экономических вопросов, 
затрагивающих уровень жизни населения, пробле-
му бедности и т. д. В связи с этим приоритеты госу-
дарственной политики целесообразно направить на 
укрепление и развитие реального сектора экономики, 
ее диверсификацию и модернизацию отраслей, про-
изводство конкурентоспособной продукции. Важно 
обратить внимание на денежно-кредитную сферу, так 
как она напрямую влияет на экономический рост и 
социальную стабильность граждан. Банковская систе-
ма, финансовое состояние которой также зависит от 
эффективности государственного управления, с од-
ной стороны, положительно влияет на стабильность 
государства и экономический рост, с другой – может 
способствовать и усугублять кризисные явления, что 
делает формы взаимодействия государства с банков-
ской отраслью важным фактором достижения целей 
государственной политики. При этом основным пока-
зателем эффективности государственного управления 
должны быть уровень жизни населения и динамичное 
экономическое развитие, позволяющее отвечать на 
возникающие вызовы.

КРИЗИСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  
И РОСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Стремительное распространение коронавируса и 
объявленная пандемия спровоцировали обвал на гло-
бальных фондовых рынках в феврале – марте 2020  г. 
Ведущие фондовые индексы упали на 15–20 %. Суще-
ственно возросла волатильность на рынке ценных 
бумаг. За первый квартал 2020 г. фондовый рынок 
потерял почти 20 трлн дол. Цена нефти значительно 
сократилась, стоимость Юралс в апреле достигала 
9 дол./барр., что на более чем на 80 % ниже, чем в на-
чале 2020 г.

Особенностью текущего кризиса является то, что 
он затронул практически все страны. Режимы самоизо-
ляции привели к массовой остановке экономической 
активности в марте – апреле. Нарушились глобальные 
цепочки поставок товаров и комплектующих. Совокуп-
ный спрос как частного, так и инвестиционного харак-
тера резко снизился, также существенно сократилось 
глобальное предложение. Показатели деловой актив-
ности, определяемые индексом PMI, в марте резко 
снизились в ведущих странах, что свидетельствовало 
о негативной оценке перспектив со стороны бизнеса. 
Рейтинговые агентства значительно расширили число 
компаний с прогнозируемым ухудшением рейтинга. 

сударства устойчивое развитие – как экономическое, 
так и социальное – невозможно»1.

Для оценки эффективности государственного 
управления на национальном уровне применяют ряд 
международных показателей, таких как показатель 
оценки качества целей и прогресса реформ в стране, 
индекс экономической свободы, индекс глобальной 
конкурентоспособности, индекс восприятия кор-
рупции, интегральный показатель государственного 
управления и др. [Кожевников, 2017, с. 22]. В России 
принято использовать свои оценочные методики. Эф-
фективность госуправления определяется с помощью 
системы сбалансированных социально-экономиче-
ских показателей устойчивого развития, включающей 
макроэкономические, институциональные, социаль-
ные и экологические группы. К макроэкономическим 
показателям относятся уровень инфляции, темпы при-
роста ВВП, размер золотовалютных резервов, размер 
дефицита госбюджета, величина государственного 
долга, степень монетизации экономики.  Социальная 
группа показателей: уровень качества жизни, индекс 
Джини – степень неравенства при распределении 
денежных доходов разных слоев населения, уровень 
безработицы, уровень бедности. К группе показате-
лей институционального развития относят индекс 
качества и эффективности государственного управ-
ления, индекс качества развития институтов, уровень 
восприятия коррупции, готовность к введению и при-
менению электронного правительства. Экологические 
показатели: энергоемкость ВВП и отдельных отраслей 
промышленности, доля возобновляемых источников 
энергии в энергетическом балансе, уровень произ-
водства различных видов отходов, объем выбросов в 
атмосферу углекислого газа, уровень экологической 
устойчивости [Атаманчук, 2004, с. 301]. 

Такой обширный набор показателей можно отне-
сти к недостаткам системы оценивания, как и недо-
статочный охват ими полной организационной струк-
туры управления. Перечисленные показатели могут 
охарактеризовать развитие целого региона, а не от-
дельного подразделения органов власти [Перфильев, 
Смирнов, Филимонова, 2012, с. 123].

Анализ научных работ позволил определить два 
главных метода оценки эффективности государствен-
ного управления. Первый – целевой, согласно которо-
му устанавливаются целевые ориентиры показателей 
социально-экономического развития и оценивается 
эффективность движения к целевым значениям, в том 
числе качество жизни населения, соблюдение эколо-
гических и социальных ограничений развития, эффек-
тивность проектов и программ, реализуемых с участи-
ем органа власти. Второй метод – функциональный.  
В соответствии с этим методом эффективность опре-
деляется на основе показателей качества выполнения 

1 Государство в меняющемся мире // Вопросы экономики. 1997.  
№ 7. С. 4.
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По оценкам МВФ, распространение кризисных про-
цессов в мире было беспрецедентным по масштабу и 
скорости, а уровень неопределенности стал сопоста-
вим с неопределенностью во время войны или поли-
тического кризиса1. Согласно ОЭСР, пандемия запусти-
ла наиболее суровую рецессию в текущем столетии 
и оказывает огромное разрушающее воздействие на 
здоровье, работу и благосостояние населения2. Миро-
вой банк также считает, что пандемия способствовала 
началу глубочайшей глобальной рецессии со времен 
Второй мировой войны3.

Второй квартал 2020 г. оказался наиболее проваль-
ным, вызвав снижение ВВП до 10–20 % в ряде стран. 
Практически во всех развитых государствах ожидают-
ся рецессия в экономике и снижение ВВП по итогам 
2020 г. Сейчас регуляторы крупных стран сильно за-
интересованы в быстром восстановлении экономик 
по V-образной форме. Растягивание рецессии во вре-
мени может сильно ухудшить положение реального 
сектора, закредитованность которого уже на истори-
чески высоких уровнях, вызвать рост неплатежеспо-
собности и дефолты по обязательствам. 

МВФ опасается повторения ситуации 2007–2009 гг., 
когда резкое сокращение кредитования из-за про-
блем с ликвидностью и потерь в банках усилило вли-
яние финансового кризиса на экономику. Другими 
словами, банки могут усугублять кризисные явления 
в экономике. Продолжительная и низкая экономиче-
ская активность может привести к потерям банков по 
кредитам, которые они выдали реальному сектору. 
Это в свою очередь ограничит возможности банков по 
кредитованию, тем самым еще больше осложняя ситу-
ацию в экономике. В результате показатели у банков 
(которые к началу пандемии имели достаточно проч-
ные уровни капитала) сильно ухудшатся, что повлечет 
кризисные явления по всей финансовой системе и, со-
ответственно, затормозит экономический рост.

В таких непростых условиях правительства и ре-
гуляторы стран были вынуждены принять беспреце-
дентные по масштабам и составу меры вмешательства 
в экономические процессы с целью смягчения ситуа-
ции. Примечательно, что меры поддержки рынков, ко-
торые вводят в настоящее время ведущие страны, не 
ограничиваются только мерами денежно-кредитной 
политики, они включают более широкие механизмы: 
налоговые, регуляторные, прямую поддержку от-
дельных отраслей, выплаты населению и пр. Многие 
государства были вынуждены разработать новые ме-
ханизмы, которые ранее не применялись в кризисные 
периоды, и более того – начали осуществлять меры 

1 International Monetary Fund. World Economic Outlook, April 2020: 
The Great Lockdown. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2020/04/14/weo-april-2020.

2 OECD. Economic Outlook. June 2020. URL: http://www.oecd.org/
economic-outlook/.

3 World Bank Global Economic Prospects. June 2020. URL: https://www.
worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects.

нерыночного характера, что подчеркивает масштабы 
кризисных процессов.

Виды анонсируемой поддержки весьма разноо-
бразны. Анонсированные объемы поддержки эконо-
микам и финансовым системам по состоянию на конец 
июня 2020 г., которые запланированы к реализации в 
ближайшие два года, в отдельных странах достигают 
50 % ВВП (табл. 1). 

Таблица 1 – Объявленные объемы поддержки  
(монетарные и фискальные) в ряде стран, % ВВП

Table 1 – Announced state support (monetary and fiscal)  
in a number of countries, in % of GDP

Страна Объем поддержки
Италия 53
Германия 50
Сингапур 42
Япония 41
Польша 34
США 30
Бразилия 8
Китай 7

Составлено по: Fiscal Policies Database. URL: https://www.imf.
org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Re-
sponse-to-COVID-19; Policy Responses to COVID19. URL: https://
www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-
COVID-19.

Центральные банки снизили основные процентные 
ставки до околонулевых или отрицательных значений. 
В США и Японии объявлены безлимитные программы 
количественного смягчения. Выдаются беспроцентные 
кредиты и даже безвозвратные кредиты для органи-
заций, которые сохранят уровень занятости; снижены 
налоги, введены моратории на банкротства, осущест-
вляются прямые выплаты населению и др. (табл. 2).

Усиливается координация на международном 
уровне. Так, центральные банки Англии, Канады, Япо-
нии, Швейцарии, а также США и Европейский цен-
тральный банк (ЕЦБ) объявили о координации мер 
для обеспечения финансовой системы необходимой 
ликвидностью, в частности, посредством расширения 
своп-механизмов. Также повышена координация меж-
ду центральными банками стран Юго-Восточной Азии.

Кроме масштабных вливаний ликвидности регуля-
торы также смягчают требования к банкам относитель-
но формирования капитала, требования по резервам, 
вводят меры для смягчения негативного влияния ро-
ста просроченной задолженности и т. д.

Страны Восточной Европы расширили механизмы 
поддержки своих экономик. В частности, они впер-
вые ввели программы количественного смягчения 
для стабилизации рынков. Ожидается, что QE будет 
поддерживать ликвидность в банковском секторе, а 
также окажет понижающее давление на доходность 
государственных облигаций этих стран, облегчая но-
вые заимствования и финансирование бюджетных 
дефицитов. 
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Отметим, что в кризис 2007–2009 гг. форма под-
держки зависела от особенностей финансового сек-
тора страны. Так, в государствах, где более значимую 
роль играли коммерческие банки (и, как следствие, 
кредиты, депозиты и т. д.), инструменты помощи в 
первую очередь ориентировались на банки (напри-
мер, в ЕС). Там же, где большее значение в экономике 
имел фондовый рынок как инструмент привлечения 
ресурсов (США), прежде всего ориентировались на 
использование инструментов рынка ценных бумаг.  
В связи с этим отметим, что в ЕС одними из основных 
инструментов поддержки были операции РЕПО, тогда 
как в США применялся более широкий спектр инстру-
ментов, включая вливание ликвидности через ценные 
бумаги, на которое пришелся наибольший объем по 
сравнению с другими инструментами.

В текущий кризис существенная помощь оказы-
вается реальному сектору и населению. Многие про-
граммы предполагают льготное кредитование с об-
легченными требованиями к заемщикам. Такие меры, 
представляется, будут иметь краткосрочный позитив-
ный характер. Однако, учитывая высокую кредитную 
нагрузку нефинансового сектора (122 % ВВП на конец 
2019 г., см. рисунок), его положение может в дальней-
шем усугубиться. 

Это является фактором риска для кредиторов, так 
как восстановить прежние объемы потока доходов 
нефинансовым компаниям в ближайший год вряд ли 
удастся. Восстановление нарушенных глобальных це-
почек поставок потребует немалого времени. Кроме 
того, развитие будет сдерживаться мерами ограничи-
тельного характера, которые, хоть и в более облегчен-

Таблица 2 – Меры монетарных регуляторов ряда стран (за исключением мер по процентным ставкам)
Table 2 – Measures of monetary authorities in a number of countries (excluding measures on interest rates)

Страны

Покупки активов Меры, направленные на поддержку ликвидности и банков
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G10
США Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Еврозона Х Х Х Х Х Х Х Х
Япония Х Х Х Х Х Х Х
Великобритания Х Х Х Х Х Х Х
Канада Х Х Х Х Х Х Х Х
Австралия Х Х Х Х Х
Новая Зеландия Х Х Х Х Х Х
Швейцария Х Х Х Х Х
Швеция Х Х Х Х Х Х Х
Норвегия Х Х Х
БРИКС
Китай Х Х Х
РОССИЯ Х Х Х Х Х
Бразилия Х Х Х Х Х Х Х Х
Индия Х Х Х Х Х Х Х
ЮАР Х Х Х
ДРУГИЕ
Южная Корея Х Х Х Х Х
Индонезия Х Х Х Х Х Х
Саудовская Аравия Х Х
Венгрия Х Х Х Х
Чехия Х
Польша Х Х Х
Румыния Х Х
Турция Х Х Х Х Х Х Х Х
Мексика Х Х Х Х Х
Аргентина Х Х
Чили Х Х Х Х Х Х Х Х

Источник: Policy Responses to COVID19. URL: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19.
Примечания.* QE – количественное смягчение; ** FX swaps – валютные свопы.
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Закредитованность секторов экономики ряда стран, 2019 г.1

Debt overburden of economic sectors in a number of countries, 2019 

ном виде, но сохранятся как минимум до конца 2020 г. 
(ограничения на посещение многолюдных мест, на 
рассадку людей в общественных местах и т. д.). Это сни-
зит доходы организаций, занятость, доходы населения 
и пр. В таких условиях повышение кредитной нагрузки 
увеличивает риски для кредиторов и в значительной 
степени для банков. Проблема с долгами и просрочен-
ной задолженностью может стать еще более острой. 

Объем маржин-коллов (т. е. сумма, которая требу-
ется для довнесения вследствие снижения стоимости 
залогов), который по оценкам достигал около 14 трлн 
дол., усиливал риски банкротств организаций прак-
тически всех сегментов – как крупных компаний, так 
и средних и малых. Для смягчения ситуации государ-
ства будут вынуждены участвовать в стабилизации 
ситуации во многих проблемных компаниях, что неиз-
бежно повысит огосударствление экономик и усилит 
роль государства. (Отметим, что аналогичные приме-
ры наблюдались и в финансовый кризис 2007–2009 гг.) 
В результате экономика многих, в том числе ведущих, 
стран в ближайшие годы будет все менее рыночной и 
частной.

В частности, по мнению Европейского банковско-
го управления, ухудшение качества активов и рост 
плохих кредитов станут значительной проблемой для 
банков. COVID-19, как считает регулятор, представляет 
беспрецедентный вызов для европейской банковской 
системы. По его оценкам, потери банков только в Ев-
ропе могут превысить 380 млрд евро, при этом многие 
банки кризис не переживут2.

Дополнительные расходы бюджетов также способ-
ствуют росту дефицитов бюджетов в 2020 г. и повы-
шению государственных долгов. Дальнейшее обслу-
живание государственных долгов может потребовать 

1 Источник: составлено по данным Банка международных расче-
тов.

2 European Banking Authority (2020). The EU Banking Sector: first 
insights into the COVID-19 impacts. URL: https://eba.europa.eu/sites/
default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20
Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/
Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20
of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20–%20May%202020.pdf.

увеличения налогов, что будет сдерживать экономи-
ческий рост. Поэтому еще бόльшую роль начинают 
играть длинные государственные бумаги, которые 
эмитируются национальными минфинами стран.  
В ряде государств в число покупателей таких бумаг 
входят также национальные центральные банки этих 
стран. Сложившиеся качественно новые кризисные 
условия на фоне уже низких ставок, мягкой денежно-
кредитной политики и высокой кредитной нагрузки 
многих экономик способствовали тому, что централь-
ные банки вынуждены применять этот механизм (по-
купки долговых инструментов государств и частного 
сектора) в довольно крупных масштабах как наиболее 
действенный для реального сектора. Это безусловно 
повышает риски на балансах центральных банков и 
требует дополнительной осмотрительности. Однако 
стабильность на текущем этапе стоит на первом месте. 

До этого в течение нескольких десятков лет по-
добную практику широко применяли две наиболее 
мощные экономики мира: США и Япония. Длина выпу-
скаемых в этих странах госбумаг составляет 30–40 лет.  
В июне 2020 г. Австрия объявила о выпуске 100-летних 
облигаций с доходностью ниже 1 %, среди покупате-
лей которых – также центральный банк страны. По-
купая такие бумаги, он начнет осуществлять по сути 
100-летнюю эмиссию.

Покупки государственных долговых ценных бумаг 
центральным банком во многих странах требуют за-
конодательного урегулирования. В ЕС, в частности, 
Федеральный конституционный суд Германии заявил, 
что ЕЦБ превысил свои полномочия, запустив про-
грамму выкупа активов в 2015 г. Однако глава ЕЦБ  
К. Лагард отметила, что решение суда Германии не оста-
новит ЕЦБ, и в условиях пандемии коронавируса ЕЦБ, 
как и другие центробанки, «должен выходить за рамки 
обычных инструментов, прибегая к исключительным 
мерам». В Бразилии также были внесены поправки в 
конституцию, которые позволили центральному банку 
страны проводить количественное смягчение.

Центральные банки крупных стран также покупают 
ценные бумаги частных компаний для их поддержки. 
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Такая практика не нова и довольно активно применя-
ется, в частности, ЕЦБ. На начало 2020 г. в активах бан-
ка свыше 50 % приходилось на ценные бумаги, кото-
рые были приобретены в рамках различных программ, 
реализуемых регулятором для формирования нужных 
условий в финансовой сфере и поддержки экономики. 
Банк Японии c начала пандемии был одним из круп-
нейших среди центральных банков – покупателей кор-
поративных облигаций.

Столь активная поддержка регуляторов и заявле-
ния о том, что они будут продолжать меры поддержки 
и осуществлять вливания ликвидности в необходимых 
объемах, развернули на подъем падающие тренды на 
фондовых индексах и способствовали относительной 
стабилизации глобальных финансовых рынков. К кон-
цу июня 2020 г. ведущие фондовые индексы отыграли 
более половины своего падения.

Значительную поддержку фондовым рынкам ока-
зало активное участие в них центральных банков, и 
уменьшение объемов этой поддержки при отсутствии 
других драйверов роста может вновь вызвать нисхо-
дящую динамику на рынках. Тем более что один из ве-
дущих факторов, обеспечивавших рост на фондовых 
рынках в докризисный период, – операции по покупке 
компаниями собственных акций (операции buy back) – 
заметно снижается. Больше 100 компаний, входящих в 
индекс S&P 500, ожидают снижения покупок более чем 
на 40 %. В целом в 2020 г. ожидается спад на 50 % от 
уровня 2019 г., или до 370 млрд дол.  

Несмотря на быструю реакцию регуляторов, опе-
ративную разработку и начало реализации мер под-
держки, практически все международные организа-
ции, регуляторы и эксперты существенно ухудшили 
прогнозы по экономическому развитию на 2020 г. Ожи-
дается, что восстановление будет медленным и кри-
зис будем иметь длительные последствия. МВФ даже 
дважды пересмотрел прогноз динамики глобального 
ВВП по итогам 2020 г.: с 3 % в январе 2020 г. до –3 % в 
апреле, а затем до –4,8 % в июне1. Это говорит о том, 
что отсутствие названных беспрецедентных мер могло 
привести к более существенным кризисным процес-
сам с социальными последствиями, что еще больше 
подчеркивает важность качественных государствен-
ных подходов к управлению в кризисные периоды. 

КРИЗИСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Российская экономика находилась в непростой ситу-
ации еще до пандемии коронавируса. В 2019 г. темпы 

1 International Monetary Fund. World Economic Outlook, April 
2020: The Great Lockdown. URL: https://www.imf.org/en/Publications/
WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020; International Monetary Fund. 
World Economic Outlook Update. A Crisis Like No Other, An Uncertain 
Recovery. June 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020.

роста ВВП замедлились до 1,3 % против 2,5 % в 2018 г. 
Рост экономики РФ еще до пандемии в немалой сте-
пени тормозился отсутствием совокупного спроса и у 
частного сектора, и у домашних хозяйств. Спрос был 
низким довольно длительный период. Реальные до-
ходы населения снижались последние пять лет (лишь 
в 2018–2019 гг. отмечен незначительный рост – менее 
1  %). Поэтому даже при наличии значительного объ-
ема денег у организаций (более 30 трлн р. находилось 
на счетах предприятий в российских банках на начало 
2019 г.) они предпочитали их не тратить, что во многом 
было связано со слабыми перспективами спроса на 
производимую продукцию. Этот вывод практически 
подтверждается и опросами Банка России. Вторым по 
значимости фактором, сдерживающим инвестицион-
ную активность в последние годы, большинство ком-
паний назвали высокий уровень неопределенности 
экономической ситуации.

Снижение процентной ставки Центральным бан-
ком, который еще до пандемии шесть раз понижал 
ключевую ставку, доведя ее до 6 % в феврале 2020 г., 
не способствовало повышению активности, как можно 
было бы ожидать. Хотя реальный уровень ставки еще 
до пандемии стал ближе к уровню рентабельности 
экономики и отраслей, она по-прежнему была выше 
средней рентабельности многих отраслей. Опросы 
Банка России показали, что инвестиционное поведе-
ние компаний отличалось относительно низкой чув-
ствительностью инвестиций к кредитным ставкам. 

Это связано в том числе с тем, что проблемы в эко-
номике стали еще более многофакторными, и только 
мерами денежно-кредитной политики ситуацию не ис-
править. Еще до пандемии было очевидно, что нужны 
более широкие и скоординированные меры различ-
ных ведомств (экономических, финансовых, отрасле-
вых). О важности повышения координации мер также 
писал Банк России: «Устойчивое повышение темпов 
роста российской экономики, основанное на внутрен-
них источниках развития, возможно только при коор-
динации действий всех органов власти, объединении 
усилий частного и государственного секторов на всех 
уровнях, а также улучшении делового климата, не-
отъемлемым элементом которого является ценовая 
стабильность»2. С началом пандемии и самоизоляции, 
которая длилась более двух месяцев, положение в эко-
номике еще больше осложнилось, обострились нако-
пленные ранее проблемы. В результате возможности 
традиционных методов стимулирования экономики 
снизились. Дальнейшее снижение процентной ставки 
хотя и оправданно, тем не менее уже не является зна-
чимым и эффективным рычагом влияния на экономи-
ческую активность, каким это могло быть полгода-год 
назад или даже раньше.

2  Банк России (2019). Основные направления единой государ-
ственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 
2022 годов.
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Отметим, что опрос крупных российских компаний, 
проведенный в марте – апреле 2020 г., показал, что 
наибольшее опасение у них вызывают дальнейшее 
ослабление рубля (80 % ответов), снижение доходов 
(78 %), сокращение внутреннего спроса (78 %)1. 

Действительно, удешевление рубля ведет и к со-
кращению внутреннего спроса, и к снижению доходов. 
Именно поэтому бизнес поставил фактор курса рубля 
на первое место. Стабильный рубль сдерживает ин-
фляцию, повышает доверие к рублю и к проводимой 
политике в целом. Большинство отраслей российской 
экономики сильно зависят от импорта и импортных 
комплектующих, включая экспортеров. В связи с этим 
регуляторам важно не допускать удешевления рубля. 
Так, Центральный банк перешел от покупок валюты 
к ее продаже в марте 2020 г. для поддержания курса 
рубля. Однако рубль по состоянию на середину 2020 г. 
был более чем на 10 % дешевле, чем до начала пан-
демии. Различные исследования показывают, что при-
емлемый курс для роста российской экономики со-
ставляет 55–65 р./дол. [Ершов, Танасова, Татузов, 2018; 
Моисеев, 2019]. Кроме того, по оценкам ОЭСР, курс 
рубля к доллару, рассчитанный по паритету покупа-
тельной силы, в конце 2019 г. составлял 25,7  дол./р.2,  
т. е. еще до кризиса 2020 г. рубль был недооценен бо-
лее чем в два раза.

Доходы компаний и внутренний спрос всегда были 
важнейшими драйверами экономического роста. В 
условиях сокращения внешнего спроса и низких цен 
на нефть значимость этих факторов еще больше по-
вышается. Восстановление спроса – длительная про-
блема, она требует целенаправленных, последова-
тельных, многофакторных шагов, причем в разных 
сферах. 

В связи с этим важным представляется принятый 
в июне Общенациональный план действий, обеспе-
чивающих восстановление занятости и доходов насе-
ления, рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения (далее – План), в котором ставятся акту-
альные цели развития российской экономики и обо-
значаются довольно разнообразные пути их достиже-
ния. Предполагается, что  его реализация должна не 
только переломить ситуацию, сложившуюся в резуль-
тате распространения коронавирусной инфекции, но 
и повлечь долгосрочные структурные изменения в 
экономике3. Сейчас еще больше возросла значимость 
уменьшения сырьевой ориентации российской эко-

1 Опрос финансовых директоров крупных компаний России. Пер-
вое полугодие 2020. Компания Deloitte. URL: https://www2.deloitte.
com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/CFO-Survey-
Apr-2020.pdf.

2 Purchasing power parities (PPP). URL: https://data.oecd.org/
conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm.

3 Правительство разработало план восстановления экономики и 
доходов россиян. Он должен обеспечить выход на темпы роста ВВП 
2,5 % к концу 2021 г. URL: https://www.rbc.ru/economics/02/06/2020/5ed
4f5469a79474fd7568c3a 02.06.2020.

номики, повышения роли обрабатывающих отраслей 
и наукоемких производств, а в целом улучшения каче-
ства экономического роста и т. д.

Экономика уже много лет сталкивается с пробле-
мой недостатка и отсутствия долгосрочных ресурсов 
для реальной экономики. Такие ресурсы крайне ак-
туальны для наращивания инвестиций, без которых 
практически невозможно ускорение экономического 
роста. Недоинвестированность экономики замедлит 
выход на траекторию роста и закрепит отставание 
России от других передовых стран. 

В сложившихся условиях внешней нестабильности 
задача обеспечения экономики доступными долго-
срочными ресурсами становится крайне актуальной. 
Ограниченность внешних долгосрочных источников 
для инвестиций сформировалась еще в 2014 г., когда 
были введены антироссийские санкции. Кризисная си-
туация в мировой экономике еще больше усугубляет 
эту проблему. Государственное участие в подготовке 
условий для создания долгосрочных ресурсов для 
экономики было важно и до текущего кризиса. А в на-
стоящее время, когда частный сектор в значительной 
степени неактивен и не участвует в формировании 
долгосрочных финансовых ресурсов, необходимость 
вмешательства государства и регуляторов только воз-
росла. При этом экономическая литература уделяет 
проблеме создания долгосрочных ресурсов неоправ-
данно мало внимания, лишь в отдельных работах она 
рассматривается [Ершов, 2011, 2016; Аганбегян, 2018].

В упомянутом Плане эта проблема обозначается, 
и предлагается ряд механизмов обеспечения долго-
срочных инструментов (пункт 5.3). Среди них:

• создание нормативной базы для обеспечения 
возможности размещения корпоративных бессроч-
ных облигаций;

• повышение привлекательности корпоративных 
облигаций как инструмента вложения средств различ-
ных категорий инвесторов;

• внедрение механизма «зеленых облигаций»;
• формирование законодательной базы использо-

вания механизма краудфандинга, в том числе по на-
логообложению утилитарных цифровых прав и опе-
раторов, а также применения цифровых финансовых 
активов;

• запуск цифровой платформы поддержки факто-
ринговых операций;

• расширение инвестиционной привлекательно-
сти индивидуальных инвестиционных счетов второго 
типа;

• содействие доступности приобретения финансо-
вых инструментов для населения через завершение 
создания регуляторных условий по формированию 
платформ (маркетплейсов), предоставляющих финан-
сово-инвестиционные услуги и продукты;

• содействие росту долгосрочных сбережений на-
селения и созданию длинных денег для экономики 
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за счет расширения продаж «народных» облигаций, 
в том числе облигаций государственного и субфеде-
рального долга, а также целевых облигаций путем рас-
пространения на финансовые платформы механизма 
индивидуальных инвестиционных счетов.

Предложенные в Плане механизмы действитель-
но важны, однако обеспечение только с их помощью 
долгосрочных ресурсов для экономики займет очень 
длительное время, и они вряд ли решат проблему не-
хватки таких ресурсов. 

Для решения этой проблемы в России целесо- 
образно применить ряд подходов.  

1. Стимулирование формирования долгосроч-
ных ресурсов посредством широкого комплекса мер 
денежно-кредитной политики и регулятивных мер.  
В частности, важно побуждать коммерческие банки 
к выдаче долгосрочных кредитов реальному сектору. 
В настоящее время нормативно-правовое регулиро-
вание не предусматривает таких мер, что по сути вы-
водит банки из комплексного механизма по созданию 
долгосрочных ресурсов для экономики. Например, 
возможно стимулировать создание длинных пассивов 
посредством введения более льготных норм резер-
вирования по пассивам банков. Очевидно, использо-
вание указанного инструмента облегчит для банков 
формирование длинных активов и, как следствие, 
выдачу долгосрочных кредитов для нефинансового 
сектора. Для недопущения более короткого исполь-
зования указанных средств коммерческими банками 
(т. е. по активным операциям, как это имело место  
в 1995–1997 гг., когда указанная мера также применя-
лась), следует рассмотреть возможность начисления 
льготных резервов только на те объемы, которые со-
ответствуют длинному размещению средств.

2. Формирование долгосрочных ресурсов с по-
мощью механизмов на основе взаимодействия Цен-
трального банка и Министерства финансов. 

Минфин РФ уже выпускает длинные бумаги (сроки 
облигаций федерального займа (ОФЗ) превышают 10 
лет). Эти инструменты пользуются спросом у коммер-
ческих банков. Однако эмиссия облигаций Минфином 
не способствует удлинению финансовых ресурсов в 
реальной экономике, так как покупка банками ОФЗ оз-
начает изъятие денег из экономики.

Заслуживает внимания возможность перехода от 
применяемой в РФ модели формирования денежной 
базы рубля, которая в первую очередь опирается на 
экспортную выручку и внешние займы, к модели, ко-
торую используют наиболее развитые страны (США, 
Япония). Этот подход предполагает формирование 
долгосрочных ресурсов на основе взаимодействия 
национального минфина и центрального банка и по 
сути выступает инстументом денежно-промышлен-
ной политики, опирающейся на долгосрочные ресур-
сы, которые финансируют национальные приоритеты 
развития.

Для финансирования дефицита важно активно ис-
пользовать механизмы центрального банка. Именно 
так делают ведущие экономики мира, например США 
и Япония. Центральные банки этих стран покупают 
госбумаги, выпущенные своими минфинами. Одно-
временно при этом осуществляется целевая длинная 
эмиссия (до 30 лет в США, до 40 лет в Японии) – на 
ипотеку, малый бизнес, региональные программы и 
др. При этом купленные центральным банком бумаги 
хранятся у него в течение всего срока, а не поступают 
на рынок и не оттягивают оттуда деньги. Центральный 
банк по сути дает долгосрочный кредит экономике, а 
экономика, таким образом, уже изначально получает 
существенный инвестиционный потенциал, который 
мультиплицируется по мере подключения к работе с 
длинными проектами частного сектора (субподряд-
чиков и т. д.). Кроме того, участие центрального банка 
в указанных механизмах позволяет осуществлять фи-
нансирование бюджетных задач, не сокращая ликвид-
ность финансового рынка в целом. Речь идет о полно-
масштабной денежно-промышленной политике.

В России же всего 2 % денежной базы рубля сфор-
мированы на основе национальных госбумаг. Приме-
нение указанных подходов, используемых в развитых 
финансовых системах, должно существенно увеличить 
глубину финансового рынка, наполнить его новыми 
инструментами. Кроме того, это будет способствовать 
снижению процентных ставок и в итоге стимуляции 
экономического роста (ставки в РФ, напомним, хоть 
и снизились, но остаются гораздо выше, чем у многих 
стран, стимулирующий потенциал ставок еще пред-
стоит использовать).

В России целевая эмиссия и ее направление в при-
оритетные сферы экономики с максимальным муль-
типликативным эффектом для экономического роста 
позволят осуществить монетизацию с наименьшей ин-
фляцией. Это обеспечит финансирование экономики 
при относительно небольшом повышении цен и без 
ущерба для отдельных отраслей (как это происходит в 
самых зрелых экономиках мира). 

В целом использование целевой долгосрочной 
эмиссии будет способствовать:

• насыщению экономики длинными деньгами;
• диверсификации инструментов на рынке;
• оживлению соответствующего сегмента рынка;
• снижению ставок.
Еще раз подчеркнем, что экономика для выхода из 

кризиса нуждается в масштабных инвестициях. При 
этом снижено количество или отменены инвестици-
онные проекты даже крупного бизнеса вследствие 
пандемии и роста неопределенности дальнейших 
перспектив. Очевидно, для выхода из кризисной ситу-
ации только средств частного сектора недостаточно. 
Кредитные ресурсы по-прежнему труднодоступны: 
ограниченность возможностей кредитования обозна-
чают и крупнейшие российские предприятия. 
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Как всегда в кризисные периоды, государствен-
ные инвестиции должны стать важным драйвером 
ускорения экономического роста. Однако возможно-
сти бюджета ограниченны (из-за низких цен на нефть, 
масштабных расходов на поддержку экономики, со-
кращения экономической активности, уменьшения 
поступлений от налогов). Как известно, бюджет – важ-
нейший механизм стимулирования роста, расширение 
мер поддержки повысит расходы бюджета. Но и здесь 
есть немалые резервы. Отметим, что механизм бюд-
жетного дефицита широко используется во многих ве-
дущих экономиках уже многие годы. (Например, за по-
следние 45 лет бюджетный дефицит наблюдался в США 
41 год, а в Великобритании – 39 лет. При этом за дан-
ный период объем прироста номинального ВВП был 
выше, чем накопленный объем бюджетного дефицита.) 
В России в 2020 г., по оценкам Банка России, расходы 
приведут к дефициту бюджета в объеме 5–6 % ВВП1.

Финансирование экономики во многом зависит от 
цены ресурсов. Одним из решений могли бы стать от-
рицательные процентные ставки. Они могут касаться 
крупных инвестиционных проектов, которые имеют 
приоритетное значение для развития российской эко-
номики и достижения национальных целей. (Так, отри-
цательные ставки уже не первый год применяет ЕЦБ, 
который с 2016 г. через механизм TLTRO предлагает 
коммерческим банкам финансирование под отрица-
тельную ставку при условии, что эти банки будут креди-
товать реальный сектор по льготной ставке. В итоге ЕЦБ 
положительно оценил результат от введенных им отри-
цательных ставок.) Если еще несколько месяцев назад о 
таком финансировании инвестиций в России не могло 
быть и речи, то сложившиеся условия требуют макси-
мального рассмотрения всех возможных инструментов. 

1 Банк России. Доклад о денежно-кредитной политике. Вып.  
№ 2(30). Апрель 2020 г. URL: https://www.cbr.ru/analytics/dkp/ddcp/lon-
gread_2_30/page/.

Инвестиционные проекты под отрицательные став-
ки в России могли бы отбираться государством или со-
ответствующими фондами, а также реализовываться 
под более тщательным государственным контролем. 
Очевидно, расходы на проценты для таких проектов 
обойдутся госбюджету намного дешевле, чем полное 
финансирование инвестиций крупного проекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенность кризиса, вызванного пандемией, состоит 
в том, что сокращение экономической активности на-
блюдается повсеместно. В результате снижаются как 
спрос/потребление, так и предложение/производство. 
Пандемия ставит новые серьезные задачи, требует и 
принципиально новых, и уже хорошо апробирован-
ных в мире механизмов. В таких условиях роль госу-
дарственного управления становится решающей для 
выхода из кризиса. В России для этого есть хорошие 
возможности, причем они касаются и денежно-кре-
дитной, и бюджетной сферы. В то же время по мас-
штабам поддержки РФ пока существенно отстает от 
ведущих стран (около 5 % ВВП в РФ, в ведущих странах 

– 20–50 % ВВП).
В сложившихся условиях те возможности, которы-

ми располагает Россия и которые пока не использу-
ются, представляют большой потенциал для норма-
лизации ситуации и обеспечения устойчивого роста 
экономики после пандемии. Причем применение этих 
механизмов не будет сопряжено с ухудшением ма-
кроэкономических показателей даже в кратко- или 
среднесрочном периоде. У страны масштабные зо-
лотовалютные резервы (560 млрд дол.), низкий госу-
дарственный долг (14 % ВВП). Важно расширить воз-
можности Центрального банка, который должен стать 
одним из мощных опорных звеньев в развитии рос-
сийской экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ
Регулирование пространственных диспропорций со-
циально-экономического развития регионов – неотъ-
емлемая часть стратегического управления в Россий-
ской Федерации. Оно направлено на предотвращение 
дестабилизации единого экономического простран-
ства страны, значительных кризисных явлений и эко-
номических потерь. Несмотря на многочисленные 
зарубежные и российские исследования процессов 
равномерного и неравномерного пространственного 
развития, их изученность недостаточна.

Первые работы, посвященные анализу дифферен-
циации экономического роста территорий, относят-
ся к началу ХХ в. и связаны с именем Й. фон Тюнена. 
Исследователь соотнес неравномерное развитие 

территорий с закономерностями размещения сель-
скохозяйственного производства. Дальнейшие пред-
ставления о неравенстве регионального развития 
формировались в трудах немецкого ученого А. Лёша. 
Он проанализировал различные типы регионов, выде-
ляя так называемые рыночные зоны и экономический 
ландшафт, объединяющий их. Во второй половине 
ХХ в. немалый вклад в изучение территориальных дис-
пропорций внесли создатели теорий кумулятивного 
роста (Г. Мюрдаль, Ф. Перру, Х. Ричардс, Дж. Фридман, 
Т. Хагерстанд, Ж.-Р. Будвиль, П. Потье). Перечисленные 
авторы обосновали роль локальных центров концен-
трации производства и трудовых ресурсов в генера-
ции экономического роста и доказали возможность 
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его распространения в пространстве по определен-
ным каналам. В конце ХХ – начале XXI в. анализ нера-
венства регионального развития и причин возникно-
вения социально-экономической дифференциации 
проводится в рамках новой экономической географии 
(А. Хиршман, А. Пред, Э. Венаблес, М. Фуджита, П. Круг-
ман и др.). Согласно исследованиям данной школы, до-
стижение устойчивого развития или экономического 
роста находится в прямой взаимозависимости с повы-
шением внутренней согласованности межрегиональ-
ных или международных экономических систем.

Одна из наиболее важных гипотез о детерминантах 
регионального неравенства была предложена Дж. Уи- 
льямсоном в 1965 г. Она основывается на гипотезе  
С. Кузнеца о неравенстве распределения доходов в 
результате экономического роста. Уильямсон утверж-
дал, что, поскольку ресурсы внутри стран размещают-
ся неравномерно, экономические выгоды индустри-
ализации на первом этапе усиливают региональное 
неравенство. На более поздних этапах развития мо-
бильность рабочей силы и капитала, изменение уров-
ня заработной платы, а также регуляторные меры по-
зволяют сократить региональную дифференциацию, 
что в динамике принимает классическую форму кри-
вой Кузнеца [Williamson, 1965].

Упомянутые зарубежные исследования убеждают 
в том, что неравномерное развитие регионов – доста-
точно естественное явление. Каждый регион выступа-
ет сложной системой с набором уникальных факторов: 
географическое положение, климатические условия, 
ресурсный потенциал, численность населения и т. д. 
Названные факторы изначально создают неодинако-
вую основу для развития отдельных территориаль-
ных образований. Особенности же осуществляемой 
человеком хозяйственной деятельности, как правило, 
лишь усугубляют эти различия.

Проблемы межрегионального неравенства и обо-
снование эффективных мер по его снижению являются 
актуальной задачей для Европейского союза, посколь-
ку входящие в него страны существенно различают-
ся по уровню социально-экономического развития. 
Масштабный блок программ посвящен стимулирова-
нию развития отстающих регионов, выравниванию 
показателей социально-экономического развития  
и т. п. [Charron, 2016; Berkowitz, Monfor, Pieńkowski, 
2019; Iammarino, Rodríguez-Pose, Storper, 2019].

A. Díez‐Minguela c соавторами проанализировали 
взаимосвязь между региональным неравенством и 
экономическим развитием на основании данных о на-
циональном и региональном ВВП на душу населения 
для четырех стран: Франции, Италии, Португалии и Ис-
пании за 1860–2010 гг. Полученные результаты пока-
зывают неоднозначные тренды по уровню и динамике 
регионального неравенства [Díez‐Minguela et al., 2020].

Несмотря на обособленность российской эконо-
мической науки от мировой на протяжении всего со-

ветского периода, проблемы преодоления социаль-
но-экономических диспропорций разрабатывались и 
в России. Благодаря работам плеяды крупных иссле-
дователей, среди которых И.Г. Александров, Н.Н. Коло-
совский, Л.Л. Никитин, Н.Н. Баранский, Г.Н. Четыркин, 
П.М. Алампиев, Ю.Г. Саушкин, Э.Б. Алаев, была создана 
и практически реализована система экономического 
районирования СССР. Основная идея этой системы 

– комплексное развитие территории страны и равно-
мерное освоение ее природных богатств, опирающее-
ся на механизмы жесткой централизации управления 
и планирования экономики. Однако в условиях станов-
ления капитализма и отказа от плановой организации 
производительных сил государством сформирован-
ные производственно-технологические комплексы 
распались, а социально-экономическое пространство 
вновь стало тяготеть к неравномерности.

В настоящее время проблема социально-экономи-
ческих диспропорций также не теряет актуальности.  
В этом русле развиваются исследования известных 
российских ученых, в том числе А.Г. Гранберга, Н.В. Зу-
баревич, Г.Р. Арманшиной, С.А. Ильминской, В.А. Ильи-
на, О.В. Туркиной, Е.Г. Анимицы, Н.М. Сурниной и др. 
Современных исследователей интересуют причины 
диспропорционального развития, инструментарий 
воздействия на них, методология оценки диспропор-
ций и способы их нивелирования.

Вместе с тем множество научных вопросов по-
прежнему остаются открытыми, в том числе: где про-
ходит грань между естественной неоднородностью и 
наносящей вред диспропорциональностью простран-
ства, какие тенденции формируются в процессе диф-
ференциации регионов страны, какие инструменты 
допустимо применять в сфере регулирования диспро-
порций в свете политических, религиозных, этниче-
ских и иных проблем, возможно ли снизить диспро-
порциональность пространства, сохранив лидерство 
регионов-локомотивов?

Дополнительные сложности в изучении и управ-
лении пространственным развитием РФ обусловлены 
как мировыми событиями, так и внутренними пробле-
мами страны. Среди них:

• неустойчивая геополитическая обстановка, вле-
кущая трудности прогнозирования изменений внеш-
неполитической ситуации;

• исчерпание потенциала экспортно-сырьевой 
модели экономического развития, базирующейся на 
форсированном наращивании топливного и сырьево-
го экспорта;

• эскалация дифференциации социально-экономи-
ческого развития регионов и качества жизни населе-
ния;

• недостаточная инфраструктурная оснащенность 
территорий.

Отсутствие ответов на обозначенные вызовы фор-
сирует диспропорции социально-экономического раз- 
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мерность, иерархичность, многослойность и много-
уровневость. Пространство представляет среду, 
вмещающую множество компонентов и связей между 
ними, определяющую вектор взаимодействия, на-
правляющую развитие и размещение всех попадаю-
щих в поле ее влияния объектов.

Более глубоко изучено и конкретизировано в 
экономической науке понятие «экономическое про-
странство». Анализ определений данного термина по-
зволяет выделить в его трактовке несколько концеп-
туальных подходов:

• территориальный: экономическое пространство 
отождествляется с понятием «территория»;

• ресурсный: экономическое пространство рассма-
тривается в качестве среды для размещения, распре-
деления и перераспределения ресурсов;

• процессный: основное внимание уделяется отно-
шениям между хозяйствующими субъектами и процес-
сам, формирующимся в экономическом пространстве.

Есть мнение, что экономическое пространство 
является результатом взаимодействия и слияния со-
циального, финансового, технологического и инфор-
мационного пространств [Бияков, 2004]. По нашему 
мнению, это не совсем верно, хотя, безусловно, в рам-
ках экономического пространства развиваются разно-
образные социальные, финансовые, технологические 
и информационные процессы. Каждое из пространств 
имеет уникальную сущность, особенности и объекты.

Например, сущность социального пространства, 
как и сущность экономического пространства, есть 
совокупность отношений между людьми, однако от-
ношения эти лежат не в плоскости производства и 
распределения благ, а в плоскости культуры, поли-
тики, религии и т. д. Наиболее точное и емкое опре-
деление социального пространства, на наш взгляд, 
представлено в статье А.Ю. Барковской [2013]: «…это 
многомерное пространство социальных процессов, 
социальных отношений, социальных практик, соци-
альных позиций, функционально взаимосвязанных 
между собой и взаимосоотнесенных с физическим 
пространством».

В то же время, принимая во внимание, что каждое 
из пространств представляет уникальную среду для 
формирования определенных процессов и отноше-
ний, невозможно отрицать устойчивое усиление их 
связи; наблюдаются наложение социальных отноше-
ний на экономические практики и их интеграция в 
единую концепцию социально-экономического про-
странства. Социально-экономическое пространство 
представляет систему социально-экономических от-
ношений, выстроенную с целью осуществления жиз-
недеятельности человека и обеспечения обществен-
ного воспроизводства [Матвеев, 2011].

Совокупность свойств социально-экономического 
пространства (неоднородность, поляризованность, 
многомерность, иерархичность, многослойность и 

вития российских регионов, их дистанцирование по 
важнейшим экономическим показателям (объем про-
изводства ВРП на душу населения, объем инвестиций 
в основной капитал, оборот оптовой и розничной тор-
говли и др.).

В связи с этим актуальным представляется ком-
плексное исследование общественных и экономи-
ческих процессов, вызывающих деформации соци-
ально-экономического пространства регионов РФ,  
с выработкой на его основе корректной регулирую-
щей политики. Цель работы – исследование векторов 
диспропорциональности социально-экономического 
пространства на макро- и мезоуровнях в Российской 
Федерации, а также определение стратегических при-
оритетов управления межрегиональной дифференци-
ацией.

Для достижения цели исследования определен 
ряд задач:

1) изучить ключевые характеристики понятия «со-
циально-экономическое пространство» и причин дис-
пропорциональности его развития;

2) провести комплексный анализ векторов форми-
рования диспропорций в социально-экономическом 
пространстве регионов России;

3) определить стратегические приоритеты управ-
ления пространственными диспропорциями социаль-
но-экономического развития российских регионов.

По меткому выражению Л.С. Шеховцевой [2006], 
«стратегическое управление регионом в настоящее 
время – это управление изменениями», и для того, 
чтобы управление было успешным, необходимо чет-
кое понимание, в каком направлении и под влиянием 
каких сил эти изменения происходят.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ  
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО»  
И ПРИЧИНЫ ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ  
ЕГО РАЗВИТИЯ
Пространство выступает одной из наиболее слож-
ных и абстрактных категорий в современной науке. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 г.  
П. Кругман определил пространство как «абстрактный 
экономический ландшафт динамического распреде-
ления ресурсов» [Krugman, 1994]. Опираясь на труды 
А.Г. Гранберга [2009], Е.Г. Анимицы и Н.М. Сурниной 
[Сурнина, 2003; Анимица, Сурнина, 2006], Ю.Г. Лаври-
ковой [2009], Б.С. Жихаревича [2007] и других исследо-
вателей, можно заключить, что в лаконичном опреде-
лении слишком сложно раскрыть суть этого понятия. 
Более верно подходить к анализу пространства через 
установление и оценку основных его свойств. К числу 
концептуальных свойств пространства можно отнести 
объективность существования, корреляцию с матери-
ей, наличие метрических параметров, взаимодействие 
подсистем (единство). Среди структурных свойств вы-
деляют неоднородность, поляризованность, много-
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многоуровневость) неизбежно порождает неравно-
мерность, а зачастую диспропорциональность его 
развития. Можно смело утверждать, что на протя-
жении периода, в течение которого изучается реги-
ональное социально-экономическое пространство, 
вопрос межрегиональной диспропорциональности 
также находится в центре внимания ученых.

В.С. Федоляк [2008] предлагает следующее опреде-
ление межрегиональной диспропорциональности со-
циально-экономического развития: «Это отклонение 
показателей уровня жизни, условий и эффективности 
хозяйственной деятельности в регионе (группе реги-
онов) от соответствующих среднероссийских показа-
телей». Б.Л. Лавровский [1999] заменяет понятие дис-
пропорциональности термином «пространственное 
неравновесие», трактуя его как «состояние экономи-
ческой системы, для которой характерна асимметрия 
развития под влиянием воздействия историко-геогра-
фических, институциональных и структурных харак-
теристик социально-экономического пространства». 
В качестве метрик регионального неравенства наи-
более часто используются показатели уровня доходов 
населения [Puga, 1999; Yamamoto, 2008], безработицы 
и занятости (в том числе высокотехнологичной) [Li, 
Kovacs, Choi, 2020], уровня смертности [Van Raalte et 
al., 2020] и др. Исследуя проблемы регионального не-
равенства Великобритании, P. McCann [2020] исполь-
зовал 28 различных показателей благосостояния и  
индексов неравенства.

Большинство же исследователей и вовсе не дают 
конкретной формулировки межрегиональной дис-
пропорциональности, негласно подразумевая под 
ней в своих работах существенные различия между 
регионами по ключевым социально-экономическим 
показателям [Миронова, Холина, 2011; Арманшина, 
Ильминская, 2018].

Нужно отметить, что проблемы пространственной 
неравномерности актуальны практически для всех 
стран с масштабной территорией: Китая [Fan, Kanbur, 
Zhang, 2011], Индии [Tiwari, Bhattacharjee, Chakrabarti, 
2020], Канады [Breau et al.,2019], США [Wu, Gopinath, 
2008], Бразилии [Arestis, Phelps, 2019], Мексики [Trejo 
Nieto, 2019] и др. 

Выделяются различные факторы регионального 
неравенства, эконометрические модели строятся как 
для группы стран (например, входящих в ЕС), так и на 
внутристрановом уровне. Проводимые исследования 
подтверждают гипотезу о том, что по мере роста ВВП 
на душу населения уровень межрегионального нера-
венства должен сокращаться при прочих равных ус-
ловиях [Barrios, Strobl, 2009]. Кроме того, значительная 
межрегиональная дифференциация оказывает нега-
тивное влияние на общее развитие страны, а геогра-
фическая неоднородность является важной детерми-
нантой экономической активности [Persson, Tabellini, 
1994].

Большой интерес вызывает взаимосвязь между 
уровнем экономического роста и готовностью эконо-
мики к инновациям, а также то, насколько инновации 
способны замедлить или ускорить процессы регио-
нальной конвергенции и дивергенции [Lee, Rodríguez-
Pose, 2013; Корчагина, Сычёва-Передеро, Корчагин, 
2019].

Последние исследования выявляют связь между   
уровнем регионального неравенства, в том числе 
уровнем бедности, и смертностью населения, что осо-
бенно актуально в период пандемии COVID-19 [Zhang, 
Schwartz, 2020].

Среди причин диспропорциональности социаль-
но-экономического развития регионов выделяют две 
группы:

а) объективные – включают различия природно-
климатических условий, состава и масштабов природ-
ных ресурсов, местоположения (центр, периферия 
и пр.), уровня и состава народонаселения и пр. Есте-
ственность этих различий априори подразумевает 
неодинаковые исходные условия для развития реги-
онов. Значимость объективных факторов подтверж-
дается с помощью эконометрических моделей [Barro, 
2000; Achten, Lessmann, 2020].

б) субъективные – возникают в результате неудач-
ных политических и экономических действий. К по-
литическим причинам относятся непродуманная го-
сударственная политика, создающая преимущества 
либо дискриминирующая отдельные регионы, неадек-
ватная политика самих регионов, безуспешное прове-
дение реформ, неурегулированность правовых основ 
и неэффективность механизма реализации законода-
тельства. Напротив, страны с высокой эффективно-
стью государственного управления и низким уровнем 
коррупции способны воздействовать на процессы 
региональной дивергенции через механизмы урав-
новешивания, нивелирования центростремительных 
сил [Charron, 2016].  Государственное устройство, сте-
пень децентрализации власти, фискальная политика 

– все это может влиять на процессы регионального 
развития и неравенства [Lessmann, 2009; Rodríguez-
Pose, Ezcurra, 2010; Van Rompuy, 2020]. В число эконо-
мических причин усиления диспропорциональности 
входят несбалансированная структура производства, 
низкие темпы технологического развития, слабое раз-
витие производственной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, высокая степень монополизации 
экономики, уровень и темпы урбанизации [Liu, Wan, 
Zhang, 2020]. 

Анализ последствий регуляторных воздействий на 
пространственное развитие показывает, что при раз-
работке стратегий, программ и иных инструментов не-
обходимо учитывать комплекс факторов, а также пря-
мые и косвенные эффекты от проводимой политики. 
Например, в Китае такие меры, как ограничение мо-
бильности рабочей силы через систему регистрации 
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жилых домов и строительство национальной скорост-
ной сети, имели неоднозначные результаты. Развитие 
скоростных магистралей усилило существующие в Ки-
тае модели «ядро – периферия», а снятие ограничений 
мобильности может, по мнению авторов, привести к 
росту урбанизации в отстающих сельскохозяйствен-
ных регионах [Bosker, Deichmann, Roberts, 2018].

Связи между инвестициями в инфраструктуру и 
территориальным экономическим ростом подтверж-
даются эмпирическими данными [Démurger, 2001].   
В частности, S. Bouzarovski и S. Tirado Herrero [2017] 
описывают пространственные и временные тенден-
ции в структуре так называемой энергетической бед-
ности в странах ЕС. Она в свою очередь в значитель-
ной степени зависит от уровня энергообеспеченности 
той или иной территории. Авторы увязывают эти про-
цессы с моделями регионального экономического не-
равенства.

Как правило, именно субъективные причины вы-
зывают особо острые диспропорции социально-эко-
номического развития регионов и локализованных 
возможностей, что ведет к нарушению социальной 
справедливости и в перспективе вызывает различные 
социальные конфликты [Israel, Frenkel, 2018]. 

Чтобы выработать правильную позицию в рамках 
преобразований на государственном уровне, необхо-
димо достичь определенности в видении исследуемых 
процессов. Однако в настоящий момент этого не на-
блюдается. Аналитики дают разные оценки и прогно-
зы происходящих изменений, указывая на усиление 
схождения или расхождения, интеграции или дезин-
теграции региональных экономик. По нашему мнению, 
коренной причиной такого положения является от-
сутствие в большинстве исследований комплексного 
подхода к анализу изменений в экономическом и со-
циальном пространствах. Представим собственное 
видение ключевых векторов развития диспропорций 
социального и экономического пространства регио-
нов Российской Федерации, основанное на приорите-
те их неразрывной взаимосвязанности и взаимообус-
ловленности.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ВЕКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДИСПРОПОРЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНОВ РОССИИ
Эволюция основных параметров развития регионов, а 
также содержание экономических отношений между 
ними в условиях рыночных реформ демонстрируют 
нарастание дезинтеграционных процессов, в част-
ности появление межрегиональной диспропорцио-
нальности [Федоляк, 2008]. Однако межрегиональная 
диспропорциональность в экономическом и социаль-
ном пространствах России возникает при различных 
условиях. Как справедливо отмечает Н.В. Зубаревич 
[2008], «фундаментальной причиной диспропорцио-
нальности экономического развития является давно 

изученный процесс концентрации экономической 
деятельности в местах, обладающих конкурентными 
преимуществами, что позволяет снижать издерж-
ки предпринимателей». Развитие же социального 
пространства менее подвержено прямому влиянию 
рыночных законов и закономерностей, но крайне 
зависимо от объемов и стабильности бюджетного фи-
нансирования. Поэтому при изучении потребностей, 
возможностей и инструментов сокращения террито-
риальных различий анализ диспропорций социаль-
ного и экономического пространств регионов России 
нужно разделять. В то же время с учетом имманентно-
го единства экономики и социума в жизнедеятельно-
сти человека комплексный анализ диспропорций не-
возможен без синтеза экономического и социального 
пространств. Также в большинстве исследований меж-
региональная неравномерность социально-экономи-
ческого развития оценивается как степень разрыва 
между регионами по ключевым параметрам или как 
величина отклонений от средних по стране значений.  
В связи с этим в основу настоящего исследования по-
ложен анализ динамики различий между максималь-
ным и минимальным значениями важнейших эконо-
мических, социальных и социально-экономических 
показателей, дополненный иными индикаторами.

Остановимся на показателях динамики различий 
регионов РФ по основным экономическим показате-
лям (табл. 1). 

По данным табл. 1 проблема разорванности и фраг-
ментации межрегионального экономического про-
странства в РФ в настоящее время достаточно остра 
(хотя по ряду параметров этот разрыв несколько со-
кращается, его значение все еще остается масштаб-
ным).

Так, по абсолютному значению ВРП удельный вес 
пяти регионов РФ (Московской области, г. Москвы, 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО) на протяжении по-
следних 15 лет составляет около 35 % всего объема 
страны; доля десяти ведущих регионов дает 57 % сово-
купного ВРП, а на остальные 75 субъектов приходится 
лишь 43 %. Лидерами по среднедушевому ВРП являют-
ся г. Москва, Тюменская область, ХМАО и ЯНАО и Не-
нецкий АО. В каждой из этих территорий среднедуше-
вой ВРП от 2 до 12 раз превышает средний по стране. 
Десять следующих по этому показателю регионов де-
монстрируют значения, близкие к среднероссийским, 
остальные регионы отстают. В более долгосрочной 
динамике имеет место тенденция к сокращению числа 
регионов-лидеров как по абсолютным значениям ВРП, 
так и по среднедушевым.

Динамика изменения среднедушевого объема 
производства промышленной продукции имеет па-
раболическую траекторию: до 2013 г. наблюдалось 
заметное сокращение диспропорциональности, но 
после наметился резкий рост, который к настоящему 
времени превышает значение за 2010 г. Безусловным 



U
PR

AV
LE

N
ET

S/
TH

E 
M

AN
AG

ER
 2

0
2

0
. V

ol
. 1

1.
 N

o.
 6

Public and Municipal Administration 33

лидером по данному показателю является нефтегазо-
носный Ненецкий АО, в аутсайдерах же северокавказ-
ские республики.

Распределение по территории страны сельского 
хозяйства естественным образом обусловлено при-
родными предпосылками. На протяжении всего пери-
ода лидером по показателю «среднедушевой объем 
производства сельскохозяйственной продукции» яв-
ляется Белгородская область, последнее место делят 
слабо пригодные для ведения сельского хозяйства 
северные регионы страны – ЯНАО и Мурманская об-
ласть. Причем заметный рост разницы между «крайни-
ми» регионами за рассматриваемый период обуслов-
лен тем, что специализация лидирующего региона в 
сельском хозяйстве за период усиливается.  

Лидерами по среднедушевому объему инвестиций 
в основной капитал являются ресурсные регионы РФ 

– Ненецкий АО, ЯНАО, ХМАО, Сахалинская область, Ре-
спублика Саха (Якутия). Значения показателя в этих ре-
гионах от 3,5 до 17 раз превышают среднероссийский 
уровень. Как показано в табл. 1, формирование и рас-
пределение этого показателя в региональном разрезе 

отличается высокой скачкообразностью, что объясня-
ется динамикой принятия политических и предприни-
мательских решений об осуществлении масштабных 
инвестиционных проектов на отдельных территориях. 

Масштабы диспропорциональности развития со-
циального пространства регионов РФ не столь велики 
(об этом свидетельствуют показатели, представленные 
в табл. 2). Равномерно высокая обеспеченность граж-
дан страны социальными благами является приори-
тетным принципом России как социального государ-
ства, лежащим в основе распределения бюджетных 
средств и межбюджетных трансфертов. В последние 
годы выравниванию развития регионов РФ по основ-
ным социальным показателям способствует реализа-
ция крупных национальных проектов (далее – НП):

• НП «Образование» (1 января 2019 г. – 31 декабря 
2024 г.);

• НП «Здравоохранение» (1 января 2019 г. – 31 де-
кабря 2024 г.);

• НП «Демография» (1 января 2019 г. – 31 декабря 
2024 г.);

• НП «Культура» (1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.);

Таблица 1 – Динамика различий между максимальным и минимальным значениями  
основных показателей экономического развития регионов России, раз

Table 1 – Changes in the gap between maximum and minimum values of the main indicators  
of the Russian regions’ economic development, times

Год

Разница между «крайними» регионами по:

абсолютному 
значению ВРП

среднедушевому 
объему ВРП

среднедушевому объему 
производства промыш-

ленной продукции

среднедушевому объему про-
изводства сельскохозяйствен-

ной продукции

среднедушевому объему 
инвестиций в основной 

капитал
2010 420 71,8 705,6 28,0 125,8
2011 377 61,6 503,9 29,1 56,0
2012 350 47,3 438,5 31,9 72,5
2013 355 44,0 321,8 28,3 50,6
2014 424 55,5 373,4 40,3 55,7
2015 321 48,7 381,9 56,1 208,7
2016 310 54,5 551,8 71,3 163,2
2017 353 54,8 626,3 66,1 93,1
2018 353 62,4 799,8 68,4 70,2

Таблица 2 – Динамика различий между максимальным и минимальным значениями  
основных показателей социального развития регионов России, раз

Table 2 – Changes in the gap between maximum and minimum values of the main indicators  
of the Russian regions’ social development, times

Год

Разница между «крайними» регионами по:
численности студентов 

вузов  
на 10 000 человек 

численности 
студентов СПО  

на 10 000 человек 

численности населения 
на 1 больничную койку

численности  
населения  
на 1 врача

численности населения  
на 1 работника среднего  
медицинского персонала

2010 10,6 4,5 3,5 3,0 2,3
2011 10,4 4,6 3,1 3,2 2,1
2012 10,8 3,3 3,0 3,0 2,1
2013 10,3 3,9 3,2 3,0 2,1
2014 10,5 3,4 3,1 3,1 2,2
2015 12,6 2,9 3,1 2,7 2,3
2016 20,5 2,9 2,7 2,7 2,4
2017 31,8 2,9 3,0 2,9 2,2
2018 40,0 2,9 3,0 2,8 2,2
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• НП «Наука» (1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.);
• НП «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (15 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.);

• НП «Производительность труда и поддержка за-
нятости» (1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.) и др. 

Наибольшая дифференциация регионов по рас-
смотренным социальным показателям наблюдается 
по численности студентов вузов, приходящейся на 
10 000 человек. С большим опережением по этому по-
казателю лидирует г. Москва – центр сосредоточения 
различных учебных и научных учреждений, а также 
их филиалов. Последнее место занимает ЯНАО. При-
чиной роста разницы между «крайними» регионами 
в последние годы выступают резкое снижение числа 
студентов в ЯНАО, где среди высших учебных заведе-
ний представлены лишь филиалы, переток их в сосед-
ние регионы (в частности, в Тюменскую область). 

По остальным социальным показателям диффе-
ренциация регионов незначительна, их динамика 
очень устойчива на протяжении всего периода. Так, по 
численности студентов СПО, приходящейся на 10 000 
человек, неизменным лидером выступает Республика 
Алтай, аутсайдерами – г. Москва, Московская и Ленин-
градская области. По показателям нагрузки на меди-
цинский персонал наилучшее соотношение врачей и 
населения демонстрирует г. Санкт-Петербург, наихуд-
шее – Чеченская Республика. По численности населе-
ния на одного работника среднего медицинского пер-
сонала картина чуть более изменчива: минимальное 
значение на протяжении рассматриваемого периода 
поочередно занимают Чукотский АО и Магаданская 
область; максимальное значение отмечается в Респу-
блике Ингушетия, Чеченской Республике, Московской 
и Ленинградской областях.

Помимо чисто социальных показателей, опреде-
ляющих качество жизни населения в регионах, есть 
ряд показателей, измеряющих уровень жизни (табл. 3). 
Величина показателей этой группы прямо пропорци-
онально зависит от уровня экономического развития 
территории. 

Несмотря на то, что данные табл. 3 демонстрируют 
невысокую межрегиональную дифференциацию, ана-
лиз регионов по показателям уровня жизни позволяет 
сделать важный вывод: в доминирующем большин-
стве регионов, демонстрирующих благоприятные по-
казатели в области образования, здравоохранения 
и культуры, уровень жизни может быть достаточно 
низким. Так, по показателю среднедушевых денежных 
доходов населения наихудшие значения демонстри-
руют регионы Северо-Кавказского ФО, ряд регионов 
Сибирского ФО (республики Алтай, Тыва, Хакасия), в 
Южном ФО на протяжении 2010–2014 гг. минимальное 
значение показателя было зарегистрировано в Респу-
блике Калмыкия. По показателям качества жизни эти 
регионы, как следует из проведенного анализа, не от-
носятся к числу отстающих (а по некоторым показа-
телям принадлежат к числу лидеров). Максимальное 
значение данного показателя характерно для Ненец-
кого АО и ЯНАО. 

Поскольку различия между максимальными и 
минимальными значениями показателей социаль-
но-экономического развития не столь велики, сопут-
ствующие показатели свидетельствуют о заметной 
дифференциации регионов РФ по доходам населения. 
В частности, коэффициент Джинни в период с 1992 по 
2019 г. увеличился почти в два раза с 0,289 до 0,413; 
децильный коэффициент (коэффициент фондов) за тот 
же период вырос с 8 до 15,6.

По показателю численности населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума выделяются 
те же группы регионов. Самые худшие значения отме-
чены в республиках Калмыкия и Тыва, лучшие – в Не-
нецком АО, ЯНАО и Республике Татарстан.

По показателю среднедушевой площади жилых по-
мещений лидирует Московская область (уступая ли-
дерство Чукотскому АО лишь в 2010–2011 гг.). Наимень-
шая площадь жилых помещений приходится на одного 
жителя в Республике Тыва и Чеченской Республике.

Как утверждает Н.В. Зубаревич [2010], население 
России, несмотря на социально ориентированную по-
литику государства, продолжает активно «голосовать 

Таблица 3 – Динамика различий показателей уровня жизни населения регионов России, раз
Table 3 – Changes in the gap in the living standard indicators of the Russian regions’ population, times

Год
Разница между «крайними» регионами по:

величине среднедушевых денежных 
доходов населения

численности населения с доходами  
ниже величины прожиточного минимума

среднедушевой площади жилых 
помещений 

2010 6,7 4,9 2,5
2011 6,2 4,8 2,3
2012 6,1 4,8 2,3
2013 5,7 5,2 2,2
2014 5,2 5,3 2,2
2015 4,8 5,2 2,5
2016 4,8 5,3 2,4
2017 5,1 5,9 2,3
2018 5,1 5,9 2,3
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ногами», двигаясь туда, где можно обеспечить себе бо-
лее высокие доходы. Действительно, если проанали-
зировать направления миграционных потоков, можно 
увидеть несколько зон притяжения.

По состоянию на 2018 г. положительный мигра-
ционный прирост был зафиксирован в 28 регионах 
страны. Наиболее привлекательными в абсолютных 
единицах измерения (количество человек) были:  
г. Москва (+70 424), Московская область (+63 361), 
Краснодарский край (+30 555), г. Санкт-Петербург 
(+20 034) и Тюменская область (+9 958). Наибольший 
отток населения был зафиксирован из Омской области 
(–12 102), Республики Дагестан (– 11 008), Саратовской 
области (–10 348), Оренбургской области (–10 294), 
Тамбовской области (–9 917), Республики Коми (–9 276), 
Челябинской области (–8 953), Республики Башкорто-
стан (–8 858), Кемеровской области (–8 413). В относи-
тельном выражении (с учетом расчета коэффициента 
миграционного прироста на 1 000 человек населения 
региона) наибольшая убыль наблюдалась в Магадан-
ской области (–18,7), Республике Калмыкия (–11,5), Ре-
спублике Коми (–11,1), Еврейской автономной области 
(–11,0), Тамбовской области (–9,7).

Представленная статистика подтверждает сделан-
ный ранее вывод о том, что позитивные изменения 
качества жизни и постепенное выравнивание реги-
онов по социальным показателям вполне могут со-
провождаться снижением среднедушевых доходов, 
уменьшением занятости, а в конечном счете миграци-
ей населения в центры концентрации экономической 
активности. Сегодня наблюдается явная тенденция к 
разнонаправленности развития экономического и со-
циального пространств РФ, которая лишь укрепляется 
усилением поляризации миграционных потоков насе-
ления внутри страны.

Подведем итоги проведенного анализа.
1. Векторы развития экономического и социального 

пространств регионов РФ все сильнее разворачивают-
ся в противоположных направлениях. Экономическое 
пространство, формирующееся под воздействием ры-
ночных законов и закономерностей, становится более 
поляризованным. Социальное же пространство под 
влиянием социально ориентированной политики го-
сударства постепенно выравнивается по всей терри-
тории страны.

2. Показатели уровня жизни в современных усло-
виях имеют определяющее значение для населения 
при выборе территорий для жизни (работы). Фактор 
дохода лежит в основе формирования миграционных 
потоков внутри страны. Однако увеличение концен-
трации экономически активного населения в отдель-
ных регионах лишь усиливает со временем экономи-
ческие диспропорции. 

3. Нерациональное распределение миграцион-
ных потоков внутри страны снижает эффективность 
социально ориентированной политики государства, 

поскольку в регионах с высоким уровнем жизни не-
контролируемо растет нагрузка на объекты соци-
альной, жилищной, транспортной инфраструктуры.  
В долгосрочной перспективе это ухудшит показатели 
качества жизни и, как следствие, повысит диспропор-
циональность социального пространства.

Таким образом, несмотря на различающиеся тра-
ектории формирования диспропорций в экономиче-
ском и социальном пространствах, их взаимосвязь не 
вызывает сомнений. Регулирование диспропорций 
социально-экономического развития требует взве-
шенных стратегических решений, учитывающих как 
современные реалии, так и перспективные задачи.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ 
ДИСПРОПОРЦИЯМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
Переход Российской Федерации и ее регионов к 
долгосрочным ориентирам развития вызвал по-
требность в стратегическом регулировании диспро-
порций социально-экономического пространства.  
В рамках государственного управления оно включа-
ет вопросы развития экономики, социальной сферы, 
гражданского общества, возможности финансовой 
системы страны, перспективы реализации ее демо-
графического, производственного, интеллектуаль-
ного и ресурсного потенциала. Успешность вырав-
нивания социально-экономического пространства 
зависит от широкого спектра факторов. В связи  
с этим в документах стратегического планирования 
необходимо выделить направления деятельности, 
нацеленные на достижение устойчивого социаль-
но-экономического развития страны и ее субъектов,  
а также определить соответствующие им механизмы 
и подходы к государственному управлению, основан-
ные на методах системного анализа, планирования  
и прогнозирования.

Вопросы регулирования дифференциации соци-
ально-экономического развития регионов РФ отно-
сятся к полю исследований макроэкономики. Поли-
тика сглаживания диспропорций в масштабах страны 
разрабатывается, как правило, на уровне Российской 
Федерации и федеральных округов. В связи с этим  
проведем дискурсивный анализ ключевых страте-
гических и прогнозных документов, чтобы выделить 
стратегические приоритеты управления диспропор-
циями социально-экономического развития регионов 
России.

Наиболее значимыми документами в свете рассма-
триваемых вопросов представляются:

• Стратегия пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. (утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р);

• Стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 13 мая 2017 г. № 208);
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• Основы государственной политики регионально-
го развития до 2025 г. (утв. Указом Президента РФ от  
16 января 2017 г. № 13);

• Прогнозы долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2030 и 2036 гг. (разработаны Минэкономразвития РФ).

В перечисленных документах отражены вопросы 
межрегионального социально-экономического нера-
венства и значительного отставания от среднероссий-
ского уровня части субъектов Федерации. Основным 
приоритетом, как заявлено в Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации (далее 

– СПР), является «сокращение межрегиональных раз-
личий в уровне и качестве жизни населения…». До-
стижение этой цели, среди прочего, предполагается 
за счет:

• повышения устойчивости системы расселения;
• совершенствования территориальной организа-

ции оказания услуг в отраслях социальной сферы;
• наращивания конкурентоспособности экономик 

субъектов РФ путем обеспечения условий для разви-
тия производства товаров и услуг в отраслях перспек-
тивных экономических специализаций.

В приложении к СПР приведен перечень перспек-
тивных отраслей, способных составить ядро специ-
ализации, по каждому региону. В то же время в СПР 
не указано, посредством каких механизмов и методов 
государственного управления предполагается стиму-
лировать перечисленные отрасли. Названы лишь об-
щеэкономические методы воздействия: ликвидация 
инфраструктурных ограничений, содействие распро-
странению и интеграции технологий и др.

Комплекс мер регулирующего воздействия в Ос-
новах государственной политики регионального раз-
вития схож с направлениями реализации СПР, однако 
акцент делается на «совершенствовании механизмов 
стимулирования субъектов РФ и муниципальных об-
разований к наращиванию собственного экономиче-
ского потенциала». 

Наиболее важным, на наш взгляд, аспектами стра-
тегирования как в Основах государственной политики 
регионального развития, так и в СПР являются раз-
работка документов территориального развития на 
уровне макрорегионов, обеспечение пролонгации и 
взаимосвязи государственных программ, ориентиро-
ванных на развитие отдельных отраслей экономики 
и социальной сферы по территориальному принципу. 
Вместе с тем подчеркивается значимость усиления 
межрегионального сотрудничества и координации 
социально-экономического развития субъектов РФ в 
рамках макрорегионов (федеральных округов). 

В Прогнозе до 2030 г. выделен раздел, посвящен-
ный территориальному развитию. Что характерно для 
такого типа документов, в прогнозе нет перечня меро-
приятий государственной политики пространствен-
ного развития, однако обозначены его приоритеты в 

разрезе федеральных округов, сформулированные с 
учетом стратегических целей и задач на долгосрочную 
перспективу. В Прогнозе до 2036 г. анализ территори-
ального развития страны отсутствует.

Поскольку в рассмотренных документах столь за-
метная роль в решении проблем межрегиональных 
диспропорций возлагается на макрорегионы, коснем-
ся ключевых аспектов макрорегиональных стратегий 
социально-экономического развития.

Следует подчеркнуть, что высокий уровень межре-
гиональных диспропорций отмечается во всех макро-
региональных стратегиях. Однако отдельные разделы, 
посвященные непосредственно пространственному 
развитию макрорегиона и формированию зон опере-
жающего развития, есть только в трех из восьми стра-
тегий – Приволжского, Северо-Западного и Уральско-
го федеральных округов.

В качестве стратегических приоритетов управле-
ния межрегиональными диспропорциями и снижения 
социально-экономической дифференциации в макро-
региональных стратегиях предлагается следующее.

1. Развитие территориальных зон опережающего 
экономического роста, сложившихся на основе отрас-
левой специализации, а также формирование новых 
ядер экономической активности на основе опреде-
ленных в Стратегии пространственного развития при-
оритетных отраслей. В первую очередь к числу зон 
роста отнесены урбанизированные территории, кла-
стеры и СЭЗ (ОЭЗ), отличающиеся особым режимом 
хозяйствования. Основная задача такого зонирования 

– трансформация производственных и коммуникаци-
онных узлов в крупные центры федерального масшта-
ба с сохранением и модернизацией производственно-
го потенциала, развитием институционально-деловых, 
транспортно-логистических, коммуникационных, со-
циально-экономических и других функций.

2. Развитие межрегиональных экономических свя-
зей на базе зон опережающего экономического роста. 
Главная задача этого направления – развитие межре-
гиональной производственной кооперации, поддерж-
ка предпринимательства и торговли, освоение пер-
спективных месторождений, упрощение трансфера 
технологий.

3. Запуск региональных и межрегиональных ме-
гапроектов, нацеленных на возведение крупнейших 
объектов производственной, транспортной, энерге-
тической, туристической инфраструктуры. Согласно 
стратегиям такие проекты запланированы в каждом 
макрорегионе. Так, в Уральском ФО это проекты «Урал 
Промышленный – Урал Полярный», «Уральское Со-
звездие», «Арктический вектор Уральского Созвездия», 
строительство железной дороги «Севсиб», обустрой-
ство, освоение и эксплуатация новых месторождений 
природного газа, нефти, меди, углеводородов, воз-
ведение новых или расширение существующих ГРЭС, 
ТЭЦ, АЭС и др. 
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4. Совершенствование системы расселения и раз-
витие локальных рынков труда.

На основании результатов дискурсивного анализа 
можно констатировать, что макрорегиональное стра-
тегирование в России в настоящий момент находится 
не на эталонном уровне и нуждается в совершенство-
вании. Необходимо проработать формальные вопро-
сы: все макрорегиональные стратегии имеют разную 
структуру, во многих из них отсутствуют разделы, по-
священные пространственному развитию. Требует 
доработки и содержательная сторона: в макрореги-
ональных стратегиях слабо продуманы последствия 
воздействия запланированных мер на развитие эко-
номического и социального пространств регионов, 
нет оценки их экономической и социальной эффек-
тивности.

Российские ученые в своих трудах касаются во-
просов значимости макрорегионального (межрегио-
нального) стратегирования и перспектив его совер-
шенствования. Так, И.В. Гришина [2019] относительно 
различий в формировании диспропорций социаль-
ного и экономического пространств в РФ пишет о не-
изменной дилемме между «пространственной эффек-
тивностью» и «пространственной справедливостью». 
Выбор приоритетов долгосрочного стратегирования 
и механизмов реализации стратегий предопределя-
ется лишь соотношением этих базовых основ разви-
тия общества. Это означает «непреложную значимость 
каждой территории для социально-экономического 
развития России, недопустимость выделения “депрес-
сивных зон”, поскольку одни регионы имеют потенци-
ал с точки зрения развития экономики (производства 
товаров и услуг), другие – с точки зрения выполнения 
геостратегических задач, третьи – с точки зрения сохра-
нения уникальных природных комплексов…». Следо-
вательно, в перспективе пространственное развитие 
может опираться на многополярность – развитие цен-
тров роста разного уровня, а задача государственного 
регулирования – стимулировать реализацию недоис-
пользуемого потенциала всех регионов. Решением же 
дилеммы «эффективность – справедливость» с учетом 
принципов, заложенных в Конституции РФ, станет ма-
крорегиональное стратегирование с опорой на все ре-
гионы, а не на ограниченное число центров роста. 

В совместной работе А.О. Полынева и И.В. Гриши-
ной [2019] перспективы повышения эффективности 
стратегирования и управления пространственным 
развитием связываются с использованием опыта на-
учных исследований в области построения регио-
нальных типологий. Ученые предлагают выявлять 
типы субъектов РФ, для каждого из которых может 
быть определен особый, специфический комплекс 
регулятивных воздействий, в том числе мер целевой 
государственной (федеральной) поддержки.

В работах Е.М. Бухвальда прослеживается критика 
декларируемого в Стратегии пространственного раз-

вития приоритета «устойчивости системы расселе-
ния», что в полной мере согласуется с результатами 
настоящего исследования. Автор пишет: «Такая харак-
теристика пространственного развития экономики, 
как расселение, в преимущественной мере вторична 
по отношению к сдвигам в размещении веществен-
ных производительных сил, а также в распределении 
многих иных материальных факторов (например, объ-
ектов социальной инфраструктуры), определяющих 
уровень и качество жизни населения в отдельных 
регионах страны» [Бухвальд, Валентик, 2016]. По его 
мнению, решить проблемы диспропорций социаль-
но-экономического развития регионов РФ, влекущие 
неконтролируемые сдвиги в системе расселения, по-
зволят последовательный отход от уравнительного 
принципа взаимоотношений центра и регионов, пере-
ход к известной состязательности региональных стра-
тегий и программ как основы получения федеральной 
помощи. Именно это даст возможность реализовать 
«принцип типизации» субъектов РФ как объектов фе-
деральной политики регионального развития, сфор-
мировать для каждого типа регионов свой «пакет» го-
сударственной поддержки.

По мнению академика А.И. Татаркина [2013], наи-
более перспективный путь управления территори-
альным развитием страны заключается в «переходе 
от региональной политики выравнивания к новому 
ее типу, соответствующему федеративному устрой-
ству России». РФ необходим каркас региональных 
(республиканских, областных, краевых, окружных) 
и территориальных (городских, районных) центров 
сосредоточения экономического роста, способных 
формировать и передавать сопредельным субъектам 
инновационные импульсы модернизации и развития 
экономики. Исследования А.И. Татаркина в наиболь-
шей степени коррелируют с положениями СПР в том, 
что долгосрочное социально-экономическое разви-
тие регионов и федеральных округов должно базиро-
ваться на уникальных для каждой территории конку-
рентных преимуществах, основанных на поддержке 
перспективных экономических специализаций. Такой 
подход может способствовать выводу на траекторию 
ускоренного и устойчивого развития даже глубинных 
и окраинных территорий.

Завершая рассмотрение стратегических приори-
тетов управления диспропорциями социально-эко-
номического развития регионов России, отметим, что 
вопрос о том, как будут соотноситься друг с другом 
механизмы регулирования диспропорций, до сих пор 
остается сложным. Природа несоответствия экономи-
ческого и социального пространств вполне понятна: 
экономическая дифференциация носит объективный 
характер, тогда как сокращение социального нера-
венства – результат проводимой политики, нацелен-
ной на выравнивание условий жизни граждан. Тем не 
менее в перспективе это может привести к серьезным 
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проблемам в бюджетной сфере, снижению эффектив-
ности хозяйственной деятельности, осуществляемой 
в масштабах национальной экономической системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, одним из инструментов, при-
званных избежать усиления диспропорциональности 
развития регионов Российской Федерации, является 
стратегическое планирование. Существующая в стра-
не система стратегического планирования должна со-
вершенствоваться в следующих направлениях.

1. Усиление координации документов стратегиче-
ского планирования на всех уровнях государственно-
го управления, повышение качества регулирования 
в них устойчивых трендов изменения социально-эко-
номического пространства. Как показало исследо-
вание, документы стратегического планирования на 
макро- и мезоуровнях слабо скоординированы между 
собой, обозначенные в них цели, задачи и ключевые 
параметры реализации существенно дифференци-
руются. В ряде стратегических документов вопросы 
территориального развития либо не затронуты во-
все, либо не получают должного внимания отдельные 
острые проблемы: сужение пространства, рост уровня 
его централизации и т. д. Проблемы фрагментации со-
циально-экономического пространства, отягощенные 
дисбалансами развития территорий, обозначены в 
стратегических документах более четко, однако ин-
струменты их сокращения определены недостаточно. 
Декларативные утверждения, которые в корне проти-
воречат сути стратегического планирования, должны 
быть изжиты.

2. Совершенствование структуры и механизмов 
реализации стратегий социально-экономического 
развития федеральных округов и макрорегионов. 
Учитывая, что межрегиональный аспект очень важен 
в регулировании социально-экономических диспро-
порций, тексты стратегий макрорегионов необходимо 
унифицировать. Следует включить в них разделы, по-
священные пространственному развитию, поддержке 
традиционных и формированию новых зон роста. Не 
меньшего внимания требуют и вопросы межрегио-
нального сотрудничества, особенно в русле ключевых 
отраслей специализации регионов и формирования 
межрегиональной инфраструктуры.

3. Гармонизация регулирования диспропорций 
развития социального и экономического простран-
ства регионов РФ. Необходимо создать целостный 
пространственный каркас экономического роста, 
специфика построения которого предопределит осо-
бенности размещения населения. Каркас должен 
представлять иерархически организованную систе-
му, включающую разномасштабные точки роста. При 
этом каждый уровень пространственной организа-
ции выступает платформой для формирования ни-
жеследующих уровней. В качестве центров развития, 
включенных в данный каркас, могут служить не только 
населенные пункты, но и локальные формы простран-
ственной организации экономики (кластеры, ОЭЗ).  
В рамках такого подхода неоднородность простран-
ства рассматривается как значимый фактор эконо-
мического роста. Основными принципами создания 
подобного каркаса должны стать согласованность 
преобразований экономического и социального про-
странства, безусловная ценность каждого места, рав-
нозначность уровней пространственного развития и 
сбалансированность роста городов разных размеров.

4. Дифференцирование стимулов развития конку-
рентных возможностей каждого региона (макрорегио-
на) страны с учетом его типологических особенностей. 
Очевидно, что проблемы социально-экономического 
развития старопромышленного региона в корне отли-
чаются от проблем региона аграрного, приграничного 
или моноотраслевого ресурсодобывающего типа. Для 
эффективного и гармоничного пространственного 
развития России в долгосрочной перспективе требу-
ется выделить ограниченное число типов субъектов 
РФ. Для каждого из них нужно определить специфиче-
ский комплекс регулятивных воздействий, в том чис-
ле мер целевой государственной (федеральной) под-
держки.

Совершенствование системы стратегического пла-
нирования в русле указанных направлений позво-
лит сблизить траектории развития экономического 
и социального пространств регионов РФ, повысить 
контроль над формированием системы расселения 
и развитием локальных рынков труда, сформировать 
оптимальную территориальную структуру общерос-
сийской экономики на долгосрочную перспективу. 
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Abstract. With the growing need to ensure the security and sustainability of the national economy’s long-term development 
under unstable macroeconomic conditions, it is of special relevance to comprehend the inequalities being formed in the socio-
economic space of Russia and its regions. The paper aims to explore the trajectories of the socio-economic space’s inequality at 
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the macro- and meso-levels in the Russian Federation, as well as to determine the strategic priorities for managing interregional 
differentiation. The study presents an integrated approach based on the primacy of the interconnection and interdependence 
typical of spatial imbalances. The approach implies the assessment of the dynamics of three groups of indicators that character-
ize the differences in economic and social development of the Russian regions. Scientific ideas about regional and spatial eco-
nomics, as well as location theory and strategic management constitute the methodological framework of the research. In the 
study, dialectical, cause-effect and statistical methods are used. We prove that economic and social spaces in Russia often have 
opposite development priorities, which hampers the effectiveness of government policy. This requires adjusting the strategic 
management of spatial imbalances aimed at increasing the efficiency of public administration mechanisms and methods, and 
improving the consistency of development indicators of the country and its regions with long-term socio-economic goals. Hav-
ing assessed the problems of regulation of the socio-economic development inequalities and performed a discourse analysis of 
relevant documents, the article develops the key thrusts for improving the system of strategic planning in Russia. The findings 
add to the development of a scientifically based approach to implementing strategic management of spatial inequalities in the 
socio-economic development of Russia and its regions. 
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Аннотация. Стремление к эффективности, сопровождающееся широким внедрением принципов конкуренции и ориен-
тации на рынок, привело к формированию противоречивых тенденций «товаризации» и бюрократизации образования и 
науки. Статья посвящена исследованию распространения идей менеджеризма и связанных с ними институциональных 
ловушек в академической среде. В качестве методологической базы используется теория исходного институционализма 
(original institutional economics) в синтезе с теорией реформ для анализа институциональных ловушек в организациях об-
разования и науки. В статье применены качественные методы, фокус-групповое исследование для выявления альтернатив 
менеджеризму. На базе материалов трех фокус-групп проведен анализ институциональных ловушек в сфере образования 
и науки и механизмов их преодоления на основе выявления мнений, ценностных установок респондентов (акторов) и их 
конкретного опыта. Сделан вывод о необходимости рассмотрения альтернативных менеджеризму принципов, моделей 
и механизмов регулирования. Они могут формироваться либо в контексте эволюционно складывающихся правил, рутин, 
норм, управленческих технологий вследствие адаптации акторов к изменяющимся условиям, либо разрабатываться в 
рамках академического самоуправления и самоорганизации и/или в результате проводимой государственной политики. 
Предложены альтернативные механизмы управления в области образования и науки с привязкой к идентифицирован-
ным институциональным ловушкам и акторам, которые могут быть проводниками таких альтернатив в академическом 
сообществе.
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ВВЕДЕНИЕ
Широкое распространение управленческих техно-
логий, основанных на неолиберальных концептах, 
привело к появлению институциональных ловушек в 
сфере образования и науки. Влияние идей на форми-
рование институтов в настоящее время широко об-
суждается экономистами [Вольчик, Маслюкова, 2018;  
Тамбовцев, 2019; Markey-Towler, 2019]. Идеи наряду с 
мотивами и стимулами являются важным фактором, 
который воздействует на экономическое поведение 
и выбор через создание правил и норм, структуриру-
ющих повторяющиеся социальные взаимодействия.  
В области управления высшим образованием и на-
укой формирование идей значительно зависит от го-
сподствующих экономических доктрин, принципов и 
особенностей экономической политики, а также прак-
тики подготовки менеджеров. 

Распространение идей менеджеризма (англ. 
managerialism) за более чем 30 лет привело к значи-
тельным институциональным изменениям в акаде-
мической сфере [Nureev, Volchik, Strielkowski, 2020]. 
В ходе реформ стремление к эффективности связы-
валось с широким внедрением принципов конку-

ренции и ориентации на рынок. Однако это привело 
к созданию двух противоречивых тенденций това-
ризации и бюрократизации высшего образования и 
науки. Институты, которые формировались и изменя-
лись в ходе реформ, сложно оценить по критериям 
эффективности, так как в академической сфере до-
минируют трансакции управления и рационирова-
ния. Рыночные критерии также трудно применимы 
в российской академической среде, поскольку об-
разовательные и научные рынки или слабо развиты, 
или очень далеки от конкурентных идеалов. В связи 
с этим оценка эффективности институтов во многом 
зависит от субъективных оценок научно-педагогиче-
ских работников влияния новых правил и механиз-
мов регулирования на развитие образовательных  
и научных организаций.

Цель статьи – определение механизмов преодо-
ления институциональных ловушек на основе выяв-
ления мнений, установок респондентов (акторов), их 
конкретного опыта с помощью фокус-групповой дис-
куссии. Достижение цели потребовало решения сле-
дующих задач: углубить анализ институциональных 
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ловушек в сфере образования и науки; раскрыть вос-
приятие реформ и механизмов функционирования 
институциональных ловушек на базе дискурсов акто-
ров; проанализировать с использованием материалов 
фокус-группового исследования возможности пре-
одоления негативных эффектов оптимизации в сфере 
образования и науки.

Проблема доминирования нового менеджеризма 
в области образования актуальна как для развитых, 
так и для развивающихся стран [Kumar, 2019; Ajayan, 
Balasubramanian, 2020;  Erickson, Hanna, Walker, 2020]. 
Более того, методы управления, основанные на новом 
менеджеризме, включают похожие инструменты, ба-
зирующиеся на метриках, подотчетности, непрерыв-
ных изменениях. 

Получение информации об институтах в сфере об-
разования и науки возможно путем анализа больших 
массивов преимущественно качественных данных 
о состоянии институциональной среды российского 
образования и науки. Кроме источников из средств 
массовой информации большое значение имеют по-
лученные целевым способом материалы глубинных и 
фокусированных интервью, а также фокус-групп. Ак-
цент на фокусированных интервью и фокус-группах 
определен стремлением к поиску наиболее релевант-
ных и качественных данных о нарративах, связанных 
с той или иной экономической проблематикой [Shiller, 
2020, p. 798]. Использование такой информации пре-
жде всего необходимо для понимания правил, рутин, 
норм и в итоге институтов, того, как они структуриру-
ют повторяющиеся взаимодействия, связанные с на-
учной и преподавательской деятельностью [Вольчик, 
2020].

Менеджеризм основывается на простых и инту-
итивно понятных постулатах, которые сформирова-
лись в ходе индустриализации и развития массового 
производства, а потом были развиты с использова-
нием рыночных концептов товаризации в рамках не-
олиберальной доктрины. Парадоксальным образом в 
рамках менеджеризма уживаются принципы, которые 
характерны как для рыночного, так и для планового 
хозяйства [Lorenz, 2012]. Например, планирование, 
контроль и оптимизация сосуществуют одновремен-
но с маркетизацией, товаризацией и стимулировани-
ем конкуренции. 

Специфика образования и науки связана не только 
с типом производимых благ [Тамбовцев, 2018] или от-
несением к общественному сектору экономики, но и 
с особенностями институтов, социальных ценностей и 
институциональной среды. В сложившихся условиях 
можно констатировать, что менеджеризм сформиро-
вался и развивается в условиях институциональной 
среды академического капитализма [Vican, Friedman, 
Andreasen, 2020]. В существующей институциональной 
структуре организационные функции, связанные с ре-
гламентированием на основе показателей, контролем, 

подотчетностью и маркетизацией образовательной и 
научной деятельности, приобретают доминирующую 
роль. 

Формирование альтернативных менеджеризму ме-
ханизмов регулирования сопряжено с несколькими 
ограничениями: институциональной инерцией, созда-
нием сильных альтернативных стимулов и мотивации, 
проблемой финансирования, включенностью сферы 
образования и науки в систему показателей, с помо-
щью которых оценивается эффективность государ-
ственной политики (национальных проектов). Однако 
при всей сложности изменения институтов, связанных 
с доминированием менеджеризма, необходимо по-
нимание возможного круга альтернатив, более того 
эти альтернативы должны хорошо восприниматься 
в академическом сообществе. Нобелевский лауреат 
Р. Шиллер выдвинул важный тезис по поводу ложных 
нарративов: «Для того, чтобы пресечь ложные нарра-
тивы, недостаточно одной лишь истины. Истина стано-
вится значима, только если она очевидна» [Shiller, 2019, 
p. 103]. Поэтому относительно менеджеризма можно 
сказать, что альтернативные идеи и институты должны 
быть не только значимы, но и очевидны для всех ак-
торов – от преподавателей и научных работников до 
управленцев. 

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ МЕНЕДЖЕРИЗМА 
Более чем за 30 лет идеи менеджеризма эволюцио- 
нировали и становились все технократичнее, что, в 
частности, связанно с развитием информационных 
технологий и сетей. Последний фактор обеспечил во 
многом технологическую основу для воплощения 
комплекса идей, принципов и практик, содержатель-
но объединенных в рамках идеологии менеджеризма, 
связанного с идеей повышения эффективности как об-
щественного сектора экономики в целом, так и сферы 
образования и науки как его составляющих.

Идеи о необходимости либерализации обще-
ственного сектора, который традиционно ранее 
воспринимался большинством экономистов как 
сфера производства общественных и смешанных 
благ, имевших ограниченные возможности для их 
вовлечения в рыночный оборот, начали формиро-
ваться еще в 1960-е  гг. Одним из первых известных 
экономистов, предложивших их, был Милтон Фрид-
ман. Он начал разрабатывать концепции развития в 
общественном секторе так называемых квазирынков 
[Friedman, 1962], которые должны были институци-
онально проектироваться и внедряться как при-
оритетные механизмы координации хозяйственной 
деятельности, прежде всего в образовании и здра-
воохранении с целью стимулирования конкурентных 
отношений в этих отраслях. На фоне последовавших 
в 1970-е гг. структурных стагфляционных кризисов 
идеи либерализации экономики и максимально воз-
можного снижения регуляционного воздействия на-
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решений на низовой уровень управленческой иерар-
хии (деканатам, руководителям колледжей). Возмож-
но также поощрение предпринимательской актив-
ности таких подразделений. Оценка их деятельности 
осуществляется посредством уже упомянутых управ-
ленческих и финансовых методов контроля и аудита 
(метрик). 

В России в области образования и науки указанная 
реформа проводилась в следующей последователь- 
ности:

• на первом этапе предполагалось достичь эконо-
мии и сократить бюджетное финансирование, что ча-
сто подразумевало замораживание новых программ 
развития, а также реализацию мероприятий, связан-
ных с усилением государственного контроля; 

• второй этап включал комплекс мероприятий, 
связанных с маркетизацией, конкурентными процес-
сами, ориентированными на достижение более вы-
сокой эффективности и роста качества предоставля-
емых услуг; 

• третий этап подразумевал активное внедрение 
новых механизмов аудита и контроля, включая ме-
трические системы измерения, оценки и контроля 
показателей деятельности организаций. Таким обра-
зом, система достигала определенной полноты и за-
вершенности, поскольку управленческие структуры 
получали в свое распоряжение инструменты оценки 
деятельности отраслевых организаций. В этом кон-
тексте получили широкое распространение рейтин-
говые системы оценки деятельности организаций и их 
подразделений в образовательной системе как на на-
циональном, так и на международном уровне [Lynch, 
2014].

Содержательно NPM определенным образом отли-
чается от собственно менеджеризма, так как в послед-
нее десятилетие ряд исследователей характеризуют 
его именно как комплекс идей и идеологию совре-
менных реформ общественного сектора [Boston, 2011; 
Painter, 2011;  Klikauer, 2015]. Хотя следует подчеркнуть, 
что ранее некоторые специалисты воспринимали NPM 
и менеджеризм во многом как понятия-синонимы 
[Deem, 1998].

В свою очередь, идеология менеджеризма склады-
валась на основе комплекса идей и концепций, разра-
батываемых в рамках таких направлений современной 
экономической науки и обществознания, как новая 
институциональная теория, неолиберализм, теория 
общественного выбора, а также учитывала усилива-
ющуюся тенденцию к распространению управленче-
ских и информационных технологий в общественном 
секторе [Ball, 1998]. В общем это способствовало фор-
мированию и укоренению представлений о способ-
ности эффективно проектировать и импортировать 
институты, стимулирующие конкуренцию в обще-
ственном секторе, повышать степень информацион-
ной прозрачности внутри организаций – субъектов 

бирали популярность, особенно в ведущих западных 
экономиках (Великобритании и США), в которых на 
рубеже 1970-х–1980-х гг. к власти пришли неокон-
сервативные правительства Тэтчер и Рейгана. Пока-
зателен пример поведения главы еще лейбористско-
го кабинета министров британского правительства 
Дж. Кэллагана, предшественника М. Тэтчер. Находясь 
у власти, он подвергал резкой критике националь-
ную систему образования за ее архаичность и негиб-
кость, подчеркивая необходимость ее кардинальной 
перестройки [Watts, 2017].

Уже при правительстве М. Тэтчер к концу 1980-х гг. 
был в основных своих чертах сформирован актив-
но применяемый в общественном секторе комплекс 
управленческих технологий, «набор принципов, ме-
тодов и инструментов» [Jo, 2019], позже определен-
ных как новый публичный менеджмент (new public 
management – NPM). Впервые данный термин был ис-
пользован в работе К. Худа [Hood, 1991] и позднее по-
лучил широкое распространение.

Существуют многообразные и нередко существен-
ные различия в трактовках содержания проводимых 
реформ NPM, в частности, в сфере высшего образова-
ния. Однако, обобщив предлагаемые многими автора-
ми характеристики нового публичного менеджмента, 
можно представить следующие его основные компо-
ненты [Deem, 1998; Ball, 1998; Watts, 2017] (примени-
тельно к сфере высшего образования):

• модернизация, предполагающая активное ис-
пользование финансовых методов управления орга-
низациями в общественном секторе, включая бюд-
жетирование и методы финансово-управленческого 
анализа и аудита, широкий спектр метрик. Это требует 
сопутствующих управленческих изменений и реструк-
туризации предоставляемых услуг с их дополнитель-
ной спецификацией с целью соответствия отраслевым 
стандартам, направленным на усиление их прозрач-
ности и увеличение возможности оценки их качества 
потребителями и органами контроля;

• маркетизация, связанная с реформами по вне-
дрению среди поставщиков, предоставляющих ус-
луги, конкурентных институциональных механизмов 
в общественном секторе, подразумевающих «более 
четкое разграничение сторон сделок (продавцов и 
покупателей), поощрение новых покупателей услуг 
к принятию самостоятельных решений о выборе со-
ответствующего вуза (поставщика услуг)» [Корытцев, 
2019]. Такие механизмы часто предполагают возмож-
ность предоставления государством индивидуальных 
субсидий потребителям для оплаты услуг; 

• корпоративизация, включающая мероприятия, 
связанные со стремлением повысить самостоятель-
ность внутренних подразделений вузов, долю среди 
них более автономных организационных структур, в 
том числе благодаря различным формам аутсорсин-
га, а также делегированию полномочий по принятию 
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общественного сектора, включая вузы, рационально и 
количественно оценивая результаты их деятельности 
с помощью систем метрик [Vican, Friedman, Andreasen, 
2020]. Также возникала уверенность в том, что подоб-
ная прозрачность может быть проявлена или усилена 
и на возникающих в общественном секторе квази-
рынках, когда, например, потребители услуг в сфере 
образования – студенты и работодатели – способны 
оценить качество предоставленных образовательных 
услуг и эффективность работы вузов [Naidoo, Williams, 
2016].

Как было сказано, Великобритания выступила 
пионером внедрения в общественном секторе тех-
нологий NPM, включая сферу высшего образования 
и академической деятельности. Однако почти одно-
временно указанные реформы начали форсирован-
но проводиться в Австралии [Guthrie, Neumann, 2007; 
Woelert, Yates, 2014; Kalfa, Taksa, 2016] и Новой Зелан-
дии [Оболонский, 2011].

В последние три десятилетия политика менедже-
ризма в сфере образования получила самое широкое 
распространение, в том числе в США [Deming, Figlio, 
2016] и во многих европейских странах, включая Пор-
тугалию [Santiago, Carvalho, 2012], Норвегию [Jo, 2019], 
Финляндию [Kallio, Kallio 2014], Швецию [Pettersen, 
2015], Италию [Lumino, Gambardella, Grimaldi, 2017], 
Нидерланды [Ter Bogt, Scapens, 2012], а позднее также 
в России и других странах. 

В целом для развитых стран уже к середине  
1990-х  гг. в рамках Организации экономического со-
трудничества и развития были сформулированы сле-
дующие характерные элементы проводимых преобра-
зований в общественном секторе [Вольчик, Корытцев, 
Маслюкова, 2018]:

• распределение ответственности при обеспече-
нии гибкости управления; 

• сбалансированная реализация функции обрат-
ной связи в рамках процедур контроля, мониторинга 
и оценки; 

• поощрение конкуренции в реформируемой сфе-
ре и расширение возможностей выбора посредством 
роста информационной прозрачности (для потреби-
телей);

• рост качества услуг и усиление ответственности 
производителей (поставщиков) перед потребителями; 

• улучшение управления человеческими ресурса-
ми, что также во многом обеспечивается посредством 
расширения использования информационных техно-
логий. 

Указанные особенности при этом определялись 
как наблюдаемые позитивные изменения в передовых 
странах и одновременно как рекомендации по прове-
дению желательных реформ, их тиражированию.

Широкое распространение упомянутых управлен-
ческих технологий в общественном секторе, включая 
высшее образование и академическую среду, регуляр-

но порождает достаточно болезненную реакцию и их 
критику со стороны профессионального сообщества 
за рубежом, а также в РФ. Обобщим эту критику в сле-
дующих положениях.

Во-первых, речь идет о проблемах, порожденных 
традиционно широким распространением в экономи-
ке общественного сектора такого явления, как асим-
метрия информации. Именно отрасли этого сектора 
(здравоохранения, образования, социального обеспе-
чения, государственного управления и т. д.) критиче-
ски связаны с ним. Подразумевается, что институцио- 
нальное проектирование конкурентных институ-
тов направлено на сглаживание такой асимметрии, 
в частности, посредством формирования специ-
альных показателей и рейтингов, которые правдиво 
информируют и этим кардинально переориентиру-
ют поведение и потребителей, и конкурентов – по-
ставщиков услуг [Ле Гранд, 2011]. Для этих же целей 
услуги стандартизируются в рамках специального 
описания их качественных характеристик. Данные 
услуги предоставляются, сопоставляются и оценива-
ются в соответствии со специально формируемыми 
стандартами их оказания. Однако нет уверенности 
в том, что разработанные рейтинговые и иные по-
казатели действительно отражают сложную при-
роду и качество выполняемых услуг. Возникают 
сомнения и в том, насколько эффективно они моти-
вируют к улучшению их качества. Еще одна пробле-
ма появляется, когда мы пытаемся ответить на во-
прос: кто будет подобную оценку производить, кто 
будет нести немалые информационные издержки?  
В случае привлечения к этому управленческой бюро-
кратии, как правило, актуализируется проблема не-
достатка компетенций для проведения оценок такого 
рода. Чиновники, не имея профессиональных компе-
тенций, могут проверить на соответствие заполнение 
определенных документальных форм, но обычно стал-
киваются со сложностями содержательной оценки 
информации профессионального характера. Поэтому 
мы видим, что в академической среде распространя-
ется практика побуждения профессорско-преподава-
тельского состава к проведению такого рода оценок. 
Это увеличивает их рабочую нагрузку, при том что 
несение ими указанных информационных издержек 
материально обычно не компенсируется. Кроме того, 
может возникать конфликт интересов, когда размы-
тость сформированных индикаторов приводит к тому, 
что оцениваемый специалист, выступающий одновре-
менно фактически в роли эксперта, не заинтересован 
в объективности оценки собственных результатов. 
В случае же конкретизации указанных показателей 
при одновременном стремлении учесть многие каче-
ственные аспекты образовательных услуг возрастает 
число этих индикаторов, что опять-таки способствует 
росту информационных и трансакционных издержек 
в данной сфере.
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Соответственно, при оплате этих услуг, например 
при привлечении внешних экспертов для подобной 
оценки с материальной компенсацией их издержек, 
«стоимость» такой системы управления значительно 
возрастает, что ставит под вопрос первоначально де-
кларируемую ее эффективность. Другими словами, су-
ществует опасность того, что издержки ее внедрения 
не окупятся ожидаемыми выгодами. Если же подоб-
ных внешних экспертов привлекать на безвозмездной 
основе, это может сохранять проблему стремления к 
объективности оценок. Забегая вперед, отметим, что 
приверженность ценностям академического сообще-
ства может служить более надежным аргументом для 
плодотворности решения обсуждаемой задачи. 

В результате специалисты констатируют, что по-
добное переложение информационных издержек на 
академическое сообщество негативно влияет на удов-
летворенность преподавателей собственной профес-
сиональной деятельностью [Ter Bogt, Scapens, 2012].

Во-вторых, применительно к вопросу распростра-
нения в общественном секторе подобного рода тех-
нологий актуализируется известная экономическая 
проблема выбора приоритета в рамках дихотомии 
«эффективность – справедливость». Например, рей-
тинговые системы позволяют четко ранжировать вузы, 
чьи образовательные услуги значительно отличаются 
по качеству, поляризуя их на топовые, «середнячки» и 
отстающие, вследствие чего может приниматься реше-
ние о закрытии и отбраковке «нижнего» сегмента. Это 
приводит к сокращению сферы высшего образования, 
что сопряжено с негативным эффектом для общества 
в целом. 

Наконец, в-третьих, происходит важная ценност-
ная корректировка в отношении высшего образова-
ния: смещаются смысловые акценты существования 
данной отрасли в целом, ее роль все больше сводится 
к сфере деятельности, обеспечивающей повышение 
уровня конкурентоспособности и эффективности на-
циональной экономики, а также более высокие рей-
тинги вузов на национальном или мировом уровне. 
Но ведь у вузов существует еще и значимая социаль-
но-культурная роль, которая, собственно, и оказывает 
позитивное влияние на социализацию, способствует 
повышению не только уровня, но и качества жизни 
граждан. В этой ситуации интеллектуальный поиск, 
стремление к творчеству, являющиеся главной ком-
понентой не только качественного образовательного 
процесса, но и академической деятельности в целом, 
представляют важную самостоятельную ценность и 
цель для социальной активности как таковой. Имен-
но как побочный, часто не вполне просчитываемый и 
даже непредсказуемый эффект подобная деятельность 
превращается в условие, обеспечивающее получение 
желаемых технологических и экономических резуль-
татов развития, а также способствует улучшению каче-
ства жизни и повышает удовлетворенность широких 

слоев населения [Коллини, 2016]. Современное разви-
тие наряду с технолого-экономической компонентой 
содержит социально-культурную и интеллектуальную 
составляющие, которые играют возрастающую роль, 
влияя прямо и косвенно на инновационный потенци-
ал национальной экономики и степень удовлетворен-
ности граждан, уровень резистентности общества к 
внешним и внутренним проблемам и угрозам. Но по-
добное влияние обычно трудно спрогнозировать и 
спланировать. Данные компоненты сложно оценить 
количественно по причине неочевидности демон-
стрируемых результатов и отложенного положитель-
ного эффекта [Unterhalter, 2017]. В сфере академиче-
ской деятельности студент для достижения хороших 
результатов должен быть не просто «потребителем 
образовательных услуг», как это содержательно от-
ражается идеологическим дискурсом менеджеризма. 
Скорее, креативный студент позиционируется как «со-
ратник», «со-работник» (co-producer) на дискуссион-
ных площадках и в творческих научных группах [Alach, 
2016].

Конечно, даже принимая во внимание перечислен-
ные негативные характеристики, вряд ли возможен 
полный отказ от применения такого рода технологий 
в сфере образования и науки. Скорее, можно говорить 
об их желаемых трансформации и эволюции, позволя-
ющих в той или иной степени сгладить или компенси-
ровать перечисленные негативные эффекты. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
И КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Для определения ключевых групп интересов, углубле-
ния анализа институциональных ловушек в сфере об-
разования и науки,  а также  разработки механизмов 
их преодоления проведено фокус-групповое иссле-
дование. Данный метод позволяет выявить мнения, 
установки респондентов (акторов), рассмотреть их 
конкретный опыт с помощью групповой дискуссии, 
которую проводит ведущий (модератор) по заранее 
составленному гайду в соответствии с целями иссле-
дования. В предыдущих исследованиях уточнены и 
конкретизированы характеристики восприятия ре-
спондентами процесса оптимизации сферы образо-
вания и науки, идентифицированы шесть институцио-
нальных ловушек, с которыми сталкиваются акторы, а 
также проанализированы возможности их преодоле-
ния. Эти исследования носят качественный (на основе 
анализа нарративов и глубинных интервью) [Вольчик, 
Корытцев, Маслюкова, 2018] и количественный ха-
рактер (анализ данных опроса) [Volchik, Maslyukova, 
2019]. Они позволили обнаружить статистические из-
менения в отношении уровня доверия (персонифи-
цированного и неперсонифицированного) научно-
педагогических работников (НПР) и оценить влияние 
процесса оптимизации на степень удовлетворенности 
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состоянием системы образования и науки, социаль-
ное самочувствие НПР и профессиональные ценности, 
характер трудовых отношений преподавателей уни-
верситетов. Качественные подходы в исследовании 
необходимы для более глубокого понимания и интер-
претации того, что стоит за изменениями, наблюдае-
мыми в статистическом материале. 

Метод фокус-группы – это форма группового ин-
тервью, в котором: есть несколько участников (поми-
мо модератора / фасилитатора); в ходе опроса внима-
ние уделяется конкретной, четко определенной теме; 
акцент делается на взаимодействии внутри группы и 
совместном построении смысла [Bryman, 2012]. Преи-
муществом фокус-группового исследования является 
возможность анализировать не только высказывания 
отдельных участников, но и то, как люди реагируют 
на взгляды друг друга и формируют точку зрения на 
основе взаимодействия, происходящего внутри груп-
пы. Участник может ответить определенным образом 
во время фокус-группы, но, слушая ответы других лю-
дей, он может уточнить или изменить точку зрения; 
или же он может выразить согласие с чем-то, о чем он, 
вероятно, не подумал бы, не услышав мнение других. 
Это означает, что фокус-группы могут быть весьма по-
лезны в выявлении широкого спектра точек зрения в 
отношении конкретного вопроса. Они предоставляют 
исследователю возможность изучить способы кол-
лективного осмысления индивидами того или иного 
явления и построения вокруг него смыслов. Выделяют 
четыре отличительных черты фокус-группового иссле-
дования: вовлечение нескольких респондентов, со-
бранных в одном месте; взаимодействие участников; 
контроль хода обсуждения профессионалом-модера-
тором; использование заданного сценария [Гринбаум, 
1998]. Онлайн-формат проведения фокус-группы яв-
ляется разновидностью традиционных очных фокус-
групп [Im, Chee, 2006].

Участники фокус-группового исследования – акто-
ры системы высшего образования: научно-педагоги-
ческие работники, а также работники, выполняющие 
руководящие и управленческие функции в сфере об-
разования и науки (управленческие кадры). Репрезен-
тативная выборка акторов сформирована путем целе-
вого отбора респондентов, работающих на различных 
факультетах Южного федерального университета. Со-
став каждой фокус-группы однороден, так как у участ-
ников была общая тема для дискуссии. В качестве ин-
струментария, необходимого для сбора информации, 
разработан гайд-сценарий.

Всего проведено три фокус-группы в режиме он-
лайн с использованием корпоративной платформы 
Microsoft Teams (16, 17 и 18 июня 2020 г.) в реальном 
времени (чат-группы). Данные проанализированы по 
группам, индивидуально и по дням исследования. В 
исследовании приняли участие 36 человек, из них 
20 – мужчины, 16 – женщины; респондентов в возрас-
те до 30 лет включительно – 3 человека, от 31 до 45 
лет – 17 человек, от 46 до 60 лет – 12 человек, 61 год 
и старше – 4 человека. Среди научно-педагогических 
работников, принявших участие в исследовании, уче-
ные звания профессора имеют 6 работников, доцента 

– 15 человек, без звания – 15 человек. В выборке доля 
научно-педагогических работников, имеющих ученую 
степень доктора наук – 30,6 % (11 человек), кандидата 
наук – 63,9 % (23 человека), без степени – 5,5 % (2 чело-
века). Распределение респондентов по направлениям 
науки и образования выглядит следующим образом: 
17 респондентов – гуманитарные и социально-эко-
номические направление, 9 – естественно-научное и 
физико-математическое, 3 – архитектура и искусство, 
6 – педагогика и психология, 1 – инженерное направ-
ление. В таблице приведены характеристики респон-
дентов по занимаемым должностям и наличию ученой 
степени.

Характеристики респондентов
 Characteristics of respondents

Должность
Ученая степень

Итого
без степени кандидат наук доктор наук

Мужчины
Доцент – 10 – 10
Профессор – – 6 6
Заведующий кафедрой – 3 1 4
Итого мужчины – 13 7 20

Женщины
Специалист по УМР 1 1
Преподаватель 1 – – 1
Старший преподаватель – 1 – 1
Доцент – 9 – 9
Заведующий кафедрой – – 3 3
Профессор – – 1 1
Итого женщины 2 10 4 16
Итого 2 23 11 36
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Альтернативные менеджеризму модели и механизмы 
регулирования деятельности в сфере образования и 
науки можно рассматривать с двух точек зрения. Во-
первых, это эволюционно складывающиеся правила, 
рутины, нормы, управленческие технологии как след-
ствие адаптации акторов к изменяющимся условиям. 
Подобные изменения в управленческих практиках 
происходят достаточно медленно и связаны преиму-
щественно с формированием неформальных инсти-
тутов и механизмов регулирования. Постепенные из-
менения институциональной среды очень важны для 
развития организаций и всей академической сферы в 
целом, но требуют значительного времени и могут за-
висеть от предшествующей траектории развития.

Во-вторых, альтернативные менеджеризму инсти-
туты и управленческие технологии могут сознательно 
планироваться и разрабатываться как в рамках акаде-
мического самоуправления и самоорганизации, так и 
в результате проводимой государственной политики. 
Однако разработка политики должна основываться 
на релевантном понимании происходящих процессов, 
связанных с социальными ценностями и институтами 
академической сферы. Поэтому в рамках данного ис-
следования мы концентрируем внимание на том, как 
понимают происходящие процессы основные акторы 
и какие альтернативы менеджеризму они считают воз-
можными для внедрения с учетом сложившихся огра-
ничений и российской специфики. 

Институциональные ловушки, ранее идентифици-
рованные в ходе нашего исследования, тесно связаны 
с проблемой распространения нового менеджеризма 
в российской практике управления образованием и 
наукой. Ловушки метрик, возрастающей бюрократии, 
дефицита финансирования и кадрового потенциала 
прямо связаны с политикой менеджеризма. Ловушки 
электронизации, цифровизации и редукции качества 
образования также, хоть и менее явно, связаны с ме-
неджеризмом, могут рассматриваться как результа-
ты реализуемых управленческих решений в высшем 
образовании. Поэтому механизмы противодействия 
институциональным ловушкам можно исследовать в 
контексте разработки альтернативных менеджеризму 
управленческих подходов. 

Развивая теоретические подходы исходного ин-
ституционализма, мы используем интерпретативный 
анализ транскриптов трех фокус-групп, в которых уча-
ствовали преподаватели, научные работники и управ-
ленцы Южного федерального университета. Анализ 
альтернатив менеджеризму осуществляется с привяз-
кой к идентифицированной институциональной ло-
вушке и акторам, которые могут быть проводниками 
таких альтернатив в академическом сообществе.

Ловушка метрик. Ловушка метрик по оценке ре-
спондентов является одной из важнейших ловушек 

в современной системе управления, построенной на 
неолиберальных принципах. Внедрение метрик связа-
но с риторикой повышения эффективности на основе 
конкуренции в достижении тех или иных целевых по-
казателей. Респонденты отмечают, что подавляющее 
количество показателей формируется на верхних 
уровнях управленческой вертикали без учета мнений 
непосредственных акторов, которые должны выстра-
ивать свою деятельность по различным контрольным 
цифрам. Такие метрики имеют вертикальную природу 
и плохо подходят для организаций, связанных с твор-
ческой деятельностью. Поэтому альтернативы исполь-
зования метрик прежде всего предполагают сохране-
ние и расширение академических свобод. По мнению 
респондентов, формальные показатели не могут ре-
левантно оценить деятельность преподавателей и 
научных работников без неформальных показателей, 
основанных на академических ценностях. Важным на-
правлением разработки альтернативных управленче-
ских механизмов является введение дифференциро-
ванного подхода к оценке различных направлений 
подготовки и исследований, а также деятельности 
преподавателей и научных работников. Развитие са-
моуправления как источника низовых метрик также 
рассматривается респондентами как эффективная 
альтернатива оценки производительности преподава-
тельской и научной деятельности. Еще одним выходом 
из ловушки метрик может служить разделение метрик 
между различными уровнями управленческой иерар-
хии. Например, метрики, по которым оценивается де-
ятельность подразделения и его сотрудников, не ис-
пользуются для оценки вышестоящих руководителей 
и всей организации в целом. Однако в данном случае 
будут возникать сложности с получением релевант-
ной информации о метриках без существенных новых 
затрат. Также это разделение метрик может быть свя-
зано с ограниченностью доступных показателей для 
оценки деятельности в организации.

Ловушка возрастающей бюрократии. Данная ин-
ституциональная ловушка является парадоксальным 
следствием проявления ключевого принципа неоли-
беральной политики – эффективности, основанной 
на оптимизации организационных процессов. Там, где 
существуют развитые рынки и производятся частные 
блага, оптимизация и эффективность достигаются срав-
нительно легко на основе использования различных 
бизнес-стратегий. В общественном секторе, где произ-
водятся общественные или смешанные блага, четкие 
критерии, например прибыль, отсутствуют или нереле-
вантны вследствие некоммерческого характера тех или 
иных организаций. Поэтому политика, направленная на 
достижение эффективности и оптимизацию, порождает 
кумулятивные бюрократические процессы. Такую ситу-
ацию в общественном секторе британский социальный 
антрополог Дэвид Грэбер метафорично определил как 
«железный закон либерализма» [Graeber, 2015].
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В российских условиях также наблюдается рост 
бюрократии в результате проведения реформ, бази-
рующихся на неолиберальных принципах эффектив-
ности и подотчетности. Следствиями ловушки возрас-
тающей бюрократии, по мнению респондентов, стали: 
проблемы с обратной связью между акторами в сфере 
образования и науки и управленцами; зарегулирован-
ность научной и образовательной деятельности раз-
личными  управленческими директивами; снижение 
мотивации  к научной и образовательной  деятельно-
сти у НПР; непрерывный рост трудозатрат для выпол-
нения отчетной деятельности.

Различные формы менеджеризма, способствую-
щие росту бюрократизации, устойчивы и связаны с 
укоренившимися управленческими практиками. По-
этому разработка альтернатив должна учитывать ин-
ституциональную инерцию и концентрироваться на 
понятных и выполнимых мерах. Действительно, очень 
самонадеянно ожидать, что управленцы, которые сво-
ей деятельностью способствовали росту бюрократии, 
лояльно воспримут диаметрально противоположные 
управленческие решения.

Важнейшие альтернативы, препятствующие росту 
забюрократизованности высшего образования, могут 
быть сформированы в процессе выработки адекват-
ного алгоритма связи между акторами профессио-
нального сообщества и управленцами регионального 
и федерального уровней. Среди конкретных мер ре-
спонденты называют: введение и расширение элек-
тронного документооборота; расширение автономии 
и выбор лучших управленческих практик; квотиро-
вание количества отчетов; упрощение отчетной дея-
тельности и деформализация индивидуальных планов 
преподавателей; стимулирование разделения труда 
между творческими сотрудниками (преподавателями 
и научными работниками) и административным вспо-
могательным персоналом, ответственным за вопросы 
отчетности («специально обученные люди»).

Ловушка дефицита финансирования. Проблема 
недофинансирования образования и науки остается 
актуальной на протяжении всего периода рыночных 
реформ. В неолиберальной парадигме принята точ-
ка зрения, что исследователи должны реализовывать 
еще и предпринимательскую функцию, самостоятель-
но осуществляя поиск финансирования во внешних 
источниках [Edwards, 2020]. В российском образова-
нии руководители образовательных программ ориен-
тируются на контрольные цифры приема студентов с 
полным возмещением затрат на обучение. Количество 
студентов, обучающихся за счет бюджетных средств 
бюджетной системы РФ, составило в 2018 г. 46,5 %, соот-
ветственно, на коммерческой основе обучалось 53,5 %1.  

1 Информационно-аналитические материалы по результатам про-
ведения мониторинга эффективности деятельности образовательных 
организаций высшего образования. URL: http://indicators.miccedu.ru/
monitoring/2019/index.php?m=vpo.

Чтобы сохранить контингент преподавателей, вузы вы-
нуждены активно работать на рынке образовательных 
услуг, привлекая лиц, самостоятельно оплачивающих 
свое обучение. Однако такая конкуренция не всегда 
идет на пользу качеству высшего образования, в том 
числе в связи с несовершенством информации на рын-
ке образовательных услуг, в результате распространя-
ется недобросовестная конкуренция. 

В ходе исследования респонденты отмечали, что 
ловушка дефицита финансирования связана с обо-
стрением конфликта между рыночными критериями 
оценки эффективности вузов и их социальными функ-
циями. Недостаточное для устойчивого развития ака-
демической сферы финансирование приводит к тому, 
что происходит разрушение структур, ответственных 
за воспроизводство человеческого и организацион-
ного капиталов. В среднесрочной перспективе указан-
ные процессы сокращают продуктивность преподава-
тельской и научной деятельности и в случае внешних 
шоков снижают возможности эффективной адаптации 
к изменениям. 

Преодоление институциональной ловушки дефи-
цита финансирования возможно при сочетании новых 
бюджетных механизмов с организационными с учетом 
специфики направлений подготовки и отраслей наук. 
Решение проблемы респонденты видят в преобразо-
ваниях подхода, основанного на количественных кри-
териях нормативного подушевого финансирования в 
сфере высшего образования. Также требует измене-
ния порядок, по которому количество студентов жест-
ко увязывается с числом преподавателей. Подобное 
нормирование может быть заменено адаптивными 
механизмами, основанными на принципах самоуправ-
ления и низовых метриках, отражающих специфику 
той или иной образовательной организации.

Ловушка кадрового потенциала. Проблема разру-
шения человеческого и социального капитала в сфере 
образования и науки во многом является следствием 
проведения политики, в рамках которой оптимизация 
не принимала во внимание особенности академиче-
ской институциональной структуры и ценностей. По-
этому, по словам респондентов, в настоящее время 
происходит разрушение преемственности научных 
школ, передачи опыта и знаний будущим поколениям, 
снижение мотивации молодых ученых к ведению на-
учной деятельности.

Свое развитие ловушка кадрового потенциала 
получила вследствие распространенного в рамках 
менеджеризма принципа, согласно которому методы 
управления персоналом в бизнесе и корпоративных 
структурах хорошо применимы в академической сфе-
ре. Вследствие этого произошло внедрение инсти-
тутов и механизмов, направленных на оптимизацию 
занятости и приведших к созданию негибкой системы 
замещения вакантных должностей, прекариатизации 
занятости преподавателей и научных работников. 
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Альтернативой таким подходам может стать внедре-
ние бессрочных контрактов для зарекомендовавших 
себя преподавателей и научных работников, гибких 
адаптивных механизмов поддержки молодых ра-
ботников. Успешная разработка альтернативных ме-
ханизмов поддержки сотрудников академической 
сферы возможна только при условии налаживания 
механизмов обратной связи и учете низовых иници-
атив первичных преподавательских коллективов и 
научных групп. Большое значение в этом контексте 
приобретают исследования академических социаль-
ных ценностей и институтов, а также распростране-
ние этих ценностей через воспитание и образование 
студентов и аспирантов.

Институциональные ловушки электронизации 
и цифровизации и редукции качества образования 
стали особенно актуальными в условиях пандемии 
коронавируса. Дистанционное обучение, которое по-
всеместно было введено в конце марта 2020 г. и про-
должилось до конца весеннего семестра, только уси-
лило дисфункции, характерные для данных ловушек. 
В рамках концепции менеджеризма это выразилось во 
введении новых форм контроля, увеличении «бумаж-
ной работы» в виде дополнительных отчетов, размы-
вании границ между рабочим и личным временем и 
пространством. В ответах респондентов эта проблема 
отражается следующим образом: «Мы говорили о сло-
жившемся сейчас тотальном переходе на дистанцион-
ный формат, и речь сейчас идет о размывании границ 
между личным и рабочим временем. Непрерывный 
поток сообщений и коммуникации, а также недоста-
ток личного эмоционально насыщенного общения, 
что не дает человеку развиваться. Есть риски потери 
качества образования – это другая группа рисков, в 
которую входят социальные риски» (профессор, 49 лет, 
педагогические науки). 

В условиях более широкого внедрения дистанци-
онных форм образования в качестве альтернативы 
менеджеризму может рассматриваться создание бо-
лее гибких механизмов планирования нагрузки, вклю-
чающей комбинацию очных и дистанционных форм в 
зависимости от специфики направления подготовки и 
технических возможностей организации и научно-пе-
дагогических работников. Именно низовые инициати-
вы работников, кафедр и подразделений университе-
тов в плане оптимального сочетания дистанционных 
и очных форм обучения играют решающую роль в соз-
дании условий для качественного преподавания с уче-
том новых технологических возможностей и внешних 
шоков, например связанных с пандемией. В области на-
учных исследований внедрение дистанционных форм 
не должно сопровождаться дополнительными ограни-
чениями и отчетностью, так как дистанционная форма 
работы исследователей (если это возможно в рамках 
отрасли науки) представляет лишь одно из направле-
ний при кардинальных изменениях условий труда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Менеджеризм представляет устойчивую совокуп-
ность управленческих технологий и механизмов, 
основанных (в явной и неявной формах) на неоли-
беральной идеологии. В рамках менеджеризма суще-
ствуют вполне эффективные инструменты управления, 
которые успешно применяются на низовом уровне в 
организациях. Однако всеохватывающий вертикаль-
ный характер управленческих практик, их жесткая 
иерархичность и формальность вступают в конфликт 
с современными тенденциями развития сфер произ-
водства, основанных на креативности и использова-
нии знаний как главного продукта и ресурса.

Негативное влияние на развитие сферы образова-
ния и науки оказывает пренебрежение внутренними 
нормами академического, профессионального со-
общества, которые, например, в ведущих мировых ву-
зах играют ключевую роль, в том числе в обеспечении 
высокого качества образовательного контента и про-
ведении успешных исследований, способствуя воспи-
танию не просто граждан, но элиты общества [Spence, 
2018]. Эффективность этих процессов трудно оценить 
количественно в рамках доминирующих систем по-
казателей, определяемых управленческими подхода-
ми и идеологией менеджеризма. В настоящее время 
наблюдается развитие альтернативных подходов к 
публичному администрированию, в частности так на-
зываемой концепции новой государственной службы 
(new public service). Этот подход в качестве безусловно-
го приоритета определяет стремление сознательного 
и последовательного культивирования акторами цен-
ностной составляющей, включающей идеологическое 
стимулирование роли коллективного публичного ин-
тереса, вовлечение граждан в совместные публичные 
инициативы по развитию окружающего пространства, 
облагораживанию территорий, поощрение местных 
инициатив, продвижение деятельности чиновников, 
нацеленной на помощь и решение индивидуальных 
проблем граждан с учетом их специфики и др. [Бо-
рисов, Бочарова, 2013]. Вполне обоснованно можно 
предположить, что разработка такого рода управлен-
ческих и идеологических подходов в сфере высшего 
образования имела бы значительный долгосрочный 
позитивный эффект. При этом представляется, что со-
держательно коррекция управленческих технологий 
и идеологических подходов может происходить в на-
правлении культивирования ценностей академиче-
ского сообщества, развития принципов концепции 
новой государственной службы.

Разработка альтернативных менеджеризму моде-
лей и механизмов управления предполагает возрож-
дение и развитие академических ценностей, которые 
могут послужить основой для реализации новой по-
литики как на организационном, так и на отраслевом 
уровне. Поэтому проведение институциональных 
исследований в сфере образования и науки, базиру-
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Управление производительностью труда  
с учетом факторов здоровья: технология и модели
Е.В. Орлова1 
1 Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, РФ 

Аннотация. Процессы модернизации и технологического развития неизбежно актуализируют проблему развития че-
ловеческого капитала. Качество человеческого капитала, в том числе состояние и качество здоровья человека, вносит 
значимый вклад в рост производительности труда в рамках трудовой деятельности. В статье рассматриваются целесоо-
бразность инвестирования ресурсов в сохранение здоровья персонала в целях обеспечения роста производительности 
труда предприятий, формирование технологии и моделей такого инвестирования. Методологическая база исследования 
включает теории человеческого капитала. В качестве методов исследования послужили экономико-статистическое мо-
делирование, кластерный анализ, методы принятия управленческих решений. Использованы данные управленческой и 
бухгалтерской отчетности крупного предприятия электроэнергетической сферы, а также данные проводимого на этом 
предприятии анкетирования работников. Проведен критический анализ существующих подходов, методов и моделей 
управления здоровьем персонала и производительностью труда. Выявлен ряд существенных недостатков представлен-
ных подходов, ограничивающих сферу их применения: отсутствуют методики количественной оценки влияния уровня и 
состояния здоровья на производительность труда и методики по формированию комплекса управленческих решений, 
нацеленных на рост эффективности использования трудовых ресурсов с учетом их качества. Это обусловливает необ-
ходимость разработки нового подхода, технологии и поддерживающих ее моделей, отражающих важные свойства со-
циально-экономической системы предприятия: высокую динамичность протекаемых процессов, неопределенность вну-
тренней и внешней среды, а также склонность к искажению работниками информации о своем здоровье. Теоретическая 
значимость исследования обусловлена тем, что разработана технология управления производительностью труда, осно-
ванная на поэтапной обработке количественных и качественных данных и моделировании, учитывающем объективные 
данные об экономических, демографических, социальных факторах и субъективные данные о факторах качества здоро-
вья персонала. Технология обеспечивает поддержку принятия управленческих решений при планировании траекторий 
роста производительности труда. Практическая ценность исследования заключается в методике формирования профи-
лей групп работников, обладающих схожими характеристиками, и выработке для каждой группы адекватных решений, 
позволяющих быстро и с минимальными затратами обеспечить прирост производительности труда.  
Ключевые слова: производительность труда; анализ данных; кластеризация; управление производительностью труда; 
качество здоровья; экономическая отдача от здоровья.
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ВВЕДЕНИЕ
Национальными целями, определенными в указе Пре-
зидента РФ1, являются обеспечение устойчивого ро-
ста благосостояния и конкурентоспособности каждо-
го человека, семьи, общества и государства, которые 
должны сформировать вектор развития экономики 
страны на ближайшую перспективу. Одним из главных 
объектов национальных проектов, таких как произ-
водительность труда и поддержка занятости, образо-
вание, здравоохранение, демография, выступает раз-
витие человеческого капитала. Всемирным банком 
дано следующее определение человеческого капи-
тала2: «знания, навыки и здоровье, которые люди ак-

1 О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года: указ Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/43027.

2 Изменение характера труда. Доклад о мировом развитии. Все-
мирный банк. 2019. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/
wdr2019#a.

кумулируют в течение своей жизни, что позволяет им 
реализовывать свой потенциал в качестве полезных 
членов общества. Он приносит огромную отдачу лю-
дям, обществу и странам». Оно вполне четко выража-
ет значимость фактора здоровья, формирующего ре-
зультативность труда человека. В этом смысле уместно 
полагать, что «человеческий капитал дополняет собой 
физический капитал, выступая в качестве важного ре-
сурса технического прогресса и долгосрочного эконо-
мического роста».

Рост производительности труда, модернизация 
приоритетных несырьевых отраслей экономики яв-
ляются сегодня не только необходимыми условиями 
для экономического развития, но и важными состав-
ляющими национальной безопасности России. Реше-
ние проблемы повышения производительности труда, 
конкурентоспособности, а также стабильного роста и 
развития предприятий, отраслей, регионов в значи-
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тельной степени зависит от сохранения здоровья и 
безопасности человека. 

Как экономическая характеристика эффективно-
сти использования труда и результативности произ-
водственно-экономической деятельности предпри-
ятий производительность труда показывает величину 
затрат труда, необходимую для производства едини-
цы продукции. Традиционно факторы роста произ-
водительности труда объединяются в следующие 
группы: материально-технические (учет уровня ин-
новационности техники и технологий, создание вы-
сокопроизводительных рабочих мест); организаци-
онно-экономические (определение уровня развития 
специализации и концентрации производства, приме-
нение техник бережливого производства, совершен-
ствование структуры и объемов производства, по-
вышение квалификации); социально-экономические 
факторы (определение уровня оплаты труда и условий 
труда). Однако факторы, формирующие человеческий 
потенциал, а именно состояние и качество здоровья 
работников как производительных сил производства, 
не рассматриваются в качестве целевых, воздействие 
на которые может при взаимодействии с остальными 
важными компонентами и факторами улучшить про-
изводительность труда. 

Необходимо отметить, что для тщательного анализа 
указанной проблемы на сегодня отсутствуют методи-
ки количественной оценки влияния уровня и качества 
здоровья на производительность труда, не пред-
ставлены рекомендации по управлению здоровьем с 
целью роста производительности труда и эффектив-
ности деятельности предприятий. Согласно уставу и 
рекомендациям Всемирной организации здравоохра-
нения1 под здоровьем в данном исследовании пони-
мается «состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов». Здоровье наряду с 
профессиональными, социальными навыками, знани-
ями и возможностями образует человеческий потен-
циал. Рост качества человеческого потенциала прямо 
влияет на показатели результативности деятельности 
предприятий, организаций, институтов и экономик в 
целом. 

Состояние и качество здоровья человека как фак-
тор производительности его труда в российских и 
зарубежных работах исследованы недостаточно. Ве-
роятно, эта проблема выйдет на передний план уже 
после того как будут исчерпаны другие механизмы и 
источники роста эффективности труда: модернизация 
и цифровизация производства, совершенствование 
управления и пр. При этом важно отметить, что в усло-

1 Improving Health Worker Productivity and Performance in the 
Context of Universal Health Coverage: The Roles of Standards, Quality 
Improvement, and Regulation – Final Draft. Global Health Workforce 
Alliance (Ghwa). Technical Working Group (TWG) #7. 2014. Available at: 
https://www.who.int/.

виях четвертой промышленной революции качество 
рабочей силы переходит из малозначимых в группу 
важнейших факторов управления производительно-
стью труда. Производительность труда выступает клю-
чевым индикатором экономического развития страны 
и детерминантой уровня жизни населения. В рамках 
Национального проекта «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости»2 целевым инди-
катором является прирост производительности труда 
на предприятиях базовых несырьевых отраслей эко-
номики. В связи с этим тема исследования, связанная 
с изучением факторов здоровья и разработкой подхо-
дов и технологий сохранения здоровья с целью повы-
шения производительности труда, является сегодня 
актуальной. 

Вопросы охраны здоровья персонала в контек-
сте системы управления человеческими ресурсами 
на предприятиях представлены в трудах [Сударкина, 
Глод, 2016; Чижова, Хайруллина, 2016; Галкина, Ка-
банов, Ханецкий, 2018], в которых анализируется су-
ществующая система менеджмента качества охраны 
труда и предлагаются механизмы ее совершенство-
вания. Нормативно-правовое регулирование систе-
мы менеджмента качества в области охраны труда и 
промышленной безопасности сегодня претерпевает 
значительные изменения. Так, новый стандарт ISO 
45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда. Требования и рекомендации по 
применению»3 устанавливает трехлетний переходный 
период до 2021 г. и учитывает интересы работников, 
направлен на активное взаимодействие организации 
и ее бизнес-среды, а также содержит рекомендации по 
способам и инструментам ее улучшения и достижению 
заданных целей организации. 

Здоровье как часть человеческого капитала, а 
здоровьесбережение как элемент системы корпо-
ративной социальной ответственности бизнеса рас-
сматриваются в работах [Boles, Wendy, 2004; Wei, Yu, 
2018; Ullah, Malik, Hassan, 2019; Calvo-Sotomayor,  Laka, 
Aguado, 2019]. Оценка эффективности системы здра-
воохранения в целом на макроэкономическом уровне, 
анализ эффективности инвестиций в здоровьесбе-
режение и их влияние на экономический рост пред-
ставлены в [Baumol, 1986; Barro, Lee, 2001; Bhargava et 
al., 2001; Сухарев, 2004; Bloom, Canning, Sevilla, 2004; 
Bloom, Canning, 2005; Narayan, 2005; Cole, Neumayer, 
2006; Umoru, Yaqub, 2013; Chansarn, 2010; Peykarjou et 
al., 2011; Sheiner, Malinovskaya, 2016; Vlegel et al., 2020]. 

2 Паспорт национального проекта (программы) «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным про-
ектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). URL:http://government.ru/
info/35567/.

3  ISO 45001:2018. Система менеджмента охраны здоровья и безо- 
пасности труда. Требования и рекомендации по применению. URL: 
http://iso-management.com/wp-content/uploads/2018/04/ISO-45001-
2018-perevod-ot-31-03-2018.pdf.
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спечивающие работникам возможность выполнять 
профессиональные обязанности и отражающие по-
тенциал их здоровья, а также стремление работода-
теля воздействовать на этот потенциал для его со-
хранения и наращивания и способствующие росту 
производительности труда.  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА
Предлагается подход, основанный на поэтапной об-
работке информации и моделировании, отражающем 
демографические, социальные факторы и факторы 
качества здоровья персонала, сформированный в це-
лях управления производительностью труда. Схема 
технологии управления производительностью труда 
состоит из последовательности этапов. 

Этап 1. Качественный анализ состояния здоро-
вья работников. Данный этап реализуется с помощью 
сплошного обследования с использованием медицин-
ских осмотров и анкетирования. Результатом этапа 
являются объективные данные о состоянии здоровья, 
определение принадлежности каждого работника к 
одной из диспансерных групп, а также субъективная 
информация, полученная из не анонимно заполнен-
ных анкет.

Этап 2. Выбор и обоснование факторов, влияющих 
на индивидуальную производительность труда ра-
ботников. На данном этапе проводится разведочный 
анализ данных, оценивается воздействие факторов, 
отражающих социальные, демографические харак-
теристики работников, а также факторов, определя-
ющих влияние состояния и качества их здоровья на 
производительность труда на основе корреляционно-
го и регрессионного анализа. 

Этап 3. Формирование однородных групп работ-
ников и построение типичных профилей работников 
каждой группы. На этом этапе формируются однород-
ные группы работников с позиции схожести значений 
их демографических, социальных факторов и харак-
теристик качества здоровья. В результате образуются 
типичные профили работников, принадлежащих каче-
ственно однородной группе. 

Этап 4. Разработка комплекса управленческих 
решений (стратегий), направленных на улучшение 
состояния и качества здоровья персонала для каж-
дой однородной группы. Проводится экономическая 
оценка затрат на реализацию стратегий, включая 
оценку ущерба от отсутствия на рабочем месте работ-
ников ввиду их болезни. Результатом этапа являются 
экономически эффективные с позиции роста произво-
дительности труда стратегии по улучшению состояния 
здоровья для каждой однородной группы работников. 

Технология анализа и моделирования представ-
лена в виде этапов и апробирована на крупном 
предприятии сферы электроэнергетики Республики 

Качественный анализ на основе экспертных оце-
нок влияния уровня здоровья персонала на произво-
дительность труда проводился в работах [Огородова, 
2005; Черепов, Ефремов, Калинина, 2017], регулярно 
приводится в отчетах Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР)1. Формированию под-
ходов к росту производительности труда как фактору 
конкурентоспособности предприятий, выявлению 
лучших методик поиска, подготовки и продвижения 
талантливых сотрудников посвящены исследования 
[Майер, Лайкер, 2007; Syarnubi et al., 2018; Бородулин, 
2019]. Совокупность опережающих показателей, ха-
рактеризующих условия труда и ценностно-мотиваци-
онную среду, представлена в [Mauboussin, 2013; Orlova, 
2017; Сладкова, Ильченко, 2019]. 

Вопросы экономической отдачи от здоровья на 
российском рынке и влияние здоровья на занятость 
и заработную плату рассматриваются в трудах [Stern, 
1996; Jackle, 2007; Кузьмич, Рощин, 2007]. Оценка влия-
ния возраста работника на величину спроса на труд с 
учетом уменьшения потенциала здоровья с возрастом 
человека исследуется в работах [Ляшок, Рощин, 2015; 
Рощин, Ляшок, 2017]. 

Целью исследования является разработка техно-
логии управления производительностью труда пред-
приятия, которая учитывает информацию об эконо-
мических, демографических, социальных факторах, а 
также данные о факторах качества здоровья персона-
ла и обеспечивает поддержку принятия управленче-
ских решений при планировании траекторий роста. 
Для достижения сформулированной цели решаются 
следующие задачи: 

1) выявление и обоснование совокупности факто-
ров, в том числе факторов состояния и качества здо-
ровья, детерминирующих уровень производительно-
сти труда;

2) формирование однородных групп работников с 
учетом выявленных факторов;

3) разработка комплекса управленческих решений, 
направленных на улучшение состояния и качества 
здоровья персонала для каждой однородной группы 
и способствующих росту производительности труда;

4) оценка экономической эффективности управ-
ленческих решений по сохранению здоровья персо-
нала. 

Необходимо отметить, что вопросы, связанные с 
охраной и безопасностью труда, снижением рисков 
производственного травматизма, в исследовании не 
рассматриваются. Изучению подлежат факторы, обе-

1 The Labour Market for Human Resources for Health in Low- and Mid-
dle-Income Countries. The World Health Organization (WHO). 2012. Availa-
ble at: http://www.who.int/hrh/resources/Observer11_WEB.pdf; Job Quality, 
Health and Productivity. An evidence-based framework for analysis OECD 
Social, Employment and Migration Working Papers. 2018. No. 221. Available 
at: https://www.oecd-ilibrary.org/.
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Башкортостан. Анализ данных и моделирование осу-
ществлялись в программе Statistica 10.0.

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
Качественная комплексная оценка формируется с ис-
пользованием двух массивов данных. Во-первых, это 
объективные данные предприятия о динамике про-
пусков рабочих дней по больничным листам, поте-
рях, связанных с затратами предприятия по оплате 
больничных листов, а также дополнительных затратах 
предприятия для обеспечения выполнения работ со-
трудников, ушедших на больничный лист. Во-вторых, 
используются субъективные данные, являющиеся ре-
зультатом проведения сплошного обследования (ан-
кетирования) работников относительно состояния и 
качества их здоровья, включающего самооценку здо-
ровья по ряду характеристик. Для такого опроса была 
разработана специальная анкета, состоящая из во-
просов, имеющих бинарный ответ (да – нет, нечасто –  
часто и др.). К характеристикам самооценки состояния 
и качества здоровья относятся: наличие текущих про-
блем со здоровьем; наличие хронических заболева-
ний; самооценка здоровья; оценка правильности пи-
тания; наличие вредных привычек (табл. 1). 

Таблица 1 – Содержание вопросов при анкетировании 
Table 1 – Content of questions in the questionnaire

Показатель Характеристика
Наличие хронических 
заболеваний

Заболевания, поддающиеся контролю, 
но не полному выздоровлению

Частота плохого 
самочувствия

Состояние сотрудника, при котором 
он не может в полной мере выполнять 
трудовую деятельность

Самооценка здоровья Как сотрудник оценивает свое здоровье

Наличие вредных 
привычек

Привычки, которые негативно влияют 
на здоровье сотрудника

Приверженность 
правильному питанию

Питание, которое исключает вредные 
или бесполезные вещества в рационе

Проведено анкетирование более 700 работников 
предприятия, занимающих разные должности и име-

ющих разный уровень производительности труда. Ре-
зультаты показали, что почти треть работников объ-
ясняют состояние своего здоровья возрастом, около 
четверти опрошенных – экологией и качеством пи-
тания, по 23 % – генетическими факторами и наслед-
ственной предрасположенностью к различным забо-
леваниям, 14 % – бытовыми условиями, 7 % – низким 
качеством медицины. Однако при этом десятая часть 
работников связывает низкий уровень своего здо-
ровья с собственным невниманием и вредными при-
вычками. Так, около трети административно-управ-
ленческих работников и пятая часть технических 
работников утверждают, что не всегда следуют пра-
вильному режиму питания и ведут малоподвижный 
образ жизни.

ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Показатели, характеризующие состояние и качество 
здоровья персонала, дополняются факторами антро-
пометрических (пол, возраст) и социальных характе-
ристик работников (образование, количество детей) 
(табл. 2). Кодировка, т. е. перевод качественных зна-
чений признаков, полученных по результатам анкети-
рования, в количественные осуществляется на основе 
двоичного кодирования (0 и 1), при этом количествен-
ное значение признака увеличивается по мере интен-
сификации его качественной характеристики.

Индивидуальная производительность труда рас-
считывается по методике, которая используется для 
оценки производительности труда предприятий базо-
вых несырьевых отраслей экономики с объемом годо-
вой выручки от 400 млн р. до 30 млрд р., применяющих 
общую систему налогообложения1. В рамках методики 
производительность труда отражает меру добавлен-

1 Об утверждении Методики расчета показателей производитель-
ности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации 
и Методики расчета отдельных показателей национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости: приказ Минэко-
номразвития России от 28 декабря 2018 г. № 748 (ред. от 15 октября 
2019 г.).

Таблица 2 – Исследуемые показатели, обозначения и диапазон значений 
Table 2 – Studied indicators, symbols and range of values

Показатель Обозначение Значение переменной
Возраст age 20–65
Пол gender Женский (0), мужской (1)
Семейное положение mar Не женат/не замужем (0), женат/замужем (1)
Образование edu Среднее специальное (0), высшее (1)
Количество детей child 0, 1, 2 и т. д.
Наличие хронических заболеваний chron_dis Нет (0), есть (1)
Частота плохого самочувствия bad_healh Нечасто (0), часто (1)
Самооценка здоровья как слабого и неудовлетворительного health_self-ass Нет (0), да (1)
Присутствие неправильного питания nutr Нет (0), да (1)
Наличие вредных привычек bad_hab Нет (0), да (1)
Индивидуальная производительность труда labor_pert 136–420 р./ч
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ной стоимости, приходящуюся на одного сотрудника 
предприятия. Данный подход соответствует между-
народной практике и согласуется с системой нацио-
нальных счетов. Порядок расчета производительно-
сти труда основан на сопоставлении по предприятию 
добавленной стоимости и численности сотрудников. 
В рамках исследования элементами, влияющими на 
индивидуальную часовую производительность труда, 
являются месячные затраты на оплату труда с отчисле-
ниями, сравниваемыми с количеством отработанных 
часов в месяц по каждому работнику. Для определения 
эффекта изолированного влияния мероприятий по 
улучшению качества здоровья персонала все осталь-
ные элементы добавленной стоимости предполагают-
ся неизменными. 

Для выявления парных взаимосвязей факторов с 
производительностью труда проведен корреляцион-
ный анализ. Необходимо отметить, что обследуемые 
показатели измерены в разных шкалах: производи-
тельность труда, возраст и количество детей – в не-
прерывной метрической шкале, уровень образования 

– в порядковой (ранговой шкале), а остальные показа-
тели – в номинальной, дихотомической шкале. Поэто-
му анализ взаимосвязей факторов с целью выявления 
значимого влияния их на моделируемый показатель 

– производительность труда – должен осуществляться 
с использованием разных метрик. Так, для измерения 
связи между производительностью труда, возрастом и 
численностью детей используется коэффициент кор-
реляции Пирсона, для оценки влияния уровня обра-
зования на производительность труда – коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена, а для оценки влия-
ния категориальных (дихотомических) переменных на 
производительность труда – многофакторный диспер-
сионный анализ.

С использованием многофакторного дисперсион-
ного анализа (ANOVA) проверена гипотеза о равен-
стве средних значений по соответствующим уровням 
пар факторов (производительность труда и наличие 
хронических заболеваний, производительность тру-

да и пол и т. д. по всем восьми дихотомическим пере-
менным). Установлено, что гипотеза о равенстве сред-
них значений была отклонена для трех факторов: пол 
(gender), наличие хронических заболеваний (chron_
dis) и наличие вредных привычек (bad_hab). Для 
остальных пяти факторов такая гипотеза принимается, 
так как расчетные значения F-критерия Фишера мень-
ше табличного при уровне значимости 0,05. Таким 
образом, факторы gender, chron_dis и bad_hab значи-
мо связаны с производительностью труда labor_pert,  
а остальные четыре фактора не оказывают на нее ста-
тистически значимого влияния.

Оценка коэффициента Пирсона для пар «возраст 
– производительность труда» и «число детей – произ-
водительность труда» показала, что возраст оказывает 
статистически значимое обратное влияние, среднее 
по своей силе, на производительность труда (коэффи-
циент корреляции Пирсона составляет –0,32), а коли-
чество детей не оказывает сколько-нибудь значимого 
влияния на производительность труда (расчетное зна-
чение t-критерия Стьюдента меньше табличного при 
уровне значимости 0,05). Расчет коэффициента корре-
ляции Спирмена для оценки влияния уровня образо-
вания на производительность труда показал, что эти 
факторы не связаны корреляционной зависимостью, 
что противоречит общепринятому тезису о том, что 
качество и длительность образования работника спо-
собствуют росту его эффективности труда. 

Для исключения ложных корреляций построена 
матрица частных корреляций (табл. 3), из которой 
видно, что переменные «age» – возраст, «gender» – пол, 
«chron_dis» – наличие хронических заболеваний, а так-
же «bad_hab» – наличие плохого самочувствия значи-
мо влияют на производительность труда. 

С учетом шкал измерения предикторов (факторов, 
предположительно влияющих на производительность 
труда), а также множественных их взаимодействий 
были протестированы несколько десятков регресси-
онных моделей разных спецификаций – с разным со-
ставом предикторов, а также разных форм – линейных 

Таблица 3 – Матрица частных корреляций факторов (красным цветом отмечены значимые параметры)
Table 3 – Partial correlations matrix (significant parameters are marked in red)

Переменная age gender mar edu child chron_dis bad_healh health_self-ass nutr bad_hab labor_pert
age 1,00 –0,23 0,06 –0,22 0,30 0,35 –0,01 0,18 0,17 0,20 –0,32
gender –0,23 1,00 0,20 0,07 0,03 0,04 0,18 –0,03 –0,10 0,01 0,34
mar 0,06 0,20 1,00 0,07 –0,00 –0,02 0,18 0,09 -0,04 0,07 0,03
edu –0,22 0,07 0,07 1,00 –0,08 –0,28 -0,00 –0,05 0,00 –0,15 0,02
child 0,30 0,03 –0,00 -0,08 1,00 0,13 –0,14 0,20 0,13 0,26 –0,02
chron_dis 0,35 0,04 –0,02 –0,28 0,13 1,00 0,26 0,26 0,25 0,77 –0,27
bad_healh –0,01 0,18 0,18 –0,00 –0,14 0,26 1,00 0,48 0,21 0,31 0,02
health_self-ass 0,18 –0,03 0,09 –0,05 0,20 0,26 0,48 1,00 0,54 0,41 –0,31
nutr 0,17 –0,10 –0,04 0,00 0,13 0,25 0,21 0,54 1,00 0,18 –0,20
bad_hab 0,20 0,01 0,07 –0,15 0,26 0,77 0,31 0,41 0,18 1,00 –0,25
labor_pert –0,32 0,34 0,03 0,02 –0,02 –0,27 0,02 –0,31 –0,20 –0,25 1,00
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и нелинейных. Результаты моделирования по наилуч-
шей модели представлены в табл. 4. Модель регрес-
сии включает совокупность предикторов, в том числе 
мультипликативно связанных между собой.

Построенная модель дает представление о количе-
ственном влиянии выбранных предикторов на произ-
водительность труда. Особенно усиливает негативное 
влияние различное сочетаний факторов. Так, макси-
мально снижает производительность труда (в сред-
нем на 477 р./ч) такое сочетание факторов, как частота 
плохого самочувствия и наличие вредных привычек. 
Наличие хронических заболеваний и самооценка 
своего здоровья как недостаточно крепкого снижа-
ют производительность труда в среднем на 449 р./ч, 
а у женатых мужчин этот эффект усиливается еще на 
162 р./ч. Также снижение производительности труда в 
среднем на 584 р./ч наблюдается у женатых мужчин с 
хроническими заболеваниями.

При этом позитивные коэффициенты регрессии 
при других факторах усиливают / замедляют указан-
ные эффекты, что не может дать четкое представление 
о влиянии каждого фактора в отдельности и в сочета-
нии с другими. Если учесть, что вариации представлен-
ных предикторов на 80 % объясняют вариацию про-
изводительности, а расчетное значение F-критерия 
Фишера составляет 21,4, то построенная модель мо-
жет быть использована для оценки воздействия ука-
занных предикторов на производительность труда и 
ее прогнозирование в условиях различных сценарных 
вариантов, но необходимо отметить существенные не-
достатки построенной регрессии. Во-первых, часть па-
раметров модели являются статистически не значимы-
ми, во-вторых, множество качественных предикторов 
негативно сказываются на результатах интерпретации 
модели, а также на сложности самой интерпретации.

ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП РАБОТНИКОВ  
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
Чтобы сгладить выявленные неоднородности данных, 
а также упорядочить сложные взаимодействия факто-
ров друг с другом, необходима процедура разбиения 
данных на однородные группы. Это позволяет более 
подробно исследовать информацию и выявить зако-
номерности в полученных группах. Возможно, что в 
разных группах будут иметь место разные по силе воз-
действия и численности факторы, определяющие рост 
или снижение производительности труда персонала. 
Поэтому анализ, моделирование и прогнозирование 
производительности труда в разных группах осущест-
вляются на базе разных моделей и стратегий. 

Кластеризация проводится в два этапа: качествен-
ный анализ с помощью иерархических методов, за-
тем анализ с помощью метода k-средних [Orlova, 2019, 
2020]. Разведочный анализ по выяснению возможного 
количества групп осуществляется с помощью иерар-
хической классификации с использованием разных 
мер сходства и различия объектов в группах: евкли-
дово расстояние, расстояние Манхэттена, расстояние 
Чебышева – для оценки степени близости объектов 
внутри групп и мер расстояний между кластерами – 
одиночной, полной связи. Изменяя меры расстояния, 
можно качественно оценить возможный состав кла-
стеров и их количество. 

Анализ различных разбиений исходной выборки 
методом иерархической классификации показал, что 
можно образовать от трех до шести кластеров. Для бо-
лее обоснованной группировки объектов использо-
ван метод кластеризации на основе количественных 
критериев, для оценки качества разбиения – метод 
k-средних. 

Таблица 4 – Результаты регрессионного анализа моделирования производительности труда  
Table 4 – Results of regression analysis of labour productivity modeling

Предиктор регрессии Коэффициент регрессии Ошибка коэффициента регрессии t-статистика p-value
age –5,232 2,2219 –2,35490 0,028854
mar*chron_dis –584,479 120,7443 –4,84064 0,000099
gender*bad_healh 254,329 76,3480 3,33118 0,003329
mar*bad_healh 111,577 49,7048 2,24479 0,036250
edu*bad_healh 121,695 55,9648 2,17450 0,041843
chron_dis*bad_healh 560,109 103,1680 5,42909 0,000026
gender*health_ass –229,364 78,0956 –2,93696 0,008152
edu*health_ass –108,392 43,4358 –2,49546 0,021441
chron_dis*health_ass –488,851 105,3426 –4,64059 0,000158
mar*bad_hab 516,338 108,2071 4,77176 0,000116
chron_dis*bad_hab 578,543 141,1459 4,09890 0,000558
bad_healh*bad_hab –476,916 95,9670 –4,96958 0,000074
health_ass*bad_hab 346,146 66,1466 5,23302 0,000040
gender*edu*bad_healh 79,240 34,3925 2,30400 0,032080
gender*mar*health_ass –162,445 62,3059 –2,60721 0,016862
gender*edu*health_ass –84,053 34,6773 –2,42387 0,024960



U
PR

AV
LE

N
ET

S/
TH

E 
M

AN
AG

ER
 2

0
2

0
. V

ol
. 1

1.
 N

o.
 6

HR Management 63

Распределение работников в полученных класте-
рах по уровням факторов здоровья позволяет про-
вести более детальный анализ состояния здоровья 
работников отдельных групп, описать профили работ-
ников каждого кластера с целью дальнейшего фор-
мирования стратегий по управлению состоянием их 
здоровья (табл. 5). 

Самый многочисленный кластер (229 человек) – 
второй, составляет около трети всех опрошенных, это 
преимущественно замужние женщины с высшим об-
разованием, возраст выше среднего, имеющие двух 
и более детей. Работники этого кластера имеют суще-
ственные проблемы со здоровьем, у некоторых есть 
хронические заболевания, вредные привычки. При 
этом работники данного кластера обладают самой 
низкой производительностью труда по выборке опро-
шенных. 

Первый кластер (191 человек) образуют преиму-
щественно женатые мужчины с высшим образовани-
ем, имеющие одного ребенка, следящие за своим здо-
ровьем, хорошо питающиеся, у которых отсутствуют 
проблемы со здоровьем. Средний возраст работников 
этой группы – 34,7 лет, а их средняя индивидуальная 
производительность довольно высокая – 301,6 р./ч. 
Данную категорию можно обозначить как «здоровые», 
они не требуют особого внимания к своему здоровью. 
Третий кластер (184 человека) работников составляет 
26 % от числа всех опрошенных, его образуют преиму-
щественно мужчины со средним образованием, име-
ющие двоих детей, они оценивают свое здоровье не 
очень высоко, нерегулярно питаются и часто имеют 
наряду с хроническими еще и сезонные заболевания. 
Четвертый кластер (98 человек) – это незамужние жен-
щины с высшим образованием, не имеющие детей, у 
которых отсутствуют вредные привычки, а состояние 
своего здоровья они характеризует как вполне удов-
летворительное. 

Получив четыре однородных класса работников, 
можно сформировать их профили (совокупность 
значений характеристик, однозначно отличающих 

работников разных кластеров друг от друга) для 
обоснованного построения стратегий управления 
производительностью труда.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
Проведены эксперименты, и построены регрессион-
ные модели влияния исследуемых предикторов (фак-
торов) на производительность труда по каждому кла-
стеру работников. Протестировано качество разных 
моделей регрессии (с разным составом факторов и 
разных форм), соответствующих каждому классу, по-
добраны наилучшие с позиции критериев качества – 
максимального коэффициента детерминации и мини-
мальной средней ошибки аппроксимации. Эти модели 
дают ясное представление о воздействии факторов на 
моделируемый показатель и позволяют делать про-
гнозы относительно влияния изменений факторов на 
производительность труда (табл. 6). 

Содержательное объяснение свободного члена, 
во всех моделях значимо отличного от нуля, позволя-
ет убедиться в том, что на производительность труда 
помимо выбранных предикторов воздействуют также 
уровень квалификации, стаж работы, степень владе-
ния требуемыми компетенциями, уровень автомати-
зации и цифровизации производства. 

Построенные модели для анализа и прогнозиро-
вания производительности труда для работников по 
кластерам являются статистически значимыми и по-
зволяют делать требуемые оценки с достаточно вы-
сокой точностью, стандартные ошибки прогноза – от 
10,3 до 16,6 %. Данные модели используются для про-
гнозирования величины производительности труда 
при различных сценарных вариантах воздействия на 
факторы, отражающие состояние и качество здоровья 
и изменяемые в результате апробации разработанных 
управленческих решений.

С точки зрения получения полезных эффектов 
для бизнеса идея здорового образа жизни и система 
управления, направленная на сохранение здоровья 

Таблица 5 – Распределение работников в кластерах по уровням факторов здоровья   
Table 5 – Distribution of employees in clusters by levels of health factors

Показатель Значение показателя
Численность работников в кластерах

1 2 3 4

Наличие хронических заболеваний
Присутствуют 3 220 170 30
Отсутствуют 187 10 12 70

Частота плохого самочувствия
Не Часто 122 50 30 20

Часто 70 180 150 80

Самооценка здоровья
Хорошее 159 59 110 30
Плохое 30 173 71 70

Приверженность правильному питанию
Присутствует 152 40 130 20
Отсутствует 40 190 50 80

Наличие вредных привычек
Присутствуют 12 220 160 10
Отсутствуют 180 10 20 90
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работников предприятий, обладает рядом значимых 
функций. Во-первых, это мотивационная функция. За-
бота о здоровье работника, которая сопровождается 
определенными мероприятиями и действиями, на-
правленными на его улучшение, является элементом 
системы корпоративной социальной ответственности. 
Функционирование социального пакета для работни-
ков выступает показателем статуса и имиджа фирмы. 
Данные мероприятия повышают лояльность семьи 
сотрудника предприятию и играют стратегически важ-
ную роль для мотивации работников. Во-вторых, эта 
стратегия развития предприятия является элементом 
его корпоративной культуры. Идеи здорового образа 
жизни, принятые сотрудниками, становятся частью 
информационной внутрикорпоративной среды, обла-
дают большим командообразующим эффектом. 

Организация комплекса управленческих решений 
по сохранению здоровья работников предприятия 
основана на мероприятиях следующих типов: соци-
ально-психологических, финансово-экономических и 
материально-технических. Мероприятия, связанные 
с социально-психологическими факторами, обеспе-
чивают формирование ценностных ориентаций ра-
ботников, мотивацию здорового образа жизни, обу- 
чение руководителей и всего коллектива здоровьес-
бережению, создание благоприятного морально-пси-
хологического климата и атмосферы сотрудничества 
в коллективе, разработку и внедрение системы оздо-
ровительных мероприятий. Здесь используются пе-
дагогические средства. Мероприятия, ориентирован-
ные на финансово-экономические условия, включают 
обеспечение требуемых затрат для материального 
стимулирования работников к здоровьесберегающей 
деятельности. Мероприятия, формирующие мате-
риально-технические условия здоровьесбережения, 
включают развитие материально-технической базы, 

регулярное проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий, модернизацию 
спортзала, приобретение современных тренажеров, 
организацию комнаты психологической разгрузки. 

Сформированные однородные группы работников, 
имеющих содержательно разные профили, дают осно-
вание для разработки дифференцированного пакета 
решений (стратегии) по управлению производитель-
ностью труда путем сохранения здоровья работников. 
Такие стратегии были разработаны для четырех одно-
родных кластеров, характеризующих состояние здо-
ровья работников как отличное, хорошее, удовлетво-
рительное и плохое. Для каждой группы работников 
предложена своя стратегия: текущий контроль, мони-
торинг и профилактика, профилактика здорового об-
раза жизни, сильное вовлечение (табл. 7). 

Проведена экономическая оценка эффективности 
реализации этих стратегий. Экономический эффект от 
внедрения указанных мероприятий обеспечивается 
за счет: уменьшения числа технологических наруше-
ний, совершенных персоналом; уменьшения выплат 
по больничным листам, сокращения больничных ли-
стов; сокращения дней нетрудоспособности; роста ка-
чества выполняемой работы (табл. 8).

Например, стратегия «Сильное вовлечение», раз-
работанная для работников третьего кластера, со-
ставляющего около трети от совокупной численности 
персонала, включает следующие мероприятия: пропа-
ганда здорового образа жизни; массовый спорт; рас-
ширение перечня рабочих специальностей, обеспечи-
ваемых регулярным санаторно-курортным лечением; 
разработка оздоровительных программ. Для реализа-
ции стратегии требуются инвестиционные вложения 
в объеме 260 тыс. р. Источниками экономического 
эффекта от предлагаемой программы мероприятий 
являются:

Таблица 6 – Результаты регрессионного моделирования производительности труда по кластерам работников  
(красным цветом отмечены значимые параметры)    

Table 6 – Results of regression analysis of labour productivity modeling by the employees’ clusters  
(significant parameters are marked in red)

Предиктор регрессии
Модели регрессии по кластерам работников

1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер 4-й кластер
age 2,2938 –3,4964 2,4323 –0,3619
child –3,8365 –5,6638 –6,5767 –76,8798
gender –3,8608 37,5001 –0,7216 –40,0442
mar 16,3362 –24,5735 38,9882 –22,7630
edu –9,5457 83,0892 –0,3464 29,0374
chron_dis –23,6031 38,1560 –0,7990 –5,0536
bad_healh 15,9159 105,3204 –20,1630 –40,0442
health_ass –30,3469 139,8367 23,9315 –40,0442
nutr –13,0980 136,2081 –12,1418 26,6200
bad_hab –23,6031 –80,6174 –3,4200 –46,6946
Свободный член модели регрессии 139,0025 249,9718 109,6893 460,2615
Коэффициент детерминации модели 0,84 0,73 0,71 0,76
Стандартная ошибка, % 10,3 16,6 12,1 11,6
F-критерий Фишера модели 4,1 4,1 4,6 4,3
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• сокращение затрат на оплату больничных ли-
стов. Так как работники третьего кластера составляют  
25 % от числа опрошенных, примем два варианта: оп-
тимистический, предполагающий полное сокращение 
заболеваемости у работников данного кластера, и ре-
алистический, обеспечивающий сокращение заболе-
ваемости и затрат на выплаты по больничным листам 
на 20 %;

• сокращение затрат на замещение ушедшего на 
больничный лист работника. Аналогично для оцен-
ки эффекта рассматривается оптимистичный вариант, 
при котором полностью ликвидируются эти затраты, и 
реалистический вариант, при котором сокращение за-
трат составит 20 %.

Затраты предприятия, связанные с отсутстви-
ем работника по болезни, сократятся более чем на  
1 413 тыс. р., а чистая экономия с учетом расходов на 
реализацию программ составит более чем 1 153 тыс. р. 
Производительность труда в целом по предприятию по-
сле внедрения мероприятий составит 6 509 000 р./чел.,  
что выше первоначального значения на 2 %.

Необходимо также отметить, что в результате вне-
дрения мероприятий по сохранению здоровья работ-
ников возникают социальные эффекты, связанные с 
усилением мотивации более здоровых и удовлетво-
ренных качеством своего здоровья работников, что в 
свою очередь способствует улучшению эффективно-
сти самого труда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе проверена и принята как правильная гипо-
теза о необходимости учета факторов здоровья чело-

века как производительного ресурса экономики при 
управлении эффективностью использования данного 
ресурса. Показано, что факторы, описывающие состо-
яние и качество здоровья человека, влияют на каче-
ство и эффективность его трудовой деятельности.

Чтобы обоснованно формировать решения по 
управлению производительностью труда с учетом 
факторов здоровья человека, необходим комплекс-
ный подход, который системно описывает такие 
закономерности и на этой основе позволяет сфор-
мулировать адекватные решения. Разработаны кон-
цептуальный подход и технология по управлению 
производительностью труда на базе решений по 
улучшению состояния и качества здоровья персонала.  
В рамках этой технологии осуществляются выбор и 
обоснование факторов здоровья персонала исходя 
из их влияния на производительность труда, класте-
ризация работников и формирование их однородных 
групп с позиции схожих значений демографических, 
социальных факторов и характеристик качества здо-
ровья, типичных профилей работников, а также вы-
работка дифференцированных стратегий управления, 
ориентированных на работников каждого кластера. 

Показано, что для более полного и всесторонне-
го описания производительности труда как объекта 
управления кроме экономических факторов необхо-
димо учитывать социальные, демографические и фак-
торы, характеризующие состояние здоровья персо-
нала. С использованием методов корреляционного и 
регрессионного анализа установлено, что существен-
ными детерминантами производительности труда ра-
ботников являются показатели состояния и качества 

Таблица 7 – Стратегии улучшения состояния и качества здоровья работников 
Table 7 – Strategies for improving the state and quality of employees’ health

Кластер Профиль работников кластера, 
отражающий состояние здоровья

Стратегия по улучшению  
состояния здоровья Краткое содержание стратегии (мероприятия)

1 Отличное Текущий контроль Проведение регулярных бесед, тренингов

4 Хорошее Мониторинг и профилактика Проведение тренингов и текущий контроль за здоро-
вьем сотрудников

2 Удовлетворительное Профилактика здорового 
образа жизни

Регулярный контроль и реализация мероприятий по 
улучшению состояния здоровья

3 Плохое Сильное вовлечение

Регулярная реализация мероприятий: пропаганда здо-
рового образа жизни; массовый спорт; расширение 
перечня рабочих специальностей, обеспечиваемых ре-
гулярным санаторно-курортным лечением; разработка 
оздоровительных программ

Таблица 8 – Оценка затрат предприятия до и после реализации управленческих решений  
Table 8 – Costs assessment before and after implementing management decisions at enterprise

Статья затрат
Величина затрат  
до реализации 

управленческих решений, р.

Величина затрат после реализации  
управленческих решений, р.

Оптимистичный вариант Реалистичный вариант
Оплата больничных листов 366 125 0 124 593
Оплата труда на замещение отсутствующих 
работников 2 295 625 0 1 023 500

Итого 2 661 750 0 1 248 093
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их здоровья, и в случае отсутствия негативных прояв-
лений со стороны здоровья работника способствуют, 
при прочих равных условиях, росту производитель-
ности труда.

Разработанная технология управления произво-
дительностью труда протестирована и внедрена на 
одном из предприятий электроэнергетической сферы 

деятельности. В результате применения технологии 
и предлагаемых управленческих решений затраты 
предприятия, связанные с заболеваемостью работни-
ков, сократились более чем на 70 %, а производитель-
ность труда увеличилась на 2 %, что обеспечило сово-
купный рост выручки компании около 8 %. 
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Labour productivity management using health factors:  
Technique and models
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Abstract. The processes of modernization and technological evolution have emphasized the problem of human capital develop-
ment. The quality of human capital, including physical well-being, makes a significant contribution to the growth of workforce 
productivity. The paper examines the feasibility of investing in employees’ health in order to ensure the growth of labour produc-
tivity at enterprises, as well as develop techniques and models of such investment. The theories of human capital constitute the 
methodological basis of the study. The research methods used are economic-statistical modeling, cluster analysis and methods 
of managerial decision-making. The article examines statistical data of management and accounting reports of a large enterprise 
engaged in the electric power industry, as well as data from a survey of its employees. The study analyzes the existing approaches, 
methods and models to control employees’ health and labour productivity. It identifies a number of significant shortcomings 
inherent in the current approaches that limit the scope of their application: there are no quantitative methods for assessing how 
the level and state of health affect labor productivity and no methods for forming a set of managerial decisions aimed at increas-
ing the efficiency of labor resources with respect to their quality. This necessitates the development of a new approach, technique 
and its supporting models that reflect the important features of enterprises’ socio-economic system, i.e. the high dynamics of the 
ongoing processes, the uncertainty of the internal and external environment, and employees’ inclination to distort information 
about their health. The theoretical significance of the study is due to the proposed technique for managing labor productivity 
based on stage-by-stage processing of quantitative and qualitative data and modeling, which takes into account objective data 
on economic, demographic, social factors and subjective data on the quality of employees’ health. The technique provides sup-
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port for making managerial decisions when planning trajectories of labour productivity growth. The practical value of the study 
lies in the methodology for forming the profiles of employees’ groups with similar characteristics, and in the development of 
adequate solutions for each group that allow increasing labor productivity quickly and at minimum costs.
Keywords: labour productivity; data analysis; clustering; labour productivity management; health condition; economic return 
on health.
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The mediating role of price sensitivity  
in the effect of trust and loyalty to luxury brands  
on the brand preference
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Abstract. In the age of consumption, customers prefer high-quality and exclusively designed luxury brands. This trend is 
based on a variety of reasons, such as the manifestation of status and wealth, as well as positive emotions and symbolic power 
created by these brands. The study aims to examine the variables of trust and loyalty to luxury brands, brand preference and 
price sensitivity, and to determine whether there is a meaningful relationship between these variables. If there is, to investi-
gate the mediating role of price sensitivity in the effect of consumer trust and loyalty to luxury brands on brand preference. 
The methodological framework of the research includes planned behaviour theory to predict customers’ intentions and be-
haviours towards luxury brands. The information base of the research includes data from the online survey of 563 respondents 
from Turkey. Among the main research methods applied in the study are descriptive statistics and correlation analysis. SPSS 
22.0 and AMOS software, as well as the principles of structural equation modeling are used to analyze the data. In the research, 
we could not determine the mediating role of price sensitivity in the effect of brand trust and loyalty on brand preference.  
A statistically significant, positive, and healthy relationship exists between brand trust and brand loyalty and brand preference. 
The study shows that the effect of price sensitivity and brand trust on brand preference is weak. The theoretical and practical 
importance of the study is to support companies in developing successful luxury branding strategies and to contribute to the 
luxury brand literature.
Keywords: brand trust; brand loyalty; brand preference; price sensitivity; luxury brand. 
JEL Classification: M31, E21, D11
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INTRODUCTION
One of the primary objectives of businesses is to become 
a trusted brand in an increasingly competitive environ-
ment [Kalyoncuoğlu, 2017]. Trust is critical for attitudes 
and behaviors towards any company or seller and is es-
sential during shopping [Habibi, Laroche, Richard, 2014]. 
The stable relationship between the brand and the con-
sumer is gradually transformed into brand trust [Del-
gado-Ballester, Munuera-Aleman, 2001, 2005]. Strong 
brands mean trusted brands, which, in turn, bring loyal 
customers [Çabuk, Demirci-Orel, 2008]. This relationship 
is primarily consistent with the goals of luxury products. 
Moreover, the concept of trust reduces the possibility of 
risk and uncertainty. Thus, customers are more likely to 
choose a brand they trust [Power, Whelan, Davies, 2008].

Brand trust is a dominant mediating factor in custom-
er behavior before and after product purchases [Liu et al., 
2012]. This is one of the most influential factors in creating 
an emotional bond between the consumer and the brand. 
Brand loyalty is revealed by not abandoning the brand af-
ter the emotional bond is formed, and by purchasing the 
same brand repeatedly [Çeçen-Sağlam, Sağlam, 2016].

According to Brodie et al. [2011], the shared values cre-
ated between consumers and a particular brand lay the 
foundations of consumer-brand loyalty. Another factor 
in ensuring brand loyalty is brand trust. It is built when 

brands meet consumer expectations, such as quality and 
after-sales service. Therefore, customers who trust the 
brand want to repurchase it by ruling out other alterna-
tives and without wasting time. This indicates that trust 
is one of the critical factors affecting brand loyalty [Sahin, 
Gultekin, 2017].

Relatively higher costs incurred in acquiring new cus-
tomers compared with retaining the existing ones causes 
brands to focus on establishing loyalty among the ex-
isting consumers [Delgado-Ballester, Munuera-Aleman, 
2001].

One of the strengths of brand marketing is brand pref-
erence, where consumers are loyal to a particular brand. 
One of the critical issues in branding strategies is how to 
create and maintain consumer brand preferences. How-
ever, marketers in the industry experience difficulties in 
changing customers’ preferences [Kao, 2019]. According 
to Ebrahim [2013], the strength of any brand is its suc-
cess in gaining consumer preferences and establishing 
long-term relationships. Consumer brand preference is 
an essential step in understanding buyer choice behav-
ior and has always been of interest to marketers. Brand 
preferences reveal the qualities of the brand, strengthen 
its position, and increase its market share. It also creates a 
critical input in developing a company’s successful brand-
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ing strategy and provides insight into product develop-
ment. For luxury goods, being the preferred brand is an 
essential indicator of strength.

Since the consumer is willing to buy branded prod-
ucts despite their high price, it is vital to examine brand 
loyalty’s effect on price sensitivity [Phau, Cheong, 2009]. 
Consumers who are loyal to any brand show less sensi-
tivity to products’ prices of the relevant brand [Dowling, 
Uncles, 1997]. Thus, the research examines the mediating 
role of price sensitivity in the effect of trust and loyalty to 
luxury brands on brand preference. In the research, we 
hypothesize that the effect of brand trust and brand loy-
alty on brand preferences is strong and price sensitivity 
has a mediating effect on this relationship.

The study aims to clarify if price sensitivity is an impor-
tant factor in the effects of brand trust and loyalty on the 
brand preference. The main objective of the research is 
explore the mediating role of price sensitivity in the effect 
of trust and loyalty to luxury brands on brand preference.

BRAND TRUST
In the dictionary of the Turkish Language Association 
(TDK)1, the concept of trust is defined as “believing with-
out any fear, hesitation and suspicion and a feeling of at-
tachment, confidence” and “courage and boldness”, which 
appears in all fields and scientific works. The concept of 
trust, which is one of the most effective fundamental fac-
tors in all sorts of decisions of societies, is discussed and 
explained in different disciplines such as Management, 
Economics, Psychology, Sociology, Law, and Marketing. 
In the initial studies on trust, researchers considered this 
phenomenon as a personality trait [Rawlins, 2007]. The 
concept of trust has a structure, including ethical values 
such as sincerity, authenticity, integrity, virtue, and honor 
[Solomon, Flores, 2001]. Trust can also be defined as the 
conscious consistency that includes sincerity, truth, hon-
esty, and virtue in the relationships between individuals 
and institutions [Gökalp, 2003]. This term is briefly in-
terpreted as “the perceived honesty, competency and 
helpfulness of a trust goal” [Doney, Cannon, 1997; Coul-
ter, Coulter, 2002]. Trust is a critical factor in building rela-
tionships between consumers and companies [Mabkhot, 
Shaari, Salleh, 2017].

According to Brumley [2002], brand trust is “the psy-
chological state of repeat purchasing tendency based on 
the positive expectations regarding the counterparty’s in-
tentions and behaviors”. Chaudhuri and Holbrook [2001] 
defined brand trust as “the willingness of consumers to 
believe in the brand’s ability to fulfill its intended function.” 
A person feels confident once an event he has been wait-
ing for finally happens. Trust is the willingness to believe 
the other side in the face of risk [Lau, Lee, 1999].

Brand quality is an indicator of brand reliability. If con-
sumers trust the brand, they believe it is of high quality 

1 Türk Dil Kurumu (TDK). Available at: www.tdk.gov.tr.

[Azizi, 2014]. Brand trust is assumed to be the leading 
indicator of brand value [Rosenbloom, Haefner, 2009]. 
Therefore, it is a crucial concept for luxury brands.

Lau and Lee [1999] define brand trust as “the trust of 
the customer in the existing brand in the face of any risk.” 
Accordingly, brand trust embraces factors, such as the 
brand predictability, brand adequacy, brand reputation, 
customer appreciation of the brand, and trust in the busi-
ness.

Brand trust is a prominent phenomenon, especially in 
the circumstances such as uncertainty or fear of oppor-
tunism [Laroche et al., 2012]. Chaudhuri and Holbrook 
[2001] state that customers can rely on the relevant brand 
to reduce uncertainty in an environment, where custom-
ers feel incredibly vulnerable.

Trust is one of the critical factors that influence the 
decisions of consumers. Trust implies believing in a 
brand before purchasing any product or service [Swaen, 
Chumpitaz, 2008]. Brand trust can demolish the wall of 
concern and distance for consumers to buy products 
and become permanent customers [Pavlou, 2003]. Reast 
[2005] revealed that brand trust depends on the satisfac-
tion with the performance of a particular product offered 
by the brand. The level of satisfaction created by meeting 
consumer expectations, wishes, and needs affects brand 
loyalty [Hacıefendioğlu, 2014].

Brand reputation and awareness, i.e. having knowl-
edge about the brand before using it, increases consum-
ers’ belief in the brand and builds trust [Dawar, 1996]. Con-
sumers will consider gravitating towards other products 
risky, and thus, continue to prefer the products they are 
already confident about [Gürbüz, Doğan, 2013]. Lin and 
Lee [2012] note that familiarity, which enables stores to 
be recognized and remembered, decreases risk percep-
tion and increases brand trust. Adamson et al. [2003] show 
that trust is positively associated with customer loyalty. Al‐
Hawari [2011] also reveals that customer trust is linked to 
customer loyalty. Brand trust has also been the subject of 
repeat purchasing behavior [Harris, Goode, 2004].

Brand trust implies that consumers have positive ex-
pectations about the brand and believe in it. This sug-
gests that brand trust plays a facilitating role in the pur-
chasing process [Luk, Yip, 2008]. Thanks to brand trust, 
customers believe that the brand will show the expected 
performance. Products and services offered by the brand 
should meet or even exceed consumers’ expectations to 
ensure brand trust [Orzan et al., 2016]. Brand character re-
flects the extent to which brands appeal to the lifestyle 
and personality of customers. Brands that supposedly 
have a distinctive character are likely to be preferred over 
those without any character [Sääksjärvi, Samiee, 2007]. 
Consumers who rely on a brand are more willing to stay 
loyal to it, buy new products in new categories, and pay 
more money for it [Mabkhot, Shaari, Salleh, 2017]. After 
building brand trust, brand loyalty will be easier to create.



УП
РА

ВЛ
ЕН

ЕЦ
 2

0
2

0
. Т

ом
 1

1.
 №

 6
 

72 Маркетинговые стратегии и практики

bachler, Gordon, Aurand, 2004]. Even if consumers whose 
expectations are met and loyal customers do not repur-
chase products, they convey their positive opinions to 
people around them and, thus, bring new customers 
to the brand [Atılgan, Koç, 2019]. Brand loyalty includes 
consumers’ interactive experiences with the brand and 
increases its value [Brodie et al., 2011].

Consumer loyalty to the brand also expresses brand 
value. Although the brand is considered an asset, the 
main asset is loyalty rather than the brand itself [Travis, 
2000]. Brand loyalty is closely related to new earnings that 
are gained and maintained by an enterprise. Increasing 
consumer loyalty means increasing the business profit-
ability rate [Leverin, Liljander, 2006].

PRICE SENSITIVITY 
Zeithaml [1988] defines price as “the thing that is given 
up or sacrificed to own a product.” Price represents the 
amount of money consumers have to pay when purchas-
ing products and services [Uslu, Huseynli, 2018]. Price 
sensitivity is interpreted as “the awareness of consumers 
about the price level of the product and service at the 
time of purchase” [Morris, Joyce, 1988]. Al-Mamun and 
Robel [2014] explained the price sensitivity as “a variable 
that shows individual differences defining how consum-
ers react to changes in the price levels.” Price-sensitive 
consumers seek goods and services at lower prices, and 
their willingness to buy decreases as prices rise [Gold-
smith et al., 2005].

Consumers have become more conscious and start-
ed to get more detailed information when purchasing 
a product or service [Özdemir, Koçak, 2012]. Price is an 
important indicator of product quality perceived by con-
sumers. Consumers often believe that products at higher 
price are of higher quality. Each consumer has different 
price ratings [McGowan, Sternquist, 1998]. Consumers 
think that they can show their prestige and status to oth-
er people by purchasing expensive products [Völckner, 
2008]. In their view, luxury brands meet all these expecta-
tions [Derinözlü, 2020].

Consumers recognize price changes in the products 
they frequently buy more easily [Atılgan, 2014]. Brands 
expect consumers to be willing to pay more to purchase 
their products, which consumers regard as an indicator 
of their status. Consumers prefer brands they are willing 
to buy, ignoring the high prices [Can, 2019]. Brands also 
get an advantage in price competition thanks to consum-
ers who are less sensitive to price [Dekimpe et al., 1997]. 
Flynn, Goldsmith and Kim [2000] report a negative cor-
relation between brand loyalty and price sensitivity in the 
clothing industry. In the study on university students, Lau 
et al. [2006] report that consumers’ sensitivity with high 
brand loyalty to prices is low.

Each consumer group may have a different price per-
ception. Although some consumer groups perceive high-
priced products as unnecessary, other consumer groups 

Brand trust, which holds an important place for busi-
nesses, is a concept that is frequently examined in the sci-
entific literature. Brand trust positively affects brand loy-
alty [Delgado-Ballester, Munuera-Aleman, 2001; Bennur, 
Jin, 2017], brand commitment [Viktoria-Rampl, Kenning, 
2014; Delgado-Ballester, Munuera-Aleman, 2001; Chaud-
huri, Holbrook, 2001; Matzler, Bidmon, Grabner-Kräuter, 
2006; Orzan et al., 2016; Mishra, Kesharwani, Das, 2016; 
Upamannyu, Bhakar, Gupta, 2015; Bennur, Jin, 2017], in-
tention to buy [Chaudhuri, Holbrook, 2001; Halim, 2006] 
and purchasing behavior [Chatterjee, Chaudhuri, 2005; 
Viktoria-Rampl, Kenning, 2014].

BRAND LOYALTY 
Loyalty is the state of adherence to a brand that causes 
a customer to prefer that brand repeatedly since it pro-
vides various benefits [Swystun, 2007]. Brand loyalty is 
defined as “a strong commitment that a product or ser-
vice will be consistently repurchased or consumed again 
and again” [Oliver, 1999]. Wood [2004] defines brand loy-
alty as “a behavioral tendency shown by decision-making 
units toward a brand for a long time as a function of the 
psychological process among one or multiple brands.” Ac-
cording to Bowden [2009], brand loyalty is “a psychologi-
cal process that involves increasing consumers’ loyalty to 
a brand.”

The first step for any consumer to build brand loyalty 
is to be aware of the relevant brand and product [Baş, 
2015]. The most distinctive feature of strong brands is 
that they create loyal customers [Uztuğ, 2002]. Consumer 
loyalty raises the quality of consumer-brand relationships 
[Gummerus et al., 2012]. Trust and loyalty should be built 
so that brands can transform their interactions with con-
sumers into a relationship [Morgan, Hunt, 1994]. Other-
wise, it is not possible to establish a long-term and robust 
relationship.

In the marketing literature, customer loyalty is con-
ceptualized as a triple structure consisting of emotional, 
normative, and calculable commitment [Allen, Meyer, 
1990]. Hollebeek, Glynn and Brodie [2014] explain brand 
loyalty through three components: emotional, cognitive, 
and behavioral. Keiningham et al. [2015] state that brand 
loyalty has five components: emotional commitment, 
normative commitment, economic commitment, forced 
commitment, and habitual commitment.

Customers with strong brand loyalty reach brands 
through social media channels, express their opinions, 
and play a guiding role with their positive or negative 
opinions [Buran, Kocak, 2019]. Consumers’ loyalty will 
also lead to the brand [Çınar, 2019]. They help companies 
to create brand value by notifying their needs and mak-
ing suggestions [Sashi, 2012].

Brand loyalty leads consumers to a high level of brand 
commitment [Libai, 2011]. Customers should have posi-
tive attitudes towards a brand rather than buy products 
from that brand again to build brand loyalty [Schoen-
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may recognize such products as offering quality. Therefore, 
for different market segments different strategies should 
be developed [Fettahlıoğlu, Birin-Atılgan, Çıldır, 2019].

BRAND PREFERENCE
Brand preference is consumers’ behavior to choose a 
brand among competitors depending on their habits 
or experience [Aktuğlu, Temel 2006]. Customers create 
brand preferences to reduce the purchasing decision 
process [Hwang, Chihyung, 2013]. Experience created 
by brands for their consumers have a determining effect 
on individual brand preferences [Ülker-Demirel, Yildiz, 
2015]. Brand strength is evident in its success in gaining 
consumer preferences and building long-term relation-
ships [Ebrahim, 2013]. Previous research has suggested 
that brand preference increases as the importance of 
perceived product quality rises [Chomvilailuk, Butcher, 
2010]. According to Wang [2015], brand preference is re-
garded as consumers’ belief that a brand is preferred over 
other similar brands. As Ebrahim et al. [2016] put it, brand 
preference also considers rational and irrational aspects 
of consumer behavior. Brand preference refers to the ten-
dency to choose a specific product brand from among 
brands with similar products, and product information 
affects the perception of quality [Wang, 2013]. Products 
of high quality always have a positive place in consum-
ers’ minds [Zia, Sohail, 2016]. Consumers prefer the brand 
that responds to their needs and desires best by compar-
ing the products they want to buy with other brands in 
their luxury brand preferences.

Several empirical studies support the positive rela-
tionship between brand value structures and brand pref-
erence. Customer-based brand equity is considered a pre-
condition for brand preference, which affects consumers’ 
intention to buy. Therefore, brand value structures are 
likely to affect brand preference [Tolba, 2011].

It is a well-known fact how important brand trust and 
brand loyalty are for luxury brands. Brand trust is built be-
fore buying any product from a luxury label. In addition, 
trusting the luxury brand is very important for consumers’ 
brand choice. Customers feel loyalty to the brands they 
trust. Therefore, loyalty occurs after trust. If consumers’ 
expectations are met by brands, loyalty will continue and 
enhance the value of the brand. Prices for luxury products 
are higher than for non-luxury ones. Consumers have dif-
ferent price ratings in their minds. Some people do not 
buy anything without doing price research. Some are less 
price sensitive. They mostly buy luxury products regard-
less of the price. Therefore, in this study, we investigate 
the role of brand trust and brand loyalty in luxury brand 
preference and the mediating role of price sensitivity.

RESEARCH METHODOLOGY
Research model and hypotheses. The research model was 
created after the literature review (Fig. 1). The models and 
hypotheses suitable for the study are listed below.

Fig. 1. Research model
Рис. 1. Логическая модель исследования

H1 = Brand trust has a positive effect on brand loyalty.
H2 = Brand trust has a positive effect on price sensitiv-

ity.
H3 = Brand loyalty has a positive effect on price sen-

sitivity.
H4 = Brand trust has a positive effect on brand prefer-

ence.
H5 = Brand loyalty has a positive effect on brand pref-

erence.
H6 = Price sensitivity has a positive effect on brand 

preference.
H7 = Price sensitivity has a mediating role in the effect 

of brand trust on brand preference.
H8 = Price sensitivity has a mediating role in the effect 

of brand loyalty on brand preference.
Sampling, Data Collection and Evaluation Technique. 

The research population is all consumers whose brand 
preferences include luxury brands in Turkey. According to 
the Turkish Statistical Institute data, the Turkish popula-
tion has been 83,154,997 as of 2019. In the study, conveni-
ence sampling was preferred due to time and cost con-
straints. The sample size should have a 95 % confidence 
level, and a 5 % margin of error is 384 [Saunders, Lewis, 
Thornhill, 2000]. The data used in the research were ob-
tained via an online survey, and the sampling comprised 
563 individuals living in various provinces of Turkey.

In the study, Delgado-Ballester’s [2002] 8-dimensional 
scale was used to measure brand trust; Hollebeek, Glynn 
and Brodie’s [2014] 10-statement scale was used to meas-
ure brand loyalty. Wakefield and Inman’s [2003] 3-state-
ment scale was employed to measure price sensitivity, 
and finally, four statements out of the 5-statement scale 
of Chang and Liu [2009] were used to measure brand 
preference. The scales used in the study, the number of 
statements, and their sources are given in Table 1.

Table 1 – Research variables and the corresponding scales 
Таблица 1 – Переменные исследования  

и соответствующие им шкалы измерения 

Scales
Number  
of State- 
ments

Source

Brand Trust 8 Delgado-Ballester (2002)

Brand Loyalty 10 Hollebeek, Glynn and Brodie (2014)

Price Sensitivity 3 Wakefield and Inman (2003)

Brand Preference 4 Chang and Liu (2009)
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As shown in Table 1, a total of 25 statements were 
created in our study, including eight statements on the 
brand trust scale, ten on the brand loyalty scale, three on 
the price sensitivity scale, and finally, four on the brand 
preference scale.

A 5-point Likert scale was used for the statements in 
the survey. Data were collected with a 30-question survey, 
including demographic questions.

Descriptive statistics (frequency, percentage, mean 
and standard deviation) were used to evaluate the scales 

Table 2 – Reliability and factor analysis for variables 
Таблица 2 – Показатели надежности теста и результаты факторного анализа переменных 

Brand Trust α Factor Mean Standard 
Dev.

Luxury brands meet my expectations

.918

.708

3.45 .85

Luxury brands are reliable .762

Luxury brands never disappoint me .762

Luxury brands guarantee customer satisfaction .807

I think luxury brands are honest and sincere in solving my problems .863

I believe that luxury brands will solve my problems .865

Luxury brands make every effort to satisfy their customers .787

Luxury brands will compensate me in an optimum way if I experience any problem with their products .829

KMO = .906
Bartlett’s test value = 3 042.404

Brand Loyalty α Factor Mean Standard 
Dev.

Using luxury brand products leads me to think more about luxury brands

.940

.785

3.29 .95

If I own any product of a luxury brand, I am more interested in that brand .754

Using luxury brand products leads me to learn about luxury brands .769

Using luxury brand products makes me feel optimistic .854

Using luxury brand products makes me happy .842

I feel great when I use luxury brand products .867

Using luxury brand products makes me proud .804

I spend more time in stores or websites of luxury brands compared to other brands .798

Whenever I buy something, it is usually a luxury brand product .807

I mostly prefer luxury brands, no matter what I buy .801

KMO = .916 
Bartlett's test value = 4 988.398

Price Sensitivity α Factor Mean Standard 
Dev.

I make extra effort to find the lower price of a product

.808

.846

4.07 .77If I can buy a product for a lower price, I can change what I am planning to buy .847

I am sensitive to price differences while shopping .878

KMO = .713 
Bartlett's test value = 596.583

Brand Preference α Factor Mean Standard 
Dev.

I consider buying luxury brands before other brands

.911

.834

2.88 1.08
I prefer luxury brand products, although products offered by other brands have better features .899

I prefer to buy luxury brands even though other brands give better offers (Discounts, Installments, etc.) .907

I prefer to buy luxury brand products in my future purchases .914

KMO = .821 
Bartlett's test value = 1 602.548

and personal information scores. In addition, the rela-
tionships of the values obtained from the scales were as-
sessed with Structural Equation Modeling (Path Analysis). 
Analyses were carried out with SPSS 22.0 and AMOS soft-
ware. The significance level was set to p < 0.05.

Measures. To measure the scales’ internal consistency, 
reliability analysis was conducted, whereas an explana-
tory factor analysis was performed to test the validity. The 
factor loadings and Cronbach’s Alpha coefficients of the 
scales are shown in Table 2.
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FINDINGS 
The demographic characteristics of the participants are 
shown in Table 3. 

Table 3 – Demographic characteristics of the sample 
Таблица 3 – Социально-демографические характеристики 

участников исследования 

Characteristics Frequency Percentage, %

1. Gender
Female 365 64.83

Male 198 35.17

2. Marital status
Married 302 53.64

Single 261 46.36

3. Age

18–25 156 27.71

26–35 181 32.15

36–45 167 29.66

46–55 44 7.82

56 and over 15 2.66

4. Education 
level 
(considering 
the last school 
you graduated 
from)

High school 107 19.01

Associate degree 46 8.17

Bachelor’s degree 288 51.15

Postgraduate 122 21.67

5. Income level

Lower than 2.500 
TL 35 6.22

2.500–5.000 TL 136 24.16

5.001–7.500 TL 106 18.83

Higher  
than 7.500 TL 139 24.69

I do not have any 
regular income 147 26.11

As shown in Table 3, 64.83 % of respondents are fe-
male (N = 365) and 35.16 % are male (N = 198). 53.64 % 
are married (N = 302), 46.36 % are single (N = 261). 89.52 
% are between the ages of 18–45 (N = 504). 51.15 % of 
respondents are undergraduate (N = 288). 26.11 % (N = 
147) do not have any regular income.

Descriptive statistics for the variables of brand trust, 
brand loyalty, price sensitivity and brand preference in 
the study are given in Table 4.

When Table 4, which includes the mean scores of the 
participants’ answers, is analyzed, the mean of the brand 
trust variable is 3.45, and brand loyalty is 3.29. The mean 
price sensitivity variable is 4.07, and that of the brand, 
preference is 2.88.

The Structural Equation Modeling was used to exam-
ine the model created to determine the mediating effect 
of price sensitivity on trust and loyalty to luxury brands 
on brand preference. The model created to test the re-
search hypotheses is shown in Fig. 2.

Fig. 2. Testing research hypotheses  
using structural equation modeling

Рис. 2. Модель для проверки выдвинутых гипотез  
с использованием структурных уравнений

Whether the collected data fit or not is determined 
by evaluating various fit indices [Meydan, Şeşen, 2015]. 
To determine the fit of the created model with the data 
covariance matrix, the fit values were examined. The fit 
indices obtained are given in Table 5.

Table 4 – Descriptive statistics of the scales 
Таблица 4 – Описательная статистика переменных с учетом шкал 

Scales N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Brand Trust 563 1.00 5.00 3.45 .85

Brand Loyalty 563 1.00 5.00 3.29 .95

Price Sensitivity 563 1.00 5.00 4.07 .77

Brand Preference 563 1.00 5.00 2.88 1.08

Table 5 – The Goodness-of-Fit values of the scales* 
Таблица 5 – Оценка адекватности значений используемых шкал 

Scales GFI CFI NFI IFI

Fit Values 1.00 1.00 1.00 1.00

Perfect Fit 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 0.97 ≤ CFI ≤ 1.00 0.95 ≤ NFI ≤ 1.00 0.95 ≤ IFI ≤ 1.00

Acceptable Fit 0.90 ≤ GFI < 0.95 0.95 ≤ CFI < 0.97 0.90 ≤ NFI < 0.95 0.90 ≤ IFI <0.95

Discrepancy GFI < 0.90 CFI < 0.95 NFI < 0.90 IFI < 0.90

Note: GFI = Goodness-of-Fit Index; CFI = Comparative Fit Index; NFI = Normed Fit Index; IFI = Incremental Fit Index.
* Source: Doğan and Özdamar [2017].
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Values of 0.95 and above show a perfect fit for GFI, NFI, 
and IFI indices and above 0.97 for the CFI index. When the 
goodness-of-fit values are examined, we observe that the 
values show a perfect fit.

The Pearson correlation coefficients (r) and p-values 
are shown in Table 6.

Table 6 – Inter-variables correlation coefficients 
Таблица 6 – Взаимосвязь и коэффициенты корреляции  

между переменными 

Scales Pearson 
Correlation (r) p

Brand Loyalty ← Brand Trust 0.65 0.001*

Price Sensitivity ← Brand Trust 0.03 0.598

Price Sensitivity ← Brand Loyalty 0.03 0.615

Brand Preference ← Price Sensitivity –0.02 0.462

Brand Preference ← Brand Loyalty 0.65 0.001*

Brand Preference ← Brand Trust 0.12 0.001*

Considering the inter-variable correlation coefficients 
in Table 6, the price sensitivity variable has a weak and 
statistically insignificant relationship with brand trust, 
brand loyalty, and brand preference (p >0.05). Therefore, 
the research hypotheses 7 and 8 are not supported.

H1 = Brand trust has a positive effect on brand loyalty.  
A statistically significant, positive, and healthy rela-
tionship exists between brand trust and brand loyalty  
(p < 0.05; r = 0.65).The hypothesis is accepted.

H2 = Brand trust has a positive effect on price sensitivity. 
We have determined that the price sensitivity variable 
has a weak and statistically insignificant relationship with 
brand trust (p >0.05, r = 0.03).

H3 = Brand loyalty has a positive effect on price sensitiv-
ity. We have also determined that the price sensitivity vari-
able has a weak and statistically insignificant relationship 
with brand loyalty (p >0.05, r = 0.03).

H4 = Brand trust has a positive effect on brand preference. 
A statistically significant, positive, and fragile relationship 
exists between brand trust and brand preference (p <0.05, 
r = 0.12). The hypothesis is accepted.

H5 = Brand loyalty has a positive effect on brand prefer-
ence. A statistically significant, positive, and healthy rela-
tionship exists between brand loyalty and brand prefer-
ence (p <0.05, r = 0.65). The hypothesis is accepted.

H6 = Price sensitivity has a positive effect on brand pref-
erence. Similarly, the price sensitivity variable has a weak 
and statistically insignificant relationship with brand pref-
erence (p >0.05, r = –0.02).

H7 = Price sensitivity has a mediating role in the effect of 
brand trust on brand preference. Price sensitivity does not 
have any mediating role in the effect of brand trust on 
brand preference. The hypothesis is rejected.

H8 = Price sensitivity has a mediating role in the effect 
of brand loyalty on brand preference. Price sensitivity does 
not have any mediating role in the effect of brand loyalty 
on brand preference. The hypothesis is rejected.

CONCLUSION
Luxury brands’ primary purpose is to present products 
with the highest quality, unique designs and functions to 
satisfy consumers’ desires and needs. In addition to gain-
ing confidence on a product basis, companies producing 
luxury brands want to support their products with the 
quality of the services they offer. Thus, they make efforts 
to ensure customer trust without compromising on the 
quality in all processes.

Brand trust is built prior to making a purchase. It con-
tinues during and after the purchase. Brand trust covers 
all processes and components from the brand’s materi-
als to the service offered in its stores. Brands that aim to 
achieve stability in this process can build loyalty. Particu-
larly, the loyalty of those using the brand’s products and 
satisfied with them is instantly created. The process of 
communication with the consumer also supports build-
ing trust.

Consumers remember brands with higher confidence 
more efficiently, and brand trust means the learning pro-
cess that prevents consumers from shifting towards com-
peting brands. Surveys show that brand trust increases 
the market share of brands. Alternatively, the results show 
that brand trust enhances the positive effect of differen-
tiation from competitors [Pintado et al., 2017]. This study 
adds to the literature by revealing a statistically signifi-
cant, positive, and weak relationship between brand trust 
and brand preference. However, a statistically significant, 
positive, and healthy relationship is found between brand 
loyalty and brand preference. Accordingly, one can sug-
gest that brand loyalty has a more substantial effect on 
brand preferences than brand trust.

Brand trust and brand loyalty, which are essential for 
companies, are frequently examined in the literature. 
Based on their research, Delgado-Ballester and Munuera-
Aleman [2001], Bennur and Jin [2017] stated that brand 
trust positively affected brand loyalty. Similarly, the pre-
sent study’s findings demonstrate a statistically signifi-
cant, positive, and healthy relationship between brand 
trust and brand loyalty.

The study has determined that price sensitivity has 
a weak and statistically insignificant relationship with 
brand trust. For this reason, when brand trust is exam-
ined, it is insufficient to evaluate merely the relationship 
between the consumer and the brand, and it is necessary 
to take into account macroeconomic factors such as crisis 
and economic recession in a country.

O’Cass and Frost [2002] reported in their study that 
consumers with brand loyalty are less price-sensitive than 
those without loyalty. The present study has also deter-
mined that price sensitivity has a weak, statistically insig-
nificant relationship with brand loyalty.

Loyalty can urge consumers to pay higher prices for 
a product offered by a brand than its competitors [Kel-
ler, 2003]. On the contrary, consumers may refrain from 
purchasing a product due to its price, although their trust 
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and loyalty to the brand may increase. The study suggests 
that consumers may not prefer luxury brands due to their 
price sensitivity, although they trust and become loyal to 
brands.

The research results show that price sensitivity does 
not have any mediating role in the effect of brand trust 
and loyalty on consumers’ luxury brand preferences. The 
effect of price sensitivity and brand trust on brand prefer-
ence is weak.

Consumer brand preference is an essential step in 
understanding consumers and has always been a topic 
of great interest in the marketing domain. Brand prefer-
ences reveal the qualities of a brand. They also provide 
critical input for companies to develop successful brand-
ing strategies. 
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Уровень доверия и лояльности люксовому бренду  
и потребительские предпочтения:  
посредническая роль чувствительности к цене
Эзра Озкан Пир1, Эврим Деринозлу 
1 Эрзинджанский университет, г. Эрзинджан, Турция

Аннотация. Во времена общества потребления многие покупатели отдают предпочтение высококачественным и экс-
клюзивным дизайнерским брендам. В основе данного тренда лежит широкий диапазон причин, начиная с возможности 
подчеркнуть свой статус и благосостояние и заканчивая позитивными эмоциями и символической властью, порождае-
мыми подобными брендами. Исследование направлено на то, чтобы на примере рынка люксовых товаров изучить такие 
факторы, как уровень лояльности и доверия бренду, предпочтение потребителей к торговой марке и чувствительность к 
цене, а также установить наличие/отсутствие корреляции между данными переменными. В случае обнаружения данной 
связи – исследовать посредническую роль чувствительности к цене при влиянии доверия и лояльности бренду на по-
требительские предпочтения. Методологическую основу исследования составила теория запланированного поведения 
в контексте прогнозирования действий и намерений потребителей по отношению к люксовым продуктам. Использова-
ны данные онлайн-опроса 563 респондентов, проживающих на территории Турции. Методами исследования послужили 
корреляционный анализ и методы описательной статистики. Для анализа данных применялись статистические пакеты 
SPSS 22.0 и AMOS, а также принципы моделирования структурных уравнений. Результаты исследования показали, что 
роль чувствительности к цене как медиатора между доверием потребителей, лояльностью бренду и потребительскими 
предпочтениями люксовых товаров не является значимой. Анализ показал наличие положительной корреляции между 
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доверием, лояльностью и предпочтением бренда. Выявлено слабое влияние чувствительности к цене и доверия к бренду 
на предпочтения потребителей. Выводы исследования подчеркивают необходимость разработки компаниями успешных 
маркетинговых стратегий для эксклюзивных брендов.
Ключевые слова: доверие бренду; лояльность бренду; предпочтение бренда; чувствительность к цене; люксовые  
бренды.
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памяти о них становятся их детища. Данным материалом Уральский госу-
дарственный экономический университет, журнал «Управленец» отдают 
дань памяти одному из основателей журнала – создателю финансовой 
школы Урала и Сибири, большому ученому, организатору, руководите-
лю, Человеку с большой буквы, доктору экономических наук, профессору 
Виктору Павловичу Иваницкому. 

Как внешне легкой и успешной выглядит порой жизнь человека, сде-
лавшего невероятно много и оставившего после себя не только два на-
учных журнала (помимо нашего издания, профессор Иваницкий стоял 
у истоков второго научного журнала УрГЭУ – «Journal of New Economy» 
(ранее – «Известия УрГЭУ»)), но и целую плеяду учеников, последовате-
лей, научные монографии, публикации в ведущих журналах России и за 
рубежом, а также самое ценное – научные идеи, мысли и оценки! Но разве 
легко было уроженцу Ставропольского края, закончив лучший вуз СССР 
в области экономики и финансов в Ленинграде, начать трудовой путь на 
заводе в небольшом областном городе Каменске-Уральском, заложить 

фундамент финансовой науки и образования в промышленном центре СССР – г. Свердловске, а затем вдохнуть новую 
жизнь в ныне финансовый центр Сибири – г. Иркутск? Разве можно считать легкой работу на посту руководителя пар-
тийного органа крупного региона, отвечавшего практически за все на подведомственной территории в те далекие 
годы иной реальности, существенно отличавшейся от настоящего дня? Вряд ли была простой деятельность по под-
готовке профессиональных финансовых кадров для дружественной Монголии, деятельность настолько эффективная 
и стратегическая, что ученики профессора Иваницкого много лет приглашали его посетить страну и поделиться сво-
ими научными знаниями, а узнав об уходе Виктора Павловича, прислали письмо с соболезнованиями. Вряд ли, зная 
о тяжелой потере, которую понес профессор Иваницкий после авиакатастрофы в г. Иркутске, можно считать достиг-
нутыми с невероятной легкостью те результаты профессиональной деятельности, которыми гордится не только Урал, 
Сибирь, но и вся Россия.

Но что действительно легко делал Виктор Павлович – это решал сложнейшие задачи, возникавшие в процессе 
подготовки аспирантов, во время организации научных конференций и рецензирования научных публикаций. Решал 
путем набора номера в заветной, потрепанной временем телефонной книжке, где имена и фамилии, которые много 
лет в качестве авторов указываются на корешках и титулах учебников, монографий, в шапках научных статей, для про-
фессора Иваницкого были именами друзей, в том числе товарищей по комнате в общежитии в Ленинграде. Действи-
тельно легко Виктор Павлович мобилизовывал все силы и средства для решения, казалось бы, нерешаемых проблем 
и достижения невероятных результатов. Его имя открывало двери, превращало невозможное по сложности дело на-
писания диссертации и ее защиты в четко спроектированный и предсказуемый процесс. Своей личностью Виктор 
Павлович мог легко сбалансировать противоположные точки зрения в научном споре, организовать выступление 
в своем университете ведущего ученого из практически любой точки России, содействовать в размещении научной 
публикации на страницах центральных научных журналов.

Своей мудростью и жизненным опытом профессор Иваницкий сделал духовно богаче и сильнее не одну сотню 
своих учеников, своей научной энергетикой обеспечил их движение вперед на долгие годы. Да, ученики Виктора Пав-
ловича сегодня – доктора наук, руководители вузов, регионов и муниципальных образований, финансовых органов 
и предприятий, учреждений. Но они навсегда ученики профессора Иваницкого. Они будут помнить об этом, как и 
главное правило своего Учителя: «неразрешимых проблем не бывает».

Декабрь 2020 г. Екатеринбург. По заснеженному тротуару к остановке неспешно шел невысокий пожилой человек 
с портфелем. И совершенно четко возникла мысль: «Это Виктор Павлович». Он всегда шел на работу. В любую погоду. 
И, несмотря на то, что Виктора Павловича уже нет, он до сих пор идет с нами по нашему пути. И так будет всегда, по-
тому что мы будем помнить о нем.

Спасибо, Виктор Павлович!

Текст подготовлен доктором экономических наук, доцентом, 
профессором кафедры финансов, денежного обращения и кредита  

Уральского государственного экономического университета 
Н. А. Истоминой

Памяти В.П. Иваницкого



ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «УПРАВЛЕНЕЦ»

Общие положения
l К публикации принимаются статьи, соответствующие тема-

тике журнала и настоящим требованиям. Представляемые мате-
риалы должны быть актуальными, обладать научно-практической 
значимостью и новизной.

l Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в слу-
чае положительного заключения – редактируются. Редакция не 
согласовывает с авторами изменения и сокращения рукописи, 
не затрагивающие принципиальных вопросов.

l Статья, отправленная автору на доработку, должна быть 
возвращена в исправленном виде в максимально короткие сроки  
с ответами автора на замечания рецензента, а также пояснениями 
всех изменений, сделанных автором.

l Статьи аспирантов и соискателей могут приниматься 
к публикации без соавторства с доктором или кандидатом наук.  
Статьи, в число авторов которых входят студенты и магистранты, 
не принимаются к публикации.

l Общее количество авторов статьи – не более трех  
(для международных коллективов – не более пяти). 

Материалы, представляемые авторами в редакцию
Материалы пересылаются в редакцию по электронной почте.
Заявка на публикацию включает следующие файлы:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке 

и содержащий в указанном порядке:
1) 1–3 кода по классификации JEL; 
2) сведения об авторах на русском языке– ;
3) ключевые слова на русском языке (5–8 слов);
4) аннотацию на русском языке (150–200 слов);
5) название статьи на русском языке; 
6) текст статьи; 
7) библиографический список на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском 

языке и содержащий в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
2) перевод названия статьи на английский язык;
3) перевод ключевых слов на английский язык;
4) перевод аннотации на английский язык;
5) перевод библиографического списка на английский язык.

–  Информация об авторе должна содержать: фамилию, имя, отчество автора; 
ученую степень; ученое звание; должность; организацию, которую представляет ав-
тор; адрес организации; контактный телефон (с указанием кода города); e-mail. Адрес  
организации указывается в последовательности: почтовый индекс, страна, город,  
улица, дом.

Вся указанная информация подлежит публикации. 

Требования к оформлению рукописи
Объем статьи – от 35 000 до 50 000 знаков с пробелами, не 

включая список литературы, на листе формата А4 с полями по 2 см. 
Текст набирается через полтора интервала, кегль – 14,  

гарнитура – Times New Roman. 
Все страницы рукописи нумеруются. 
Каждая таблица должна иметь название, каждый рисунок  – 

подрисуночную подпись на русском и английском языках. 
Уравнения, рисунки и таблицы нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте.
Цветовое оформление графических элементов (рисунков, 

схем) должно использоваться исключительно в практических, 
а не декоративных целях.

Требования к списку источников
Список источников должен преимущественно включать 

научные статьи в рецензируемых научных изданиях, моно-
графии, авторефераты диссертаций. Нормативно-правовые 
документы, статистические материалы и материалы без ука-
зания фамилий авторов в список источников не включаются, 
при необходимости упоминаются в тексте статьи или выно-
сятся в постраничную сноску. 

В соответствии с международными стандартами подго-
товки публикаций рекомендуемое количество источников в 
списке литературы – не менее 30, из которых не менее 50 % 
должны быть зарубежными и индексироваться в МНБД Web 
of Science и Scopus. Самоцитирование не должно превышать 
10 %.

Список оформляется в алфавитном порядке: сначала рус-
скоязычные, затем англоязычные источники. Источники в 
списке не нумеруются. Для идентификации источника в тексте 
используются фамилии авторов, год публикации. При наличии 
в описании источника электронного идентификатора DOI, он 
обязательно указывается в конце библиографического описа-
ния в списке источников.

Внутритекстовые ссылки на использованную литературу 
оформляются в квадратных скобках с указанием фамилии ав-
тора (ов), страницы. Опубликованный источник на кириллице 
цитируется – [Тамбовцев, 2017, c. 23], источник, использую-
щий латиницу – [Buchanan, 2010, p. 37]. При одновременном 
цитировании нескольких источников, ссылка имеет вид [Там-
бовцев, 2017, c. 23; Buchanan, 2010, p. 37].  Если количество ав-
торов составляет от одного до трех, авторы перечисляются в 
ссылке через запятую, если больше – указывается [Тамбовцев 
и др., 2017, c. 23; Buchanan et al., 2010, p. 37]. Для различения 
авторов с одной фамилией применяются инициалы; для работ 
одного автора, опубликованных в одном году – латинская бук-
венная идентификация, например, [Тамбовцев, 2017a, 2017b]. 
Если фамилии цитируемых авторов выступают частью пред-
ложения, в квадратных скобках может указываться только год 
и страница: В. Л. Тамбовцев [2017, p. 23] отмечает, что …

Рукописи, не соответствующие данным требованиям, воз-
вращаются авторам.

Плата за публикацию статей не взимается.

Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.

В случае принятия статьи к публикации авторы предостав-
ляют заполненные заявки и экспертное заключение о воз-
можности открытого опубликования. Бланк заявки размещен 
на сайте журнала: http://upravlenets.usue.ru.

Прием статей:
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 102а 
Баусова Юлия Сергеевна
Телефон: +7 (343) 283-12-33
E-mail: bausova@usue.ru 
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