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ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

И. А. Макаров1, 
Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»  
(Москва, Россия)
И. А. Степанов2, 
Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»  
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УГЛЕРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ:  
ВАРИАНТЫ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ

Работа посвящена анализу основных экономических инструментов регулирования 
выбросов парниковых газов (углеродный налог, система торговли квотами на выбросы, 
гибридные инструменты) и нацелена на выявление возможностей их использования 
в России. Центральной задачей исследования является выявление критериев и прин-
ципов выбора оптимального инструментария регулирования выбросов, необходимого 
для развития российской климатической политики и утверждения государственной 
модели регулирования выбросов. Основные выводы состоят в том, что, во-первых, 
выбор инструмента является вторичным по отношению к выбору количественной 
цели сокращения выбросов: при сохранении цели, действующей сейчас, применение 
специализированных инструментов сокращения выбросов бессмысленно. Во-вторых, 
в условиях неопределенности экономического и технологического развития страны, 
высокой зависимости от цен на энергоресурсы, а также недостаточного уровня ин-
ституционального развития эффективная система регулирования выбросов в России 
обязательно должна содержать элементы ценового регулирования и быть при этом 
максимально простой и прозрачной. Возможным вариантом может стать углерод-
ный налог, который тем не менее должен стать не простым дополнением к действу-
ющей фискальной системе, а частью более масштабной стратегии низкоуглеродного 
развития страны. 

Ключевые слова: низкоуглеродное развитие, выбросы парниковых газов, Па-
рижское соглашение, углеродный налог, система торговли квотами на выбросы, 
изменение климата.
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CARBON REGULATION: OPTIONS 
AND CHALLENGES FOR RUSSIA

The paper focuses on main economic instruments for greenhouse gas emissions regulation 
(carbon tax, cap-and-trade, hybrid instruments) and aims at revealing the possible ways 
of emissions regulation in Russia. The main objective is to identify criteria of instrument choice 
and develop the framework of optimal instrument design required for establishing national 
system of greenhouse gas emissions regulation in Russia. First of all, the main outcome of the 
paper is that the choice of instrument is secondary to the establishment of the quantitative 
target of emissions reduction: with the current target, the use of any economic instrument 
is meaningless. Secondly, under current conditions of uncertain economic and technological 
pathway, critical dependence on energy prices along with institutional underdevelopment 
of Russia, the optimal system should contain the elements of price regulation. It should also 
be simple and transparent. Carbon tax is therefore considered to become the possible option, 
although, being not just the add-on to the fiscal system, but an integral component of large-
scale low-carbon development strategy of Russia.

Key words: low-carbon development, greenhouse gas emissions, Paris agreement, 
carbon tax, cap-and-trade system, climate change.

Введение

Изменение климата к настоящему моменту признано одним из клю-
чевых вызовов XXI в., адекватный ответ на который требует совместных 
действий всех ведущих стран [Pachauri et al., 2014]. В декабре 2015 г. в Па-
риже подписано новое климатическое соглашение, в котором поставлена 
цель не допустить повышения температуры более чем на 2 градуса Цельсия 
(а при возможности — даже на 1,5 градуса Цельсия) по сравнению с до-
индустриальным периодом [Paris Agreement, 2015]. Для достижения этой 
цели необходимо кардинальное сокращение выбросов парниковых газов.

Парижское соглашение отводит основную роль в сокращении вы-
бросов государствам. Именно они призваны зафиксировать националь-
ные цели сокращения выбросов и определить механизмы их достижения. 
К настоящему моменту более 150 государств уже представили собственные 
«определяемые на национальном уровне вклады», представляющие собой 
планы сокращения или ограничения выбросов на ближайшие десятилетия. 
В число этих стран входит и Россия, зафиксировавшая свой вклад к 2030 г. 
на уровне 75–80% от объема выбросов 1990 г. «при условии максимально 
возможного учета поглощающей способности лесов» [UNFCCC, 2017a]. 

В настоящее время страны активно разрабатывают и вводят механизмы 
национального регулирования выбросов парниковых газов. О потенци-
альном введении схемы национального регулирования выбросов говорят 
и в России. Первые шаги к ней уже сделаны. Разработана концепция си-
стемы отчетности, мониторинга и верификации выбросов ПГ, утверждена 
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методика подсчета объема их выбросов для предприятий. Продолжаются 
активные дискуссии по поводу того, в какой форме система регулирова-
ния выбросов должна применяться. 

Активное обсуждение инструментов климатической политики идет 
как с участием бизнеса и органов государственной власти, так и в экс-
пертном сообществе. Во многих случаях она сводится к обсуждению це-
лесообразности углеродного регулирования, а если таковая установлена — 
к обсуждению перспектив применения одного из двух альтернативных 
подходов к нему: ценового (введения налога на выбросы) и количествен-
ного (введения системы торговли разрешениями на выбросы) [Галено-
вич, 2016а; Галенович, 2016б; Ситников, 2016; Огороднов, 2016]. Широко 
анализируется зарубежный опыт, насчитывающий уже десятки примеров 
применения той или иной схемы углеродного регулирования [Аверчен-
ков и др., 2013]. Между тем протекающая в этом русле дискуссия, хотя 
и полезна сама по себе, недостаточна для ответа на вопрос, какой должна 
быть схема регулирования выбросов в России. Она, как правило, упускает 
из виду несколько важных обстоятельств.

Во-первых, главный вопрос — в выборе не инструмента регулирова-
ния, а цели сокращения выбросов.

Во-вторых, в чистом виде количественный и ценовой подходы в мире 
в настоящее время почти не применяются, и вопрос стоит не в выборе 
одного из них, а в выборе оптимального из множества гибридных меха-
низмов, сочетающих достоинства обоих подходов и минимизирующих 
их недостатки.

В-третьих, Россия кардинально отличается от всех других стран, кото-
рые к настоящему моменту внедрили ту или иную схему регулирования 
выбросов, и простое копирование зарубежного опыта, даже удачного, в ее 
случае неприемлемо.

В данной работе предпринята попытка очертить круг вызовов, стоящих 
перед внедрением системы углеродного регулирования в России, а также 
определить соответствующие особенностям российской экономики прин-
ципы выбора инструмента климатической политики. 

Главный компонент системы регулирования выбросов —  
не вид регулирования, а конечная цель

Любая схема регулирования выбросов предполагает какую-то количе-
ственную цель. Ключевой критерий при выборе инструментов регулиро-
вания — это минимизация издержек достижения данной цели. 

Именно с выбора цели, а не инструмента необходимо начинать дис-
куссию о регулировании выбросов в России. В настоящий момент суще-
ствует два количественных ориентира климатической политики России: 



6

1) указ Президента от 2013 г. о сокращении выбросов к 2020 г. до 75% 
от уровня 1990 г.; 2) цель, указанная в рамках национально определяе-
мого вклада Парижского соглашения — к 2030 г. ограничить выбросы 
на уровне 75–80% от объема 1990 г. «при условии максимально возмож-
ного учета поглощающей способности лесов».

В то же время, по последним официальным данным (2015 г.), рос-
сийские выбросы парниковых газов уже на 29,6% (а с учетом ЗИЗЛХ1 — 
на 45,7%) ниже уровня 1990 г. [UNFCCC, 2017b]. С учетом текущей сла-
бой экономической динамики не вызывает сомнений, что цель 2020 г. 
будет выполнена автоматически, без каких-либо дополнительных усилий 
[Kokorin, Korppoo, 2014]. В цель на 2030 г. неопределенность вносит фор-
мулировка, касающаяся вклада лесов — она не уточняет, по какой именно 
схеме следует оценивать вклад российских лесов в сокращение выбросов. 
Однако даже если отбросить дополнительное условие в отношении лесов, 
высока вероятность того, что и цель на 2030 г. будет выполнена без до-
полнительных усилий. Добавление лесной составляющей (например, ис-
пользования показателей выбросов с учетом ЗИЗЛХ) сокращения выбро-
сов не оставит никаких сомнений в этом.

Любая созданная при таких целях система регулирования выбросов 
будет выступать исключительно декоративным инструментом, а не ре-
гуляторным, так как минимизировать издержки достижения цели она не 
сможет: издержки уже равны нулю. 

Отдельный вопрос — зачем России нести какие-либо издержки по со-
кращению выбросов? С одной стороны, чтобы предотвратить изменение 
климата, которое на ней скажется не меньше, чем на других государствах 
мира. Географическое положение России обуславливает наличие неко-
торых положительных эффектов от изменения климата, отсутствующих 
в ряде других стран (например, увеличение навигационного периода Се-
верного морского пути или улучшение условий для ведения сельского 
хозяйства). Однако существуют и серьезные угрозы, в частности, таяние 
вечной мерзлоты, увеличение частоты и интенсивности гидрометеоро-
логических опасных природных явлений и т.д. [Росгидромет, 2014; Кат-
цов и др., 2011].

С другой стороны, большинство стран прилагают усилия по сокра-
щению выбросов не только для того, чтобы внести свой вклад в борьбу 
с изменением климата, но исходя из прочих соображений: например, 
для укрепления энергобезопасности за счет снижения зависимости от им-
порта ископаемого топлива; ради создания новых рабочих мест в «зеле-
ном» секторе экономики; для обеспечения технологического лидерства 

1 С учетом антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями в сек-
торе землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ).
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в будущем, когда чистые технологии станут доминировать. Аргументы по-
добного рода применимы и к России.

Не вызывает сомнения долгосрочный тренд к низкоуглеродному раз-
витию. Он отражает не только и не столько мечты природоохранных ор-
ганизаций, сколько объективно меняющиеся условия межтопливной кон-
куренции, в которой экологические соображения выступают лишь одним 
из факторов. Тренд этот подтверждается, среди прочего, многочислен-
ными инвестициями крупнейших нефтегазовых компаний в возобновля-
емую энергетику и другие чистые технологии, за технологическое лидер-
ство в производстве которых уже идет ожесточенная борьба. Россия пока 
находится в стороне от этого процесса, рискуя уже в среднесрочной пер-
спективе столкнуться со сжимающимся спросом и обострившейся кон-
куренцией за покупателя энергоресурсов без готового «плана Б». 

Инвестиции в сокращение выбросов в современных условиях можно 
воспринимать как инвестиции в технологический прогресс, а в россий-
ском случае — еще и как важное направление на пути к диверсификации 
экономики. Последняя давно декларируется как одна из ключевых целей 
развития российской экономики. 

Важно и то, что меры по сокращению выбросов парниковых газов кос-
венно способствуют улучшению экологической обстановки. Некоторые 
из парниковых газов сами являются мощными загрязнителями (например, 
оксиды азота), другие (например, любая парниковая эмиссия при произ-
водстве угля) технологически связаны с промышленными загрязнениями. 
Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, от за-
болеваний, связанных с загрязнением воздуха, в России ежегодно умирает 
140 тыс. человек [WHO, 2017].

Другая группа факторов, обуславливающая необходимость углеродного 
регулирования в России, связана с растущими рисками доступа россий-
ских компаний на внешние рынки. Фирмы в ведущих странах уделяют 
все большее внимание выбросам парниковых газов на всех этапах произ-
водственно-сбытовой цепочки и становятся все более требовательными 
к своим корпоративным партнерам. Так, в последние годы российские 
компании все чаще получают от своих иностранных покупателей и ин-
весторов запросы о раскрытии информации о выбросах парниковых га-
зов. Параллельно набирает силу движение дивестиций из грязных энер-
гетических проектов, в рамках которого тысячи инвестиционных и пен-
сионных фондов, компаний и индивидуальных инвесторов прекращают 
инвестиции в активы угольных, а иногда и нефтяных компаний [Arabella 
Advisors, 2016]. Вполне возможно постепенное введение пограничных та-
моженных пошлин для борьбы с «климатическим демпингом», особенно 
по отношению к странам, не имеющим государственного регулирования 
парниковых выбросов. Если такие механизмы когда-то появятся, россий-



8

ские компании будут особенно уязвимы перед ними [Макаров, Соколова, 
2014; Пискулова, Костюнина, Абрамова, 2013]. 

Исходя из всех этих аргументов, постепенное внедрение каких-либо 
мер углеродного регулирования в России выглядит необходимым. Однако 
для этого принципиально важно определиться с целью регулирования, до-
стижение которой как минимум требует каких-то дополнительных усилий. 
Только после этого появляется смысл в выборе инструментов климатиче-
ской политики, призванных достичь заданных значений с наименьшими 
затратами. Новая цель могла бы быть установлена в рамках новой редак-
ции национально определяемого вклада, которую согласно Парижскому 
соглашению Россия, как и другие страны, должна представить в 2023 г. 
Еще раньше она могла бы быть установлена на уровне национального за-
конодательства.

Виды климатического регулирования  
и условие минимизации издержек сокращения выбросов

Традиционно принято выделять две основные группы инструментов 
регулирования выбросов — административные и экономические1. К ад-
министративным инструментам относятся техническое регулирование 
(запрет использования технологии или предписание использования кон-
кретной технологии), нормы расходования ресурсов (например, потре-
бления бензина автомобилями, энергоэффективности зданий и т.д.)2, 
а также количественные ограничения на выбросы (т.е. установление ли-
митов («потолков») выбросов для компаний). Вводя административные 
инструменты, государство напрямую ограничивает вредное воздействие, 
осуществляемое бизнесом на климатическую систему. 

Экономические инструменты не предполагают каких-то запретов 
или прямых ограничений. Они направлены на создание дополнитель-
ных экономических стимулов (посредством штрафов или поощрений 
потребителей и производителей грязной продукции). Их условно можно 
разделить на две группы в зависимости от предмета воздействия — на те, 
что воздействуют на стимулы в отношении выбросов (налог на выбросы 

1 В западной литературе чаще используется термин «рыночные», но в российских на-
учных работах его нередко применяют лишь к тем инструментам, которые предполагают 
куплю-продажу разрешений на выбросы.

2 Своего рода комбинацией технического регулирования и норм расходования ресур-
сов выступает уже появившийся в российской практике инструмент под названием «наи-
лучше доступные технологии» (НДТ), предполагающий составление справочников техно-
логий, которые одновременно технологически доступны и в наибольшей степени отвечают 
целям защиты окружающей среды. Постепенно технологии, содержащиеся в справочниках, 
становятся обязательными для компаний.
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или субсидия на сокращение выбросов, система торговли квотами на вы-
бросы), и те, что воздействуют на стимулы в отношении использования 
грязной продукции (например, налог на автомобили или субсидирование 
ВИЭ1) (табл. 1). 

Таблица 1

Классические инструменты регулирования выбросов

Административные Экономические

  Техническое регулирование
— запрет использования технологии
—  предписание использования кон-

кретных технологий
 Нормы расходования ресурсов 
 Количественное ограничение выбросов

Воздействуют на стимулы в отношении 
выбросов:
  Налог на выбросы
  Система торговли квотами на выбросы 

(cap-and-trade)
—  с распределением разрешений 

на аукционе
—  с бесплатным распределением раз-

решений
  Субсидия на сокращение выбросов
Воздействуют на стимулы в отношении 
производства или потребления грязной про-
дукции
  Налог на грязную продукцию 
  Субсидии на чистую продукцию

Источник: составлено авторами на основе [Goulder, Parry, 2008].

Экономическая эффективность регулирования выбросов означает ми-
нимизацию совокупных затрат, связанных с их сокращением на заданную 
величину. Условием экономической эффективности является выравнива-
ние предельных издержек сокращения выбросов между всеми эмитентами 
и всеми способами сокращения выбросов. В теории равенство предельных 
издержек означает, что издержки на сокращение каждой дополнительной 
единицы выбросов равны вне зависимости от того, какая фирма и каким 
образом (например, через повышение энергоэффективности оборудова-
ния, установку очистных сооружений или снижение объема производ-
ства) их сокращает.

Именно возможность минимизировать затраты на сокращение вы-
бросов обуславливает основное преимущество экономических инстру-
ментов регулирования выбросов над административными. Использова-
ние экономических инструментов не ограничивает эмитентов в выборе 
того, где и каким образом будут сокращаться выбросы, оно лишь фикси-
рует, что компании вынуждены будут заплатить некоторую цену за еди-

1 К тому же эффекту, что и субсидирование ВИЭ, приводит отказ от субсидирования 
ископаемого топлива, который также может быть рассмотрен как инструмент сокращения 
выбросов.
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ницу выбросов, в случае если ее не удастся избежать. Компания будет за-
интересована в сокращении выбросов лишь до тех пор, пока издержки 
сокращения будут ниже, чем размер выплачиваемого налога или стои-
мость разрешения на выбросы. Как только такие издержки оказываются 
выше, компания предпочтет прекратить дальнейшие сокращения, а вместо 
них осуществлять оплату. Рыночные силы приводят к тому, что сокраще-
ния будут осуществляться теми компаниями и теми способами, которые 
обходятся дешевле всего, — такой эффект недостижим при применении 
административных инструментов. 

По схожим причинам экономические инструменты регулирования 
выбросов эффективнее, чем инструменты регулирования грязного про-
изводства (например, налог на автомобили или субсидии на чистую энер-
гию). Налоги на выбросы или системы торговли квотами на выбросы 
дают возможность компаниям самостоятельно решать, каким способом 
сокращать выбросы. Оптимизируя затраты, каждая отдельная компания 
будет выбирать наиболее приемлемый для нее способ сокращения — будь 
то инвестиции в ВИЭ, повышение КПД действующих систем генерации 
энергии, простое сокращение производства или что-то другое. Регулиро-
вание грязного производства в отличие от регулирования выбросов наце-
лено на стимулирование лишь некоторых способов сокращения выбросов 
(например, снижение числа приобретаемых автомобилей или инвестиции 
в ВИЭ), которые не обязательно наиболее дешевы [Goulder, Parry, 2008].

В теории экономические инструменты должны были бы покрывать весь 
объем выбросов страны, для того чтобы обеспечивать равенство предель-
ных издержек сокращения между всеми экономическими агентами. В ре-
альности это невозможно по причине высоких издержек сбора информа-
ции, измерения и контроля. К примеру, будучи одной из самых развитых, 
Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов, за-
пущенная в 2005 г., до сих покрывает лишь около половины совокупных 
выбросов всех стран-участниц [Alberola, 2015].

Условие равенства предельных издержек сокращения выбросов верно 
не только в отношении фирм, но и в отношении регионов. По этой ло-
гике экономическое регулирование выбросов должно осуществляться 
на территории всей страны. Это дает возможность сокращать выбросы 
там, где это дешевле всего. С этой точки зрения предлагавшаяся в 2016 г. 
идея безуглеродной Сибири [Восточную Сибирь…, 2016] вряд ли может 
быть признана экономически оправданной, так как она предполагает, 
что выбросы в результате административного решения сокращаются лишь 
в одном регионе, даже в том случае, если издержки компаний по сокра-
щению выбросов в этом регионе выше, чем в других.

Безусловно, в ряде государств системы регулирования действуют на ре-
гиональном или даже муниципальном уровне. Однако в большинстве слу-
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чаев это либо ответ региональных администраций, обладающих высокой 
степенью автономии, на невозможность выработать национальную си-
стему регулирования (например, в США или Канаде), либо пилотные 
проекты, призванные апробировать различные системы регулирования, 
прежде чем распространить их на всю территорию страны (например, 
в Китае). Региональные системы регулирования выбросов могут рассма-
триваться как шаг к национальной системе, но не как более эффектив-
ная альтернатива ей. 

Тот факт, что экономические инструменты регулирования выбросов 
(а именно субсидии, налоги и системы торговли квотами на выбросы) 
в теории эффективнее иных альтернатив, не означает, что применение 
административных инструментов или регулирование грязного произ-
водства никогда не могут быть оправданны. Например, в случае наличия 
в экономике (отрасли) идентичных фирм один простой технологический 
стандарт вполне может выровнять предельные издержки индивидуальных 
фирм. Кроме того, иногда издержки по измерению и контролю выбросов 
могут быть настолько велики, что привлекательность административных 
мер или регулирования грязного производства будет выше. Это верно, на-
пример, в отношении выбросов от автомобилей, где ограничения на по-
требление бензина в расчете на километр пробега (т.е. введение нормы 
расходования ресурсов) в совокупности с налогами на бензин (т.е. регули-
рование грязного производства) дают эффект, близкий к эффекту от на-
лога на выбросы, но администрирование этих инструментов обходится 
намного дешевле [Goulder, Parry, 2008]. Этот же пример демонстрирует, 
что во многих случаях разные инструменты способны гармонично допол-
нять друг друга. Например, в практике ряда европейских стран общере-
гиональная система торговли квотами на выбросы существует одновре-
менно с национальными углеродными налогами, практикой наилучших 
доступных технологий, налогом на бензин, субсидированием возобнов-
ляемой энергетики и т.д. 

Выбор между налогом и системой торговли квотами  
на выбросы
Несмотря на отдельные исключения (вызванные, например, высокими 

издержками администрирования или иными транзакционными издерж-
ками), в общем случае наиболее экономически эффективными инстру-
ментами регулирования выбросов являются экономические: установление 
цены на выбросы (взимание налога или субсидирование) или введение 
системы торговли квотами на выбросы (СТКВ). В связи с тем, что воз-
можности для субсидирования сокращения выбросов в большинстве стран 
невелики из-за бюджетных ограничений, на практике выбор фактически 
сводится к налогу или СТКВ. 
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Налог на выбросы является практическим воплощением так называ-
емого налога Пигу, направленного на интернализацию негативной экс-
терналии. Он ограничивает деятельность фирмы-эмитента путем повыше-
ния себестоимости ее продукции на величину цены выбросов, что в тео-
рии ведет к сокращению объемов выпуска до уровня, максимизирующего 
общественное благосостояние.

СТКВ также нацелена на максимизацию общественного благососто-
яния, только не за счет выбора оптимальной цены выбросов, а за счет 
установления оптимального объема выбросов для экономики в целом. 
Исходя из этого объема, регулирующий орган должен выпустить раз-
решения на выбросы и распределить их (бесплатно или через аукцион) 
между эмитентами. Каждый эмитент должен покрыть свои выбросы раз-
решениями. В противном случае он вынужден купить дополнительные 
разрешения на рынке у тех компаний, которые преуспели в сокращении 
выбросов больше.

Принципиальным отличием между двумя инструментами является то, 
что введение налога фиксирует определенный уровень издержек по со-
кращению выбросов, оставляя будущий уровень выбросов неизвестным, 
в то время как СТКВ, наоборот, фиксирует конкретный итоговый уро-
вень выбросов, но оставляет неопределенным будущие издержки их со-
кращения (табл. 2). Данное отличие особенно важно, когда регулирующий 
орган действует в условиях неопределенности будущего экономического 
и технологического развития.

В таком случае выбор того или иного инструмента регулирования вы-
бросов может оказывать разное воздействие на благосостояние общества. 
Мартин Вайцман еще в 1974 г. указал на то, что предпочтительность налога 
или системы квот в условиях неопределенности издержек сокращения за-
грязнения зависит от относительной эластичности функций предельных 
выгод и издержек [Weitzman, 1974]. В случае с выбросами парниковых га-
зов эластичность предельных выгод относительно низка1, что в интерпре-
тации модели Вайцмана обуславливает выбор в пользу налога.

Налог на выбросы хорош еще и тем, что в отличие от СТКВ может от-
носительно быстро меняться в ответ на изменения в экономической конъ-
юнктуре. Потолок выбросов в рамках СТКВ устанавливается, как правило, 

1 И установление цены, и ввод СТКВ влияют на будущий уровень выбросов парни-
ковых газов как на потоковую величину (ежегодный уровень выбросов), однако выгоды 
от сокращения выбросов (т.е. предотвращенный ущерб от изменения климата) зависят 
от концентрации выбросов в атмосфере (накопленного уровня выбросов), что обуслав-
ливает меньшую относительную эластичность функции предельных выгод по сравнению 
с функцией предельных издержек сокращения выбросов. Данный тезис еще усиливается 
тем, что ущерб от выбросов для экономики одной страны зависит от выбросов всех стран 
в мире, в то время как функция предельных издержек отражает издержки только нацио-
нальных фирм.
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на более длительное время и в случае резкого изменения экономической 
динамики рискует стать нерелевантным.

Выбор между налогом на выбросы и СТКВ зависит также и от уже сло-
жившейся фискальной политики. Действующие в экономике налоги в со-
четании с углеродным регулированием создают так называемый эффект 
наложения налогов («tax-interaction effect»). Налоги на выбросы увеличи-
вают себестоимость любой продукции, использующей топливо как фак-
тор производства. Возможна ситуация, при которой они, будучи эффек-
тивны в частном равновесии, могут стать причиной отклонения экономики 
от Парето-оптимального состояния в общем равновесии. Вероятность 
этого тем сильнее, чем выше уже действующие в стране налоги на фак-
торы производства. Важно иметь возможность скомпенсировать эффект 
наложения налогов посредством эффективного вложения средств, полу-
ченных в результате использования углеродного регулирования [Goulder, 
Parry, Burtraw, 1996; Goulder, 2013]. Но для этого лучше использовать инст-
рументы климатической политики, предполагающие тот или иной сбор 
средств, т.е. налоги или СТКВ с аукционом. С другой стороны, должна 
быть уверенность, что применение этих инструментов будет сопрово-
ждаться их возвратом в реальный сектор, а не осуществляться в фискаль-
ных целях — как инструмент пополнения бюджета. 

Отдельную роль в выборе инструментов регулирования играют из-
держки администрирования. В случае с налогом на выбросы они, как пра-
вило, ниже, так как он, в отличие от СТКВ, не требует создания новых 
экономических институтов (площадок для торговли, систем аукциониро-
вания, регуляторов рынка разрешений и т.д.), а встраивается в уже суще-
ствующую фискальную инфраструктуру. Это особенно ценно для стран 
с недостаточно развитой нормативно-правовой и институциональной сре-
дой [Stavins, 1995]. Более того, в случае СТКВ с бесплатным распределе-
нием разрешений сразу встает вопрос о критериях распределения, и в этот 
момент особенно велики коррупционные риски.

Впрочем, несмотря на существующие недостатки, СТКВ чаще, чем на-
лог на выбросы, становится инструментом регулирования эмиссии пар-
никовых газов — не в последнюю очередь по политическим причинам 
[Fischer, 2011]. Решение о введении новых налогов крайне болезненно 
для любого политика, особенно в странах, придерживающихся принци-
пов наименьшего вмешательства государства в экономическую жизнь. 
СТКВ, даже если она предполагает платное распределение квот, выступает, 
как правило, более политически приемлемым вариантом. Еще одно пре-
имущество СТКВ — в большей наглядности. В качестве ориентира уста-
навливается конкретная количественная цель, зафиксированная в меж-
дународном соглашении. Налог в глазах широкой публики выступает 
абстрактным инструментом, увеличивающим издержки бизнеса и потре-
бителей ради нигде не прописанных задач.
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Гибридные инструменты
Налоги и системы торговли квотами на выбросы все реже встречаются 

в чистом виде. Для преодоления рисков, связанных с введением каждого 
из этих механизмов, часто используются гибридные инструменты, одно-
временно сочетающие в себе характеристики налога и СТВК. Основным 
недостатком налога на выбросы является неопределенность будущего 
уровня выбросов, а слабость СТКВ проявляется в неопределенности из-
держек сокращения выбросов. Установление слишком жесткого суммар-
ного объема («потолка») выбросов может вести к непредвиденно высо-
кому уровню издержек фирм и негативным последствиям для экономики. 
Слишком мягкий потолок, наоборот, способствует тому, что сокращение 
выбросов становится для фирм легче, что снижает спрос на разрешения 
и, как следствие, ведет к снижению их рыночной цены.

Ярким примером подобной ситуации является Европейская СТКВ, 
цена разрешений в которой упала с 27 евро в июле 2008 г. до уровня 
в 10 евро в феврале 2009 г. и ниже отметки в 5 евро в начале 2013 г. Такой 
уровень цен перестал быть серьезным стимулом для компаний к сокра-
щению выбросов и поставил экологическую эффективность механизма 
под сомнение. По официальной позиции Еврокомиссии, в результате 
некорректной оценки спроса произошел перевыпуск разрешений на вы-
бросы и, как следствие, падение цен на них [European Commission, 2017a]. 
Важной причиной ошибки стал финансово-экономический кризис 2008–
2009 гг., приведший к непредвиденному снижению экономической ак-
тивности [Koch, 2014].

Возможным средством борьбы с неопределенностью будущего уровня 
выбросов и издержек их сокращения является применение так называ-
емого «предохранительного клапана» («safety valve»). Его суть состоит 
во внедрении в СТКВ элементов ценового регулирования. Когда цена 
на разрешения вырастает до некоего критического уровня, регулятор на-
полняет рынок дополнительными разрешениями, тем самым снижая цену 
на рынке. Наоборот, если цена падает до некоего минимального уровня, 
регулятор выкупает избыточные разрешения с рынка. Подобный меха-
низм, принцип работы которого напоминает деятельность центрального 
банка на валютном рынке, может заработать в Европейской СТКВ начи-
ная с 2019 г. [European Commission, 2017b].

Фиксируя коридор цен в СТКВ, регулятор снижает неопределенность 
будущих издержек сокращения выбросов. Достигается компромисс между 
данным типом неопределенности и неопределенностью будущего уровня 
выбросов, что позволяет снизить чувствительность системы регулирова-
ния к экономическим и технологическим шокам. 

Альтернативным способом достижения подобного компромисса явля-
ется внедрение элементов количественного регулирования в налог на вы-
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бросы. Это достигается за счет использования принципа экологической 
прогрессивности налогообложения. Так, на фирмы может налагаться налог 
на выбросы со стандартной ставкой до достижения ей некоего уровня вы-
бросов, аналогичного потолку, который существовал бы для этой фирмы 
в СТКВ. По достижении данного объема выбросов фирма платит налог 
по увеличенной ставке. При такой системе присущая обычному налогу 
на выбросы неопределенность будущего объема сокращений снижается 
за счет усиления стимулов для каждой фирмы вписываться в своей ин-
дивидуальный потолок.

Ценовое регулирование также может быть дополнено возможно-
стью фирм вместо оплаты налога покупать единицы сокращений выбро-
сов у операторов каких-либо сертифицированных проектов (такая си-
стема действует, в частности, в ЮАР [World Bank, 2016]). Эта идея может 
быть продолжена до создания полноценной гибридной системы, сочета-
ющей элементы ценового и количественного регулирования: устанавли-
вается углеродный налог, но при этом сами компании, сокращая выбросы 
сильнее, чем в базовом сценарии, могут создавать единицы сокращений 
выбросов. Государство следит за объемом сокращений, и если он недо-
статочен для выполнения общенациональной цели, может начать заку-
пать у компаний эти единицы сокращений выбросов за счет средств, по-
лученных от углеродных налогов. Таким образом, к фиксированной цене 
на выбросы добавляется гарантия достижения заданного объема сокра-
щений выбросов [Snyder, 2015]. 

Наконец, в качестве еще одного средства борьбы с неопределенностью 
будущего объема выбросов может быть относительный потолок выбро-
сов в СТКВ. В отличие от абсолютного, он фиксирует не максимально 
допустимый уровень выбросов в экономике, а максимально допустимую 
углеродоемкость производства (т.е. объем выбросов на единицу выпуска). 
Объективным преимуществом относительного потолка над абсолютным 
является его большая устойчивость к неопределенности будущего объ-
ема производства.

При абсолютном потолке в случае, когда выпуск оказывается выше 
ожидаемого, фирмам становится сложнее уложиться в установленные по-
толки, что ведет к росту их издержек по сокращению выбросов и росту цены 
на рынке. Наоборот, когда выпуск оказывается ниже ожидаемого, фирмы 
без усилий выполняют свои обязательства и цена на рынке разрешений 
снижается (как в случае с ЕСТВ после кризиса 2008–2009 гг.) [European 
Commission, 2017b]. В случае использования СТКВ с относительным по-
толком количество выпущенных разрешений на выбросы будет меняться 
синхронно с динамикой выпуска, снижая возможности резкого роста 
или падения цены в ответ на колебания конъюнктуры реального сектора 
[Ellerman, Wing, 2003]. Это особенно актуально для развивающихся стран, 
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где волатильность темпов прироста ВВП на горизонте 5–7 лет крайне вы-
сока. Показательно, что Китай и Индия в рамках «национально опреде-
ляемых вкладов», представленных в процессе подготовки Парижского со-
глашения, сформулировали именно относительные цели по сокращению 
выбросов (снижение углеродоемкости ВВП на 60–65 и 36% соответственно 
к 2030 г. относительно уровня 2005 г. [UNFCCC, 2017a]).

Особенности потенциального регулирования  
выбросов парниковых газов в России

В настоящий момент углеродное регулирование с использованием эко-
номических инструментов действует или находится в процессе разработки 
в более чем 30 странах (на национальном уровне или уровне администра-
тивных субъектов). В их число входят не только развитые страны Европы, 
Северной Америки и Азии, но и развивающиеся государства: ЮАР, Чили, 
Казахстан, Мексика и Китай [World Bank, 2016]. Цель этих инструмен-
тов — минимизация издержек сокращения выбросов до планируемых 
значений — как правило, реализуется успешно. Впрочем, есть и провалы: 
так, СТКВ в Казахстане, начавшая свою работу в 2013 г., в 2016 г. была 
приостановлена с целью доработки механизма распределения разреше-
ний на выбросы [ICAP, 2017]. 

В России система регулирования выбросов может появиться по-
сле 2020 г. Некоторые необходимые меры для этого уже реализуется, к при-
меру, в области мониторинга и контроля выбросов. В частности, с 2016 г. 
о выбросах парниковых газов обязаны отчитываться компании с годо-
вым объемом выбросов более 150 млн т СО2-эквивалента, с 2018 г. этот 
порог снижен до 50 млн т. Разработана соответствующая методика под-
счета выбросов. Соответствующая методика предложена и для регионов, 
хотя их отчетность о выбросах пока носит добровольный характер. Под-
готовлена методика количественного определения объема поглощения 
парниковых газов, которую предприятия могут использовать, например, 
при осуществлении мер по восстановлению лесов. Эти и ряд других шагов 
относятся к разряду необходимых, но недостаточных. В первую очередь 
система углеродного регулирования в России не сможет функциониро-
вать без релевантной цели сокращения выбросов. 

Вопрос о выборе инструмента регулирования выбросов, которому не-
редко уделяется ключевое внимание в экспертной дискуссии, — более 
частый. Не подлежит сомнению, что экономические инструменты имеют 
большую эффективность по сравнению с административными, и это верно 
для России так же, как и для любой другой страны. Однако простое за-
имствование опыта применения этих инструментов из стран, где они 
уже используются, в российских реалиях едва ли возможно. Российская 
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экономика существенно отличается от всех государств, где когда-либо 
действовали углеродный налог или СТКВ. Она характеризуется одновре-
менно следующими чертами:

1) высокой волатильностью экономического роста. Темпы прироста 
ВВП лишь за последние 10 лет варьировали от –7,8% в 2009 г. 
до около 4% в последующие три года с дальнейшим снижением 
до –3,7% в 2015 г.;

2) высокими коррупционными рисками и не самыми эффективными ин-
ститутами. Например, по индексу восприятия коррупции Россия 
находится на 131-м месте в мире [Transparency International, 2017];

3) высокой зависимостью от ископаемого топлива. Даже в условиях 
низких цен на энергоносители нефть и газ формируют 37,4% до-
ходной части бюджета и 47,1% стоимости российского экспорта 
[UNCTAD, 2017] — это максимальные значения среди всех стран, 
где к настоящему моменту действует углеродное регулирование. 
Взимание дополнительных средств (в виде налога или платы за раз-
решения) в энергетическом секторе неизбежно будет сопровождать-
ся сильным эффектом наложения налогов — за исключением слу-
чая, если параллельно с введением платы за выбросы будут сни-
жены иные налоги. 

В практической плоскости это означает, что эффективная система ре-
гулирования выбросов в России должна, во-первых, содержать элементы 
ценового регулирования, что позволит снизить волатильность издержек 
по сокращению выбросов при нестабильной динамике ВВП и неопре-
деленных перспективах промышленного и технологического развития 
страны. Во-вторых, система должна быть максимально простой и прозрач-
ной, что позволит избежать высоких коррупционных рисков на начальных 
стадиях формирования в условиях несовершенной нормативно-правовой 
базы и отсутствия развитых систем мониторинга и верификации выбросов. 
В-третьих, она должна быть достаточно гибкой для реагирования на из-
менения экономической конъюнктуры. В-четвертых, она должна быть 
аккуратно и постепенно встроена в существующую фискальную систему.

Вместе эти условия могут быть выполнены лишь при введении угле-
родного налога, который либо частично замещает другие налоги, либо 
генерирует средства, которые в дальнейшем будут направлены на ком-
пенсацию негативных последствий его введения. В силу высокой зависи-
мости российской экономики от ископаемого топлива углеродный налог 
не может быть простым дополнением к действующей налоговой системе: 
будучи введенным как изолированная мера, он неизбежно подорвет кон-
курентоспособность значительной части российской продукции.

Вместо этого углеродный налог должен быть частью более масштабной 
стратегии низкоуглеродного развития, разработка которой поручена Ми-
нистерству экономического развития в 2017 г. Она должна предполагать:
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• трансформацию системы налогообложения энергетического ком-
плекса с встраиванием в нее углеродного налога как средства сти-
мулирования производителей более чистой энергии;

• постепенное реформирование угольной отрасли, обеспечиваю-
щей в России около 150 тыс. рабочих мест, и выстраивание новой 
стратегии развития угольных районов с целью их диверсификации 
и создания альтернативных рабочих мест;

• новую научно-технологическую политику в направлении низко-
углеродного развития, нацеленную на развитие технологий ВИЭ, 
а также захоронения и улавливания углерода (последнее позволит 
снизить риски для угольной отрасли);

• создание нового регуляторного режима в отношении ВИЭ с целью 
их интенсивного развития, особенно в районах, изолированных 
от единой энергетической системы;

• более интенсивное привлечение внешнего финансирования низ-
коуглеродных проектов (в том числе по линии Нового банка разви-
тия БРИКС, Арктического совета, в перспективе — Евразийского 
банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, 
возможно — Фонда Шелкового пути);

• возобновление де-факто свернутой программы повышения энер-
гоэффективности;

• разработку новой энергетической стратегии, учитывающей риски 
сохранения действующей модели развития топливно-энергетиче-
ского комплекса и нацеленной на диверсификацию российской 
энергетики.

Отдельные элементы низкоуглеродной стратегии и углеродного ре-
гулирования как ее составляющей можно внедрять с использованием 
пилотных региональных программ. Такие программы могут обеспечить 
апробацию конкретных механизмов с целью дальнейшего их применения 
на всей территории страны или даже Евразийского экономического союза.

Масштаб указанных задач гораздо больше, чем простое введение «цены 
на углерод». Однако он адекватен рискам, которые несет российская эко-
номика в связи с постепенной трансформацией мирового хозяйства в сто-
рону низкоуглеродного развития. В то же время решение указанных за-
дач — это еще и шаг в направлении диверсификации российской эконо-
мики и построения новой модели ее развития, в которой страна отчаянно 
нуждается.
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ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Ж. А. Мингалева1, 
Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет  
(Пермь, Россия)

ИДЕИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  
«ЯБЛОКО РАЗДОРА»  
ИЛИ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ?2

В статье проведен анализ основных зарубежных подходов к трактовке понятия 
«устойчивое развитие», направлений формирования концепций, программ, политиче-
ских установок на основе понятия и идей устойчивого развития, выявлены недостатки 
наиболее распространенных подходов и концепций. Составлен обзор основных подходов 
и теорий устойчивого развития, предложена их классификация, представлена про-
странственная модель концептуальных областей понятия «устойчивое развитие». 
В ходе исследования сделаны выводы, что сложившиеся альтернативные подходы 
к пониманию роли окружающей природной среды для существования человечества 
в будущем, к оценке влияния промышленного и сельскохозяйственного производства, 
а также результатов жизнедеятельности людей (особенно в условиях резкого ро-
ста урбанизации) на глобальную экологическую обстановку привели к формированию 
множества различных концепций устойчивого развития, положенных в основу наци-
ональных стратегий устойчивого развития. В результате идеи, да и сама концепция 
все больше становятся областью разногласий и противоречий между государствами 
и отдельными регионами мира, а не общей платформой для объединения усилий по ре-
шению глобальных проблем человечества.

Ключевые слова. Устойчивое развитие, устойчивый рост, области концепту-
ального построения, пределы роста, истощение ресурсов.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IDEAS:  
AN «APPLE OF DISCORD»  
OR A PLATFORM FOR UNIFICATION?

The article analyzes the main foreign approaches to the interpretation of the «sustainable 
development» definition, the directions for the formation of various concepts, programs, political 
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attitudes based on the definition and ideas of sustainable development, identifies shortcomings 
of the most common approaches and concepts. An overview of the main approaches and theories 
of sustainable development is compiled, their classification is proposed, a spatial model of the 
conceptual areas of the concept of «sustainable development» and spheres of its application 
is presented. The study concluded that the alternative approaches to understanding the role 
of the environment in the existence of mankind, to the assessment of both  the impact 
of industrial and agricultural production and the results of people’s livelihoods (especially 
in the context of a sharp increase of urbanization rate) on the global environmental situation, 
have led to the formation of various concepts of sustainable development that form the basis 
of national strategies and programs of sustainable development. As a result, the ideas, and the 
very concept of sustainable development, are increasingly becoming a field of disagreements 
and contradictions between states and individual regions of the world, rather than a common 
platform for combining efforts to solve global problems of mankind.

Key words: sustainable development, sustainable growth, areas of conceptual 
construction, limits to growth, depletion of resources.

Введение

Несмотря на то что идеи устойчивого развития присутствуют во всех 
программных документах последних десятилетий, реальных и существен-
ных изменений в улучшении взаимодействия природы и общества не на-
блюдается. Более того, последние события, связанные с массовыми при-
родными катаклизмами, в первую очередь с землетрясениями и вызы-
ваемыми ими цунами, извержениями вулканов, обширными лесными 
пожарами и т.д., в значительной степени объясняются неправильной хо-
зяйственной деятельностью людей, их небрежным отношением к природе 
и нежеланием соблюдать природный баланс. Провозглашенные с между-
народной трибуны тезисы о необходимости повышения ответственности 
всех стран и народов перед общим домом — планетой Земля — и активи-
зации работы по созданию нормальных условий для жизни будущих по-
колений в большей своей части так и остаются лозунгами и пропагандой, 
используются «скорее как постулат, чем как обоснованная необходимость» 
[Marcuse, 1998, p. 108]. Более того, сложившееся к настоящему времени 
огромное разнообразие понятий термина «устойчивое развитие» привело 
к тому, что данная концепция «нагружена множеством определений, ко-
торые рискуют превратиться в лозунг демагогии или в худшем случае по-
грузиться в безрассудство… [Это понятие] используется для оправдания 
и легитимации множества политик и практик, начиная от общинного 
аграрного утопизма и заканчивая крупномасштабным капиталоемким раз-
витием рынка» [Towards a Comprehensive Geographical Perspective…, 2000, 
p. 1]. Таким образом, говорить о качественном концептуальном структу-
рировании этого понятия не приходится, так же как и о нормализации 
институциональных подходов к практике устойчивого развития. 
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Пропагандистский характер многих тезисов о необходимости обеспе-
чения устойчивого развития, а также достаточно формальное описание 
сущности этого явления без обоснования необходимости его реального 
воплощения присутствуют во множестве научных работах, фиксируясь за-
тем в официальных документах, политических и государственных (и меж-
госудраственных) программах. Например, в работе Барбары Лукерман 
и Рольфа Нордстрома важность устойчивого развития определяется так: 
«...экологическое управление, социальное равенство и экономическое 
процветание являются неотъемлемыми компонентами устойчивого чело-
веческого прогресса» [Lukerman & Nordstrom, 1997, р. 513]. Такая «аргу-
ментация» в дальнейшем приводит к простому декларированию принци-
пов и задач устойчивого развития в нормативных документах отдельных 
стран и в программах действий. 

Другой серьезной и явно выраженной проблемой в практическом при-
менении концепции устойчивого развития является то, что идеи устойчи-
вого развития интерпретируются по-разному в различных странах и ре-
гионах мира и соответственно по-разному воплощаются в национальной 
политике, в действиях бизнес-структур, органов власти и управления, 
поведении населения, деятельности различных общественных органи-
заций. При этом национальные подходы к разработке стратегии, про-
грамм и мероприятий по обеспечению устойчивого развития опираются 
на различные научные теории, обеспечивающие концептуальную основу 
для принятия тех или иных политических и государственных решений, 
выбора инструментов и средств воздействия на природу и общество, из-
мерения эффективности предпринимаемых мер и достигнутых успехов 
и т.д. В результате идеи устойчивого развития все больше становятся об-
ластью противоречий и раздора [Hopwood, 2005, р. 40] между государст-
вами и целыми регионами мира, в первую очередь между экономически 
развитыми и экологически благополучными странами мира и регионами 
нищеты, голода, отсутствия элементарных санитарно-гигиенических ус-
ловий, болезней, военных конфликтов.

Признавая тот факт, что переход к концепции устойчивого развития оз-
начает потенциально важный сдвиг в понимании отношения человечества 
к природе и между людьми, необходимо более ясное понимание смысла 
термина «устойчивое развитие», его наполнения, значимости для сущест-
вования и благополучной жизни будущих поколений, а также для приня-
тия взвешенных, обоснованных и согласованных решений в области эко-
номики, экологии и общества.

Однако, по признанию многих зарубежных специалистов, существую-
щие в настоящее время различные трактовки понятия устойчивого разви-
тия имеют очень широкие интерпретации на интервале «от почти бессмыс-
ленного до чрезвычайно важного значения для человечества» [Hopwood, 
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2005, р. 40]. Это в значительной степени затрудняет поиск компромисса 
в достижении действительно устойчивого развития в глобальном масштабе. 
В этой связи важными являются систематизация и четкое позициониро-
вание различных теорий устойчивого развития в концептуальном про-
странстве, выявление их сущностных моментов и возможных последствий 
их применения, что позволит обеспечить политиков и государственных 
служащих надежным инструментом, помогающим в процессе принятия 
решений в данной области.

История возникновения и трансформации  
идей устойчивого развития

Нужно отметить, что мысли об устойчивом развитии и экологической 
безопасности производства, теоретическая проработка этих идей целе-
направленно начались еще во второй половине ХХ в. Основную тревогу 
забили философы, которые отмечали, что интенсивное техническое раз-
витие, бурный рост производства и рост потребления имеют множество 
негативных последствий, среди которых в первую очередь выделялось 
разрушение природной среды, способное уже в ближайшем будущем при-
вести к гибели человечества в целом. Попытки доказать это с помощью 
математического аппарата были реализованы в начале 70-х гг. с помощью 
различных математических моделей. Наиболее известной среди них оказа-
лась модель прогноза мирового развития, созданная американским инже-
нером, разработчиком теории системной динамики Джеем Форрестером, 
который по приглашению руководства Римского клуба применил создан-
ную им методику системной динамики к задаче моделирования мировых 
проблем. Результаты моделирования были опубликованы в 1971 г. в книге 
«Мировая динамика» (World Dynamics), где было показано, что дальней-
ший рост производства и жизнедеятельности человечества установивши-
мися к началу 70-х гг. ХХ в. темпами примерно через 50 лет (уже в 20-х гг. 
XXI в.) приведет к экологической катастрофе вследствие резкого ухудше-
ния экологической обстановки и негативного изменения климата, а по-
ложительные тенденции роста сменятся на противоположные тенден-
ции снижения качества жизни людей вследствие возрастания дефицита 
производственных ресурсов из-за физической ограниченности ресур-
сов планеты Земля [Forrester, 1971]. С помощью математического моде-
лирования Форрестером было доказано, что энергетические, сырьевые 
и природные (пашня, питьевая вода и пр.) ресурсы планеты являются 
естественным и жестким ограничением для роста качества жизни людей 
и человечества в целом.

Одновременно с этим исследованием в 1970–1972 гг. также под эги-
дой Римского клуба был осуществлен проект оценки глобальных угроз 
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человечеству, руководил которым Деннис Медоуз. В рамках этого про-
екта группой исследователей были проанализированы основные факторы 
экономического роста и составлены сценарии развития человечества в ус-
ловиях угрозы изменения климата и исчерпания невозобновляемых ре-
сурсов. Нужно отметить, что в составе рабочей группы были в основном 
специалисты в области охраны окружающей среды (Донэлла Медоуз), 
стратегии изменения климата (Йорген Рандерс), системного управления 
(Деннис Медоуз) и другие специалисты в области сценарного планиро-
вания, системной динамики, вопросов изменения климата, глобального 
потепления. 

В 1972 г. результаты работы группы Д. Медоуза были представлены 
на заседании Римского клуба в виде доклада «Пределы роста» («The Limits 
to Growth») и небольшой брошюры, содержащей основные результаты ис-
следования [Meadows, et al., 1972]. В 1974 г. была издана полная версия 
книги, в которую были включены все разработанные группой под руко-
водством Д. Медоуза математические модели роста человеческой попу-
ляции в условиях исчерпания природных ресурсов [Meadows, 1974]. Раз-
работанные в ходе реализации проекта 12 основных сценариев развития 
человечества содержали в себе (помимо пессимистических) и набор так на-
зываемых «оптимальных (устойчивых) сценариев развития», название ко-
торых и дало толчок к формированию термина.

Работы Д. Форрестера и Д. Медоуза оказались сенсацией и послужили 
основой для активных исследований в данной области и широкой пропа-
ганды идей устойчивого развития. Основной областью исследований в то 
время стал анализ последствий быстрого роста численности населения — 
в качестве основной проблемы развития человечества была сформулиро-
вана проблема перенаселения Земли в ближайшем будущем и снижения 
качества жизни вследствие наличия физических ограничений ресурсов 
и деградации окружающей природной среды. Рецепты, разработанные 
в рамках оптимальных сценариев того периода (не только сценариев раз-
вития, рассчитанных группой Д. Медоуза, но и многих других), сводились 
в основном к решению задачи ограничения роста населения, в том числе 
путем законодательного ограничения рождаемости, а также к достижению 
экологического и экономического равновесия в глобальном масштабе. 

В том же 1972 г. вопросы и перспективы взаимодействия человече-
ства и природы были подняты на Конференции ООН (июнь, Стокгольм) 
по проблемам окружающей человека среды1. По итогам конференции 
был принят План действий (Action Plan for the Human Environment), вклю-
чающий 109 программных пунктов, а также Программа ООН по окружа-

1 1972 United Nations Conference on the Human Environment (Part 1); 1972 United Nations 
Conference on the Human Environment (Part 2).
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ющей среде (United Nations Environment Programme — UNEP (ЮНЕП), 
к основным задачам которой относились: оценка текущего состояния 
окружающей среды, прогноз изменений в экологической обстановке и вы-
явление проблем, решение которых требует международного сотрудниче-
ства [Institutional and financial arrangements for international environmental 
co-operation, 1972].

Нужно отметить, что Стокгольмская конференция ООН по проблемам 
окружающей человека среды стала важным моментом в развитии природо-
охранной деятельности ООН, но до современной трактовки устойчивого 
развития было еще далеко. В текстах резолюций и документов Конферен-
ции 1972 г. были заложены основы сбалансированного подхода к решению 
экологических проблем на глобальном уровне, а принятые в ее рамках ре-
шения стимулировали развитие международного права по окружающей 
среде и природоохранное сотрудничество в мировом масштабе. 

Что касается научной значимости выводов, сделанных в докладе «Пре-
делы роста», то они вызвали достаточно ожесточенные споры и серьезные 
возражения в отношении методики исследования, построенных моделей 
и сформулированных выводов. Основная критика касалась уровня слож-
ности модели, которая не могла в силу ограниченности включенных в нее 
факторов (переменных) и небольшого числа уравнений (всего около 1000) 
отразить всю сложность мировой проблематики и многогранность мира. 
В результате, по мнению целой группы исследователей, «широкая нео-
пределенность этих моделей делает пессимистические прогнозы никоим 
образом не определенными, и более обнадеживающие прогнозы кажутся 
одинаково действительными» [Oerlemans et al., 1972, p. 251], а чрезвычайно 
высокая чувствительность результатов моделирования к исходным пред-
положениям и различным допущениям делает ее весьма неустойчивой 
и противоречивой [Boyd, 1972, p. 516; Salerno, 1973, p. 488]. Таким обра-
зом, смоделированный группой Д. Медоуза мир оказался выхолощенным, 
очищенным от региональных и национальных особенностей — «мир, рас-
сматриваемый как монолитная целостность, приобрел не обобщенность, 
а однородность. Сама суть мировой проблематики — внутренняя противо-
речивость — оказалась искаженной» [Pestel, 1989]. Более того, ряд специ-
алистов, включая часть членов самого Римского клуба, назвали концеп-
цию «нулевого роста», разработанную в рамках проекта «Пределы роста» 
«вредной и неадекватной» [Mersarovic & Pestel, 1975]. 

С другой стороны, явные недостатки модели глобального развития, 
предложенной группой Д. Медоуза, привели к активизации исследования 
в данной области, к разработке новых, более сложных моделей и к поиску 
новых инструментов управления дальнейшим развитием мира. Не рас-
сматривая все многообразие развернувшейся по данному поводу дискус-
сии, выделим два направления исследований, результаты которых зало-
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жили фундамент современного понимания термина «устойчивое развитие» 
и формирования наиболее распространенных в настоящее время подходов 
к данной концепции и построенной на ее основе политики. Это исследо-
вания под эгидой Римского клуба двух групп ученых — под руководством 
Э. Пестеля и М. Месаровича и под руководством Я. Тинбергена, резуль-
таты которых были представлены соответственно во втором (1974 г.) и тре-
тьем (1976 г.) докладах Римскому клубу. 

Первое из выделенных исследований, проведенное по инициативе 
активных участников Римского клуба и основных критиков модели Ме-
доуза—Форрестера — американского математика Михайле Месаровича 
и немецкого специалиста в области системного анализа Эдуарда Пестеля 
касалось доработки и модификации модели «глобального мира». Опира-
ясь на собственное представление о иерархической сложности, неодно-
родности, но и неразрывной взаимозависимости элементов глобальной 
системы, а также учитывая многочисленные критические замечания в от-
ношении модели Д. Медоуза, высказанные иными специалистами (см., 
например, работу У. Нордхаус «Мировая динамика: измерение без дан-
ных» [Nordhaus, 1973]), Э. Пестель и М. Месарович предложили новую 
компьютерную модель мира на основе разработанной в конце 60-х гг. 
М. Месаровичем теории многоуровневых иерархических систем. Модель 
Месаровича—Пестеля включает описание 10 подсистем (различных реги-
онов мира) и их взаимосвязей, построенных на основе более чем 200 000 
математических уравнений. 

Результаты работы Э. Пестеля и М. Месаровича были представлены 
в виде доклада Римскому клубу в 1974 г. под названием «Человечество 
на перепутье: второй доклад Римскому клубу» («Mankind at the Turning 
Point: The Second Report to the Club of Rome») [Mersarovic & Pestel, 1975]. 
Одним из важнейших научных результатов этого доклада стала концепция 
«органического роста», которая до сих пор является одним из наиболее 
популярных и продвигаемых Римским клубом теоретических построений 
в области устойчивого развития. Согласно концепции «органического ро-
ста» за каждым регионом мира закрепляется особая функция, выполне-
ние которой обеспечивает вклад данного региона в глобальное устойчи-
вое развитие. Так, страны и регионы с высокой рождаемостью должны 
сосредоточиться на ее ограничении; экономически развитые страны мира 
должны осуществлять различные варианты помощи развивающимся стра-
нам, ориентируясь на ликвидацию разрыва между их среднедушевыми 
уровнями дохода, связанными с различием в промышленных потенци-
алах; развивающиеся страны должны отвечать за загрязнение окружаю-
щей среды, несмотря на существующие в них бедность, антисанитарию, 
нищету. Особые функции и особая роль в обеспечении устойчивого раз-
вития накладываются и на группы стран, относящихся к производите-
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лям и потребителям нефти (с целью достижения устойчивости в снаб-
жении энергоресурсами), а также производителям и потребителям про-
довольствия (с целью решения мировой продовольственной проблемы). 
При этом особый акцент был сделан на регионах, охватывающих разви-
вающиеся страны мира, поскольку по разработанным в модели прогно-
зам при сохранении сложившихся тенденций экологическая и гумани-
тарная катастрофа наступит в первую очередь именно в этих регионах, 
а уже позднее она скажется и на развитых странах мира. Таким образом, 
во втором докладе Римскому клубу были сделаны следующие рекоменда-
ции: необходимость перехода к «органическому росту» на основе диффе-
ренциации темпов роста по группам стран с оказанием дополнительной 
помощи развивающимся странам и решением мировых продовольствен-
ной и нефтяной проблем.

Второе из обозначенных направлений исследований, ставшее важным 
этапом в становлении современного понимания термина «устойчивое раз-
витие» и основой для формирования многочисленных подходов и теорий 
к устойчивому развитию, — исследование Яна Тинбергена, представ-
ленное в виде третьего доклада Римскому клубу в 1976 г. под названием 
«Пересмотр международного порядка» («RIO: Reshaping the International 
Order. A Report to the Club of Rome»). Основное направление исследова-
ний группы Я. Тинбергена было сформулировано по результатам обсуж-
дения доклада группы Д. Медоуза в ООН при участии Римского клуба. 
Как уже отмечалось, одно из серьезных замечаний в отношении модели 
Медоуза—Форрестера и сделанных из нее выводов и рекомендаций каса-
лось акцентирования внимания в модели на экономических, экологиче-
ских и демографических проблемах и практическое отсутствие анализа, 
оценки значимости и соответственно рекомендаций по изменению со-
циально-политических аспектов проблемы пределов роста. Поэтому пе-
ред группой ученых, возглавляемых лауреатом Нобелевской премии ни-
дерландским экономистом Яном Тинбергеном была поставлена задача 
разработки концепции «перестройки структуры мировой экономики», 
а именно: «Предложить руководству и народам стран мира такой новый 
порядок, который позволит реально и наиболее полно удовлетворить ос-
новные потребности сегодняшнего дня и возможные потребности буду-
щих поколений…» [RIO, 1976].

В третьем докладе Римскому клубу, представленному в 1976 г., были 
изложены конкретные рекомендации, касавшиеся реорганизации суще-
ствующих и создания новых институтов на основе таких принципов пове-
дения людей и осуществления ими хозяйственной деятельности, которые 
позволили бы обеспечить условия для глобального устойчивого развития. 
С этой целью, в частности, предлагалось ограничить темпы роста доходов 
на душу населения, причем в разной пропорции для разных стран. Так, 
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по мнению авторов доклада, для сокращения разрыва в уровне благосо-
стояния между странами необходимо, чтобы развитые страны оставались 
на нулевом уровне среднегодового роста доходов на душу населения, в то 
время как в развивающихся странах среднегодовой рост доходов на душу 
населения должен составлять не менее 5% в год. Именно при таком под-
ходе может быть достигнуто сближение среднего уровня доходов в миро-
вом масштабе, умеренное благосостояние и достойное качество жизни 
для населения мира в целом. Однако это, в свою очередь, требует карди-
нальной перестройки институциональной структуры во всем мире, вне-
дрения иных принципов жизнедеятельности, внедрения новой практики 
международных отношений и комплекса других преобразований в эконо-
мической, политической, технической, военной и иных областях.

Три представленных выше исследования («Пределы роста», «Челове-
чество на перепутье» и «Пересмотр международного порядка») заложили 
основы формирования большинства современных подходов к трактовке 
концепции устойчивого развития. Однако сам термин «устойчивое раз-
витие» был введен в оборот чуть позже, в начале 80-х гг. Наиболее часто 
при ссылке на первое упоминание термина «устойчивое развитие» в офи-
циальных международных документах ссылаются на «Всемирную стра-
тегию охраны природы», принятую в 1980 г. и подготовленную в сотруд-
ничестве Международного союза охраны природы (International Union 
for Conservation of Nature — IUCN/МСОП), Программы ООН по окру-
жающей среде ЮНЕП, ЮНЕСКО, Всемирного фонда дикой природы 
(World Wildlife Fund — WWF/ВВФ), Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations — FAO/ФАО) и целого ряда международных неправитель-
ственных организаций.

Что же касается привычной и широко используемой сейчас в качестве 
базовой во многих международных и национальных программных доку-
ментах формулировки понятия устойчивого развития: «Удовлетворение 
потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поко-
лений удовлетворять свои собственные потребности», то оно официально 
было зафиксировано в 1987 г. в программном докладе «Наше общее бу-
дущее» («Our Common Future»), представленном Международной комис-
сией по окружающей среде и развитию (World Commission on Environment 
and Development (WCED)1. Наконец, принятие концепции «устойчивого 
развития» как альтернативы прежнему природоразрушительному курсу 

1 Другое широко известное название этой комиссии — «комиссия Брундтланд» 
(Brundtland Commission), по имени возглавлявшей ее премьер-министра Норвегии Гру Хар-
лем Брундтланд, а другое широко применяемое название доклада — «доклад Брундтланд» 
(the Brundtland Report).
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цивилизации и введение термина «устойчивое развитие» в официаль-
ный оборот были осуществлены на конференции ООН, получившей на-
звание «Саммит Земли», прошедшей в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Также 
на конференции была принята программа ООН «Повестка дня на XXI век» 
(«Agenda 21»), ставшая основой для разработки национальных программ 
по переходу к устойчивому развитию.

Во многих концепциях особо делается акцент на глобальности этого 
явления, подчеркивается, что действия в рамках программ развития и по-
следствия их воздействия на природу и общество должны рассматриваться 
на международном уровне, чтобы избежать смещения проблем из одной 
области в другую, распространения проблемы из границ одной страны 
на множество стран посредством таких действий, как усиление масшта-
бов загрязнений, которые начинают выходить за границы одной области, 
перемещаясь на соседние регионы, как перемещение загрязняющих от-
раслей из одной страны в другую [Wackernagel & Rees, 1996].

Область современных подходов к трактовке  
устойчивого развития

Традиционно считается, что концепция устойчивого развития сфор-
мировалась на международном уровне в результате осознания политиками 
и учеными разных стран общности ряда проблем человечества, наличия 
взаимосвязей между ними, включая общую для всех опасность исчер-
пания невозобновляемых ресурсов уже в ближайшее время, негативную 
тенденцию ухудшения здоровья людей, а также углубление социально-
экономических проблем, связанных с нищетой и неравенством. В таком 
контексте концепция устойчивого развития связывает прежде всего соци-
ально-экономические и экологические области человеческой деятельно-
сти. Однако существующий в настоящее время спектр подходов в рамках 
идеи устойчивого развития при оценке значимости конкретных элементов 
в соотношении «человек—экономика—природа» включает диаметрально 
различающиеся мнения. 

Весь комплекс существующих в настоящее время подходов можно 
представить в виде трехмерного пространства с осями координат «чело-
век», «экономика», «природа» (см. рис. 1). В плоскостях этих координат 
размещены основные подходы и теории устойчивого развития, сгруппи-
рованные на основе качественно-количественной оценки в значениях 
«min» — «max» основных классификационных показателей: показателя 
преобладающего (ведущего) элемента в связке (что является главным), 
показателя соподчинения (что от чего зависит) и показателя преобладаю-
щего в наборе рекомендаций для формирования политики в области про-
мышленного развития, социально-экономического развития и защиты 
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природы подхода к пониманию термина устойчивого развития общества. 
Пунктирными линиями на рис. 1 обозначены траектории развития кон-
цептуальных подходов к понятию устойчивого развития с учетом важно-
сти всех сторон триады «человек—экономика—природа»: прямая стрелка 
к точке «max» для всех трех элементов отражает траекторию формирова-
ния концепции устойчивого развития с равноправным включением всех 
элементов в систему взаимоотношений.

человек 

природа 

min max 

к
max 

max 
экономика 

Теории полного 
подчинения 
природы интересам 
человека и 
производства 
 (a) 

Теории и подходы 
экономии ресурсов,  
их рационального 
использования и 
возобновления, 

экологической безопасности 
производства (c) 

Теории соблюдения всех 
экологических стандартов, 
ведения здорового образа 

жизни (f) 

Теории полного 
слияния с 

природой,  отказа 
от промышленного 

производства (d) 

Теории  
равного 

благосостояния 
для всех  (b) 

Рис. 1. Множество подходов к сочетанию элементов «человек—экономика—природа»  
Источник: составлено автором.

Конечно, представленная на рис. 1 классификация по группам явля-
ется весьма упрощенной, а границы отнесения различных теорий и под-
ходов к той или иной группе размытыми. Тем не менее такое представ-
ление области распространения научных взглядов на устойчивое разви-
тие позволяет обозначить принципиальные границы в подходах, а также 
в формировании политических и хозяйственных решений по вопросам 
достижения устойчивого развития.

Краткий анализ особенностей основных групп теорий устойчивого раз-
вития начнем с плоскости осей «экономика—человек», поскольку исто-
рически эти теории являются первыми и до сих пор остаются наиболее 
распространенными. 
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В плоскости «экономика—человек» при «min» значения элемента «при-
рода» (экологическая составляющая) расположены теории и подходы 
(на рис. 1 обозначены буквой «a») доиндустриальной и классической ин-
дустриальной парадигм XVIII–XX вв. Эти подходы опираются на фун-
даментальную идею о подчиненном человеческим интересам месте при-
роды. Отношения между людьми и окружающей средой при таком подходе 
трактуются как победа человека и человечества над природой. В резуль-
тате в течение последних нескольких сотен лет окружающая среда в зна-
чительной степени воспринималась как внешняя по отношению к чело-
вечеству, необходимая в основном для использования и эксплуатации, 
оценивалась с позиции полного подчинения интересам промышленного 
и сельскохозяйственного производства. Соответственно, при таком под-
ходе для обеспечения экономического роста допускалось хищническое 
использование природных ресурсов, практически бесконтрольное загряз-
нение окружающей среды, эксплуатация физических и психологических 
ресурсов людей, создание в целых регионах планеты массовых свалок 
и захоронений отходов, включая радиоактивные и химически опасные 
«могильники» и т.д. Эта модель роста, по признанию многих исследо-
вателей, политиков и международных общественных структур, привела 
к формированию «нисходящей спирали бедности и деградации окружа-
ющей среды» [WCED, 1987], к «повреждению окружающей среды, от ко-
торой мы зависим» [Hopwood, 2005, р. 39]. 

На основе этого подхода также были сформулированы многочислен-
ные послевоенные теории роста. Доминирующие во многих социально-
экономических программах и национальных стратегиях развития тезисы 
о том, что международное процветание и благосостояние людей могут 
быть достигнуты за счет расширения глобальной торговли и промыш-
ленности, продолжают отстаиваться и в наше время [Reid, 1995; Moffat, 
1996; Sachs, 1999]. 

При этом в рамках данной платформы выдвигались и идеи устойчи-
вого развития — в частности, представленные в моделях Медоуза—Фор-
рестера и Мессаровича—Пестеля идеи ограничения потребления ресурсов 
за счет так называемых промышленно слаборазвитых стран. Дополнитель-
ный стимул распространению этих концепций дал еще один доклад Эду-
арда Пестеля Римскому клубу в 1987 г., получивший название «За преде-
лами роста» («Beyond the Limits to growth») [Pestel, 1989], а предложенная 
в первом и втором докладах Римскому клубу методика моделирования 
глобального развития до сих пор используется правительством США для 
прогнозирования происходящих в мире процессов.

Другое направление формирования теорий устойчивого развития в рам-
ках данной области идет от максимизации потребностей людей, где глав-
ным читается достижение равенства благосостояния во всех странах и ре-



35

гионах (на рис. 1 обозначены буквой «b»). В этих теориях акцент делается 
на необходимости искоренения нищеты в глобальном масштабе и/или вну-
три стран, чего «не смогли добиться прошлые модели роста… а... ника-
кие программы или политика не дают реальной надежды на сокращение 
растущего разрыва между богатыми и бедными странами» (WCED, 1987, 
p. xi). В этих концепциях в качестве основных целей устойчивого разви-
тия выдвигается задача искоренения бедности, удовлетворения человече-
ских потребностей и обеспечения того, чтобы все получали справедливую 
долю ресурсов. Таким образом, социальная справедливость выдвигается 
в этих концепциях в качестве первоочередного и важнейшего компонента 
устойчивого развития. 

Что касается практического применения этих идей в национальных 
стратегиях ведущих стран мира, то они «позволяют бизнесу и правитель-
ствам поддерживать устойчивость без каких-либо фундаментальных из-
менений их нынешнего курса… а идеи Брундтланд о [необходимости] бы-
строго роста [применяются], чтобы оправдать фразу «устойчивый рост» 
[Hopwood, 2005, p. 39]. Это «позволяет капитализму продолжать выдвигать 
экономический рост как свое «морально-ответственное решение» бедно-
сти» [Rees, 1998]. «Если экономика вырастет, в конечном итоге все выи-
грают» [Dollar & Kraay, 2000]. «...для продвижения к более устойчивому раз-
витию нам нужен больший рост»1. И т.д. Таким образом, многочисленные 
нормативные документы экономически развитых стран мира опираются 
на тезис о том, что развитие связано с ростом, и поэтому экономический 
рост рассматривается как часть решения задачи устойчивого развития. 

Концептуальной основой для формулировки этих идей послужили вы-
воды и расчеты, представленные в моделях Медоуза—Форрестера и Мес-
саровича—Пестеля, а также части идей, высказанных в докладе «Наше об-
щее будущее» (хотя официально этот доклад считается базовым для фор-
мирования концепции устойчивого развития на основе создания триады 
«человек—экономика—природа» и полноправного включения в связку 
«экономика—человек» элемента природы).

Одновременно с развитием этих концепций наблюдалось формиро-
вание иных подходов, в большей степени учитывающих интересы «при-
роды», возникших на основе получивших широкую поддержку общества 
многочисленных экологических и «зеленых» движений 50–60-х гг. ХХ в., 
а также понимания и признавания многими политиками и учеными бес-
перспективности и опасности для человечества в целом такого подхода 
хищнического отношения к природе. 

1 Цитата приведена из документа Департамента по окружающей среде, транспорту 
и регионам Великобритании «Лучшее качество жизни: стратегия устойчивого развития Со-
единенного Королевства» [DETR, 1999, п. 3.31].



36

Переход от плоскости «экономика—человек» к любым вариантам вклю-
чения в систему взаимодействия элемента «природа» приводит к форми-
рованию концепций и теорий устойчивого развития на основе триады «че-
ловек—экономика—природа». Как формулируют основу такого подхода 
исследователи, «вместо того чтобы доминировать над природой, наши 
жизни, деятельность и общество должны быть вложены в окружающую 
среду» [Giddings et al, 2002]. 

И здесь развитие теорий пошло по двум основным направлениям: 
в плоскости «экономика—природа» (на рис. 1 обозначено буквой «с») 
и в плоскости «человек—природа» (на рис. 1 обозначены буквами «d» 
и «f»). Вначале остановимся на первом направлении.

Подходы на основе изменения взаимодействия в связке «экономика—
природа» составляют основу официальной концепции устойчивого разви-
тия, изложенной в докладе «Наше общее будущее» и в программных до-
кументах Международной комиссии ООН по окружающей среде и разви-
тию под руководством Г. Х. Брундтланд [World Commission on Environment 
and Development, 1987]. В основе этого подхода лежит понимание того, 
что зависимость людей от окружающей среды в удовлетворении их потреб-
ностей и обеспечении благополучия становится все сильнее и в гораздо 
более широком смысле, чем простое использование ресурсов [WCED, 
1987, p. 5].

В этом же докладе Г. Х. Брундтланд формулирует задачу перехода всего 
мирового сообщества к другой форме экономического роста на основе из-
менения качества роста, удовлетворения основных потребностей и «сли-
яния окружающей среды и экономики при принятии решений» [WCED, 
1987, p. 49]. Ключевыми идеями данного подхода стали идеи целенаправ-
ленного управления природными ресурсами в глобальном (а не только 
региональном) масштабе, указание на то, что «людям нужны природные 
ресурсы и что эти ресурсы должны управляться, а не быстро использо-
ваться, чтобы обеспечить максимальное долгосрочное использование» 
[Dryzeck, 1997].

Концептуальной основой этого подхода послужили идеи, сформули-
рованные в рамках реализованного в 1976–1978 гг. под эгидой Римского 
клуба проекта под названием «За веком расточительства» («Beyond the Age 
of Waste») [Gabor, and Colombo, 1978]. Данный проект, возглавляемый бри-
танским физиком Денишем Габором и итальянским специалистом в об-
ласти управления Умберто Коломбо, явился продолжением и развитием 
ключевых идей доклада «За пределами роста», а именно — проблемы ис-
черпаемости природных ресурсов. Коллектив исследователей провел из-
учение имеющегося в разных странах научно-технического потенциала 
с целью определения его возможностей для решения глобальных энерге-
тических, сырьевых и продовольственных проблем. В докладе утвержда-
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лось, что пределы экономического роста вызваны в большей степени не-
достатками государственного управления и общественного менталитета, 
в то время как достигнутый уровень развития науки и техники позволяет 
решить практически все проблемы, связанные с дефицитом сырья, ре-
сурсов, энергии и продуктов питания, а при разумном отношении к при-
роде возможно обеспечение все более высокого качества жизни людей. 
Поэтому основные усилия необходимо направить на совершенствование 
социально-политических механизмов и институтов.

При этом особый акцент делался на существовании физической воз-
можности современных науки, техники и технологии обеспечить безде-
фицитность ресурсов, а значит, и экономический рост необходимыми 
темпами. Это привело к возникновению различных теорий и подходов, 
обосновывающих требования максимальной экономии и полного возоб-
новления ресурсов, их рационального использования и других меропри-
ятий в области потребления природных ресурсов в качестве основных ме-
ханизмов обеспечения устойчивого развития человечества. 

Наконец, определенную часть концепций в рамках данного подхода со-
ставили теории, разработанные на основе ключевой идеи о том, что перед 
экономикой в настоящее время поставлен доминирующий вопрос о вза-
имосвязи развития человека с экономическим ростом, определяемого 
увеличением производства в качестве основного приоритета [Douthwaite, 
1992]. Увеличение производства на основе рационального и экономного 
использования ресурсов представляется в этих концепциях как ключ 
к благосостоянию всего человечества через преодоление бедности и ни-
щеты. 

Нужно отметить, что именно этот подход (возможность науки и тех-
нологии обеспечить экономический рост без кардинального изменения 
существующего мирохозяйственного порядка и кардинальной трансфор-
мации сложившегося институционального устройства общества) является 
в настоящее время преобладающим в большинстве экономически разви-
тых стран мира. 

Что касается третьей из обозначенных областей развития подходов 
к устойчивому развитию — области «человек—природа», то здесь выделя-
ется две группы достаточно сильно различающихся между собой концеп-
ций (на рис. 1 обозначены буквами «d» и «f»). В целом же спектр сложив-
шихся в данной области подходов охватывает обширную группу теорий 
и концепций, национальных программ от антропогенных до техноцент-
ристских. 

В рамках первого подхода, максимизирующего значимость природ-
ной среды («d»), выдвигаются идеи о необходимости полного слияния 
с природой, отказа от промышленного производства, перехода к на-
туральному хозяйству («экологические деревни» и пр.), полного «сра-
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стания» человека с природой, достижения экологического равновесия 
на основе социальной справедливости. В такой трактовке устойчивое 
развитие представляет собой «непрекрыто антропоцентрическую кон-
цепцию» [Lee, 2000, p. 32].

Другая группа теорий («f») под устойчивым развитием понимает ис-
ключительно «позитивные социально-экономические изменения, кото-
рые не подрывают экологические и социальные системы, от которых за-
висят сообщества и общества» [Rees, 1988, p. 279]. 

Нужно отметить, что многие концепции, разработанные в рамках дан-
ной области взаимоотношений, на практике не всегда обеспечивают устой-
чивое развитие. Более того, часто встречаются ситуации, когда под ло-
зунгом достижения экологической устойчивости скрывается социальная 
несправедливость или, наоборот, с помощью тезиса о социальной спра-
ведливости маскируется нанесение экологического ущерба [Dobson, 2000]. 
Так, Крис Олдс в качестве примера подобной политики приводит одну 
из государственных региональных программ Китая к «планированию 
устойчивого развития», которая, по его мнению, «увековечила противо-
речивость данного подхода, где озабоченность разработчиков программы 
в сокращении потребления энергии в небольшой пространственной об-
ласти поддерживается на самом деле за счет более значимого процесса 
разграбления природных ресурсов Китая финансовыми учреждениями, 
которые используют эти городские пространства как основы для их «ко-
мандно-контрольной деятельности» [Olds, 1997]. Таким образом, делают 
выводы многие зарубежные исследователи, «устойчивость и социальная 
справедливость не обязательно идут рука об руку» [Marcuse, 1998, p. 104]. 
Что же касается жизнеспособности этих подходов, то ряд исследовате-
лей объясняют это тем, что связь экологических и социальных проблем 
во многих случаях обосновывается моральными принципами и воззва-
ниями к совести и этике, а не тем, что эти элементы общественной си-
стемы являются существенными и социально связанными и неотдели-
мыми [Blowers, 1993].

С целью разрешения указанного противоречия некоторые исследова-
тели предлагают сосредоточиться на устойчивых средствах к существова-
нию и благосостоянии, а не на благоустройстве и долгосрочной экологи-
ческой устойчивости, что требует прочной основы в принципах, которые 
связывают социальную и экологическую справедливость. Именно это, 
по мнению Билла Хопвуда, Мэри Меллор и Джеффа О’Брайен, позволит 
обеспечить реальное устойчивое развитие [Hopwood et al., 2005]. 

Несмотря на наличие ярко выраженных противоречий в ряде концеп-
ций в данной области подходов к пониманию термина «устойчивое раз-
витие», тем не менее на практике продолжается их применение. 
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Выводы

Исследование показало, что наличие большого и главное — разно-
образного и разнопланового количества определений и подходов к трак-
товке устойчивого развития вносит хаос и недопонимание как в теорети-
ческие исследования вопроса, так и в разработку нормативных документов 
по формированию концепций, стратегий и программ устойчивого развития 
территорий, а также в поиск компромиссов и согласование действий раз-
личных субъектов общества в реализации принципов устойчивого развития 
на практике. Особенно ярко это проявляется на международном уровне, 
где различные национальные подходы к пониманию устойчивого разви-
тия иногда оказываются диаметрально противоположными и становятся 
скорее областью раздора, чем платформой для согласования интересов 
и выработки объединенных действий.

Существующие в настоящее время различные трактовки понятия 
устойчивого развития имеют очень широкие интерпретации на интер-
вале от бессмысленных и даже вредных для человечества до важных и ре-
ально спасительных для мира. Таким образом, по мнению многих иссле-
дователей, концепция устойчивого развития в ее нынешнем виде в высо-
кой степени провоцирует разногласия и конфликты, в том числе военные, 
за перераспределение ресурсов и установление «справедливости», такой, 
как она трактуется противоборствующими сторонами, что и подтвержда-
ется многими мировыми событиями последнего времени.

С целью преодоления этой проблемы необходимо четкое понимание 
различий в подходах и практических последствий выбора конкретного 
научного подхода, что позволит обеспечить властные структуры, полити-
ков, общественные организации как на международном, так и на нацио-
нальном уровнях надежным инструментом принятия решений по всему 
комплексу глобальных проблем и реального достижения устойчивого раз-
вития мира в целом.
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БЕНЗИН ВАШ, ИДЕИ НАШИ:  
СОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ  
В РОССИЙСКОМ СЕКТОРЕ  
МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

По умолчанию предполагается, что конкурентная политика и в особенности ан-
тимонопольный контроль слияний подчинены универсальным для разных рынков прин-
ципам предотвращения ограничений конкуренции. Однако политика одобрения слия-
ний в отдельных секторах может быть подчинена задачам, специфическим для них. 
В статье на основе анализа данных о факторах решений региональных управлений 
Федеральной антимонопольной службы РФ в отношении слияний в нефтяном сек-
торе в 2010–2015 гг. показано, что решения были последовательно подчинены задаче 
сохранения доли независимых розничных продавцов бензина (бензоколонок) на регио-
нальных рынках.

Ключевые слова: антимонопольный контроль слияний, нефтяной сектор, ры-
нок моторного топлива, Федеральная антимонопольная служба.
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By default, it is assumed that competition policy, and especially antimonopoly control 
of mergers is subjected to the universal principles of preventing the threat of competition 
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restrictions. However, the mergers approval policy in particular sector can be subordinated 
to specific objectives. In the article, based on the analysis of data of mergers decisions in the 
motor fuel sector by Russian Federation Federal Antimonopoly Service regional offices 
in 2010–2015, it was shown that the decisions were consistently subjected to the objective 
of maintaining the share of independent retailers of petrol in regional markets.

Key words: merger control, oil sector, motor fuel sector, Federal Antimonopoly 
Service.

Введение

Условия согласования сделок слияний являются важным инструмен-
том воздействия на структуру рынков и поведение их участников. Анти-
монопольный орган России — Федеральная антимонопольная служба 
РФ, — по состоянию на середину нынешнего десятилетия согласует около 
полутора тысяч сделок ежегодно (например, в 2016 г. — 1379 сделок). 
Для экономики важно, какими фактическими мотивами руководствуется 
ФАС России, разрешая сделку безоговорочно, разрешая сделку на усло-
виях выполнения набора предписаний или запрещая сделку. 

Вопрос о критериях принятия решений является тем более нетри-
виальным, что в России отсутствует специальная нормативно-правовая 
база, которая регламентировала бы процедуру с точки зрения критериев 
принятия решений. Закон «О защите конкуренции» и сопутствующие ме-
тодические рекомендации определяют, какие сделки должны проходить 
процедуру предварительного согласования и какие документы должны 
быть представлены инициаторами слияния в антимонопольный орган. 
Однако отсутствуют нормативные документы, которые регламентиро-
вали бы собственно анализ влияния сделки на конкуренцию, аналогич-
ные документам антимонопольных органов Европейского союза или Со-
единенных Штатов1.

Вот почему исследовательский интерес представляет анализ тех ха-
рактеристик рынка и участников сделки, которые фактически влияют 
на решение российского антимонопольного органа: разрешить сделку 
безусловно; разрешить сделку вместе с выдачей предписаний или за-
претить ее.

Вопрос важен как для компаний — участниц слияний, так и для оценки 
эффективности предварительного антимонопольного контроля. Для ком-
паний — участниц слияний в России важно, какие именно обстоятельства 
повлияют на ожидаемое решение в отношении их сделки. Для оценки эф-
фективности предварительного антимонопольного контроля принципи-

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:031:0005:0018: 
en:PDF; https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf
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ально важно, насколько решения органа опираются на теорию, предска-
зывающую эффекты слияний для конкуренции и параметров равновесия, 
в первую очередь цен.

Исследования, посвященные апостериорной оценке решений анти-
монопольных органов, в международной практике экономического ана-
лиза делятся на две группы. Первый тип работ [Coate, 2016] ставит за-
дачу последовательно эмпирически объяснить влияние предписанных 
методическими документами критериев на решение антимонопольного 
органа, а затем влияние оцененного антимонопольным органом риска 
сделки — на изменение цены после сделки. Второй тип работ [Bergman, 
Jakobsson, Razo, 2005; Bougette, Turolla, 2008; Khemani, 1993; Shao, 2011], 
[Редькина 2014, 2015] ставит только первую часть задачи — объяснить за-
висимость принятого решения от характеристик сделки. В первом слу-
чае анализ позволяет ответить и на вопрос о том, какие характеристики 
рынка вызывали озабоченность регулятора последствиями сделки и на-
сколько эта озабоченность была оправданна. Во втором случае — отве-
тить только на вопрос о том, насколько решение регулятора объясняется 
характеристиками рынка и насколько это объяснение соответствует вы-
водам теории. 

Важны ответы на оба вопроса. В первом случае проверяется и связь 
правоприменения с накопленным опытом и способность накопленного 
опыта — зафиксированного в методических документах — предсказать 
последствия сделок. Во втором случае проверяется, насколько решение 
органа конкурентной политики подчинено методическим документам, 
требованиям закона и другим соображениям. Для России, при отсутст-
вии собственно зафиксированной методики анализа последствий слия-
ний, этот вопрос важен. В том числе и потому, что согласование сделок 
антимонопольным органом является предметом критики за непоследо-
вательность: одобрение слияний приводит к ограничению конкуренции, 
требующему расследований и санкций [Чирихин, 2015].

 Логика решений российского антимонопольного органа исследовалась 
в работах Редькиной [Редькина, 2016, 2015a, 2015b]. Согласно получен-
ным результатам, в целом она соответствует экономической теории. До-
минирующее положение компаний — участниц сделки, высокие барьеры 
входа на рынок, слабая переговорная сила покупателей отрицательно вли-
яют на вероятность безусловного одобрения сделки. 

Исследования Редькиной охватывали рассмотренные сделки вне за-
висимости от отраслевой принадлежности их участников. В то же самое 
время любопытно ответить на вопрос, в какой степени действия ФАС опи-
раются на логику, универсальную для разных типов рынков, а в какой — 
специфичны для отдельных секторов и отраслей. Наиболее интересный 
для тестирования этого предположения сектор — нефтяной. На протяже-
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нии многих лет он является приоритетным для российского органа конку-
рентной политики [Avdasheva, Golovanova, 2017; Юсупова, 2015]. В связи 
с этим возникает предположение о том, что логика российского регуля-
тора о сделках слияния в нефтяном секторе обладает своей спецификой 
и отличается от общероссийской практики. Цель данной работы — вы-
явление таких характеристик сделок и их участников, которые ФАС при-
нимает во внимание, рассматривая сделки между компаниями только не-
фтяного сектора.

Первый параграф посвящен описанию антимонопольного контроля 
сделок экономической концентрации в нефтяном секторе России. 
Во втором параграфе представлено описание методологии исследова-
ния и созданной базы данных. В третьем разделе обсуждаются факторы, 
которые могут оказывать воздействие на решение регулятора, т.е. основы 
эмпирических гипотез. Результаты оценки эконометрических моделей 
и возможные причины полученных результатов показаны в четвертом 
параграфе.

Антимонопольный контроль слияний в нефтяном секторе  
России

Отличительными чертами нефтяного сектора России является его оли-
гопольная структура и ориентация на экспорт в качестве целевых рынков. 
Крупнейшими вертикально интегрированными компаниями ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпромнефть» контролируется 
около 80% добычи и 75% переработки нефти [О состоянии конкуренции 
в Российской Федерации за 2014 год..., 2014]. 

Высокая рыночная власть в нефтепереработке транслируется на вну-
тренний рынок оптовой торговли нефтепродуктами, где доля крупнейших 
нефтяных компаний достигла 92% (рис. 1).
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Рис. 1. Доли ВИНК и независимых хозяйствующих субъектов в общих объемах  
реализации на территории России в 2013 г. 

Источник: Доклад ФАС России  
«О состоянии конкуренции в Российской Федерации» за 2014 г.
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Согласно ФАС России, риск ограничения конкуренции со стороны 
крупнейших участников рынка высок. Злоупотребление ВИНК своим 
доминирующим положением на оптовом рынке выражается в [Доклад 
ФАС «Антимонопольный контроль на рынке автомобильного топлива», 
2011]:

• использовании непрозрачного ценообразования и установлении 
монопольно высоких цен;

• создании дискриминационных условий для независимых участни-
ков рынка;

• создании препятствий для доступа на рынок.
Розничный рынок нефтепродуктов России менее концентрирован, 

чем оптовый. В зависимости от качества моторного топлива доля неза-
висимых хозяйствующих субъектов различается для разных его видов — 
от 26% (АИ-98) до 51% (АИ-80) и для разных регионов [О состоянии кон-
куренции в Российской Федерации за 2014 год..., 2014]. Согласно пози-
ции ФАС России, политика участников олигопольного оптового рынка 
приводит к ограничению конкуренции и росту цен и на розничном рынке 
моторного топлива. Для того чтобы избежать потерь общественного бла-
госостояния, государство в лице ФАС России стремится поддерживать 
приемлемый уровень цен на это благо.

На решение этой задачи нацелены расследования нарушения анти-
монопольного законодательства. Возбужденные ФАС России дела за по-
следние десять лет можно разделить на три направления: согласованные 
действия в розничной торговле; злоупотребление доминирующим поло-
жением в форме установления монопольно высоких цен; дискримини-
рующие действия в отношении независимых продавцов нефтепродуктов 
[Avdasheva, Golovanova, 2017]. Ограничение роста концентрации продав-
цов на розничных рынках и обеспечение недискриминационных оптовых 
цен для независимых бензоколонок является самостоятельной задачей 
конкурентной политики.

Условия согласования крупных сделок слияний в нефтяном секторе 
можно проиллюстрировать на двух ярких примерах — приобретение 
«Роснефтью» «ТНК-ВР» в 2012–2013 гг. и «Башнефти» в 2016 г. Первая 
сделка повысила долю «Роснефти» в общероссийской добыче прибли-
зительно с четверти до 40%, в переработке с 24 до 35%. Сделка по объ-
единению активов с «Башнефтью» позволила дополнительно увеличить 
объемы добычи «Роснефти» на 10%, объемы переработки — на 20%. В ре-
зультате доля компании в добыче нефти в Российской Федерации воз-
росла до 42%, в переработке — до 37%1. При этом первая сделка увели-

1 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57fe82529a7947d180ce0359
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чила число автозаправочных станций (далее — АЗС) «Роснефти» почти 
на 40%1, вторая — на 24%2 до 29373.

Обе сделки разрешены ФАС России на условиях выполнения коррек-
тирующих предписаний. Структурные условия предписаний (предпола-
гающие выделение части бизнеса в противоположность предписаниям 
поведенческим [Авдашева, Калинина, 2012]) в обоих случаях предпола-
гали продажу автозаправочных станций в регионах, где доля «Роснефти» 
на розничном рынке топлива превысит 50%4. Эти примеры показывают, 
что ФАС России видит свою задачу в поддержании относительно низ-
кой концентрации розничного рынка нефтепродуктов на фоне высоко-
концентрированной добычи и переработки нефти. Данное исследование 
нацелено на проверку того, насколько именно такое целеполагание ха-
рактерно для предварительного контроля слияний в секторе в принципе.

Методология исследования и описание выборки

Зависимая переменная в исследовании — это решение антимонополь-
ного органа относительно сделок слияний в нефтяном секторе России. 
Переменная является бинарной: принимает значение = 1 в случае без-
условного одобрения сделки; = 0 иначе.

В качестве метода исследования используются модели бинарного вы-
бора. В данных моделях исследуются факторы и их влияние на вероят-
ность какого-либо события и предполагается, что существует некоторая 
количественная ненаблюдаемая переменная, которая связана с регрессо-
рами линейно [Магнус, Катышев, Пересецкий, 1997]:

Y Xi i
* ,= + +β β ε0 1

X — регрессоры; εi — независимые и одинаково распределенные ошибки 
с E(εi) = 0; D(εi) = σ2 ; i = 1, …, N (количество наблюдений).

Тогда моделируемая бинарная переменная:

1, если 0

0, если 0

*

*

 i
i

i

Y
Y

Y

 ≥= < .
Таким образом, вероятность связана с регрессорами следующим об-

разом:

1 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/14/680994-rosneft-zapravki-tnk
2 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/01/18/sdelka_s_popravkoj_na_zapravku
3 Общее количество автозаправочных станции в 2013–2016 гг. составляло около 29 

тыс. (данные Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru/free_doc/new_
site/business/trans-sv/azs.xls).

4 https://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/29/667386-fas
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где вид функции F(H) определяет тип модели бинарного выбора и мо-
жет быть: 

1. F H
e H( )=
+ −

1

1
 — логистическая функция распределения норми-

рованных ошибок (логит-модель);

2. F H e dx
H x
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∫
1

22
2

2

π
 — функция стандартного нормального рас-

пределения нормированных ошибок (пробит-модель).
Обычно логит- и пробит-модели показывают одинаковое направление 

влияния регрессоров.
Для того чтобы найти оценки коэффициентов моделей, используется 

метод максимального правдоподобия. Оценки в данном случае смещены, 
поэтому при применении данного метода для интерпретации использу-
ются не сами значения коэффициентов, а предельные эффекты, которые 
для пробит-модели рассчитываются следующим образом:
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Интерпретируются предельные эффекты следующим образом: 
на сколько процентов возрастет вероятность того, что Y1 = 1, если значе-
ние объясняющей переменной увеличится на единицу.

Работа проводилась с использованием оригинальной базы данных, 
созданной на основе текстов решений управлений ФАС относительно 
слияний в нефтяном секторе в период 2010–2015 гг., опубликованных 
на официальном сайте антимонопольного органа. 

92%

5% 3%
Безусловное удовлетворение
Разрешение с выдачей предписания
Отказ

Рис. 2. Структура решений ФАС по сделкам экономической концентрации  
в нефтяном секторе в 2013–2015 гг. 

Составлено по: база данных с текстами решений ФАС  
о сделках экономической концентрации.
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Итоговый объем собранной выборки составляет 415 решений. Доля 
безусловных одобрений сделок — 92% выборки, отказов и разрешений 
с выдачей корректирующих условий — 8% (рис. 2).

Для дальнейшего построения эконометрических моделей в следую-
щем параграфе обсудим характеристики, которые могут выступать в ка-
честве регрессоров.

Факторы, обуславливающие решение  
антимонопольного органа
Практика предварительного контроля сделок экономической концен-

трации предполагает, что антимонопольный орган обязательно проводит 
анализ структуры рынка, затрагиваемого слиянием. К базовому набору 
характеристик, учитываемых антимонопольным органом, в соответствии 
с выводами экономической теории и практикой предварительного кон-
троля Европейского союза и США относятся в том числе:

1. Характер сделки — горизонтальная, вертикальная или конгломе-
ратная;

2. Уровень концентрации рынка;
3. Близость товаров продавцов, участвующих в сделке, в качестве за-

менителей (для горизонтальных слияний); 
4. Высота барьеров входа на рынок;
5. Переговорная сила покупателей и поставщиков.
Изучение данных характеристик позволяет антимонопольному органу 

оценить возможность для использования рыночной власти компаниями, 
участвующими в сделке, после ее совершения. Считается, что горизон-
тальные сделки более опасны для конкуренции, чем вертикальные, по-
скольку непосредственно ведут к росту уровня концентрации рынка, а зна-
чит, и к росту рыночной власти участников слияния [Williamson, 1968]. 
Однако, если один из участников обладает достаточно высокой рыноч-
ной властью независимо от характера сделки (горизонтальный или верти-
кальный), регулятор может рассматривать ее как потенциально опасную 
[Редькина, 2015; Bougette, Turolla, 2008]. Близость товаров участников го-
ризонтального слияния, высокие барьеры входа на рынок, низкая пере-
говорная сила контрагентов повышают вероятность ограничения конку-
ренции и снижения выигрышей покупателей. 

В нефтяном секторе высокая рыночная власть нефтеперерабатываю-
щей компании, которая интегрируется с компанией розничной торговли 
бензином, дает возможность для дискриминации независимых розничных 
продавцов. Для проверки данного аспекта помимо характера сделки было 
принято решение учесть в моделях факт нахождения участника в реестре 
хозяйствующих субъектов с долей рынка более 35%, а также принадлеж-
ность компании к группе крупнейших ВИНК.
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Стандартными контролирующими переменными в подобных исследо-
ваниях являются суммарные величины активов и выручки компаний — 
участниц сделки.

Предполагается, что все перечисленные выше базовые характеристики 
рынка и участников сделки оказывают отрицательное воздействие на ве-
роятность безусловного разрешения сделки. 

Данные выводы экономической теории подтверждаются в исследо-
ваниях зарубежных и отечественных исследователей. Например, работа 
Хемани и Шапиро [Khemani, Shapiro, 1993] выявила, что более высокие 
рыночные доли компаний и барьеры входа на рынок, затрагиваемый сли-
янием, снижают вероятность безусловного одобрения сделки. 

В работах зарубежных экономистов данный стандартный набор фак-
торов не раз расширялся для составления более полной картины процесса 
принятия решения антимонопольным органом. Например, исследование 
Bougette, Turolla (2008) показало, что на решение Директората по конку-
ренции Европейской комиссии помимо базового набора факторов ока-
зывает влияние принадлежность компаний к отраслям энергетики, транс-
порта и связи. При анализе сделок в этих отраслях вероятность выдачи 
поведенческих предписаний повышается. То же исследование продемон-
стрировало значимое влияние «политической переменной»: кто занимает 
должность европейского комиссара по конкуренции.

Отдельно необходимо выделить исследование Редькиной (2015), посвя-
щенное определению факторов, влияющих на решение антимонопольного 
органа России, при расследовании сделок концентрации в 2010–2012 гг. 
В качестве зависимой переменной использовалось решение ФАС. В ре-
зультате исследования была определена значимость долей участников 
сделки, высоты барьеров входа, масштаба деятельности компании-поку-
пателя и переговорной силы покупателей (для сделок между продавцами). 
Первые три фактора оказывают отрицательное влияние на вероятность 
безусловного удовлетворения, а более высокая переговорная сила поку-
пателей — положительное. Данные результаты подтверждают факт того, 
что логика ФАС соотносится с экономической теорией. Кроме того, было 
показано, что отраслевая принадлежность компаний к угольной или хи-
мической промышленности, а также к отрасли грузоперевозок повышает 
вероятность выдачи предписаний в сделках слияний. Интересным резуль-
татом оказалась незначимость высококонцентрированной отрасли нефтя-
ной и газовой промышленности. 

В данной работе сделан следующий шаг — определение специфики 
контроля слияний в конкретной отрасли экономики: в нефтяном секторе.

Как уже обсуждалось ранее, основная задача ФАС относительно не-
фтяного сектора — это обеспечение низких цен на розничном рынке бен-
зина как социально значимого блага. При этом определяющим фактором 
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цен розничного рынка являются цены на оптовом: «Цена первой продажи 
с НПЗ составляет в розничной цене моторных топлив более 75%» [Доклад 
ФАС «Антимонопольное регулирование ТЭК: итоги 2011–2012 гг.», 2012]. 

Ранее также указывалось, что дополнительный предмет обеспокоен-
ности российского антимонопольного органа — соотношение условий 
приобретения нефтепродуктов компаниями, входящими и не входящими 
в структуру ВИНК. При вертикальной интеграции компании оптовой 
торговли нефтепродуктами с розничным продавцом может произойти до-
полнительное воздействие на уровень конкуренции и цен на розничном 
рынке моторного топлива. У оптового продавца появляется возможность 
устанавливать более высокие оптовые цены розничным продавцам, кото-
рые не входят в структуру интегрированной компании. 

Такая опасность возникает в рамках любой сделки с участием оптового 
звена, однако, как показывает опыт приобретения компанией «Роснефть» 
конкурентов «ТНК-ВР» и «Башнефть», ФАС России в особенности забо-
тит сохранение низкой концентрации бензоколонок. Тем самым на ре-
шение ФАС может влиять и вид осуществляемой сделки: приобретение 
основных производственных средств.

Приведенные данные являются основанием для гипотезы: чтобы под-
держать независимых розничных продавцов нефтепродуктами и способ-
ствовать установлению приемлемой цены на бензин, антимонопольный 
орган может более строго относиться к сделкам слияния, которые иници-
ированы компаниями, осуществляющими оптовую торговлю, и связаны 
с приобретением основных производственных средств.

В нефтяном секторе остро стоит проблема злоупотребления доминиру-
ющим положением и ограничения конкуренции согласованными действи-
ями хозяйствующих субъектов. ФАС России активно борется с наруше-
нием антимонопольного законодательства в нефтяном секторе [Avdasheva, 
Golovanova, 2017]. Опыт нарушения антимонопольного законодательства 
может свидетельствовать о том, что для компании в принципе такое пове-
дение выгодно. Поэтому выдвигается гипотеза о том, что если компания 
в прошлом обвинялась в нарушении антимонопольного законодательства, 
то вероятность условного разрешения и отказа в разрешении сделки выше. 

Неравномерность распределения нефтеперерабатывающих заводов 
по территории России обуславливает значительные различия в ценах на ав-
томобильный бензин. В удаленных от сосредоточенных в европейской 
части страны перерабатывающих мощностей регионах цены на нефте-
продукты выше (рис. 3). Поэтому в данных регионах, опасаясь еще более 
высокой цены на них по сравнению со средней по России, регулятор мо-
жет быть склонен к более строгим решениям. Чтобы проверить данную 
гипотезу, будут использоваться бинарные переменные для федеральных 
округов.
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Рис. 3. Расположение НПЗ на территории России (оранжевые окружности)  
и средние цены на бензин в регионах России (руб. за литр) в 2015 г. 

Источник: Доклад аналитического центра при правительстве РФ  
«Russian energy-2015». 

Учет характеристик самого регионального управления ФАС, кото-
рый рассматривает данную сделку, позволит ответить на вопрос, явля-
ется ли подход к контролю слияний частью общероссийской политики. 
Для этого в качестве переменных используются оценки активности ре-
гионального УФАС: число оспариваемых дел по нарушению антимоно-
польного законодательства, а также число рассматриваемых УФАС сде-
лок слияний в данном регионе. Оба показателя являются индикаторами 
активности региональных управлений. 

В табл. 1 представлен полный перечень используемых в работе ре-
грессоров, собранных в процессе формирования базы данных; вид вы-
бранной кодировки переменных; а также гипотезы влияния факторов 
на вероятность безусловного разрешения сделки антимонопольным 
органом.
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В рассматриваемой выборке 67% сделок концентрации являются гори-
зонтальными, 51% компаний, инициировавших сделку, входят в группу 
компаний самых крупных ВИНК (рис. 4).

67%
51% 39%

Горизонтальные
Доля сделок, 

в которых покупатель 
в группе ВИНК

Доля сделок, 
в которых участники 

в реестре хозсубъектов 
с долей больше 35%

Рис. 4. Описательная статистика факторов 
Составлено по: база данных с текстами решений ФАС  

о сделках экономической концентрации.

Около 40% процентов сделок представляют собой сделки по приобре-
тению основных производственных средств.

 

12%

21%

18%

41%

6%

Присоединение
Доля в уставном капитале
Голосующие акции
Основные производственные средства
Приобретение прав

Рис. 5. Структура ходатайств в ФАС о сделках экономической концентрации  
в нефтяном секторе (2010–2015 г.) 

Составлено по: база данных с текстами решений ФАС  
о сделках экономической концентрации

Кроме текстов решений антимонопольного органа, источниками 
данных факторов модели являются: доклады «О состоянии конкурен-
ции в Российской Федерации»; база данных о хозяйствующих субъек-
тах, занимающих доминирующее положение; базы данных на офици-
альном сайте ФАС; Центральная база данных Федеральной службы го-
сударственной статистики; отчетность компаний — участниц сделок, 
доступная на сайте FiraPro; картотека дел арбитражных судов Россий-
ской Федерации.
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Результаты оценивания моделей

Для того чтобы избежать мультиколлинеарности регрессоров, перед 
построением моделей был проведен анализ данных. С помощью крите-
рия хи-квадрат Пирсона производилась оценка статистической значимо-
сти связи между переменными.

В большинстве регионов РФ в добыче, переработке, транспортировке, 
торговле доминирующее положение занимают крупнейшие вертикально 
интегрированные нефтяные компании, поэтому значимая взаимосвязь 
присутствует между переменными: «масштаб деятельности покупателя»; 
«доминирующее положение участников сделки»; «компания-покупатель 
занимается оптовой торговлей». Кроме этого, в значительной своей ча-
сти компании — нарушители АМЗ — это компании, которые занимают 
доминирующее положение. Следовательно, понятна статистически зна-
чимая взаимосвязь вышеперечисленных факторов с переменной: «участ-
ники сделки — нарушители АМЗ». Данные факторы не будут учитываться 
в моделях одновременно, чтобы избежать проблем с качеством получае-
мых оценок.

В первую модель вошли базовые переменные, которые следуют из эко-
номической теории слияний: характер сделки; вид сделки; доминирую-
щее положение участников; масштаб деятельности покупателя и сумма 
активов участников сделки1.

Таблица 2

Предельные эффекты по базовой модели  
(влияние факторов на вероятность безусловного одобрения сделки)

Базовая модель

Переменные Спецификация 1 Спецификация 2

horizontal –0,01 –0,01

fixed assets –0,11*** –0,12***

dominant position — –0,02

buyer VIK –0,07** —

ln (sum of assets) 0,00 0,00

PseudoR2 0,13 0,11

1 Из-за высокой корреляции между суммарными активами и общей выручкой ком-
паний — участниц сделки в моделях используется только показатель «сумма активов». 
При этом его замена на общую выручку не оказывает значимого влияния на результаты 
оценки моделей. 
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Окончание табл. 2

Базовая модель

Переменные Спецификация 1 Спецификация 2

Hosmer-Lemeshow test (p-value) 0,04 0,77

AUC 0,78 0,74

Correctly classified «1» 74,35% 63,09%

Correctly classified «0» 69,70% 81,82%

* – 10% значимости, ** – 5% значимости, *** – 1% значимости.

Полученные результаты оценки двух спецификаций модели (табл. 2) 
показывают, что в рассматриваемом периоде значимыми факторами 
при принятии решений для ФАС являлись: вид сделки — приобретение 
основных производственных средств и факт того, что покупатель входит 
в группу крупнейших ВИНК. Влияние этих значимых факторов оказа-
лось отрицательным.

Результат негативного влияния принадлежности покупателя к группе 
компаний ВИНК согласуется с выводами, полученными в упомянутых 
выше работах [Редькина, 2015; Redkina, 2014; Bougette, Turolla, 2008]. 
Однако спецификация, которая включает этот фактор, не прошла тест 
Hosmer—Lemeshow — отвергается нулевая гипотеза о том, что модель 
адекватно описывает данные.

Исходя из цели государственного контроля сделок экономической 
концентрации — не допускать возникновения и усиления доминирую-
щего положения участников рынка, значимыми факторами в моделях 
должны были стать переменные, которые характеризуют структуру рынка 
(доминирующее положение участников сделки, принадлежность к группе 
ВИНК) и характер сделки (горизонтальный). 

Однако наиболее значимым результатом является значимое негативное 
воздействие на вероятность безусловного разрешения сделки факта при-
обретения основных производственных средств — т.е. автозаправочных 
станций. Данный результат прямо не вытекает из экономической теории 
и не предусмотрен методологической базой анализа слияний, однако хо-
рошо вписывается в картину особенностей политики ФАС России в сек-
торе моторного топлива. 

Для контроля полученного результата рассмотрим далее результаты 
оценивания второй модели с дополнительными переменными: участники 
сделки — нарушители АМЗ, компания-покупатель занимается оптовой 
торговлей нефтепродуктами, активность ФАС в регионе — и бинарной 
переменной, отражающей федеральные округа (табл. 3).
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Таблица 3

Предельные эффекты расширенной модели  
(критерии безусловного одобрения сделки слияния)

Расширенная модель

Переменная Специф. 1 Специф. 2 Специф. 3 Специф.4

horizontal 0,00 0,00 –0,01 0,00

fixed assets –0,11*** –0,11*** –0,07** –0,1***

dominant position –0,02 — — —

buyer VIK — –0,04 — —

violator of AL — — –0,09*** —

buyer wholesale — — - –0,08***

ln (sum of assets) –0,01 –0,01 0,00 –0,01

ln (number of disputed decisions) 0,02 0,02 0,02 0,01

ln (number of mergers investigation) 0,00 0,00 0,00 0,00

Центральный ФО 0,01 0,03 –0,01 0,03

Северо-западный ФО 0,04 0,62 0,02 0,06

Южный ФО –0,1** –0,07 –0,06 –0,08*

Уральский ФО 0,03 0,04 0,02 0,04

Сибирский и Дальневосточный ФО1 –0,08** –0,06 –0,10*** –0,06*

PseudoR2 0,23 0,23 0,28 0,25

Hosmer-Lemeshow test (p-value) 0,3 0,4 0,9 0,9

AUC 0,85 0,85 0,88 0,86

Correctly classified «1» 79,32% 78,27% 80,63% 77,49%

Correctly classified «0» 69,70% 69,70% 78,79% 75,76%

* — 10% значимости, ** — 5% значимости, *** — 1% значимости.

Во всех представленных выше спецификациях принимается нулевая 
гипотеза теста Hosmer—Lemeshow об адекватности моделей. При этом 
спецификации 3 и 4, во-первых, лучше описывают данные (значение 
AUC выше); во-вторых, лучше с точки зрения предсказательной силы 
значений у = 0 (разрешение сделки с выдачей предписания или отказ 
от сделки).
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Во всех четырех спецификациях устойчивым является отрицательное 
воздействие на вероятность безусловного одобрения факта приобретения 
бензозаправочных станций. Структурные характеристики рынка (доми-
нирующее положение участников сделки и принадлежность покупателя 
к группе ВИНК) являются незначимыми. Вместо этого значимое воз-
действие на решение антимонопольного органа оказывают показатели: 
участники сделки — нарушители антимонопольного законодательства, ос-
новной вид деятельности покупателя связан с оптовой торговлей, а также 
расположение компании-цели в Дальневосточном, Сибирском и Южном 
федеральных округах. При этом влияние всех значимых факторов оказа-
лось отрицательным.

Например, в спецификации 3, если сделка осуществлялась путем при-
обретения основных производственных средств, то вероятность приня-
тия решения о безусловном одобрении снижалась в среднем на 7%. Опыт 
нарушения одним из участников сделки антимонопольного законода-
тельства снижал вероятность безусловного разрешения в среднем на 9%. 
А если компания-покупатель занималась оптовой торговлей — на 8% 
(спецификация 4).

Итак, сформулированные ранее гипотезы относительно влияния до-
полнительных факторов на решения российского регулятора при кон-
троле сделок слияний в нефтяном секторе нашли свое подтверждение. 
Появляется возможность проследить действительную логику регулятора 
в отношении контроля СЭК в нефтяном секторе России.

В основной своей части сделки, связанные с приобретением основных 
производственных средств в нефтяном секторе, представляют собой по-
купку автозаправочных станций, т.е. непосредственно затрагивают роз-
ничный рынок нефтепродуктов. Политика антимонопольного органа Рос-
сии на протяжении многих лет в отношении этого рынка направлена, во-
первых, на сохранение низких цен на моторное топливо внутри страны; 
во-вторых, на поддержку независимых розничных продавцов [Avdasheva, 
Golovanova, 2017]. Это взаимосвязанные и взаимодействующие процессы. 
ФАС России нацелена на защиту потребителей от высоких цен на бен-
зин через развитие конкуренции на розничном рынке нефтепродуктов 
(при высококонцентрированном оптовом рынке). Необходимым условием 
для этого является недискриминационное поведение оптовых продавцов 
в отношении розничных: установление одинаковых оптовых цен для всех 
хозяйствующих субъектов. Поэтому для предотвращения возможного дис-
криминационного поведения оптовых продавцов антимонопольный орган 
выносит более строгие решения в отношении сделок: 1) которые связаны 
с приобретением АЗС; 2) инициируются компаниями, которые занима-
ются оптовой торговлей нефтепродуктами.

В связи с неравномерностью распределения НПЗ на территории страны 
для антимонопольного органа также важна и региональная принадлеж-



60

ность участников сделки. Основная часть нефтеперерабатывающих за-
водов сосредоточена в европейской части России, поэтому цены на бен-
зин в регионах, удаленных от нефтеперерабатывающих мощностей, выше 
по сравнению с другими регионами страны. Для того чтобы избежать 
еще большего превышения цен на моторное топливо над среднероссий-
скими, региональные УФАС Дальневосточного, Сибирского и Южного 
федерального округов выносят более строгие решения относительно сли-
яний, которые могут привести к сокращению конкуренции на розничном 
рынке бензина.

Незначимость характеристик, описывающих активность региональ-
ных УФАС, говорит о том, что существующая практика контроля сделок 
слияний является частью общероссийской политики.

В случае удовлетворения сделки с выдачей предписания характер ис-
пользуемых корректирующих условий полностью согласуется с описан-
ной выше логикой.

16%

34%
27%

23%

Ценовые условия
Требования недискриминационного поведения
Запрет на злоупотребление рыночной властью
Информационные требования

Рис. 6. Структура поведенческих предписаний 2013 г. 
Составлено по: база данных с текстами решений ФАС  

о сделках экономической концентрации.

В собранной базе данных решений ФАС 19 сделок было одобрено с вы-
дачей корректирующих условий. В имеющихся в открытом доступе пред-
писаниях корректирующие условия представляли собой поведенческие 
требования. Среди них значительную часть занимают требования о неди-
скриминационном поведении, которые направлены на обеспечение оди-
наковых условий взаимодействия ВИНК со своими розничными структу-
рами и с независимыми продавцами. С помощью обеспечения недискри-
минационного доступа к нефтеперерабатывающим мощностям и равных 
оптовых цен для всех хозяйствующих субъектов розничного рынка бензина 
ФАС поддерживает относительно конкурентную среду на этом рынке.

Типичные структурные предписания представляют собой требования 
по продаже автозаправочных станций — так же, как в двух крупнейших 
приобретениях компании «Роснефть».
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Заключение
Задача работы состояла в том, чтобы воспроизвести логику, которой 

следует российский антимонопольный орган, принимая решения по хода-
тайствам о слиянии. Концентрация исследования исключительно на не-
фтяном секторе позволила получить значимые результаты для понимания 
логики принятия решения относительно сделок экономической концен-
трации. 

Результаты подтверждают представление о том, что антимонопольная 
политика в секторе нефтепродуктов решает две противоречащие друг другу 
задачи. Во-первых, это поддержка низких цен на моторное топливо че-
рез обеспечение конкурентного розничного рынка нефтепродуктов. Во-
вторых, усиление конкурентных позиций крупных российских нефтяных 
компаний на мировом рынке за счет роста концентрации на уровне до-
бычи и переработки нефти. Данные задачи выходят за рамки стандартного 
представления об антимонопольной политике, которая заключается в не-
допущении возникновения и усиления рыночной власти. Для решения 
этих противоречивых задач необходим особый подход к антимонополь-
ной политике в отрасли, в частности, в контроле сделок экономической 
концентрации. Этот подход состоит в следующем. 

При контроле сделок слияний в нефтяном секторе ФАС ориентируется 
на такие факторы: вид сделки экономической концентрации (а именно 
приобретение основных производственных средств), факт того, что участ-
ники сделки обвинялись в нарушении АМЗ, компания-покупатель зани-
мается оптовой торговлей. Характер сделки, доминирующее положение 
ее участников и принадлежность покупателя к группе ВИНК оказались 
незначимыми факторами. Все перечисленные выше значимые характе-
ристики оказывают негативное воздействие на вероятность безуслов-
ного разрешения слияний антимонопольным органом России в нефтя-
ном секторе. В отсутствие прямого ценового регулирования в этом сек-
торе государство использует инструменты антимонопольной политики, 
в частности, контроль сделок слияний, для того чтобы поддерживать 
относительно низкие цены — вернее, низкую маржу — на розничном 
рынке бензина. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Развитие информационно-коммуникационных технологий способствовало тому, 
что телекоммуникационная отрасль стала одной из стратегических секторов эко-
номики, от которой зависит функционирование других отраслей народного хозяй-
ства. Поэтому в качестве цели исследования было выбрано определение факторов, 
влияющих на конкурентоспособность телекоммуникационных компаний и формиро-
вание образа будущего телекоммуникационного сектора в целом. В статье приво-
дится анализ двух теоретических подходов к определению конкурентоспособности: 
статический и динамический. Вследствие актуальности динамического подхода 
к определению конкурентоспособности для телекоммуникационного рынка были вы-
явлены основные внешние и внутренние факторы, влияющие на телекоммуникацион-
ные компании в настоящие время и способные оказать значительный эффект в бу-
дущем. Внешние факторы были определены при помощи STEEPV-анализа. В группу 
внутренних факторов авторы включают: технологические, организационные и мар-
кетинговые инновации. Среди внешних факторов наибольшее значение для телеком-
муникационных компаний приобретает цифровизация экономики и общества, среди 
внутренних факторов — технологические инновации. Факторы, выявленные в ходе 
исследования, могут быть использованы для форсайта телекоммуникационного сек-
тора России, определения сценарных условий прогноза развития информационно-ком-
муникационных технологий, формирования стратегической политики телекомму-
никационных компаний.

Ключевые слова: телекоммуникации, факторы конкурентоспособности, инно-
вационные технологии, STEEPV-анализ, форсайт, диверсификация.
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FACTORS AFFECTING THE COMPETITIVENESS 
OF TELECOMMUNICATION COMPANIES  
ON THE WORLD MARKET

The development of information and communication technologies has contributed to the 
fact that the telecommunication industry has become one of the strategic sectors of the 
economy on which the functioning of other branches of the economy depends. Therefore, 
the objective of the study was to determine the factors that influence the competitiveness 
of telecommunications companies and shape the image of the future telecommunication sector 
as a whole. The article analyzes two theoretical approaches to the definition of competitiveness: 
static and dynamic. Due to the importance of the dynamic approach for determining 
the competitiveness for the telecommunication market, the main internal and external factors 
affecting telecommunication companies nowadays and having a significant effect in future 
were identified. External factors were determined using STEEPV-analysis. For internal 
factors, the following classification was proposed: technological, organizational and marketing 
innovations. Among the external factors, the digitalization of the economy and society becomes 
the most important for telecommunication companies, technological innovations are among 
the internal factors. The factors revealed during the research can be used for foresight of the 
telecommunications sector of Russia, the definition of scenario conditions for forecasting 
the development of information and communication technologies, the formation of a strategic 
policy of telecommunication companies.

Key words: telecommunications, factors of competitiveness, innovative-technologies, 
STTEEPV-analysis, foresight, diversification.

Введение
Рыночная конкуренция приводит к оптимальному распределению ре-

сурсов. Наряду с этим экономическая интеграция усиливает конкурен-
цию между предприятиями, отраслями промышленности и целыми ре-
гионами. Развитие телекоммуникационных технологий способствовало 
тому, что телекоммуникационная отрасль стала одним из стратегических 
секторов экономики, от которого зависит функционирование других от-
раслей народного хозяйства.

В течение долгих лет организационная структура национальных теле-
коммуникационных рынков представляла собой государственную моно-
полию за исключением США, где владельцами телекоммуникационной 
компании были частные компании, а не государство. Основной причи-
ной подобной организационной структуры являлось то, что телекомму-
никационной отрасли были присущи черты естественной монополии, 
т.е. монополии, основанной на подавляющем преимуществе в издержках 
для существующей на рынке фирмы. Естественная монополия является 
официально признанной неизбежной монополией на производство и про-
дажу товаров и услуг, применительно к которым подобная организаци-
онная структура рынка обусловлена либо соображениями экономической 
выгоды для всего государства и населения, либо естественными правами 
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монополиста. Таким образом, удовлетворение спроса на телекоммуника-
ционном рынке в силу технологических особенностей производства было 
эффективнее в отсутствие конкуренции.

В 1980-х гг. было положено начало приватизации и либерализации на-
циональных телекоммуникационных рынков. Первыми странами, став-
шими на этот путь, были США и Великобритания. В результате демоно-
полизации рынка государственное регулирование телекоммуникационной 
сферы свелось к достижению следующих целей: повышение эффективно-
сти телекоммуникационного сектора, совершенствование телекоммуни-
кационной инфраструктуры и защита общественных интересов.

В 1989 г. в рамках Уругвайского раунда многосторонних торговых пере-
говоров началось обсуждение вопросов либерализации в области телеком-
муникационных услуг. В процессе переговоров был подготовлен класси-
фикационный перечень телекоммуникационных услуг, разделяющий их 
на основные телекоммуникационные услуги и телекоммуникационные ус-
луги с добавленной стоимостью, который впоследствии был включен в Ге-
неральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) [WTO, 2017]. Кроме 
того, началась подготовка Приложения к ГАТС по телекоммуникациям. 
За прошедшие десятилетия организационная структура рынка телеком-
муникационных услуг трансформировалась в направлении от монополь-
ной структуры к конкурентной.

Методология
В экономической теории выделяют два подхода к определению кон-

курентоспособности: статический (традиционный) и динамический. Ста-
тический подход основан на теории совершенной конкуренции, и на 
практике именно его хозяйствующие субъекты используют для принятия 
управленческих решений. В контексте данного подхода наиболее значи-
мыми характеристиками рынка являются число компаний и их рыночная 
доля. Более поздняя по времени формирования динамическая теория при-
нимает во внимание быстрое развитие рынков и воздействие новых ре-
волюционных технологий на конкурентоспособность компаний [Masse, 
Beaudry, 2015].

Согласно статическому подходу, рынок считается конкурентным, когда 
значительное число компаний присутствует на рынке и ни одна из них 
не доминирует и не оказывает определяющего влияния на цены. Все ком-
пании в условиях совершенной конкуренции имеют доступ к новым тех-
нологиям и одинаковым моделям управления. Это статическое видение 
конкуренции предполагает относительно стабильный рынок.

Сторонники статического видения конкуренции, как правило, явля-
ются сторонниками государственного вмешательства в целях повыше-
ния конкуренции с помощью регулирования цен или стимулирования 
и субсидирования входа новых компаний на рынок. В качестве примера 
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можно привести Канаду, где в целях повышения конкуренции в секторе 
беспроводной связи правительство прибегает к подобным мерам [Masse, 
Beaudry, 2015].

Динамический подход основывается на идее о том, что конкуренция — 
это процесс, а не фиксированная ситуация. Сторонники данного подхода 
отмечают, что для установления конкуренции на рынке такие параметры, 
как количество игроков и их доля на рынке, становятся менее важными 
по сравнению со статическим подходом. Согласно этому подходу рынок 
является конкурентным не только благодаря присутствию многочислен-
ных участников, поскольку конкуренция на рынке может быть усилена 
благодаря новым технологиям, позволяющим новым компаниям войти 
на рынок и предлагать традиционные услуги, оказываемые новым спо-
собом. Примером подобных услуг на телекоммуникационном рынке яв-
ляются электронные письма, которые благодаря интернет-технологиям 
стали конкурентным продуктом по отношению к письмам, пересылае-
мым через услуги традиционной почтовой связи.

Согласно Дж. Шумпетеру, подобный процесс представляет собой 
«творческое разрушение» (creative destruction), при котором технологи-
ческие инновации разрушают определенные рабочие места, поскольку 
они заменяют старые технологии, в то же время стимулируя экономи-
ческий рост в стране [Schumpeter, 1942]. Поскольку статическая модель 
игнорирует конкуренцию, основанную на инновациях и влиянии про-
цесса «творческого разрушения», она имеет ограниченные возможно-
сти анализа отрасли телекоммуникаций, являющейся одним из наиболее 
удачных примеров отрасли, которая претерпела существенные и быстрые 
изменения именно благодаря появлению новых технологий. Авторы по-
лагают, что для анализа телекоммуникационного рынка динамическая 
модель является более актуальной. В контексте этой модели рассмотрим 
основные факторы (как внешние, так и внутренние), влияющие на кон-
курентоспобность телекоммуникационных компаний. Для рассмотрения 
внешних факторов используется STEEPV-анализ1, который в наибольшей 
степени учитывает внешние условия развития телекоммуникационной от-
расли как в России, так и в мире в целом. С помощью STEEPV-анализа 
осуществляется выявление и классификация наиболее значимых трендов 
и потенциальных возможностей развития отрасли.

Факторы, влияющие на конкурентоспособность  
телекоммуникационных компаний
До недавнего времени телекоммуникационные компании представляли 

собой вертикально интегрированного оператора, деятельность которого 

1 S — social (социальные), T — technological (технологические), E — economic (эко-
номические), E — environmental (экологические), P — political (политические), V — values 
(ценностные) факторы внешней среды.



69

была сфокусирована на предоставлении голосовых услуг. Поскольку опе-
раторы по большей части являлись действующими монополиями, при ма-
лой или совсем отсутствующей конкуренции использование маркетинго-
вых, организационных и технологических инноваций было достаточно 
ограничено. Однако с развитием технологий передачи данных произошли 
радикальные изменения в телекоммуникационном секторе. В результате 
процессов слияний и поглощений компаний набор тарифных планов, 
рекламных акций, устройств и дополнительных услуг телекоммуникаци-
онных операторов значительно расширился, что привело к усложнению 
технологической и операционной составляющей их деятельности. По-
добные изменения характеризуются увеличением использования различ-
ных комбинаций фиксированных, мобильных и гибридных сетей, а также 
необходимостью поддержания непрерывного инновационного процесса 
вследствие стремительного развития информационно-коммуникацион-
ных технологий [PwC, 2014].

Одновременно выросло количество каналов продаж для удовлетворе-
ния растущих требований потребителей телекоммуникационных услуг. 
Также произошло усложнение бизнес-процессов и информационных 
технологий, необходимых для управления. Благодаря стремлению новых 
разработчиков программного обеспечения и ИТ-компаний войти на ры-
нок происходит рост конкуренции на телекоммуникационном рынке. 
Все вышеописанные явления привели к снижению показателя средней 
выручки в расчете на одного абонента в телекоммуникационном секторе 
мировой экономики (см. рис. 1).
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Рис. 1. Динамика средней выручки в расчете на одного абонента  
в телекоммуникационном секторе мировой экономики, долл. США 

Источник: PwC, 2017.
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График на рис.1 свидетельствует о том, что наибольшее снижение 
выручки в рассматриваемый период произошло в Латинской Америке, 
где удельная выручка в 2006–2010 гг. снизилась на 6%, а в 2011–2016 гг. 
на 10% [PwC, 2017]. В Северной Америке объем выручки в расчете на од-
ного абонента является наиболее высоким по сравнению с другими ре-
гионами. Причем темпы снижения этого показателя в рассматриваемом 
регионе незначительны по сравнению с другими регионами. Так, за пе-
риод 2006–2016 гг. темп сокращения выручки в расчете на одного абонента 
в Северной Америке составил лишь 1%, а в 2011–2016 гг. — 2% [PwC, 
2017]. Одной из причин подобной динамики рассматриваемого показа-
теля могут служить высокие барьеры входа на рынок, а также существен-
ный размер первоначальных инфраструктурных издержек, характерных 
для телекоммуникационного сектора, и удаленность этого региона от по-
тенциальных конкурентов. Последнее особенно актуально в отношении 
сегмента спутниковой связи.

Учитывая динамику изменения показателя удельной выручки в мире, 
представляется крайне актуальной идентификация факторов, влияющих 
на конкурентоспособность телекоммуникационных компаний. На схеме 
на рис. 2 представлена совокупность внешних, не зависящих от конкрет-
ной компании, и внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность телекоммуникационных компаний.

Рис. 2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность  
телекоммуникационных компаний 

Источник: составлено авторами.

Внешние факторы, оказывающие значительное влияние на конкурен-
тоспособность российских телекоммуникационных компаний, были вы-
явлены с помощью STEEPV-анализа и представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Глобальные тренды,  
влияющие на телекоммуникационный сектор экономики России,  

выявленные с использованием STEEPV-анализа

Социальные тренды

Цифровизация общества (изменение форматов межличностной коммуникации и др.)
Рост требований к образовательным стандартам
Глобализация высшего образования
Виртуализация образования и развитие гибких образовательных практик
Урбанизация и внедрение технологий «умного» города
Рост цифровой дискриминации и цифрового неравенства
Рост удаленной занятости

Технологические тренды

Увеличение скорости передачи данных 
Увеличение емкости носителей информации и снижение стоимости хранения данных
Сокращение периода разработки стандартов и технологических платформ 
Развитие технологий Интернета вещей
Повышение производительности вычислительных систем
Рост использования персональных компьютеров и мобильных аппаратных средств 
для решения широкого спектра инженерных задач
Конвергенция технологий (инфо-, нано-, био-, когнитивные технологии)
Возрастание сложности технологических процессов, технических систем и произво-
димой продукции
Развитие технологий машинного обучения
Развитие технологий искусственного интеллекта
Развитие электроники нового поколения
Возрастание роли исследований, ориентированных на поиск новых материалов, спо-
собных заменить кремний как «фундамент» современной электроники
Развитие технологий облачных вычислений 
Развитие технологий больших данных и предиктивной аналитики
Снижение стоимости сенсоров и датчиков

Экономические тренды

Цифровизация экономики
Снижение средней выручки на одного абонента 
Кастомизация продукции
Нарастание дефицита квалифицированных специалистов, способных работать 
с новыми ИКТ-технологиями
Рост числа компаний, применяющих «открытые» инновации
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Окончание табл. 1

Экономика совместного использования (sharing economy) 
Ускорение темпов разработки и вывода на рынок высокотехнологичной продукции
Экологические тренды
Повышение экологических нормативно-правовых требований в области производства 
телекоммуникационного оборудования
Увеличение вероятности возникновения опасных природных явлений и экологиче-
ских катастроф техногенного характера

Политические тренды

Принятие нормативно-правовых актов, влияющих на ИКТ-сектор экономики (при-
нятие «Закона Яровой»1, разработка государственной программы «Цифровая эконо-
мика»; ФЗ № 9 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» (в том числе 
программа по устранению цифрового неравенства — предполагается создание точек 
доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление 
населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с) 
Усиление мер по защите информации вследствие роста киберпреступности
Увеличение вероятности ограничения поставок вычислительной техники и информа-
ционно-коммуникационного оборудования из-за рубежа (в том числе введение санк-
ций в отношении России)
Реализация государственных программ импортозамещения 
Создание альянсов, консорциумов в области ИКТ, в том числе создание консорциумов 
в области Интернета вещей (Национальный консорциум промышленного интернета, 
Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета (НАПИ) и др.

Культурно-обусловленные/ценностные тренды

Неготовность населения открывать информацию о своей частной жизни
Культурно-обусловленные барьеры, препятствующие принятию населением новых 
технологий
Изменение общественных и индивидуальных ценностей и образа жизни (потребление, 
качество жизни)

Источник: составлено авторами.1

Среди выявленных внешних факторов особо следует выделить цифро-
визацию экономики и общества, которая в ближайшее время окажет доми-
нирующее влияние на телекоммуникационный сектор [OECD 2016a; WEF, 
2016a]. Значение данного тренда для телекоммуникационных компаний 

1 В «Закон Яровой» входят два принятых в 2016 г. федеральных закона: Федеральный 
закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обществен-
ной безопасности»; Федеральный закон от 06.07.2016 № 375-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопасности».
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актуально по причине того, что данные становятся новым активом, при-
чем главным образом за счет их альтернативной ценности. Так, к 2020 г. 
прогнозируется 10-кратный рост мирового объема цифровой информации 
(с 4,4 зеттабайта в 2013 г. до 44 зеттабайт к 2020 г.), при этом 10% этого 
объема будет создаваться сенсорами и датчиками [IDC, 2014]. Точно так 
же ежегодно увеличивается объем сетевого трафика, т.е. объем передава-
емых данных, что, в свою очередь, приводит к росту спроса на телеком-
муникационные услуги в этом сегменте рынка. 

Создание информационной инфраструктуры, обеспечивающей сбор, 
хранение, обработку и передачу возрастающего объема данных, стано-
вится одной из приоритетных целей в принимаемых государственных 
стратегиях и программах как на государственном уровне (США, Велико-
британия, Китай, Южная Корея и др.), так и на уровне межгосударствен-
ных образований (Европейский союз, Евразийский экономический союз 
и др.) [European Parliament, 2016]. Таким образом, проводимая государ-
ственная политика в области цифровой экономики должна способство-
вать росту конкурентоспособности телекоммуникационных компаний, 
вследствие применения различных механизмов стимулирования частных 
инвестиций в исследования и разработки, в том числе телекоммуникаци-
онных компаний [EU, 2014].

При этом достижение поставленной цели по развитию информаци-
онной инфраструктуры в большинстве зарубежных стран предполагается 
за счет решения следующих задач:

• увеличение пропускной способности магистральных сетей свя-
зи (до 1 Гбит/с для автомобильных дорог, государственных уч-
реждений, учреждений здравоохранения и образования, до 100 
Мбит/с для частных пользователей); 

• развитие беспроводных сетей связи нового поколения (4G и 5G);
• создание нормативно-правовых, нормативно-технических и ин-

фраструктурных условий для хранения и обработки данных [EC, 
2015].

Подобная программа развития цифровой экономики разработана и ут-
верждена в РФ в 2017 г. [Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», 2017], что открывает новые возможности для телекоммуни-
кационных компаний. Согласно программе, особое внимание уделяется 
развитию следующих ИКТ-технологий: технологии подвижной и фиксиро-
ванной связи 5G, спутниковая связь, технологии цифровых платформ и др.

В то же время следует отметить, что в Российской Федерации уси-
ливаются государственные инициативы по обеспечению безопасности, 
в том числе кибербезопасности. Особо следует выделить принятие в Рос-
сии «Закона Яровой», согласно которому сотовые операторы обязаны 
хранить трафик всех абонентов в течение полугода, а информацию об их 
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соединениях сроком до трех лет. Планируемая дата вступления закона — 
1 июля 2018 г. [Федеральный закон № 374-ФЗ; Федеральный закон № 375-
ФЗ]. Подобная мера приведет к значительному росту издержек телекомму-
никационных компаний в России и соответственно снижению их между-
народной конкурентоспособности. 

Анализ последствий социальных трендов имеет особую значимость 
при формировании стратегической политики телекоммуникационных 
компаний [Гохберг и др., 2017]. Так, цифровизация приведет к соз-
данию 6 млн новых рабочих мест по всему миру в период между 2016 
и 2025 гг. [WEF, 2016b], однако вследствие автоматизации и роботизации 
низкоквалифицированные рабочие места будут заменены машинами. Но-
вые рабочие места будут созданы в том числе в условиях удаленной заня-
тости, что является не исключением для телекоммуникационных компа-
ний, для которых необходимыми специалистами станут сотрудники, об-
ладающие компетенциями в области больших данных и предиктивной 
аналитики. В свою очередь, именно эти технологии позволяют телеком-
муникационным компаниями диверсифицировать и кастомизировать 
свой бизнес уже в настоящее время [Токарева, Чихун, 2017]. Глобализа-
ция высшего образования, виртуализация образования и развитие гибких 
образовательных практик, рост требований к образовательным стандартам 
поспособствуют подготовке нового поколения высококвалифицирован-
ных специалистов, спрос на которых со стороны телекоммуникацион-
ных компаний будет непрерывно расти. Урбанизация и внедрение техно-
логий «умного» города, с одной стороны, стимулируют спрос на услуги 
телекоммуникационных компаний, но с другой — повышают нагрузку 
на линии связи, пропускная способность которых может не справиться 
с возрастающим потоком данных. В связи с этим телекоммуникацион-
ным компаниям необходимо увеличивать пропускную способность ка-
налов связи посредством разработки таких инновационных технологий, 
как 5G, Li-Fi и др., и в целом инвестировать в информационно-комму-
никационную инфраструктуру.

Экологические тренды, такие как повышение экологических норма-
тивно-правовых требований в области производства телекоммуникаци-
онного оборудования, увеличение вероятности возникновения опасных 
природных явлений и экологических катастроф техногенного характера, 
ведут к росту издержек телекоммуникационных компаний, который не-
обходимо учитывать при осуществлении стратегического планирования.

Среди ценностных факторов выделяются как сдерживающие, 
так и стимулирующие развитие телекоммуникационного сектора. Так не-
готовность населения открывать информацию о своей частной жизни, 
культурно-обусловленные барьеры, затрудняющие принятие населением 
новых технологий, создают препятствия для телекоммуникационных 
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компаний по извлечению больших выгод от разработки и использова-
ния технологий больших данных, предиктивной аналитики, Интернета 
вещей, облачных вычислений и др. В свою очередь, изменение обще-
ственных и индивидуальных ценностей и образа жизни (потребление, 
качество жизни) способствуют росту спроса на телекоммуникационном 
рынке, в том числе на новые продукты и услуги с высоким уровнем ка-
стомизации и направленные на повышение комфорта, удовлетворенно-
сти и лояльности потребителя. 

Глобальные технологические тренды и цифровизация экономики, 
в частности, приводят к тому, что разработка и внедрение инновацион-
ных технологий становятся одним из ключевых внутренних факторов 
конкурентоспособности телекоммуникационных компаний [McKinsey, 
2016]. Так, в настоящее время доля телекоммуникационных компаний, 
осуществляющих технологические инновации, в общем числе россий-
ских телекоммуникационных компаний значительно выше по сравнению 
с аналогичными показателями в отношении маркетинговых и организа-
ционных инноваций (см. рис. 3).
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Источник: составлено авторами на основе НИУ ВШЭ, 2017.

Развитие технологий Интернета вещей, облачных вычислений, боль-
ших данных, предиктивной аналитики и др. способствует тому, что ме-
няются бизнес-модели предоставления мобильных услуг телекоммуника-
ционных компаний (см. рис. 4) [WEF, 2015].
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Рис. 4. Трансформация бизнес-моделей телекоммуникационных компаний  
вследствие влияния инновационных технологий1 

Источник: составлено авторами.

Новая бизнес-модель, построенная на инновационных технологиях, 
предполагает сотрудничество телекоммуникационных компаний с орга-
низациями из других секторов экономики в области разработки иннова-
ционных услуг, в том числе услуг, основанных на технологиях Интернета 
вещей. При реализации M2M-модели предоставления услуг конечная ус-
луга продается бизнес-партнером, который непосредственно взаимодей-
ствует с потребителями [GSMA, 2014; OECD 2016b]. 

Таким образом, с одной стороны, перед телекоммуникационными 
компаниями открываются новые возможности по диверсификации биз-
неса, увеличению конкурентоспособности путем внедрения новых ин-
новационных технологий (технологий Интернета вещей, предиктивной 
аналитики, больших данных и др.), разработке новых инновационных 
продуктов, операционных и маркетинговых инноваций, но, с другой сто-
роны, принятие ряда новых норм регулирования деятельности участников 
этого рынка в России неизбежно негативно скажется на международной 
конкурентоспособности российских телекоммуникационных компаний. 
В связи с этим всесторонний анализ внешних и внутренних факторов, 
а также оценка степени их влияния, необходимы телекоммуникацион-
ным компаниям при выработке как краткосрочных, так и долгосрочных 
стратегий развития.

Заключение
Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на конкуренто-

способность телекоммуникационных компаний, подтвердил актуальность 

1 M2M (Machine-to-Machine) — межмашинное взаимодействие — технологии переда-
чи данных между различными устройствами. 
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динамического подхода к определению конкурентоспособности и необ-
ходимость внедрения инноваций для устойчивого функционирования 
компании на рынке. В условиях цифровизации экономики и общества 
все большую значимость приобретают именно технологические иннова-
ции вследствие увеличения требований к пропускной способности кана-
лов связи, предназначенных для передачи в первую очередь данных, а не 
оказания голосовых услуг. Кроме того, диверсификация деятельности те-
лекоммуникационных компаний на основе технологий обработки данных 
открывает для них новые рынки посредством использования технологий 
больших данных, предиктивной аналитики и Интернета вещей.

Динамический подход к определению конкурентоспособности позво-
ляет выявить новых потенциальных конкурентов для телекоммуникацион-
ных компаний. Так, конкуренции в предоставлении потребителям новых 
услуг российским телекоммуникационным компаниям следует ожидать 
не только от транснациональных ИКТ-компаний «Эппл» (Apple), «Гугл» 
(Google) и др., но также и от новых инновационных компаний, не имею-
щих долю на телекоммуникационном рынке в настоящее время, но спо-
собных занять значительные ниши во вновь возникающих сегментах этого 
рынка. Следует подчеркнуть, что согласно статическому подходу выше-
упомянутые компании не являются конкурентами для ныне действующих 
телекоммуникационных компаний, однако в контексте динамического 
подхода уже в ближайшем будущем они окажут революционное влия-
ние на телекоммуникационный рынок. В связи с этим для поддержания 
международной конкурентоспособности российским телекоммуникаци-
онным компаниям уже сегодня необходимо осуществлять значительные 
инвестиции в технологические инновации, а также внедрять новые биз-
нес-модели, возникающие вследствие развития инновационных техноло-
гий, в том числе технологий Интернета вещей.

Факторы, выявленные в ходе исследования, могут быть использованы 
для форсайта телекоммуникационного сектора России, определения сце-
нарных условий прогноза развития информационно-коммуникационных 
технологий, необходимого как на государственном, так и на корпоратив-
ном уровне, формирования стратегической политики телекоммуникаци-
онных компаний.
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ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР  
ВЗАИМОСВЯЗИ КОРРУПЦИИ И КОНКУРЕНЦИИ: 
ОБЗОР ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Политика противодействия коррупции и меры антимонопольной политики имеют 
зоны пересечения как по отдельным регуляторам, так и по целеполаганию. При раз-
личных условиях могут возникать эффекты сонаправленности и противодействия. 
В связи с этим возникает необходимость определения факторов взаимовлияния ин-
струментов антикоррупционной и антимонопольной политик. Данная статья посвя-
щена обобщению имеющихся зарубежных исследований, в рамках которых проводится 
проверка наличия взаимосвязи между индикаторами коррупции и конкуренции. Основ-
ной целью исследования является выявление факторов, которые оказывают влияние 
на корреляцию между уровнями конкуренции и коррупции. Кроме того, в работе рас-
смотрена проблема выбора индикаторов коррупции и конкуренции в качестве ориен-
тиров для направлений воздействия и выбора комплекса мер реализации антимоно-
польной и антикоррупционной политик. Выводы статьи могут быть использованы 
в качестве рекомендаций для антимонопольного ведомства и других регуляторов, 
чья деятельность направлена на снижение уровня коррупции.

Ключевые слова: уровень конкуренции, коррупционная деятельность, анти-
монопольная политика, административные барьеры.

DETERMINANTS OF THE CORRELATION  
BETWEEN CORRUPTION AND COMPETITION: 
A REVIEW OF EMPIRICAL STUDIES

Anti-corruption and competition policies intersect at certain regulators and at the goal-
setting. Under different conditions effects of codirectional interaction and contrariety can occur. 
In this connection it is necessary to determine the factors of anti-corruption tools and antitrust 
policies interinfluence. This article focuses on generalization of available foreign studies, 
where relationship between indicators of corruption and competition are analyzed. The main 
objective of the study is to identify factors that influence the correlation between the levels 
of competition and corruption. In addition, the paper deals with the problem of choosing 
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indicators of corruption and competition for targeting and selecting a set of competition 
and anti-corruption measures. Study findings can be used as guidelines for the competition 
authority and other regulators, whose activities are aimed at reducing the level of corruption. 

Key words: level of competition, rent-seeking behavior, competition policy, 
administrative barriers.

Введение

Риски снижения эффективности государственного управления и соз-
дания институциональной ловушки, к которым ведет коррупционная дея-
тельность в государственном секторе, требуют особого внимания со сто-
роны регуляторов на внутриорганизационном и государственном уровнях. 
Выявление причинно-следственных связей между коррупцией и конку-
ренцией является одной из первостепенных задач регуляторов, реали-
зация которой способствует достижению баланса интересов чиновника 
и фирмы. Соотношение уровней развития конкуренции и коррупцион-
ной активности является результатом взаимодействия сразу нескольких 
сфер государственного управления (см. рис. 1).

 

Уровень коррупции 

Качество 
институциональной среды 

Уровень развития 
финансового рынка 

Качество 
правоприменения 

Качество 
законодательной 
среды 

Государственное 
вмешательство  
в деятельность фирм 

Уровень конкуренции 

Антимонопольные 
риски 

Рис. 1. Соотношение политики противодействия  
коррупции и антимонопольной политики 

Источник: составлено автором

Эмпирический анализ характера взаимосвязи между конкуренцией 
и коррупцией оперирует прокси-переменными в качестве релевантных 
измерителей этих явлений. Как правило, корреляция между данными по-
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казателями носит отрицательный характер, т.е. низкий уровень конкурен-
ции коррелирует с высоким уровнем коррупции. Причинно-следствен-
ная связь объясняется через теорию рентоориентированного поведения: 
низкий уровень конкуренции ведет к большей потенциальной прибыли 
компаний на существующем рынке, а значит, и большим возможностям 
для изъятия ренты регулятором, что является стимулом для коррупцион-
ной деятельности.

Проблема выбора индикаторов коррупции  
и конкуренции для оценки их корреляции

Выбор индикаторов конкуренции и коррупции не является триви-
альным — в связи со спецификой рынков, многообразием форм участия 
фирм в рыночном взаимодействии и теневой природой коррупционного 
поведения. Для решения этой проблемы в эмпирических исследованиях 
используется метод прокси-переменных, которые хотя и не являются со-
вершенными заменителями искомых индикаторов, позволяют получить 
точные данные для эконометрического анализа.

Прямые (direct) индикаторы. Внутристрановые исследования отлича-
ются более широким набором переменных и чаще всего основаны на опро-
сах бизнес-сообщества с учетом специфики отдельных отраслей (напри-
мер, специфических издержек конкретной отрасли). Для глобальных ис-
следований характерно использование обобщенных оценок, [Ades and Di 
Tella, 1999] и [Laffont and N’Guessan, 1999] используют в своих работах 
в качестве измерителя конкуренции долю импорта в ВВП, хотя этот ин-
дикатор является довольно размытым, так как не позволяет провести вну-
тристрановые сопоставления и искажает представление о конкуренции: 
показатель является завышенной оценкой конкуренции в тех случаях, 
когда импортная продукция не имеет отечественных заменителей, зани-
женной — когда компании внутреннего рынка более конкурентоспособны 
по сравнению с зарубежными. Эмпирические работы в области анализа 
взаимосвязи конкуренции и коррупции различны по методике целепо-
лагания, теоретической базе и соответственно используют разный набор 
переменных для построения регрессионных моделей.

Примером межстранового анализа взаимосвязи коррупции и конку-
ренции является фундаментальная работа [Emerson, 2006], в которой до-
казывается факт противодействия коррупции конкурентным условиям 
рынка. Оценка конкуренции проведена с помощью двух индикаторов: 
рейтинг стран [Global Competitiveness Report, 2015], в рамках которого 
ведущие предприниматели оценивают соответствие локальных бизнес-
практик мировым стандартам ведения бизнеса; индекс экономической 
свободы [Heritage Foundation, 2016], сформированный по принципу града-
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ции по категориям: торговой политики, вмешательства государства, ино-
странных инвестиций, прав собственности. Для измерения уровня корруп-
ции используется три различных показателя: рейтинги стран по уровню 
коррупции World Bank [Kraay et al., 2002] и Transparency International, от-
ражающие результаты опросов предпринимателей, и World Audit, осно-
ванный на Transparency International Corruption Perceptions Index. Хотя 
выбранные индикаторы не являются идеальными, они отражают бизнес-
климат в каждой из стран — участниц опросов и коррелируют с числом 
фирм на рынках. В ходе анализа была выявлена устойчивая отрицатель-
ная взаимосвязь между коррупцией и конкуренцией.

Однако коррупционное поведение чиновников может находить под-
держку со стороны конкурентного рынка. В рамках исследования [Alexeev 
and Song, 2013] выявлены следующие тенденции: на рынках с большей 
конкуренцией фирмы демонстрируют большую готовность к выплате 
взятки (больший процент дохода от продаж уходит на выплату взяток); 
коррупция, способствующая сокращению издержек фирм, поддержива-
ется конкурентным рынком. Проверка гипотез проведена на основе дан-
ных Productivity and the Investment Climate Private Enterprise Survey, в рам-
ках которого несколько тысяч фирм ряда стран проходили анкетирование 
на предмет прозрачности и продуктивности ведения своей деятельно-
сти. При этом в качестве показателя коррупции выступает доля дохода 
фирмы от продаж, выплаченная в форме взяток чиновникам. Для изме-
рения уровня конкуренции используется уровень капиталовооруженности 
и производственная мощность предприятия, которые отражают постоян-
ные издержки фирмы. Чем выше значение этих показателей, тем сложнее 
войти в отрасль. Результаты эконометрического анализа подтверждают 
значимость эффекта, который оказывает коррупция на производствен-
ные издержки. Так, коррупционная деятельность, снижающая излишек 
производителя, может быть негативно связана с конкуренцией в отрасли, 
однако коррупция, сокращающая затраты времени и средств фирм, может 
быть простимулирована самим конкурентным рынком.

Для оценки силы зависимости между коррупцией и конкуренцией 
могут использоваться индикаторы, учитывающие экзогенность условий 
конкуренции. Так, [Ades and Di Tella, 1999] доказывают наличие обратной 
зависимости коррупции от индекса конкуренции внешних (иностранных) 
фирм. При этом такие показатели, как удаленность от основных междуна-
родных торговых центров и структура экспорта (например, доля общего 
объема экспорта, приходящаяся на ресурсные товары — топливо, металлы 
и минеральное сырье), отражают экзогенные факторы для игроков вну-
треннего рынка. Кроме того, рост потенциального размера ренты (напри-
мер, открытие нового месторождения) приводит к большей коррупцион-
ной активности. Среди факторов рыночной конкуренции, способству-
ющих развитию коррупции: небольшое число фирм, высокая прибыль 
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компаний внутреннего рынка, высокие барьеры входа на рынок для ино-
странных фирм в форме политики протекционизма и установившиеся 
в экономике страны неэффективные режимы конкуренции.

Межстрановой анализ, проведенный A. Ades и R. Di Tella, доказывает 
отрицательную взаимосвязь — чем ниже рыночная конкуренция, тем выше 
уровень коррупции. Проверка данной гипотезы осуществляется с исполь-
зованием следующих прокси-переменных: 

• для конкуренции — доля импорта в ВВП, доля топлива и мине-
рального сырья в структуре экспорта и удаленность (в км) от сто-
лиц двадцати крупнейших мировых экспортеров, степень ущерба, 
наносимого доминированием ряда фирм на рынке развитию ново-
го бизнеса, и эффективность антимонопольного законодательства 
в отслеживании антиконкурентных практик (источник последних 
двух показателей — исследования World Competitiveness Report);

• для коррупции — Business International Corruption, основанный 
на опросе бизнесменов относительно взяток и теневых плате-
жей в ходе проведения трансакций, и Index World Competitiveness 
Report Corruption Index, дающий оценку распространенности взя-
ток и иной коррупционной деятельности в общественной жизни.

Эконометрический анализ подтверждает, что состояние конкуренции 
на рынке (наличие фирм с доминирующим положением) определяет уро-
вень коррупции в экономике [Ades and Di Tella, 1999]. И хотя в исследо-
вании выдвигалась гипотеза: «Низкая конкуренция на рынке дает чинов-
нику возможность получать больший доход от контроля фирм на рынке, 
но вместе с тем пресечение коррупции в таком случае становится для об-
щества более значимым, а значит, вероятность раскрытия взятки в ходе 
мониторинга возрастает», она не подтвердилась. И при прочих равных 
условиях, чем больше величина дохода коррупционера от контроля фирм 
на рынке, тем выше уровень коррупции. Кроме того, было выявлено, 
что коррупция выше: в странах с высокой защитой внутреннего рынка 
от зарубежных конкурентов; в экономиках, где наблюдается доминиро-
вание небольшого числа фирм; и в странах, где деятельность антимоно-
польных органов по предотвращению антиконкурентного поведения яв-
ляется неэффективной.

В качестве меры, характеризующей уровень развития конкуренции, 
[Ades and Di Tella, 1995 and 1997] использовали индикатор вовлеченности 
страны в международную торговлю. Используя данные по уровню корруп-
ции в ряде стран, исследователи пришли к выводу: доля импорта в ВВП 
связана с коррупцией обратной зависимостью — чем выше доля импорта, 
тем ниже коррупция. [Brunetti and Weder, 1998] получили тот же резуль-
тат в ходе эмпирического анализа на базе выборки из 122 стран, однако, 
по мнению исследователей, использование такого индикатора, как доля 
импорта в ВВП, для измерения конкуренции имеет ограничения. Другим 
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вариантом выбора индикатора коррупции является число лет, в течение 
которых страна открыта для операций международной торговли [Sachs 
and Warner, 1995; Treisman, 1999; Leite and Weidmann, 1999], стоит отме-
тить, что использование данного показателя в регрессиях приводит к тем 
же выводам относительно обратной зависимости конкуренции и корруп-
ции [Lambsdorff, 1999; Svensson, 2005].

Оценка барьеров входа и рыночной концентрации также использу-
ется для описания условий конкуренции на рынке, кроме того, в каче-
стве индикатора конкуренции выступает оценка эффективности анти-
монопольных законов [Ades and Di Tella, 1995]. Регрессии на основе дан-
ных измерителей дают те же результаты, что и предыдущие индикаторы 
открытости экономик, — более высокие уровни коррупции характерны 
для экономически закрытых стран, создающих условия для развития вы-
сококонцентрированных рынков.

Смежные (related) индикаторы. Для определения направления и силы 
влияния конкуренции на коррупцию используются не только индика-
торы, отражающие уровень развития конкуренции напрямую, но и кос-
венно связанные с ней показатели. Межстрановой анализ взаимосвязи 
коррупции и конкуренции, проведенный [Emerson, 2006], выявил обрат-
ную зависимость коррупции от степени общественного контроля за дея-
тельностью чиновников, развитости гражданских свобод и уровня осве-
домленности граждан о процессе регулирования рыночных отношений. 
Высокий уровень образования, свобода СМИ, вовлеченность населения 
в политическую жизнь страны и наличие эффективной судебной системы 
повышают вероятность обнаружения и наказания коррупционера. Та-
ким образом, через усиление общественного контроля за деятельностью 
госаппарата происходит перенастройка стимулов чиновника, изменение 
его стратегии поведения и, как результат, оптимизация структуры рынка. 
Исследования, направленные на оценку взаимосвязи между демократией 
и коррупцией, обычно демонстрируют неоднозначные результаты [Paldam, 
2000; Treisman, 1999], но анализ временных рядов на основе большой вы-
борки (64 страны с 1950 г.) доказывает отрицательную корреляцию между 
демократией и коррупцией [Svensson, 2005]. Таким образом, демократия 
является сдерживающей силой для развития коррупционных практик, 
при этом эффективность сдерживания зависит от вероятности обнаруже-
ния и тяжести наказания [Becker, 1968]. Данные исследования представ-
ляют собой пример выбора опосредованного индикатора, оказывающего 
влияние как на коррупцию, так и на конкуренцию. Такая методика позво-
ляет расширить матрицу экономических и социальных процессов, служит 
для целей выбора оптимального метода защиты конкуренции и противо-
действия коррупции.

Итак, различия в результатах исследований взаимосвязи коррупции 
и конкуренции обусловлены выбором прокси-переменных, которые не яв-
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ляются совершенными заменителями исследуемых показателей. Однако 
такого рода методика позволяет получить результаты, приближенные 
к действительности, так как выбор переменных чаще всего основан на ре-
зультатах мировых и страновых исследований вопросов конкуренции 
и коррупции. Описанные выше результаты эмпирического анализа дока-
зывают, что выявление корреляции между данными показателями требует 
комплексного подхода.

Взаимовлияние коррупции и конкуренции
Анализ взаимосвязи коррупции и конкуренции на теоретическом 

уровне подтверждает, что характер связи между данными показателями 
не является однозначным и зависит от ряда факторов: технологических 
особенностей производственной деятельности фирм на рынке, соотноше-
ния выгод и издержек коррупционной деятельности, вероятности разо-
блачения и тяжести наказания, полноты информации о фирме, которой 
располагает чиновник [Bliss and Di Tella, 1997]. Результаты исследований, 
выявляющие факторы, которые определяют направление взаимного вли-
яния коррупции и конкуренции, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Эмпирические исследования взаимосвязи коррупции и конкуренции

Ades A., Di Tella R. «Rents, Competition, and Corruption», 1999

Теоретические основания 
для эмпирической 

проверки
Выбор переменных Результаты 

1.  Теория компенсаци-
онных выплат приме-
нительно к заработ-
ной плате чиновника 
(теория контрактов)

2.  Неоклассическая тео-
рия фирмы

Конкуренция: доля импорта 
в ВВП, доля топлива и мине-
рального сырья в структуре 
экспорта и удаленность (в км) 
от столиц двадцати крупней-
ших мировых экспортеров, 
степень ущерба, наносимого 
доминированием ряда фирм 
на рынке развитию нового 
бизнеса, и эффективность 
антимонопольного законо-
дательства в отслеживании 
антиконкурентных практик 
(источник последних двух 
показателей — исследования 
World Competitiveness Report)
Коррупция: Business 
International Corruption, 
(опрос бизнесменов относи-
тельно коррупционных прак-
тик в ходе трансакций); World 
Competitiveness Report (World 
Economic Forum, Geneva) — 
Corruption Index

1.  Гипотеза не подтвердилась: 
«Низкая конкуренция на рын-
ке дает бюрократу возмож-
ность получать больший доход 
от контроля фирм на рынке, 
но вместе с тем пресечение 
коррупции в таком случае 
становится для общества 
более значимым, а значит, ве-
роятность попыток контроля 
за деятельностью бюрократа 
возрастает»

2.  При прочих равных условиях 
чем больше величина дохода 
коррупционера от контроля 
фирм на рынке, тем выше 
уровень коррупции

3.  Коррупция выше: в странах 
с высокой защитой внутрен-
него рынка; в высококон-
центрированных отраслях; 
при неэффективной дея-
тельности антимонопольных 
органов
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Продолжение табл. 1

Emerson P. «Corruption, competition and democracy», 2006

Теоретические основания 
для эмпирической 

проверки
Выбор переменных Результаты 

1.  Теория организации
2.  Экономическая 

теория коррупции

Конкуренция: рейтинг стран 
Global Competitiveness 
Report — оценка соответствия 
локальных бизнес-практик 
мировым стандартам ведения 
бизнеса; индекс экономи-
ческой свободы Heritage 
Foundation — категории 
торговой политики, вмеша-
тельства государства, ино-
странных инвестиций, прав 
собственности.
Коррупция: рейтинги стран 
по уровню коррупции 
World Bank и Transparency 
International, отражающие 
результаты опросов пред-
принимателей; World Audit 
Organization (рейтинг стран 
по уровню коррупции)

1.  Отрицательное влияние 
коррупции на конкурентные 
условия рынка

2.  Поведение коррупционера 
также определяется вероятно-
стью его обнаружения насе-
лением и отстранения (растет 
с размером взятки и числом 
фирм-плательщиков), зависит 
от уровня образования, раз-
вития СМИ

Возможны два равновесия: 
низкий уровень коррупции и вы-
сокая конкуренция, высокий 
уровень коррупции и низкая 
конкуренция

Campos N., Estrin S., Proto E. «Corruption as a Barrier to Entry: Theory and Evidence», 2010

Теоретические основания 
для эмпирической 

проверки
Выбор переменных Результаты 

1.  Теория принятия 
решений (в условиях 
риска и неопределен-
ности)

2.  Неоклассическая тео-
рия фирмы

Опрос владельцев фирм тек-
стильной отрасли и сферы 
потребительской электроники 
Бразилии (90 мин. — личное 
интервью)
Конкуренция: оценка барьеров 
входа и роста фирмы на рын-
ке: возраст компании, чис-
ленность шатат, экспортер, 
госзаказы, число контрактов.
Коррупция: шкала оценки наи-
более значительных барьеров 
входа на рынок, размер, ча-
стота и неизбежность взятки

1.  Имеет значение «неминуе-
мость взятки» — когда от вы-
платы взятки легко уклонить-
ся, чиновник заинтересован 
в увеличении числа фирм, 
входящих на рынок

2.  Размер взятки не играет 
существенной роли для по-
казателей производственной 
деятельности фирмы

3.  Коррупция является более 
сильным барьером входа 
по сравнению с налогообло-
жением и отраслевым законо-
дательством

Alexeev M., Song Y. «Corruption and Product Market Competition: An Empirical Investigation», 
2010

Теоретические основания 
для эмпирической 

проверки
Выбор переменных Результаты 

1.  Неоклассическая те-
ория фирмы (основ-
ной элемент в рамках 
исследования — по-
стоянные и перемен-
ные издержки)

Данные Productivity and the 
Investment Climate Private 
Enterprise Survey (анкетирова-
ние на предмет прозрачности 
и продуктивности ведения 
своей деятельности)

1.  На рынках с большей конку-
ренцией фирмы демонстри-
руют большую готовность 
к выплате взятки (больший 
процент дохода от продаж 
уходит на выплату взяток)
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Продолжение табл. 1

Коррупция: доля дохода фир-
мы от продаж, выплаченная 
в форме взяток чиновникам
Конкуренция: уровень капи-
таловооруженности и произ-
водственная мощность пред-
приятия, которые отражают 
фиксированные издержки 
фирмы (вход на рынок)

2.  Коррупция, способствующая 
сокращению издержек фирм, 
поддерживается конкурент-
ным рынком

3.  Коррупционная деятельность, 
снижающая излишек произ-
водителя, может быть нега-
тивно связана с конкуренцией 
в отрасли

Источник: составлено автором.

Тип коррупции. Поиск связей между коррупцией и конкуренцией не по-
зволяет получить однозначные выводы относительно направления связи, 
однако наличие значимой корреляции подтверждается на основе междуна-
родных и страновых исследований при некоторых предпосылках. Уровень 
рыночной конкуренции рассматривается как один из факторов, оказы-
вающих влияние на коррупционную деятельность чиновников [Bardhan, 
1997; Klitgaard, 1988]. Уровень конкуренции может иметь различные по-
следствия для коррупции. Усиление конкуренции среди фирм приводит 
к нулевой прибыли отдельных фирм и всей отрасли (в гипотетических ус-
ловиях совершенной конкуренции), тем самым уменьшая возможности 
фирмы давать взятки. С другой стороны, конкуренция может привести 
к распространению взяточничества, так как фирмы используют взятки 
для получения преимуществ над конкурентами [Bliss and Di Tella, 1997; 
Ades and Di Tella, 1999; Laffont and N’Guessan, 1999]. Данные работы ос-
нованы на модели вымогательства, когда чиновник принуждает фирму 
к выплате взятки, тем самым перераспределяя излишек производителя 
в свою пользу. Примером такого поведения могут служить действия со-
трудника государственного экологического контроля, который фиксирует 
факт несоблюдения фирмой экологических норм до тех пор, пока она 
не выплатит сумму взятки. Другой тип коррупции — сговор между фир-
мой и чиновником, который приводит к снижению издержек производ-
ства (например, дача взятки за сокрытие чиновником факта нарушения 
экологических норм фирмой). Однако в большинстве исследований раз-
деление коррупции по типам не проводится, хотя и используются разные 
индикаторы коррупционной деятельности. 

Если в работе [Alexeev and Song, 2013] рассматривается силовой 
(coercive) тип коррупции, приводящий к увеличению издержек производ-
ства и, как результат, цены продаж, то [Bologna, 2016] рассматривает кор-
рупцию, основанную на сговоре (collusive), которая представляет выгоду 
для обеих сторон. [Shleifer, 2004] выделяет два вида коррупции — с кра-
жей и без кражи. В первом случае агент платит взятку для ухода от выплат 
(например, уплаты налогов или таможенной пошлины), что снижает из-
держки фирмы. Коррупция без кражи подразумевает дачу взятки для полу-

Окончание табл. 1
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чения разрешения (лицензии), которое может быть выдано фирме по объ-
ективным причинам без взятки, т.е. чиновник вымогает у агента взятку. 
Исследование доказывает, что конкуренция способствует развитию кор-
рупции, так как все фирмы будут вынуждены участвовать в коррупционной 
сделке для сохранения своих позиций на рынке. В случае уклонения от вы-
платы взятки издержки фирмы превысят издержки фирм-конкурентов, 
что приведет к уходу фирмы с рынка.

Тип рыночных структур. Ранее рассматривалась коррупция, осущест-
вляемая представителями госсектора, однако существует и коррупция 
со стороны самой фирмы — взяточничество сотрудников. Тогда тип сделки 
определяет вероятность коррупционной активности. [Becker, 2012] утверж-
дает, что повторяющиеся сделки приносят фирме максимальный доход, 
а коррупционные барьеры препятствуют заключению сделок и являются 
причиной упущенной выгоды при потере клиента (особенно при низких 
издержках переключения). Исходя из описанных предпосылок, конкурен-
ция способствует снижению склонности фирмы к участию в коррупцион-
ных схемах, связанных с повторяющимися сделками на рынке, разовые 
сделки такого эффекта не оказывают.

Исследование [Clarke and Xu, 2002], посвященное оценке коррупции 
в сфере коммунальных услуг в Восточной Европе и Центральной Азии, 
также свидетельствует о положительной взаимосвязи ограничения конку-
ренции и коррупции — чем выше ограничения, накладываемые на мощ-
ности коммунальных предприятий, тем выше размер взятки. Также в стра-
нах, где коммунальная сфера полостью принадлежит государству, уровень 
коррупции выше по сравнению со странами, где на рынке коммунальных 
услуг представлены и государственные, и частные фирмы. Большие объ-
емы взяток направлены в пользу более рентабельных фирм со значитель-
ными объемами не оплаченных пользователями коммунальных платежей 
в условиях недавней приватизации.

Наравне с результатами исследований, демонстрирующими наличие 
положительной или отрицательной зависимости между коррупцией и кон-
куренцией, в ряде работ обосновывается отсутствие жесткой взаимосвязи 
между данными показателями. Так, исследование [Sukhtankar, 2014] на-
правлено на проверку последствий для благосостояния потребителя кор-
рупционной продажи лицензий на предоставление услуг беспроводных 
телекоммуникаций в Индии. Итогом данной работы стал следующий 
вывод: коррупционное распределение ресурсов в худшем случае оказы-
вает нулевое влияние на число пользователей телекоммуникациями, та-
рифы, качество услуг и конкуренцию на рынке. Интерпретация резуль-
татов исследования основана на отслеживании цепочек взаимодействия 
операторов Индии. Рынок телекоммуникационных услуг Индии является 
высококонкурентным, и любая новая фирма (участвующая в коррупци-
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онном взаимодействии с чиновником или нет), получившая лицензию, 
приводит к усилению конкуренции на рынке. В результате чего крупные 
игроки рынка предпринимают попытки слияния/поглощения с новыми 
операторами для укрепления своих позиций. Фирмы, незаконно получив-
шие лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг (не име-
ющие качественного оборудования для обслуживания пользователей), 
путем сделок слияния и поглощения в конце концов передадут данные 
лицензии компетентным фирмам (получившим бы лицензию при отсут-
ствии коррупционной деятельности чиновников). То есть начальное не-
эффективное распределение ресурса в итоге приходит к оптимуму путем 
заключения рыночных сделок.

Асимметрия информации. Характер взаимосвязи коррупции и конкурен-
ции зависит от полноты информации, доступной чиновнику-коррупцио-
неру, касающейся структуры издержек фирм, представленных на рынке. 
В рамках исследования [Bliss and Di Tella, 1997] выделяется «глубокая кон-
куренция», индикаторами которой служат три параметра: неспецифичные 
издержки, влияющие на прибыль любой фирмы (например, транспорт-
ные расходы); накладные расходы, распределенные по цепочке стоимо-
сти, и накладные расходы, оказывающие значительное влияние на при-
быль фирмы; сопоставимость структуры издержек фирм, функциониру-
ющих на рынке (схожая структура издержек фирм характеризует низкие 
барьеры входа на рынок). Данный вид конкуренции может не противоре-
чить интересам чиновника, так как фирмы с меньшими затратами имеют 
возможность создания более высокой прибыли, на изъятие части которой 
ориентирован коррумпированный чиновник. Развитие конкурентных ус-
ловий рынка приводит к уходу с рынка наиболее неэффективных фирм 
с высокими издержками функционирования. В данном контексте разви-
тая конкуренция сокращает число фирм на рынке до наиболее эффек-
тивных, повышая их рентабельность. Но в определенный момент выход 
фирм с рынка прекращается усилиями чиновника, который стремится 
к снижению риска потери потенциальных фирм — источников дохода кор-
рупционера. «Точка выхода» зависит от структуры затрат фирм, при этом 
чиновник может не располагать полной информацией о составе издержек 
фирмы. Таким образом, асимметрия информации оказывает непосред-
ственное влияние на решения чиновника и конечную структуру рынка, 
что, в свою очередь, определяет состояние конкуренции.

Качество институтов и path dependence. Исследование [Diaby 
and Sylwester, 2015] выявляет положительную взаимосвязь между числом 
взяток и уровнем конкуренции фирм на рынке. Однако авторы подчер-
кивают, что высокий уровень конкуренции в меньшей степени приводит 
к коррупции, нежели иные барьеры ведения бизнеса. Административные 
барьеры входа на рынок или требования, создающие препятствия для раз-
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вития бизнеса, могут повышать риск взяточничества в условиях развитой 
конкуренции: фирма поддерживает свою конкурентоспособность за счет 
ухода от выполнения правил и процедур. Если такого рода барьеры явля-
ются обременительными, связь между коррупцией и конкуренцией ослабе-
вает — фирмы проявляют готовность дачи взятки для снижения собствен-
ных издержек на выполнение обременительных обязательств независимо 
от уровня рыночной конкуренции. Тогда степень государственного вме-
шательства в деятельность фирм определяет силу влияния конкуренции 
на вероятность участия фирмы в коррупционной сделке для снижения 
бюрократических издержек. В рамках работы используются данные по 26 
посткоммунистическим экономикам (9500 фирм), в качестве индикатора 
коррупции выступает сумма взяток, выплаченных фирмами в целом и от-
дельно для получения госзаказа. Также в модели учтен эндогенный харак-
тер конкуренции — чиновник контролирует размер рынка для максими-
зации изымаемой ренты.

 Проблема взяточничества в СССР рассмотрена в работе [Hillman 
and Schnytzer, 1986], где описана система взяток в цепочке поставок и ис-
пользование политических каналов влияния для устранения конкурен-
тов. Проблеме path dependence посвящены исследования [Bayar, 2011; 
Mishra, 2006], которые подтверждают возможность сохранения высокого 
уровня коррупции даже при наблюдаемых антикоррупционных реформах. 
Экономические условия посткоммунистических стран создают стимулы 
для ухода от издержек регистрации и ведения бизнеса в форме взяточни-
чества, выигрыш государственных структур от коррупционной деятель-
ности препятствует разработке и внедрению эффективных систем госу-
дарственной регистрации юридических лиц и мониторинга бухгалтерской 
отчетности фирм.

Лоббирование интересов фирмы. Логика коррупционной деятельности 
строится на максимизации доходов, в частности максимальном объеме 
дохода в форме взяток, и снижении вероятности быть раскрытым. С од-
ной стороны, максимизация прибыли коррупционера осуществляется 
за счет извлечения «вступительного взноса» при входе фирмы на рынок 
путем установления регулятором дополнительных барьеров входа. С дру-
гой стороны, интересы чиновника, получающего доход в форме взяток, 
сосредоточены на максимально возможных размерах взятки от конкрет-
ной фирмы. Такой объем можно получить в случае высококонцентриро-
ванного рынка, где возможности создания потенциальной прибыли шире 
по сравнению с конкурентным рынком. Таким образом, потенциальные 
возможности чиновника по поиску ренты на рынке объясняют причинно-
следственную связь между коррупцией и конкуренцией: низкий уровень 
конкуренции гарантирует больший объем ренты, отвечая интересам кор-
рупционера, предоставляющего защиту для функционирующих на рынке 
фирм от вхождения новых фирм, что отвечает интересам существующих 
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фирм. Кроме того, фиксированное число игроков рынка снижает усилия 
чиновника по поиску ренты и сокращает виды его активности, а значит, 
риск коррупционера быть раскрытым падает. 

В свою очередь, укоренившиеся участники рынка могут лоббировать 
законы и практики, поощряющие коррупционную активность чиновника. 
Большая потенциальная прибыль, создаваемая в условиях ограниченной 
конкуренции, создает стимулы для фирм отказаться от воспрепятствова-
ния деятельности чиновника по изъятию ренты. Такая ситуация харак-
теризуется выгодными экономическими условиями как для чиновника, 
так и для фирм — участниц рынка. Практика исключения новых фирм 
с рынка приводит к своего рода кооперации коррупционеров и предпри-
нимателей. Однако не всегда исключающее поведение (препятствующее 
входу новых фирм на рынок) чиновника является нарушением закона 
о конкуренции [Makhaya and Roberts, 2012]. Такого рода практики свя-
заны скорее с этикой ведения бизнеса, но сами по себе не нарушают ан-
тимонопольное законодательство. Примером такого поведения является 
эффект вращающихся дверей — должностное лицо, осуществлявшее кон-
троль над фирмой — участницей рынка, после ухода с должности в госу-
дарственном секторе может получить предложение занять руководящую 
позицию в данной фирме, что сказывается на будущем лоббировании ин-
тересов фирмы в ходе взаимодействия с регулятором. Другим примером 
законного с точки зрения защиты конкуренции ограничения входа фирм 
на рынок является ограничение возможности фирм-последователей в ис-
пользовании запатентованных результатов интеллектуальной деятельно-
сти в условиях, когда фирмы-последователи лишают фирму-пионера воз-
можности покрыть издержки инновационной разработки.

С точки зрения стимулов для изъятия ренты условия рынка, близкие 
к совершенной конкуренции, снижают возможность присвоения излишка 
производителя чиновником, сокращая базу для коррупционных доходов 
[Rose-Ackerman, 1978]. Такой логики придерживаются [Campos et al., 2010; 
Emerson, 2006; Dutta and Mishra, 2003; Aidt and Dutta, 2002], в исследова-
ниях которых модели коррупции и конкуренции описывают максимиза-
цию дохода коррупционера, стремящегося ограничить масштабы конку-
ренции. В работе [Straub, 2009] число фирм является экзогенной вели-
чиной, а неэффективные способы производства создают отрицательные 
внешние эффекты, что требует вмешательства регулятора. Фирмы могут 
заплатить взятку инспектору, чтобы избежать внедрения «эффективной» 
технологии и сохранить status quo. 

Выводы

Таким образом, международный опыт эмпирической проверки направ-
ления и силы взаимосвязи между коррупцией и конкуренцией позволяет 
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выявить двустороннюю причинно-следственную связь: низкий уровень 
развития конкуренции ведет к росту коррупционной активности, а вы-
сокий уровень коррупции, в свою очередь, является причиной сниже-
ния индикаторов конкуренции. Стоит отметить, что полученные выводы 
не универсальны, их достоверность зависит от ряда факторов: специфики 
отрасли, распределения информации, стимулов фирмы и чиновника. 

Эффективность институтов (как формальных требований ведения биз-
неса, так и неформальных бизнес-практик) определяет направление вли-
яния коррупции на уровень конкуренции на рынке: 

• в условиях неразвитых/неэффективных с точки зрения создания 
высоких барьеров входа на рынок формальных институтов корруп-
ция может оказывать стимулирующий эффект на конкуренцию, 
выступая инструментом снижения уровня неопределенности;

• при высоком уровне развития институциональной среды корруп-
ционная активность может стать источником запретительно высо-
ких трансакционных издержек.

Наименьшее внимание в эмпирических исследованиях уделяется вли-
янию конкретных видов коррупции на структуру рынка, что не позволяет 
произвести классификацию последствий различных видов коррупцион-
ной деятельности и мер их пресечения. Однако результаты имеющихся 
исследований свидетельствуют о необходимости координации инстру-
ментов защиты конкуренции и борьбы с коррупцией.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

В данной работе представлены результаты анализа изменения численности насе-
ления нестоличных городских муниципальных образований по компонентам и концен-
трации населения в регионах ЦФО в 2011–2016 гг. На данных муниципальной стати-
стики исследованы 281 муниципальное образование, разработана их типологизация 
в соответствии с вкладом различных компонент в динамику численности населения. 
В статье обсуждаются ограничения муниципальной статистики. Используются ме-
тоды расчета средних для повышения устойчивости оценки, балансового уравнения, 
меры концентрации населения. Основные выводы подтверждают тенденции убыли 
населения на втором этапе демографической политики, территориальной неравно-
мерности и концентрации населения в административных центрах и ближайших 
к ним поселениях. Меньше 2% рассматриваемых муниципалитетов демонстрируют 
и естественный, и миграционный прирост, причем в 70% муниципалитетов вклад 
в сокращение населения вносит и миграционная, и естественная компоненты. В ис-
следуемых муниципальных образованиях ЦФО наблюдалась относительно высокая 
доля пожилого населения и худшие по сравнению со средними в округе общие коэффи-
циенты смертности и рождаемости.

Ключевые слова: муниципальные образования, муниципальная статистика, чис-
ленность населения, концентрация населения, территориальная неоднородность.

POPULATION DYNAMICS OF MUNICIPALITIES  
IN CENTRAL RUSSIA 

In this paper we present the results of the analysis of the population change in non-
metropolitan city municipalities by components and concentration of population in the 
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regions of the Central Federal District in 2011–2016. On the basis of municipal statistics, 
281 municipalities were investigated, their typologization was developed in accordance 
with the contribution of various components to population dynamics. The article discusses 
the limitations of municipal statistics. The methods of average values, the balance equation, 
and the measures of population concentration are used. The main conclusions confirm 
the trends of population decline at the second stage of demographic policy, territorial unevenness 
and concentration of population in administrative centers and the closest settlements to them. 
Less than 2% of the municipalities in question demonstrate both natural and migratory growth, 
and in 70% of municipalities both migration and natural components make a contribution 
to population reduction. The relatively high proportion of the elderly population was observed 
in the studied municipalities; crude birth and death rates were worse than the average in the 
district. 

Key words: municipalities, municipal statistics, population dynamic, population 
concentration, territorial heterogeneity.

Позитивные результаты демографической политики на первых двух 
этапах ее реализации демонстрируют ситуацию по стране в целом. Од-
нако значительные региональные различия обязывают анализировать 
положение дел на региональном уровне. Региональная дифференциация 
демографического и экономико-демографического развития и демогра-
фической политики в разные периоды новейшей истории в России ана-
лизировалась в целом ряде работ [Алексеев, Зубаревич, 2000; Зубаревич, 
Трейвиш, 2001; Зубаревич, 2005; Зубаревич, 2008; Калабихина, 2013; Ели-
заров и др., 2015; Зубаревич, 2015; Фаузер и др., 2016]. Особое внимание 
уделялось регионам, в которых население сокращалось достаточно ин-
тенсивно, — северным регионам и центральной части России [Попова, 
Сукнева, 2012; Нефедова, 2008]. 

С увеличением объемов данных муниципальной статистики появля-
ются работы, исследующие региональную ситуацию в муниципальных 
образованиях, что еще в лучшей степени отдаляет нас от малоинформа-
тивных усредненных выводов [Нефедова, 2008; Нефедова, 2009; Дени-
сенко, 2012; Денисенко, Николаева, 2015; Нефедова и др., 2016; Махрова 
и др., 2016].

Ряд авторов [Нефедова, 2009; Баринов, 2013; Махрова и др., 2016] от-
мечают нарастание процесса поляризации пространства в нашей стране. 
В частности, исследуя людность поселений Центрального федерального 
округа в межпереписной период 2002–2010 гг., С. Л. Баринов показы-
вает, что из 308 городов ЦФО 225 теряли население (73%); в наилучшей 
ситуации Московский столичный регион и регионы Черноземья, в наи-
худшей — север и юг Нечерноземья, в частности, из-за обезлюдивания 
сельских территорий, переставших пополнять города. Поляризация про-
странства центрально-российского мегалополиса привела к созданию ур-
банистических образований — системы агломераций центров областей 
и Москвы [Махрова и др., 2016], подтверждая центро-перефирийную 
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концепцию развития пространства с сильными внутрирегиональными 
различиями в динамике численности населения, отсутствием внутрире-
гиональной полуперифериии и активизацией центростремительных тен-
денций в ЦФО, когда расстояние от центра играет большую роль в при-
растании численности населения, чем размер населенного пункта [Кара-
чурина, Мкртчян, 2010]. 

Важное значение для понимания демографо-экономических процес-
сов, происходящих в ЦФО, имеют работы Т. Г. Нефедовой, выполненные, 
в частности, на основе исследований отдельных районов и сельских посе-
лений на периферии Костромской области, в которой «обрабатываемые 
земли сжались за 20 лет с 2295 до 180 га, т.е. до очень небольших очагов» 
[Нефедова, 2010]. Сжатие сельского пространства России в отдельные 
очаги как за счет сокращения площади освоенных территорий [Нефе-
дова, 2010], так и за счет повышения его проницаемости, например, раз-
вития транспортных скоростных магистралей [Трейвиш, 2010], наглядно 
демонстрирует ситуацию оттока населения вслед за негативными измене-
ниями экономического положения муниципального образования (вплоть 
до возникновения демографической пустыни). Вопрос о том, насколько 
контррасширение пространства, связанное с восстановлением агропро-
изводства, развитием других видов деятельности и дачно-коттеджным за-
селением, позитивно повлияет на динамику численности населения из-
учаемых территорий [Nefedova, 2011], остается открытым. По причине 
дорогой недвижимости в крупных городах и отсутствия работы в мало-
численных поселениях, а также наличия дачных поселений в черте агло-
мераций движение населения будет в ближайшее время носить маятни-
ковый и сезонный характер (на сезонные работы и в дачные поселения 
из городов на периферию, на работу в крупные города из сельской мест-
ности и городов) [Makhrova et al., 2016], замедляя миграцию на постоян-
ное место жительство. 

Стоит заметить, что и проблема зависимости движения населения 
от изменения экономического потенциала территории, и тенденция кон-
центрации населения характерны не только для России. Наиболее яр-
кий пример современного демографического опустынивания целых го-
родских районов и пригородов мегаполиса — «смерть» города Детройта 
в США вслед за кризисом автопрома в условиях отсутствия политики 
сдерживания и социальной поддержки населения на экономических мо-
нотерриториях, переживающих экономический спад. В 1950 г. в городе 
проживало почти 2 млн человек, затем население сокращалось (наибо-
лее значимо с 2000 г. — на треть), достигнув в 2016 г. численности около 
680 тыс. человек1. 

1 World Population Review. URL: http://worldpopulationreview.com/us-cities/detroit-
population/ (дата обращения: 30.07.2017).
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Стадии концентрации населения в крупных городах, сельской местно-
сти, небольших городах и пригородах, описанные Дж. Джиббсом [Gibbs, 
1963], подтверждают следующие закономерности на примере стран Вос-
точной и Западной Европы [Brown, Schafft, 2002; Raagmaa, 2003; Steinführer 
et al., 2010; Трейвиш, 2012]: сначала сжатие сельского пространства, рост 
малых и крупных городов, затем продолжающийся рост крупных городов 
и сокращение малых городов, и, наконец (преимущественно пока в За-
падной Европе), сокращение крупных городов и рост малых (и сельской 
местности), т.е. выравнивание пространства. 

С 2010 по 2016 г. в России снижалась доля населения в городах до 250 
тыс. человек и в городах «полумиллионниках» (от 0,5 до 1 млн человек), 
а также сократилось число соответствующих типов городов. Именно 
в ЦФО значительно снизилось число городов с населением до 250 тыс. 
человек (табл. 1); из девяти «ушедших» городов такого типа только два пе-
решли в статус более людных.

Таблица 1

Динамика числа городов с разной численностью населения, 2010–2016 гг. 

Регионы РФ/
Число городов до 250 тыс. 250–499 тыс. 0,5–1 млн более 1 млн ВСЕГО

РФ –9 5 –4 3 –5
ЦФО –9 3 –2 1 –7
СЗФО 0 0 0 0 0
ЮФО –1 1 0 0 0
СКФО 0 0 0 0 0
ПФО 0 1 –1 1 1
УФО 0 0 0 0 0
СФО 0 0 –1 1 0
ДВФО 1 0 0 0 1
ВСЕГО –18 10 –8 6 –10

Источник: рассчитано авторами на основе: Перепись населения 2010; Бюллетень «Чис-
ленность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям». Росстат.

В данной работе мы продолжаем анализ динамики компонент изме-
нения численности населения и некоторых экономико-демографических 
показателей ряда муниципальных образований ЦФО в 2011–2016 гг. Этот 
период с момента проведения последней переписи населения в 2010 г. 
вмещает второй этап реализации демографической политики в России 
(2011–2015 гг.), в рамках которого было запланировано стабилизировать 
демографическую ситуацию, в также перелом экономических тенденций 
от «тучных» лет (2000–2013 гг.) к экономическому кризису с 2014 г. 
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Целью представленного исследования является проведение анализа 
динамики численности населения основных видов муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, крупнейших городских округов и го-
родских поселений) Центрального федерального округа1 по компонентам 
в 2011–2016 гг. и оценки процесса концентрации населения. В работе ре-
шаются следующие задачи: 1) типологизация муниципалитетов по компо-
нентам прироста населения в постпереписной период, 2) оценка процесса 
концентрации населения на втором этапе демографической политики, 
3) картографирование локализации географических точек демографиче-
ского роста и выявление совпадений демографических и экономических 
точек роста на локальном уровне дескриптивными методами. 

Стоит отметить, что работа с муниципальными данными накладывает 
ряд ограничений, сложившихся в муниципальной статистике за послед-
ние 30 лет. В постсоветский период она сделала «шаг назад», поскольку 
закон, который должен был регулировать оперативную информацию 
на муниципальном уровне, появился только 29 ноября 2007 г. (№ 210-
ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации»). В настоящее время Росстат фор-
мирует общедоступный информационный раздел «База данных «Показа-
тели муниципальных образований» (БД ПМО)», число которых в 2015 г. 
составило 23 тыс. Сохраняются ряд ограничений по поводу сбора инфор-
мации муниципалитетами, связанных с необязательностью подачи ин-
формации частными юридическими лицами и неоднородностью объек-
тов наблюдения (города (городские округа), внутригородские муници-
пальные образования, города федерального значения, муниципальные 
районы, городские и сельские поселения) [Леонов, 2015]; с отсутствием 
правового поля для муниципальной статистики (органы местного са-
моуправления не являются субъектами официального статистического 
учета, исключены из полноценных потоков информации и горизонталь-
ного обмена информацией); с теневой экономикой; с покрытием терри-
тории государственными и муниципальными услугами (отдаленность 
таких институтов занижает статистику); с нарушениями во время про-
ведения переписи (потеря временно отсутствующих в сельской местно-
сти) [Моляренко, 2014]. 

1 ЦФО является самым многочисленным федеральным округом с наибольшей плот-
ностью населения. В его состав входят 18 из 85 субъектов РФ, он занимает 3,8% территории 
страны, концентрирует 27% численности населения, более 80% которого проживает в горо-
дах. Валовый региональный продукт ЦФО составляет более 36% от ВВП всей РФ. При этом 
Москва и Московская область забирают на себя около 20% ВВП и 13,4% населения РФ. 
Следовательно, в оставшейся части ЦФО проживает 13,6% населения страны, которое про-
изводит 16% ВВП. 
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На динамику социально-демографических показателей муниципаль-
ных образований влияют изменения в программе переписей, в админи-
стративно-территориальном делении (АТД) (преобразование ряда му-
ниципальных районов в городские округа); изменения механизма учета 
военнослужащих. Например, около 40% прироста сельского населения 
Московской области за 2002–2010 гг. с учетом АТД объясняется изме-
нением практики присоединения военнослужащих к постоянному на-
селению муниципалитетов в 2010 г. [Пьянкова, 2013]. Использование 
текущей методологии учета военнослужащих (военнослужащие-при-
зывники переписываются по месту службы, военнослужащие-контрак-
тники и их семьи переписываются по месту жительства) установилось 
с 2010 г. 

В качестве статистической базы настоящего исследования выступают 
данные текущего учета населения муниципальных образований Росстата 
в 2011–2016 гг. (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm») и результаты 
переписи населения 2010 г. Для анализа отобрано 281 из 463 городских 
муниципальных поселений ЦФО1, имеющих полные данные для всего 
периода исследования. Авторы данной статьи не включили в базу данных 
муниципальные образования, в которых происходили изменения АТД; 
сельские поселения; муниципальные образования, где наблюдались очень 
высокие колебания демографических показателей в течение короткого пе-
риода времени; Москву и Московскую область, так как взаимосвязанные 
демографические процессы, происходящие на их территории, заслужи-
вают отдельного исследования. Анализ проводится по 11 из 18 субъектов 
ЦФО: все субъекты, граничащие с Московской областью (Тульская, Вла-
димирская, Тверская, Ярославская, Рязанская, Калужская, Смоленская 
области) и некоторые отдаленные субъекты (Воронежская, Белгородская, 
Брянская, Курская области) (рис. 1). За вычетом Москвы и Московской 
области охвачено 77% оставшегося населения ЦФО. Используются ме-
тоды расчета средних для повышения устойчивости оценки, балансового 
уравнения, меры концентрации населения.

Согласно результатам расчета по методу скользящей средней ежегод-
ного прироста численности населения субъектов ЦФО за период 2011–
2016 гг. на региональном уровне, население выросло только в Москов-
ской и Белгородской области (и в Москве). Для всех остальных регионов 
наблюдалась либо убыль населения, либо практически нулевой прирост 
(в Воронежской, Калужской, Курской и Ярославской областях) (рис. 2). 
Все субъекты, где население не убывает, включены в исследовательскую 
базу данных (кроме столичной агломерации) (рис. 2). 

1 Всего в ЦФО на 1 января 2016 г. зафиксировано 4046 муниципальных поселений.
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Рис. 1. Численность постоянного населения субъектов ЦФО на 1 января 2017 г.,  
тыс. человек.  

Источник: построено авторами на основе: Бюллетень «Численность населения  
Российской Федерации по муниципальным образованиям», Росстат, 2017.
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Рис. 2. Коэффициенты среднегодового прироста численности населения  
субъектов ЦФО (кроме Москвы), 2011–2016, % 

Источник: построено авторами на основе данных Росстата. 
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Проанализируем, как обстояли дела с ростом численности населения 
в 2011–2016 гг. на муниципальном уровне. В табл. 2 представлены муни-
ципальные районы с положительной динамикой численности населения 
за указанный период. Таких муниципальных районов семь в Белгородской 
области, по шесть в Курской и Калужской областях, пять в Рязанской 
области, по четыре в Брянской и Воронежской областях, по три в Смо-
ленской, Ярославской, Тверской областях, по одному во Владимирской 
и Тульской областях (примерно 15% рассматриваемых муниципалитетов). 
Отрицательная динамика численности населения наблюдается в целом 
ряде районов Тверской области (Жарковский, Молоковский, Андреа-
польский, Сандовский, Весьегонский, Бельский районы), Курской об-
ласти (Хомутовский, Дмитриевский, Конышевский район), Смоленской 
(Демидовский, Монастырщинский район). В таблице видно, что прирост 
наблюдался в основном в региональных центрах, а также в ближайших 
к ним муниципальных районах. Наихудшая ситуация сложилась в окра-
инных частях регионов, за счет которых муниципальные образования 
стабильно теряют население.

Таким образом, центро-периферийная модель развития муниципаль-
ных образований, отмеченная в ЦФО в конце XX — начале XXI в. [Кара-
чурина, Мкртчян, 2010], продолжает действовать.

В годы завершения экономического подъема и начала экономического 
кризиса 85% городских муниципалитетов 11 регионов ЦФО (без учета сто-
личной агломерации и относительно небольших по численности субъек-
тов) теряли население (Приложение 1). Напомним, что и в годы эконо-
мического подъема даже с учетом столичной агломерации 73% городов 
ЦФО теряли население. 

С помощью уравнения демографического баланса найдем, какие 
компоненты привели к изменению численности населения в указан-
ных муниципальных образованиях. В абсолютных числах уравнение 
баланса:

Pt= P0 + N – M + I – E, 

где P0 и Pt — численность населения на начало и конец рассматриваемого 
периода; (N – M) — разница между числом рождений и смертей (естествен-
ный прирост); (I – E) — разница между числом прибывших и выбывших 
(миграционный прирост).

Только семь из 281 рассмотренного муниципального образования ЦФО 
(около 3%) имели положительный естественный прирост: г. Белгород, 
г. Курчатов, Белгородский район, Дятьковский район, г. Железногорск, 
г. Десногорск, г.о. Обнинск (рис. 3). Наибольшие показатели естественной 
убыли населения наблюдаются в муниципальных районах Воронежской, 
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Курской, Владимирской, Смоленской, Тверской областей (абсолютный 
естественный прирост в муниципалитетах см. в Приложении 21). 
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Рис. 3. Естественный прирост (убыль) населения,  
муниципальные образования 11 исследуемых регионов ЦФО  

(277 муниципалитетов), 2013–2015 гг., промилле  
Источник: построено авторами на основе муниципальных данных Росстата. 

На основании данных о миграционном движении на территории иссле-
дуемых муниципальных образований (разница между числом прибывших 
и выбывших) можно сделать вывод, что 82 муниципальных образования 
имеют положительное сальдо, 199 — отрицательное (абсолютный мигра-
ционный прирост в муниципалитетах см. в Приложении 3). Особенно 
выделяются территории городских поселений — региональных центров 
и городских округов, где наблюдается наибольший миграционный при-
рост (Белгород — 32 200 человек, Калуга — 21 900, Тверь — 21 460, Ря-
зань — 19 860, Владимир — 11 820, Орел — 9370, Обнинск — 6820, Смо-

1 В случае относительно старой возрастной структуры населения (что мы имеем 
во многих исследуемых муниципалитетах ЦФО) естественный прирост в относительных 
показателях будет занижен, поскольку влияние структуры отразится дважды на показателе 
естественного прироста: в стареющем населении относительно меньше рождений и отно-
сительно больше смертей. Однако для сравнительного сопоставления нескольких сотен му-
ниципалитетов мы используем относительные показатели. Для визуализации абсолютных 
значений применено картографирование в Приложении 2. Для стандартизации общих от-
носительных показателей необходимо дополнить базу данных возрастными распределени-
ями демографических показателей. 
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ленск — 6600, Тула — 4888 и т.д.). Одновременно с этим в таких районах, 
как Лискинский, Вязниковский, Калачеевский, Козельский, миграцион-
ный отток за указанный период превышает 3 тыс. человек. Таким обра-
зом, приток населения из близлежащих муниципальных районов в города 
и городские округа продолжается.

Сгруппируем муниципальные образования по динамике естественного 
и миграционного прироста (табл. 3).

Таблица 3

Группировка муниципальных образований по динамике естественного  
и миграционного прироста за период 2011–2016 гг.

Тип региона Количество 
муниципалитетов  

данного типа

% регионов 
данного типа

Регионы, имеющие положительную 
динамику естественного движения 
населения, положительный 
миграционный прирост 
I (+/+)

5 
(Белгород, Белгородский 

район, Дятьковский 
район, Железногорск, 

Обнинск)

1,8

Регионы, имеющие отрицательную 
динамику естественного движения 
населения, отрицательный 
миграционный прирост 
II (–/–)

192 68,3

Регионы, имеющие положительную 
динамику естественного движения 
населения, отрицательный 
миграционный прирост 
III (+/–)

2 
(Курчатов, Десногорск)

0,7

Регионы, имеющие отрицательную 
динамику естественного движения 
населения, положительный 
миграционный прирост 
IV (–/+)

82 29,2

Источник: рассчитано авторами на основе муниципальных данных Росстата. 

Только пять муниципальных образований из 281 имеют одновременно 
естественный и миграционный прирост (менее 2%), 82 региона (30%) 
имеют отрицательный естественный прирост и положительный мигра-
ционный прирост, и почти 70% от всех рассматриваемых муниципаль-
ных образований имеют отрицательный естественный прирост и мигра-
ционный отток.

Для оценки степени внутрирегиональных различий прироста числен-
ности населения муниципальных образований рассчитаем стандартное 
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отклонение от среднего значения коэффициента среднегодового приро-
ста численности населения муниципальных образований ЦФО за 2011–
2016 гг. (табл. 4). 

Таблица 4

Стандартное отклонение коэффициентов среднегодового прироста  
численности населения муниципальных образований ЦФО  

от среднего значения по всем МО, 2011–2016, % (11 регионов)

Регион
Стандартное отклонение коэффициентов среднегодового 

прироста численности населения муниципальных образований 
ЦФО от среднего значения по всем МО, 2011–2016, %

Курская область 1,39
Смоленская область 1,36
Калужская область 1,24
Тверская область 1,11
Брянская область 1,08
Ярославская область 1,07
Рязанская область 1,01
Воронежская область 1,01
Белгородская область 0,89
Владимирская область 0,64
Тульская область 0,43

Источник: рассчитано авторами на основе муниципальных данных Росстата. 

Наибольшие внутрирегиональные различия в динамике численности 
населения наблюдаются в Курской, Смоленской, Калужской областях. 
Наименьший показатель выявлен во Владимирской, Тульской и Белго-
родской областях (Приложение 1). 

Для оценки не равномерности размещения населения по территории 
рассчитаем показатель меры территориальной концентрации населения 
по формуле:

K DS DNi i
i

= −∑ ,

где К — мера территориальной концентрации населения; DSi — доля пло-
щади i-й территории в общей площади; DNi — доля населения i-й терри-
тории в общей численности населения.

Границы изменения значения К — от 0 (абсолютно равномерное рас-
пределение населения по территории) до 2 (абсолютно неравномерное 
распределение). 

Если говорить в целом о населении рассматриваемых областей, то оно 
распределено относительно равномерно (К = 0,4–0,7). Если же сравнить 
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муниципальные образования внутри ЦФО, то наиболее неравномерно 
население распределено в Калужской, Ярославской областях. Наиболее 
равномерно — в Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской об-
ластях. В девяти из 11 рассматриваемых регионов наблюдается смеще-
ние в сторону неравномерного размещения населения, идет постепенная 
концентрация населения в данных муниципальных образованиях. Обрат-
ная тенденция к равномерному распределению населения по территории 
проявляется только в Калужской и Брянской областях. Даже за короткий 
временной промежуток (шесть лет) мы улавливаем указанные измене-
ния (табл. 5). Следовательно, в ЦФО процесс концентрации населения 
продолжается, последняя стадия деконцентрации (стадия выравнивания 
распределения населения в крупных и мелких городах по Дж. Джиббсу) 
еще не наступила. 

Таблица 5

Мера территориальной концентрации населения (К) в 11 субъектах 
ЦФО в 2011, 2016 гг.

 Мера территориальной концентрации населения 

Регион 2011 2016 2016/2011

Калужская 0,71 0,70 0,99
Брянская 0,37 0,36 0,99
Владимирская 0,47 0,47 1,00
Тульская 0,61 0,61 1,00
Тверская 0,46 0,47 1,01
Смоленская 0,56 0,57 1,02
Ярославская 0,65 0,67 1,03
Белгородская 0,35 0,37 1,05
Рязанская 0,42 0,44 1,05
Воронежская 0,34 0,36 1,07
Курская 0,32 0,35 1,10

Источник: рассчитано авторами на основе муниципальных данных Росстата. 

Далее перейдем к анализу возрастной структуры населения исследу-
емых субъектов ЦФО по укрупненным группам. Наибольшая доля тру-
доспособного населения выявлена в Ковровском районе (Владимирская 
обл.), Выгоничском районе (Брянская обл.), Смоленске, Курчатове (Кур-
ская обл.), Белгороде, Десногорске (Смоленская обл.), Боровском районе 
(Калужская обл.), Брянске, Рязани, Твери (Приложение 4). Высокие по-
казатели наблюдаются в основном в городах и городских округах, кото-
рые аккумулируют молодое население, востребованное на рынке труда, 
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большинство представителей которого переезжают сюда из ближайших 
муниципальных районов. 

Наиболее зрелое население проживает в Рязанской, Курской, Ярос-
лавской, Тверской областях (Приложение 5). Выделяется Спасский, Пи-
телинский, Шатский, Кадомский, Касимоский районы Рязанской обла-
сти, а также Конышевский, Дмитриевский районы Курской области, Не-
коузский район Ярославской области. 

Муниципальные образования, которые находятся в окраинной части 
Ярославской, Тверской, Владимирской, Рязанской, Курской, Воронеж-
ской областей, столкнулись с серьезной социальной нагрузкой, вызван-
ной наличием высокой доли населения в возрастах старше трудоспособ-
ного. Меньше всего населения в старших возрастах в городах и городских 
округах — Белгороде, Железногорске, Десногорске, Курчатове. В указан-
ных городах, как мы уже выяснили ранее, значительную долю занимает 
население в трудоспособных возрастах, что снижает трудовую нагрузку.

Усредненные значения уровней рождаемости и смертности в иссле-
дуемых муниципалитетах оценим общими коэффициентами (согласно 
имеющимся в нашем распоряжении данным). Коридор колебаний трехго-
дичной скользящей средней общих коэффициентов рождаемости и смерт-
ности в исследуемых муниципалитетах в 2011–2015 гг. показан на рис. 
4 и 5 соответственно. 
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Рис. 4. Общие коэффициенты рождаемости, коридор колебаний  
трехгодичной скользящей средней, муниципальные образования 11 исследуемых  

регионов ЦФО (272 муниципалитета), 2011–2015 гг., промилле 
Источник: построено авторами на основе муниципальных данных Росстата. 
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Рис. 5. Общие коэффициенты смертности, коридор колебаний  
трехгодичной скользящей средней, муниципальные образования 11 исследуемых  

регионов ЦФО (272 муниципалитета), 2011–2015 гг., промилле  
Источник: построено авторами на основе муниципальных данных Росстата. 

В этих измерениях колебания показателей (не устранимые скользящей 
средней) связаны в значительной степени со спецификой данных (мало-
численность демографических событий, сложности в определении чис-
ленности населения, к которой относятся данные события, высокая цена 
ошибки и случайных событий [Денисенко, 2007]). В частности, в момент 
регистрации рождения предоставляется выбор: местом рождения может 
будет указано фактическое место рождения или место жительства лю-
бого из родителей. Государственная регистрация смерти производится 
органом ЗАГС по последнему месту жительства умершего, месту насту-
пления смерти, месту обнаружения тела умершего, месту нахождения ор-
ганизации, выдавшей документ о смерти, месту жительства ближайших 
родственников (родителей, детей, супругов), месту нахождения суда, за-
фиксировавшего смерть. В условиях сокращения ЗАГСов и медицинских 
учреждений в сельской местности, а также развития электронной регист-
рации событий в основном в городских поселениях можно предположить 
рост регистрации событий сельскими жителями в городских поселениях.

Проблемой знаменателя (сложности в определении численности на-
селения, к которой относятся события) в значительной степени детерми-
нируются совпадения уровней ОКС и ОКР на муниципальном уровне. 
В кластер регионов с одновременно заниженными ОКР и ОКС попадает 
примерно 20% рассматриваемых регионов (рис. 6). Проблема числителя 
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(малое количество событий) также играет роль в высокой степени диф-
ференциации показателей.
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Рис. 6. Общие коэффициенты смертности и рождаемости,  
муниципальные образования 11 исследуемых регионов ЦФО  

(272 муниципалитета), 2013–2015 гг., промилле  
Источник: построено авторами на основе муниципальных данных Росстата. 

Обозначив муниципалитеты с положительной и отрицательной дина-
микой демографических показателей, сравним, совпадают ли точки демо-
графического и экономического роста. Лидеры демографического роста 
(пять муниципалитетов с положительным естественным и миграционным 
приростом) занимают ведущие позиции в своих регионах по уровню до-
ходов населения и наличию успешных предприятий. Белгородская об-
ласть входит в пятерку регионов — лидеров в ЦФО по уровню доходов 
на душу населения, г. Курчатов и г. Десногорск выделяются по уровню 
доходов в своих регионах благодаря наличию АЭС, в г. Железногорске 
функционирует одно из крупнейших предприятий Курской области — 
ОАО «Михайловский ГОК», г. Обнинск выделяется как наукоград с ря-
дом действующих НИИ. 

Однако сочетание демографических и экономических показателей 
в большинстве остальных муниципалитетов неоднозначно. С помощью 
корреляционного и картографического метода сравним показатель дина-
мики численности населения с динамикой уровня заработной платы в со-
поставимых ценах (обрабатывающие производства), а затем с динамикой 
объема отгруженных товаров в сопоставимых ценах (обрабатывающие 
производства). Визуальный анализ, основанный на данных по Калужской 
области, показывает, что динамика численности населения с динамикой 
уровня заработной платы связаны положительно (Приложение 6), а с ди-
намикой объема отгруженных товаров — отрицательно (Приложение 7). 
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Коэффициенты корреляции соответственно равны 0,34 и –0,32. В других 
регионах и направление, и сила связи различаются. Корреляционный ме-
тод по 136 муниципалитетам за шесть лет (около 800 наблюдений) демон-
стрирует слабую положительную связь между изменениями в численности 
населения и динамикой заработной платы (0,11) и слабую отрицательную 
между изменениями в численности населения и объемами производства 
(–0,12). Если первый результат выглядит логично, то второй нуждается 
в объяснении. Возможно, влияние автоматизации и модернизации про-
изводства на появление «лишних» людей в муниципальных образованиях 
приводит к оттоку населения. Даже в экономически успешных в целом 
субъектах процветающие действующие предприятия в процессе модер-
низации резко сокращают спрос на рабочую силу. Остаются только очаги 
применения труда, где условия труда и зарплата находятся на достойном 
уровне. В качестве примера можно привести ОАО «Мантуровский фанер-
ный комбинат» в Костромской области, работающий по мировым стан-
дартам, который в связи с модернизацией сокращал число работников 
(в настоящее время работает около 800 человек, выпускает более 100 000 м3 
продукции, 80% которой идет на экспорт). Однако точные выводы тре-
буют эконометрического моделирования зависимости демографической 
динамики (по компонентам) от экономической динамики территории.

В заключение обобщим полученные на данном этапе результаты. Во-
первых, население муниципальных образований ЦФО продолжает сокра-
щаться; для всех рассматриваемых субъектов РФ за последние шесть лет на-
блюдалась отрицательная динамика численности населения, кроме Мо-
сквы, а также Московской, Белгородской, Воронежской, Калужской 
областей. Во-вторых, внутрирегиональные различия значительны. Наи-
большие внутрирегиональные диспропорции в динамике численности 
населения наблюдаются в Курской, Смоленской, Калужской областях, 
наименьшие — во Владимирской, Тульской и Белгородской областях. 
В-третьих, в большинстве исследуемых регионов продолжается процесс 
концентрации населения в региональных центрах. Прирост населения 
за исследуемый период наблюдался в основном в региональных центрах, 
а также в ближайших к ним муниципальных районах. Наихудшая ситуация 
сложилась в окраинных частях регионов, там муниципальные образова-
ния стабильно теряют население. В-четвертых, в сокращении населения 
большинства муниципалитетов (70%) играет роль одновременно мигра-
ционная и естественная компоненты. В-пятых, указанные выше 70% му-
ниципальных образований имеют повышенную по сравнению со средней 
в ЦФО долю населения в возрастах старше трудоспособного, что накла-
дывает на местные власти дополнительные проблемы, связанные с орга-
низацией социального обслуживания. В-шестых, в исследуемых муници-
пальных образованиях ЦФО в последние шесть лет наблюдались худшие 
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по сравнению с общероссийскими и средними по ЦФО общие коэффи-
циенты смертности и рождаемости (что связано с относительно старой 
структурой населения и депрессивной демографической ситуацией в боль-
шинстве муниципалитетов ЦФО). В-седьмых, экономические показатели 
могут быть по-разному связаны с демографической динамикой малых му-
ниципальных образований, что требует дополнительных исследований. 

Перспективы исследования лежат в области построения эконометри-
ческой модели, описывающей влияние экономических показателей на де-
мографические изменения, и оценки влияния экономического кризиса 
на скорость поляризации и обезлюдивания поселений, кластеризации му-
ниципалитетов по экономико-демографическим признакам, пополнения 
базы данных возрастными распределениями населения и демографиче-
ских событий для расчета более сложных показателей демографической 
динамики хотя бы на небольшом числе муниципальных поселений, соз-
дании экономико-демографического муниципального атласа регионов.
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Приложение 1.  Динамика численности населения  
в некоторых муниципальных образованиях  
регионов ЦФО за период 2011–2016 гг.  
(среднее геометрическое прироста/убыли  
населения, %) 

 

Источник: построено авторами по базе данных показателей муниципальных образова-
ний Росстата с помощью программы Tableau Public.
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Приложение 2.  Естественное движение населения  
в некоторых муниципальных образованиях  
регионов ЦФО за период 2011–2015 гг.  
(средняя разница между числом рождений 
и числом смертей, человек) 

 

Источник: построено авторами по базе данных показателей муниципальных образова-
ний Росстата с помощью программы Tableau Public. 

Примечание: города с положительным естественным приростом нанесены закрашен-
ными кружками (с нарушением масштаба): г. Белгород, г. Курчатов, Белгородский район, 
Дятьковский район, г. Железногорск, г. Десногорск, г.о. Обнинск.
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Приложение 3.  Миграционное движение населения  
в некоторых муниципальных образованиях  
регионов ЦФО за период 2011–2016 гг.  
(средняя разница между прибывшими  
и выбывшими, человек)

 

Источник: построено авторами по базе данных показателей муниципальных образова-
ний Росстата с помощью программы Tableau Public. 
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Приложение 4.  Доля трудоспособного населения в некоторых 
муниципальных образованиях регионов ЦФО, 
среднее за период 2011–2016 гг., %

 

Источник: построено авторами по базе данных показателей муниципальных образова-
ний Росстата с помощью программы Tableau Public. 
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Приложение 5.  Доля населения старше трудоспособного  
возраста в некоторых муниципальных  
образованиях регионов ЦФО,  
среднее за период 2011–2016 гг., %

 

Источник: построено авторами по базе данных показателей муниципальных образова-
ний Росстата с помощью программы Tableau Public. 
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Приложение 6.  Динамика численности населения  
и уровня заработной платы  
в муниципальных образованиях  
Калужской области, среднее за период  
2011–2016, %

 

Источник: построено авторами по базе данных показателей муниципальных образова-
ний Росстата с помощью программы Tableau Public. 



Приложение 7.  Динамика численности населения и объема  
отгруженных товаров собственного  
производства в муниципальных образованиях 
Калужской области, среднее за период  
2011–2016, %

 

Источник: построено авторами по базе данных показателей муниципальных образова-
ний Росстата с помощью программы Tableau Public. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
А. В. Семеньков1, 
МГУ имени М. В. Ломоносова  
(Москва, Россия)

ЦИКЛЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА

В статье представлена методология исследования циклических колебаний, на-
блюдаемых на российском рынке труда. Под такими колебаниями понимаются ре-
акции макропоказателей рынка труда, выраженные в отклонении тренда-цикла 
от тренда. Вводится понятийный аппарат, необходимый для исследования цикличе-
ских колебаний. Предложен методический подход к проведению исследования цикли-
ческих колебаний, включающий в себя: выбор набора макропоказателей рынка труда 
России с учетом особенностей статистики, декомпозицию временных рядов макро-
показателей рынка, построение моделей с применением статистических методов 
и эконометрических инструментов, определение ключевых точек прохождения ци-
клической реакции (точка входа, точка дна, точка начала восстановления), глубины 
и продолжительности реакции, а также проведение сравнительного анализа влияния 
циклических и сезонных компонентов. Представленная в статье методология иссле-
дования позволяет оценить наличие циклических реакций показателей рынка труда 
Российской Федерации и проанализировать, отличается ли значимо цикличность 
российского рынка труда от традиционной модели реакции рынка труда на шоки.

Ключевые слова: российский рынок труда, циклические колебания, макро-
показатели рынка труда, краткосрочные и долгосрочные циклические реакции.

CYCLES OF RUSSIAN LABOR MARKET: 
THEORETICAL ASPECTS OF ANALYSIS

This article presents the research methodology of cyclical fluctuations, which observed 
on the Russian labor market. The paper defines cyclical fluctuations as reactions of labor market 
macroparameters, expressed in variations of trend-cycles from trend. It introduced a conceptual 
framework, appropriate for studying cyclical fluctuations. Proposed methodological approach 
to the study of cyclical fluctuations on the Russian labor market includes: the choice of labor 
market macroparameters with an account of Russian statistics’ limitations; the decomposition 
of time series data; the construction of models using statistical methods and econometric 
tools; the identification of cyclical reaction’s key points (entry point, point bottom and the 
starting point of recovery), its depth and duration; and, after all, the comparative analysis 

1 Семеньков Алексей Викторович, ассистент кафедры экономики труда и персонала 
экономического факультета; e-mail: semenkov.alexei@gmail.com
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of cyclical and seasonal variations of time series data. Presented methodology allows evaluating 
the presence of Russian labor market macroparameters’ cyclical reactions and analyzing 
how significantly different the cyclical nature of the Russian labor market from traditional 
models of labor market’s cyclical reaction.

Key words: Russian labor market, cyclical fluctuations, labor market macroparameters, 
short-run and long-run cyclical reactions.

Введение

Несмотря на то что циклические колебания на рынке труда представ-
ляют собой сложное и многоуровневое явление, определяющее поведение 
показателей, характеризующих глубинные основы процесса взаимодей-
ствия между работником и работодателем, сущность феномена цикли-
ческих колебаний, факторы их формирования, их продолжительность, 
степень влияния на рынок труда, а также методы измерения остаются 
недостаточно изученными российскими исследователями. Более того, 
нередко возникает путаница в значении термина «циклические колеба-
ния». Например, под колебаниями рынка труда ряд изданий подразуме-
вает его новое состояние [Издание Правительства и Государственного 
совета Республики Коми, 2012] или изменение состояния [HeadHunter, 
2016] — что в корне неверно.

При незначительном внимании к данной тематике среди российских 
ученых данное направление исследований достаточно широко разрабо-
тано иностранными научными школами. В 2010 г. Нобелевскую премию 
по экономике получили исследователи, внесшие значительный вклад 
в методологию и анализ циклических колебаний на зарубежных рынках 
труда: Питер Даймонд, Дейл Мортенсен и Кристофер Писсаридес. Пред-
ставляется, что формулировка Нобелевского комитета («for their analysis 
of markets with search frictions» — «за их анализ рынков с трениями поиска» 
[Prize in Economic Sciences — Press Release, 2010]) и последовавшие но-
востные упоминания концентрировались только на одном из направлений 
исследований экономистов, поэтому в результате вручение Нобелевской 
премии не породило всплеска исследований в России по данной тематике.

Важность научной проблемы определяется необходимостью принимать 
управленческие решения на уровне государства относительно мер по ока-
занию воздействия на снятие напряженности на рынке труда России. На-
пример, это направление исследований позволяет ответить на вопрос: на-
сколько своевременны были меры, принятые Правительством РФ в 2009 г. 
для смягчения кризисных явлений на рынке труда?1 Выполненная оценка 

1 Меры были утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2008 № 1089, 
с учетом изменений.



127

циклической составляющей по макропоказателям российского рынка 
труда до достижения дна кризиса могла бы сигнализировать о наступле-
нии нового цикла и необходимости принятия соответствующих управ-
ленческих решений.

Однако для проведения исследования циклических колебаний на базе 
рынка труда России необходим дополнительный научный инструмента-
рий, который позволил бы дать рекомендации органам государственной 
власти, ответственным за принятие мер в области снятия напряженно-
сти на рынке труда, — с целью сделать эти меры более своевременными 
и экономически более эффективными.

Поэтому цель настоящей работы — разработка методики выявления 
особенностей циклических колебаний на российском рынке труда, вклю-
чающей необходимый понятийный аппарат, логику исследования и эко-
нометрический инструментарий, а также учитывающей специфику рос-
сийской статистики.

Современные научные представления  
о циклических колебаниях на рынках труда

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. были выполнены прорывные иссле-
дования по анализу циклического поведения и циклических взаимосвязей 
между макропоказателями рынка труда: эмпирически были установлены 
кривая Филлипса [Phillips, 1958] и кривая Бевериджа [Dow, Dicks-Mireaux, 
1958], сформулирован закон Оукена [Okun, 1962]. Появилась уверенность, 
что данные зависимости являются надежными и их может использовать 
правительство для проведения кредитно-денежной политики.

Далее обнаруженные зависимости с развитием эконометрического 
аппарата, а также критикой Лукаса [Lucas, 1976] были подвергнуты со-
мнению. В частности, было установлено, что выбор между инфляцией 
и безработицей носит исключительно краткосрочный характер [Phelps, 
1967; Friedman, 1968].

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. вышел ряд статей, в которых ана-
лизировался переговорный процесс между работником и работодателем 
на микроуровне, оказывающий влияние на параметры рынка труда на ма-
кроуровне. Питер Даймонд рассматривал влияние «трений» переговор-
ного процесса между работодателем и соискателем вакансии на коле-
бания уровня безработицы [Diamond, 1982]. Дейл Мортенсен объяснял 
наличие фрикционной безработицы на макроуровне необходимостью 
работников максимизировать индивидуальную полезность в перегово-
рах по зарплате [Mortensen, 1982]. Кристофер Писсаридес установил вза-
имосвязь между колебаниями уровней безработицы, вакансий и реальной 
заработной платы, вызванную их реакцией на позитивные и негативные 
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шоки [Pissarides, 1985]. В его статье представлено, что на рынке труда шоки 
влияют в первую очередь на параметры на микроуровне (затраты на ва-
кансию, относительная переговорная сила работника), что формирует 
циклические колебания макропоказателей. Ученый объяснял механизм 
взаимосвязи микро- и макроуровней на рынке труда посредством показа-
телей динамики рабочих мест — коэффициентов создания и ликвидации 
рабочих мест. Статья Писсаридеса побудила к развитию методологии сбора 
данных по динамике рабочих мест [Davis, Haltiwanger, 1992], что привело 
к расширению статистической базы Бюро статистики труда США.

В 1990–2000-ее гг. исследователями стали выявляться более глубин-
ные причины формирования циклов на рынке труда. Данные иссле-
дования проходят с использованием теории поиска и подбора (search 
and matching theory). Установленные зависимости формализуются в на-
боре ДМП-моделей — классе моделей, разработанных Питером Даймон-
дом, Дейлом Мортенсеном и Кристофером Писсаридесом (по первым 
буквам фамилий ученых). Более подробно обзор ДМП-моделей пред-
ставлен в работе [Семеньков, Прокопов, 2011]. В период 1990–2000-х гг. 
исследователями установлено, что взаимосвязи между макропараметрами 
на рынке труда, как правило, определяют очередность реакций и объем 
поглощения шока. Чем более ранняя реакция у показателя, тем больше 
эффекта он «оттягивает» на себя и тем меньший эффект от шока «доста-
нется» более «медленным» показателям. Так, в статье Шаймера [Shimer 
2005] указано, что шок, который меняет среднюю производительность 
труда, в первую очередь влияет на заработные платы, далее генерируя сла-
бые изменения вдоль кривой Бевериджа (т.е. слабые колебания уровня 
безработицы и уровня вакансий). Шаймер выделяет два источника шоков 
на рынке труда — это колебания производительности труда и коэффици-
ента ликвидации рабочих мест, и первый из них можно интерпретировать 
как шок предложения. В статье Холла [Hall, 2005], наоборот, рассматри-
вается влияние шоков спроса на параметры рынка труда. Холл приходит 
к выводу, что шоки спроса не всегда оказывают значительное влияние 
на заработную плату, более того, жесткость зарплат в качестве допущения 
необходима, чтобы сформировать в модели равновесие, способное абсор-
бировать все многообразие шоков создания рабочих мест.

Предпосылки традиционной модели реакции рынков труда 
на шоки

Исходя из представленного обзора зарубежных исследований можно 
сделать вывод, что в научной литературе по данной тематике существует 
устойчивое представление об ожидаемом механизме циклических реак-
ций рынка труда на шоки. Рынок труда, для которого характерен дан-
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ный механизм, может называться традиционной моделью, что мы делаем 
в данной работе.

При помощи метода теоретических обобщений можно сформулиро-
вать следующие предпосылки традиционной модели реакции рынка труда 
на шоки.

1. Проявление циклической реакции уровня безработицы происхо-
дит в ответ на шоки производительности труда (К. Маркс, Д. Мортен-
сен и К. Писсаридес). Другими словами, сначала на рынке труда про-
исходит реакция производительности труда, и только затем — уровня 
безработицы.

2. Создание рабочих мест ведет к экономическому росту страны 
(Дж. М. Кейнс, С. Дэвис и Дж. Халтивангер). Циклические колебания 
темпов создания рабочих мест прямо пропорционально связаны с коле-
баниями темпов роста ВВП.

3. При меньшем уровне вакансий на рынке труда будет наблюдаться 
больший уровень безработицы, и наоборот (Дж. К. Р. Дау и Л. А. Дикс-
Мирье, К. Писсаридес). Циклические колебания уровня безработицы 
обратно пропорциональны циклическим колебаниям уровня вакансий.

4. Вакансии отвечают на шоки быстрее и с большей амплитудой, 
чем безработица (К. Писсаридес). Циклические колебания уровня ва-
кансий более короткие и обладают большей амплитудой, чем цикличе-
ские колебания уровня безработицы.

5. Снижение динамики заработных плат приводит к росту уровня без-
работицы (О. Филлипс, М. Фридман, Э. Фелпс). Циклические колебания 
темпов роста реальной заработной платы обратно пропорционально свя-
заны с колебаниями уровня безработицы.

Далее представлены описание логики формирования, а также визуа-
лизация перечисленных предпосылок.

Изначально рынок труда находится в стационарном положении, зна-
чения параметров которого соответствуют трендовым значениям (точка 
A на графике, см. рис. 1). У каждого работодателя для рабочих мест уста-
новлена резервная производительность труда pr, и если индивидуальная 
производительность труда работника p опускается ниже резервного зна-
чения, то работодатель вынужден ликвидировать рабочее место. Поведе-
ние работников и работодателей выражается в колебаниях уровня без-
работицы u и уровня вакансий v, взаимосвязь между которыми является 
контрциклической, но в отдельные этапы направление динамики уровня 
безработицы (du) может совпадать с направлением динамики уровня ва-
кансий (dv) (см. график справа на рис. 1). Графическим изображением 
обратной взаимосвязи между безработицей и вакансией является стан-
дартная кривая Бевериджа (см. график слева на рис. 1). При этом пока-
затели не двигаются строго вдоль кривой, для преобразования их в вид 



130

кривой Бевериджа необходимо упорядочить их значения или по безра-
ботице, или по вакансиям.
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Рис. 1. Визуализация предпосылок № 1, 2, 3 и 4 – взаимосвязь циклических колебаний 
уровней безработицы и уровней вакансий  

Источник: разработано автором.

Далее, представим, что в некоторый момент времени t происходит шок 
производительности труда, являющийся следствием изменений на рынке 
товаров и услуг, которые произошли из-за шока спроса (изменением по-
требительских или инвестиционных расходов) и/или шока предложения 
(технологические изменения, внедрение инноваций).

Допустим, произошел позитивный шок производительности труда. Он 
будет выражаться в снижении работодателями значений резервной про-
изводительности труда (p↑). Снижение требований приводит к снижению 
объема ликвидации рабочих мест, так как все большее число работников 
соответствует требованиям к выполняемой ими работе, а также к росту 
объемов создания рабочих мест (переход от кривой JC1 к JC2), так как ус-
ловия их создания улучшились, произошло сокращение издержек на со-
держание вакансии и на осуществление переговорного процесса с работ-
никами. Увеличение создания рабочих мест ведет к росту уровня вакансий 
(v↑). Действия работодателя происходят быстро, так как он понимает, что 
конкуренция за работников в новых условиях усилится (переход от точки 
A к точке B на графиках рис. 1).

Дальше происходит переговорный процесс между работниками и рабо-
тодателями, где они договариваются об установлении заработной платы. 
Часть переговоров будет проведена успешно, поэтому доля безработных 
станет занятыми, что ведет к снижению уровня безработицы (u↓) и к сни-
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жению уровня вакансий (v↓), так как вакантные рабочие места станут за-
полненными (переход из точки B к точке C на графиках рис. 1).

Таким образом, рынок труда будет стремиться к новому стационарному 
состоянию, показатели безработицы и вакансий будут тяготеть к новым 
устойчивым значениям (см. рис. 2, график слева). Вдоль кривой Беве-
риджа будет зафиксирован общий сдвиг влево вверх, из точки A к точке 
C на рис. 1. Далее можно будет ожидать рецессии, как представлено на 
рис. 2 (слева), однако может произойти и новый позитивный шок, напри-
мер, связанный с ростом спроса на товары и услуги.
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Рис. 2. Динамика макропоказателей рынка труда в переходный период.  
Слева – для рис. 1, справа – для рис. 3  

Источник: разработано автором.

С другой стороны, рассмотрим ситуацию, когда действует негативный 
шок производительности труда (p↓), а также его влияние на установление 
реальной заработной платы (RW). Изначальное устойчивое состояние 
представлено точкой D на графиках рис. 3. На графике справа представ-
лены траектории динамики номинальной и реальной заработной платы 
(dw), общего и естественного уровней безработицы (du). Можно отметить, 
что амплитуда динамики наибольшая у номинальной заработной платы, 
далее идет общий уровень безработицы, затем реальная заработная плата, 
наконец, остается фактически без колебаний (в соответствии с гипотезой 
о гистерезисе) естественный уровень безработицы. Точка D является мо-
ментом начала рецессии, что отмечено на графике справа рис. 3. Также 
в будущем можно будет ожидать другие рецессии (момент перспективного 
начала отмечен на графике знаком ).

Негативный шок приведет к тому, что множество работников станут 
не соответствовать установленным работодателями значениям резервной 
производительности труда (pi < pr). Рост «трений», несоответствий работ-
ников рабочим местам, приведет к росту объема ликвидации рабочих мест, 
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а также к снижению объемов создания рабочих мест (переход от кривой 
JC0 к JC1), так как условия их создания ухудшились, произошел рост из-
держек на содержание вакансий и на осуществление переговорного про-
цесса с работниками.
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Рис. 3. Визуализация предпосылок № 1, 2, 5 и 6 — взаимосвязь  
циклических колебаний уровней безработицы и темпов реальной заработной платы  

Источник: разработано автором.

Спад в создании рабочих мест ведет к тому, что они становятся более 
редкими, переговорная сила работодателя усиливается, и работники со-
глашаются на меньшую реальную заработную плату. Если один работо-
датель для сокращения издержек устанавливает более низкую заработную 
плату работнику, то всем остальным работодателям становится невыгодно 
держать «дорогих» работников, и они тоже снижают издержки на зара-
ботную плату в реальном выражении (dRW↓). Действия работодателей 
происходят единовременно и быстро, так как они понимают, что необ-
ходимо оптимизировать расходы (перемещение от точки D к точке E на 
графиках рис. 3).

Часть работников может не согласиться на снижение заработной платы, 
так как она будет ниже их резервной заработной платы, другими словами, 
работники повысят свою полезность, если откажутся от занимаемых рабо-
чих мест. Рост увольнений ведет к росту уровня безработицы (u↑), при этом 
реальная заработная плата будет расти (dRW↑), так как фонд оплаты труда 
можно распределить между меньшим числом работников, кроме того, 
на них возлагается большее число функций, что усиливает их переговор-
ную позицию, и их зарплатные требования будут удовлетворяться чаще 
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(перемещение от точки E к точке F на графиках рис. 3). Будет зафикси-
рован общий сдвиг вдоль скорректированной кривой Филлипса вправо 
вниз (из точки D к точке F на графике слева рис. 3). Необходимо отметить, 
что приведенная кривая Филлипса является сглаженной (на рис. 3 слева).

Таким образом, рынок труда будет стремиться к новому стационар-
ному состоянию, показатели темпов реальной заработной платы (RW ) 
и уровня безработицы (u) будут тяготеть к новым устойчивым значениям 
(см. рис. 2 справа).

В общем виде можно сказать, что в ответ на шоки производительности 
труда в первую очередь реагирует уровень вакансий. Работодатели опера-
тивно реагируют изменением спроса на труд через создание и ликвидацию 
рабочих мест. Циклические колебания вакансий происходят с большей 
амплитудой. Изменение вакантных рабочих мест приводит к изменению 
переговорной силы работников и работодателей, что определяет колеба-
ния заработной платы. Заработная плата реагирует или достаточно сильно 
(по Р. Шаймеру) или слабо (по Р. Холлу) в ответ на шоки. Если зарплаты 
реагируют сильно, то они абсорбируют практически весь эффект шока, 
и вследствие этого уровень безработицы имеет низкие циклические ко-
лебания. Если зарплаты реагируют слабо или практически не реагируют, 
то на рынке труда будет наблюдаться существенная волатильность уровня 
безработицы.

Теоретически прогнозируемая последовательность реакций показа-
телей рынка труда на шоки производительности представлена на рис. 4.

Шок
производительности

Изменение уровня
вакансий

Изменение темпов
роста зарплаты

Изменение уровня
безработицы

Рис. 4. Последовательность реакций макропоказателей рынка труда на шоки  
Источник: разработано автором.

Таким образом, мы получили представление о теоретических моде-
лях, в которых раскрываются взаимосвязи колебаний показателей уровня 
безработицы, уровня вакансий и динамики реальной заработной платы, 
а также показывается, какие реакции рынка труда традиционно прогно-
зируются в ответ на шоки.

Поскольку российский рынок труда обладает рядом особенностей 
(в том числе статистического характера), необходимо разработать мето-
дологию исследования циклических колебаний, применимую к россий-
скому рынку труда1.

1 В данной работе представлена методология исследования циклических колебаний 
и раскрывается теоретический аспект анализа циклических реакций макропараметров рос-
сийского рынка труда. Эмпирические оценки представлены в работе [Семеньков, 2017].
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Методология исследования циклических колебаний,  
наблюдаемых на российском рынке труда

С целью разработки методики, позволяющей анализировать цикличе-
ские колебания российского рынка труда, необходимо решить несколько 
задач:

1) адаптировать понятийный аппарат с учетом терминов, которые из-
вестны и используются российским научным сообществом при ис-
следовании циклических колебаний;

2) описать подход к декомпозиции временных рядов макропоказате-
лей российского рынка труда;

3) представить подход к проведению анализа циклической реакции 
макропоказателей на российском рынке труда.

1. Понятийный аппарат исследования циклических колебаний, наблю-
даемых на российском рынке труда. Для того чтобы дать определение тер-
мину «циклические колебания», необходимо корректно описать временной 
ряд используемых макропоказателей. Временной ряд характеризуется про-
межутком времени от 1 до n, где каждый период времени обозначается как t. 
Значение временного ряда Xt является произведением четырех компонент:

X T C St t t t t= × × ×ε ,
где Xt — значение временного ряда в момент времени t; Tt — трендовая со-
ставляющая в момент времени t; Ct — циклический компонент в момент 
времени t; St — сезонный компонент в момент времени t; εt — набор слу-
чайных факторов в момент времени t.

Необходимо отметить, что представленная мультипликативная мо-
дель предполагает, что необходимо произвести дополнительные расчеты, 
так как подобные данные по макропоказателям российского рынка труда 
не приводятся Росстатом. В статистических сборниках Росстата они даны 
без сезонных корректировок.

Влияние сезонного компонента оценивается как отношение значения 
временного ряда без сезонной корректировки к значению временного ряда 
с сезонной корректировкой:

S
X

Xt
t
non seas adj

t
seas adj

=
− . .

. .
.

Поскольку данные Росстата приводятся без учета сезонного фак-
тора, то:

X Xt t
non seas adj= − . .

Влияние случайных колебаний оценивается как отношение значения 
временного ряда с сезонной корректировкой к значению тренда-цикла 
временного ряда:
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εt
t
seas adj

t
trend cycle

X

X
= −

. .

.

Значение X t
trend cycle−  — это значение тренда в период t, учитывающее 

циклический компонент, с исключением сезонных и случайных колеба-
ний. Далее набор подобных значений называется трендом-циклом (аналог 
термина «trend-cycle», используемого в зарубежной статистике [OECD 
Statistics, U. S. Census Bureau]).

Влияние циклического компонента корректно оценить следующим 
образом:

X T C

C
X

T

t
trend cycle

t t

t
t
trend cycle

t

−

−

= ×

= .

,

Влияние циклического компонента Ct характеризует циклическую ре-
акцию. Поэтому циклическими колебаниями называются реакции показа-
теля, выраженные в отклонении тренда-цикла от тренда.

Среднее влияние одного компонента в течение всего временного ряда 
оценивается как среднее геометрическое:

• Для тренда:

T T T Tt Tnn= × ×1 2  
.

• Для циклического компонента:

C C C Ct Cnn= × ×1 2  
.

• Для сезонного фактора:

S S S St Snn= × ×1 2   .

• Для набора случайных факторов:

ε ε ε ε ε= × ×1 2  t nn .

Циклические колебания (или циклические реакции, или циклы — 
в работе принимаются как синонимы) происходят в ответ на шоки. Шоки 
в данной работе приняты как набор факторов, не включаемых и не учтен-
ных в уравнении тренда, но оказывающих влияние на изменение тренда-
цикла показателя. Это могут быть экономические, демографические, ин-
ституциональные и иные факторы.

На базе сформированного понятийного аппарата далее производится 
декомпозиция временных рядов макропоказателей рынка труда.

2. Декомпозиция временных рядов макропоказателей рынка труда. Не-
обходимо произвести декомпозицию временных рядов макропоказателей 
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рынка труда, а именно разложение ряда на трендовую составляющую, ци-
клический компонент, сезонный фактор и случайные колебания. При по-
мощи эконометрических инструментов, во-первых, оценивается влияние 
сезонного компонента как отношение значения временного ряда без се-
зонной корректировки к соответствующему значению с сезонной коррек-
тировкой. Во-вторых, влияние случайных колебаний — как отношение 
значения временного ряда с сезонной корректировкой к соответствую-
щему значению тренда-цикла. В-третьих, влияние циклического компо-
нента — как отношение значения тренда-цикла временного ряда к соот-
ветствующему трендовому значению.

Далее осуществляется выбор параметров. С учетом особенностей ста-
тистики Росстата можно опираться на следующие макропоказатели рос-
сийского рынка труда, содержащиеся в сборниках Росстата:

1) уровень экономической активности населения;
2) уровень занятости населения;
3) уровень безработицы по методологии МОТ;
4) реальная заработная плата;
5) реальная производительность труда.
Заработную плату и производительность труда корректно привести 

в реальное выражение, так как данные за все периоды должны быть вы-
ражены в ценах только одного периода.

Затем необходимо применить набор статических методов и эконо-
метрических инструментов, отобранный для проведения декомпозиции 
временных рядов. До построения тренда должны быть проведены необ-
ходимые тесты: тесты на стационарность временных рядов и тест на нор-
мальность ошибок.

С целью оценки корректности построения тренда необходимо про-
водить тесты на стационарность исследуемых временных рядов без учета 
и с учетом структурного сдвига. Если временной ряд не стационарен, то его 
тренд будет стохастическим, и влияние, которое ему будет приписываться 
моделированием, будет кажущимся. Поэтому важно, чтобы временной 
ряд был стационарен относительно тренда (или по крайней мере его пер-
вые или вторые разности). Структурные сдвиги также важно учитывать, так 
как возможно, что нестационарность временного ряда показателя вызвана 
изменениями, произошедшими на рынке труда и вызвавшими смещение 
значений показателя. Процедуру необходимо начинать с тестов без учета 
структурных сдвигов, так как есть вероятность, что некоторые временные 
ряды будут стационарны независимо от «сдвигов» рынка труда.

Среди класса тестов, которые не учитывают структурные сдвиги, мето-
дически корректно использовать расширенный тест Дики—Фуллера, мо-
дифицированный Эллиотом, Ротенбергом и Стоком (тест DF-GLS с при-
менением модифицированного информационного критерия Акаике) и тест 
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Квятковского — Филлипса — Шмидта — Шина (KPSS). Среди класса те-
стов, которые учитывают структурные сдвиги, допустимо использовать 
тест Эндрюса—Зивота (тест ZAUR) и тест Перрона с учетом структурного 
сдвига (тест PPUR).

Проведение данных процедур обусловлено необходимостью подтверж-
дения, что построение тренда на основании МНК по рассматриваемым 
переменным при учете структурного сдвига будет являться корректным.

Также для построения тренда необходимо, чтобы случайные величины 
(ошибки) наблюдений были проверены на нормальность, т.е. чтобы рас-
пределение ошибок было близко к нормальному. Для этого необходимо 
применять тест Харке—Бера, который проверяет распределение ошибок. 
Чем меньше статистика Харке—Бера, тем выше вероятность, что остатки 
нормально распределены, и наоборот, чем выше эта статистика, тем ниже 
p-value, тем больше оснований признать, что остатки распределены «не-
нормально». Порогом будем считать p-value, равное 0,05.

При условии успешно проведенных тестов для выявления циклов до-
пустимо построить два уравнения по каждому показателю (в случае вы-
явления одного структурного сдвига). Первое уравнение должно быть 
построено от первого периода времени до момента структурного сдвига 
включительно, а второе уравнение — с момента структурного сдвига по по-
следний период времени. Также при условии успешно проведенных тестов 
для построения уравнений допустимо применить простой метод наимень-
ших квадратов с использованием ARIMA-моделей. Предлагаемый подход 
определяется как метод построения ситуационных сегментированных трен-
дов, поскольку в основе метода лежит построение трендов на основании 
нескольких линий, в зависимости от количества структурных сдвигов.

Использование в методике МНК предполагает, что в построенном 
уравнении тренда сумма квадратов остатков (отклонений тренда-цикла 
от тренда) является наименьшей.

ARIMA-модели являются методологией анализа временных рядов, 
где для моделирования объясняющих переменных Xt используются про-
шлые значения зависимой переменной Yt, а для моделирования регрес-
сионных остатков εt — скользящие средние этих остатков. Методология 
включает в себя такие модели временных рядов, как модель авторегрес-
сии (AR) и модель скользящего среднего (MA). Оба инструмента исполь-
зуются для сглаживания колебаний временного ряда и выделения тренда.

Модель авторегрессии (AR) предполагает, что значения временного 
ряда в момент времени t зависят от предыдущих значений этого ряда. 
Например, авторегрессионный процесс порядка 1, или AR(1)-процесс, 
определяется как: Y a b Yt t t= + × +−1 ε , где Y Xt t− =1 . Для рынка труда авто-
регрессионный процесс выражается в эффекте гистерезиса. Эффект ги-
стерезиса, описанный в работе [Blanchard, Summers, 1986], проявляется 
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в самовоспроизведении параметров рынка труда — например, уровень эко-
номической активности населения или уровень занятости не могут одно-
моментно быстро сократиться или вырасти и, как правило, удерживаются 
на достигнутых значениях, слабо подвергаясь изменениям.

Модель скользящего среднего (MA) включает моделирование остатков 
εt — разниц между трендом-циклом и трендом — как функцию от своих 
предыдущих значений. Например, процесс скользящего среднего первого 
порядка, или MA(1)-процесс, выражается как: Y bt t t= + × −ε ε 1 . На рынке 
труда модель скользящего среднего наблюдается в механизме паутино-
образной модели рынка труда специалистов: циклическое воздействие 
роста спроса на труд специалистов постепенно затухает (или разраста-
ется — в зависимости от форм кривых), что зависит от предыдущих зна-
чений временного ряда.

Важно отметить, что не каждый расчетный остаток (отклонение тренда-
цикла от тренда) методически корректно считать проявлением цикла. Ме-
тодикой предполагается, что цикл наблюдается только тогда, когда не ме-
нее четырех периодов подряд остаток действует с одинаковым знаком, по-
скольку меньшее количество периодов соответствует влиянию сезонного 
фактора. Также методикой принято, что:

• если знак положительный и тренд-цикл превышает тренд, то на-
блюдается положительное циклическое воздействие (в ситуации, 
когда показатель является проциклическим);

• если знак отрицательный и тренд-цикл расположен ниже тренда, 
то показатель рынка труда испытывает отрицательное цикличе-
ское воздействие (или положительное — в случае, если показатель 
контр циклический).

Технически по каждому макропараметру необходимо выполнить сле-
дующую процедуру. Во-первых, при идентификации временного ряда вы-
брать модель авторегрессии i-го порядка [AR(i)] или модель скользящего 
среднего i-го порядка [MA(i)]. Во-вторых, на основании выбора момента 
структурного сдвига построить два уравнения, необходимые для опреде-
ления сегментированных трендов (в случае выбора двух моментов струк-
турного сдвига — построить три уравнения и т.д.). Затем по полученным 
уравнениям регрессии Yt необходимо зафиксировать основные характе-
ристики: значение SSR, оценка вероятности невыполнения условий t- 
и F-статистики.

3. Подход к проведению анализа циклической реакции макропоказателей 
на российском рынке труда. На базе анализа полученных уравнений должна 
быть проведена оценка влияния циклической составляющей.

Во-первых, на основании коэффициента b в уравнении Yt допустимо 
сделать вывод о среднем темпе ежеквартального роста макропараметра 
рынка труда и дать оценку представленных темпов ростов (о сопостави-
мости с другими показателями, о высоких или низких темпах роста и др.).
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Во-вторых, на основании полученных расчетных данных по сегменти-
рованным трендам определяется, в какие периоды идет негативный цикл, 
а в какие — позитивный.

В-третьих, оценка влияния циклического компонента формируется 
как отклонение расчетных данных от фактических данных макропараме-
тра рынка труда. Сначала в табличном виде представляются результаты 
расчетов значений сегментированных трендов, а также показатели откло-
нений от тренда-цикла, выражающие циклическую реакцию макропара-
метра. Далее с целью более полного подхода необходимо осуществлять 
анализ циклической реакции по следующим направлениям:

• период начала цикла;
• период завершения цикла;
• направление цикла;
• объем влияния циклического фактора;
• продолжительность краткосрочной реакции;
• продолжительность долгосрочной реакции.
В-четвертых, исходя из продемонстрированной циклической реакции 

макропараметры ранжируются по степени чувствительности к цикличе-
скому фактору (от наиболее чувствительного — к наименее).

В-пятых, после проведения анализа чувствительности макропараме-
тров необходимо произвести определение ключевых точек циклической ре-
акции. Так, методикой предполагается, что циклическая реакция показа-
теля под действием шока проходит три стадии: точка входа в цикл, точка 
дна (пика) и точка начала восстановления (кризиса).

Точкой входа в цикл является первый период заметного отклонения 
тренда-цикла от линии тренда за счет циклического компонента. В этот 
период, если построить линию остатков, то она будет пересекать горизон-
тальную ось (так как остаток поменяет знак). В основе изменения знака 
остатка лежит реакция рынка труда на шоки — положительные или отри-
цательные. Например, наиболее значимыми факторами (шоками) для вре-
менного ряда 2003–2015 гг. является воздействие финансово-экономи-
ческого кризиса в России в 2008–2010 гг. (как часть мирового экономи-
ческого кризиса 2008 г.) и валютного кризиса в России в 2014–2015 гг.

Методически корректно разделить циклические реакции на шоки 
на краткосрочные и долгосрочные. Продолжительность краткосрочной 
реакции определяется как число периодов от точки входа цикла до пер-
вого экстремума цикла (необязательно максимального отклонения тренда-
цикла от тренда). Первый и последующий экстремумы являются точками 
пика или дна цикла. Продолжительность долгосрочной реакции макро-
показателя на шок — это число периодов от точки входа до точки начала 
кризиса или восстановления, т.е. когда линия остатков повторно пересе-
кает горизонтальную ось, но уже в обратном направлении.
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В-шестых, с использованием ранее установленных ключевых точек 
прохождения циклической реакции (точка входа в цикл, точка дна, точка 
восстановления) и ее продолжительности необходимо осуществить оценку 
глубины циклической реакции.

В завершение необходимо провести сравнительный анализ влияния 
полученных циклических и сезонных компонентов, а также выполнить 
оценку взаимосвязи и выявление последовательности реакций рынка 
труда на шоки.

Заключение

В статье изложены теоретические подходы к анализу циклов на рос-
сийском рынке труда. При этом систематизированы основные возмож-
ные циклические реакции рынка труда на шоки в традиционном пони-
мании. Выявлена логическая последовательность в традиционной модели 
реакций рынков труда на шоки на примере теоретических конструкций: 
взаимосвязь «уровень безработицы — уровень вакансий» и взаимосвязь 
«уровень безработицы — скорость изменений реальных зарплат». Также 
в статье проанализированы и систематизированы методологические под-
ходы и категории, которые:

• известны и используются российским научным сообществом (та-
кие понятия, как макропоказатели, сезонный фактор, случайные 
колебания, позитивная и негативная реакция на шоки);

• известны, но активно не используются (оценка тренда-цикла, по-
нятие «циклические колебания на рынке труда»);

• не известны и не используются (такие инструменты, как кратко-
срочная циклическая реакция на шок, долгосрочная циклическая 
реакция на шок, ключевые точки прохождения циклической ре-
акции, глубина циклической реакции показателя рынка труда).

В работе представлена оригинальная методика анализа циклических 
колебаний российского рынка труда, которая позволяет оценить наличие 
и характер циклической реакции. Применение разработанной методоло-
гии дает ответ на вопрос, реализуются ли предпосылки традиционной мо-
дели реакции на российском рынке труда, а также установить, отличается 
ли цикличность рынка труда России значимо от традиционной модели 
реакций рынков труда на шоки.

Данная методология анализа представляется нам универсальной, по-
скольку может применяться и для других задач, связанных с анализом ци-
клов на российском рынке труда. Однако в наибольшей степени разрабо-
танная методология обладает доказательностью и высокой практической 
значимостью для принятия управленческих решений по оказанию воздей-
ствия на снятие напряженности на рынке труда России, поскольку в ус-
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ловиях высоких циклических колебаний принимаемые решения должны 
опираться на эмпирические характеристики наблюдаемого цикла: ско-
рость, глубину, продолжительность, ключевые точки.
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МГУ имени Н. П. Огарева  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
И КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ

Статья ставит своей целью исследование природы управления рисками в кон-
тексте системы менеджмента качества. Посредством исторического и логического 
методов исследования проводится анализ этапов формирования и развития пред-
ставлений о риске и его влиянии на экономическую деятельность. Рассматриваются 
различные определения рисков, сформулированные экономистами и содержащиеся 
в международных стандартах, анализируются ключевые моменты, характеризу-
ющие экономическое содержание риска. На основе рассмотренных подходов приво-
дится авторское определение риска. Далее, уделяется внимание различным класси-
фикациям рисков, анализируются наиболее известные подходы к их классификации. 
В качестве альтернативного подхода предлагается авторская классификация ри-
сков на основе ключевых процессов системы менеджмента качества организации. 
Рассмотрение рисков с точки зрения менеджмента качества позволяет, с одной 
стороны, интегрировать управление ими в действующую систему управления пред-
приятием, с другой стороны, эффективнее реагировать на возможные изменения 
и использовать единый механизм управления. Результаты исследования могут быть 
применены на практике при совершенствовании системы менеджмента качества 
организаций различных сфер деятельности и формировании системы управления ри-
сками внутри организации.

Ключевые слова: риск, вероятность, неопределенность, процессный подход, 
система менеджмента качества.

RISK MANAGEMENT IN QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM: ECONOMIC CONTENT 
AND CLASSIFICATION OF RISKS

The paper aims to study the nature of risk management in the context of the quality 
management system. Through historical and logical methods of research, we analyze the stages 
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of formation and development of ideas about risk and its impact to economic activity. 
We consider different definitions of risks that were formulated by economists and presented 
in international standards, and analyze key moments which characterize the economic content 
of risk. Based on the considered approaches we propose the author’s definition of risk. Further, 
attention is paid to different risk classifications, and we analyze most known approaches to risk 
classification. As an alternative approach, we propose an authorial classification of risks 
based on key processes of the organization’s quality management system. The consideration 
of risks by the quality management allows, on the one hand, to integrate risk management 
into the existing enterprise management system, on the other hand, to react more effectively 
to possible changes and to use a unified management mechanism. The results of the research 
can be applied in practice to improve the quality management system of organizations in various 
business areas and to form a risk management system within the organization.

Key words: risk, probability, uncertainty, process approach, quality management 
system.

Введение

Риск является одним из ключевых факторов, влияющих на функцио-
нирование организации любой сферы деятельности. Он неизбежно пре-
следует компании в ситуациях, связанных с принятием решений на всех 
уровнях управления, что в дальнейшем отражается на результатах их дея-
тельности, эффективности функционирования и востребованности со сто-
роны клиентов. Также риск является одним из факторов повышения эф-
фективности деятельности в случае, если компания ведет активную поли-
тику в области управления рисками. Но для организации результативной 
деятельности в области управления рисками компании необходимо ин-
тегрировать систему риск-менеджмента в действующую систему управле-
ния предприятием. На наш взгляд, наиболее целесообразно рассматривать 
управление рисками в рамках действующей системы менеджмента каче-
ства компании как центрального звена управления организацией. Таким 
образом, исследование теоретических аспектов риска и способов эффек-
тивного внедрения риск-менеджмента в систему управления компании 
представляет определенный интерес. Целью статьи является исследова-
ние природы управления рисками в контексте системы менеджмента ка-
чества. Для понимания сущности понятия «риск» рассмотрим хроноло-
гию становления и развития представлений о нем. Остановимся на более 
подробном рассмотрении экономической сущности риска и этапов фор-
мирования концепций управления рисками с точки зрения экономиче-
ских школ. Проанализируем определения категории «риск» и сформули-
руем собственное определение. Далее, рассмотрим наиболее известные 
классификации рисков экономической деятельности и проанализируем 
возможности их использования в рамках современной системы управле-
ния предприятием. Полагая, что управление рисками в рамках действу-
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ющей системы менеджмента качества организации будет функциониро-
вать наиболее эффективно, проанализируем виды рисков, предлагаемые 
в рассмотренных классификациях, в контексте групп процессов системы 
менеджмента качества. На основе выявленных групп процессов построим 
собственную классификацию рисков, наиболее характерных в рамках си-
стемы менеджмента качества.

Становление и развитие представлений о риске

Понятие «риск» имеет давнюю историю. Риск сопровождает людей 
с самого начала существования. Каждое действие, решение или открытие 
предполагает некоторый риск, будь то возможность добыть пропитание, 
риск неурожая, эпидемии и действия природных стихий. История форми-
рования термина «риск» в значительной степени связана с отношением че-
ловека к будущему. При этом попыток управления риском и рассмотрения 
его с точки зрения вероятностных характеристик долгое время не предпри-
нималось. Известный историк и экономист Питер Бернстайн утверждал, 
что современная концепция риска базируется на индо-арабской системе 
счисления [Бернстайн, 2008, с. 23]. Однако серьезное изучение проблем, 
связанных с риском, началось только во времена Ренессанса, когда люди 
подвергли сомнению многовековые устои. 

Осознание риска и появление первых представлений о его вероятност-
ной составляющей связывают с появлением азартных игр. В этот период 
вероятность выходит на первый план в развитии представлений о риске. 
Исследуя азартные игры и решая задачу разделения банка в неоконченной 
игре между двумя игроками, если один из них выигрывает, называемую 
головоломкой Пачоли (Pacioli puzzle1), французский математик, философ 
и изобретатель Блез Паскаль в 1654 г. обратился за помощью к математику 
П. Ферма, итогом сотрудничества с которым стало создание теории веро-
ятностей [Damodaran, 2008, p. 68]. Она стала огромным мировоззренче-
ским и практическим скачком, впервые позволив делать количественные 
прогнозы будущего. Решение задачи Пачоли означало, что человек впер-
вые смог в ситуации с неоднозначно определенным исходом принимать 
решения и предвидеть будущее с помощью чисел.

Развитие теории вероятностей стало основным методологическим 
инструментом измерения риска. В начале XVIII в. швейцарский матема-

1 L u c a  P a c i o l i  — известный итальянский математик, автор нескольких зна-
чимых трудов по арифметике, алгебре, геометрии, распространил принцип двойной 
записи в бухгалтерском учете. В одном из своих трактатов Пачоли предложил задачу, 
где A и B играют в balla. Победителем в игре становится тот, кто выиграет 6 конов, но игра 
заканчивается в тот момент, когда A выиграл 5 конов, а B — 3. Проблема состоит в том, 
как поделить банк. 
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тик Якоб Бернулли обосновал «Закон больших чисел» и разработал про-
цедуры статистики [Бернулли, 1986]. В 1730-х гг. французский математик 
Абрахам де Муавр ввел понятие нормального распределения, а также по-
строил концепцию среднеквадратического отклонения. В 1738 г. Даниил 
Бернулли определил, что при измерении риска необходимо учитывать 
не только вероятность, но и величину последствий, открыв тем самым по-
нятие полезности [Бернстайн, 2008]. В 1763 г. Томас Байес сформулировал 
теорему гипотез, в соответствии с которой можно определить, как степень 
информированности об объекте управления влияет на принятие решений 
[Bayes, 2017]. В 1885 г. Френсис Гальтон открыл явление регрессии, кото-
рое сегодня активно используется при анализе рисков [Бернстайн, 2008].

Все эти открытия сегодня являются ключевыми составляющими ма-
тематического аппарата теории рисков и неотъемлемыми инструментами 
анализа рисков. Но для полного и всестороннего исследования природы 
рисков, а также дальнейшего их исследования в контексте их влияния 
на экономические процессы необходимо рассмотреть становление и раз-
витие понятия «риск» с точки зрения экономических школ.

Экономическое обоснование рисков и влияние на предприниматель-
скую деятельность рассматривали такие ученые, как А. Смит, Д. С. Милль, 
А. Маршалл, Ф. Найт, Дж. М. Кейнс, Г. Марковиц и др.

Впервые принципы анализа риска в предпринимательской сфере 
начинают формироваться в классической политэкономии благодаря 
А. Смиту. В своей книге «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов» (1784) [Смит, 2016] он рассматривал теорию предприни-
мательского риска на примерах оплаты труда наемных рабочих, функ-
ционирования лотерей, практики страхового дела. Так, характеризуя 
с позиций фактора риска различия в уровнях заработной платы, он ут-
верждал, что рабочие требуют более высокой оплаты в тех случаях, если 
постоянная занятость им не гарантирована. Такой принцип формиро-
вания условий трудового контракта был положен в основу известного 
современного постулата теории риска — о взаимосвязи уровней доход-
ности и риска [Бланк, 2005].

Д. С. Милль – основатель классической теории предприниматель-
ских рисков в своей книге «Принципы политической экономии» [Милль, 
1980] рассматривал предпринимательскую прибыль как сумму «заработ-
ной платы» капиталиста, доли (процента) на вложенный капитал и платы 
за риск. В этом случае плата за риск отождествляется с математическими 
ожиданиями потерь, которые могут возникнуть в результате реализации 
избранного решения. Такое толкование сущности риска, рассматривае-
мого лишь с негативной точки зрения, побудило экономистов разрабо-
тать новую теорию рисков, которая впоследствии была названа неоклас-
сической. 
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Ее основателем стал американский экономист А. Маршалл, который 
утверждал, что в рыночной экономике предприятие работает в условиях 
неопределенности, в связи с чем прибыль является величиной случайной 
и переменной, поэтому предпринимателя интересует не только величина 
прибыли, но и размах ее вероятных колебаний [Маршалл, 1993]. Таким 
образом, риск в данном контексте может рассматриваться как возмож-
ность получения большей прибыли в зависимости от ситуации и факто-
ров, влияющих на принятие решения.

Ф. Найт также внес большой вклад в развитие понятия риска, пошел 
дальше в исследовании его сущности и дал разграничение терминам «риск» 
и «неопределенность», охарактеризовав ключевые отличительные осо-
бенности каждого из них [Найт, 2003]. Он утверждал, что термин «риск» 
обычно связывают с непредвиденными неблагоприятными обстоятель-
ствами, а термин «неопределенность» – с обстоятельствами благоприят-
ного исхода. Но в таком употреблении терминов заложена пагубная двус-
мысленность, от которой необходимо избавиться. Практическое различие 
между категориями риска и неопределенности состоит в том, что когда 
речь идет о риске, распределение исходов в группе случаев известно либо 
благодаря априорным расчетам либо из статистических данных прошлого 
опыта, тогда как в условиях неопределенности это не так по той общей 
причине, что ситуация, с которой приходится иметь дело, весьма уни-
кальна, и нет возможности сформировать какую-либо группу случаев. 
[Найт, 2003, с. 255–256].

Следующим этапом развития предпринимательского риска стало введе-
ние понятия «издержки риска» американским экономистом Дж. М. Кейн-
сом, которое характеризует те средства, которые предприниматель дол-
жен включать в затраты для того, чтобы компенсировать непредвиденные 
отклонения реальной выручки от ожидаемого валового продукта [Кейнс, 
2009]. В «издержки риска» следует включать средства для покрытия воз-
можных падений рыночных цен, аварий и катастроф, преждевременного 
износа оборудования и т.д. По Кейнсу, предприниматель должен учиты-
вать следующие направления предпринимательского риска: риск потери 
ожидаемой выгоды от непредвиденных обстоятельств, риск кредитора 
от возможной потери ссуды, риск от потери реальной стоимости денег с те-
чением времени [Есипов и др., 2008]. Таким образом, Кейнсом был пред-
ложен один из методов управления риском – страхование.

Серьезный прогресс в понимании риска и неопределенности был до-
стигнут в рамках теории стратегических игр. В 1953 г. Джон фон Нейман 
вместе с Оскаром Моргенштерном издал книгу «Теория игр и экономи-
ческое поведение», где рассматриваются принципы формирования мо-
делей (игр), представляющих собой теоретические построения с точ-
ными, исчерпывающими определениями, сходные с реальностью в тех 
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сторонах, которые существенны для проводимого исследования. Авторы 
утверждают, что для экономических и социальных проблем игры выпол-
няют — или должны выполнять — ту же роль, которую различные гео-
метрические и математические модели с успехом осуществляют в физи-
ческих науках [Нейман, Моргенштерн, 1970, с. 58]. Говоря о вкладе в раз-
витие риск-менеджмента, теория игр открыла принципиально новый 
подход к пониманию сущности неопределенности, выделив три группы 
источников неопределенности: комбинаторные, стратегические и влия-
ние случайных факторов, делая вывод, что основным источником нео-
пределенности являются намерения других [Нейман, Моргенштерн, 
1970, с. 634–636].

Одним из важнейших моментов в развитии теории риска является по-
явление понятия «диверсификация», предложенное в 1952 г. Гарри Мар-
ковицем. Стратегия диверсификации инвестиционного портфеля по-
зволяет путем продуманного распределения вложений минимизировать 
отклонения доходности от ожидаемого показателя и тем самым миними-
зировать инвестиционный риск. Кроме того, Г. Марковиц дал определе-
ние понятия «дисперсия» как меры риска или неопределенности дохода 
[Markowitz, 1952]. 

Дальнейшее развитие категория «риск» получила в большей степени 
в финансовой и страховой сферах, что связано со спецификой деятельно-
сти и необходимостью разработки аппарата риск-менеджмента. Однако 
исследования и разработки в области хозяйственных рисков также велись, 
и в 1963 г. профессоры страхового дела Роберт И. Мэр и Боб Хэджес по-
сле шести лет исследований опубликовали первую книгу по управлению 
рисками предприятия «Управление рисками и коммерческое предприя-
тие». В этой книге авторы обозначили цель управления рисками как мак-
симизацию производственной эффективности предприятия. Также Р. 
Мэр и Б. Хэджес выделили основные этапы процесса управления рисками. 
Это стало началом развития отдельной сферы управления рисками, назы-
ваемой Enterprise Risk Management, которая сейчас является одним из наи-
более перспективных направлений развития коммерческих организаций 
[Mehr, Hedges, 1974].

Процессы глобализации способствовали развитию данной отрасли, 
но общемировые финансовые кризисы 2008–2009 гг. показали недоста-
точно внимательное отношение к управлению рисками со стороны боль-
шинства представителей руководства как западных, так и российских ор-
ганизаций, что подтвердило необходимость внедрения интегрированной 
системы управления рисками предприятия.

Рассмотрев историю формирования и развития представлений о ри-
ске, для дальнейшего исследования его сущности необходимо дать опре-
деление термина «риск».
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Определение понятия «риск»

В научной литературе нет единого мнения в вопросе трактовки по-
нятия «риск». При этом в некоторых случаях определения имеют прин-
ципиальные различия. Ученые в своих рассуждениях о сущности риска 
уделяют внимание различным его особенностям и характеристикам, до-
казывая тем самым многоаспектность категории «риск».

Для выявления наиболее общего определения, точно передающего 
важнейшие характеристики данного понятия, проанализируем различ-
ные определения термина «риск», предложенные учеными и экономи-
стами, внесшими свой вклад в исследование вопросов управления ри-
сками, а также определения, которые фигурируют в стандартах управле-
ния рисками (табл. 1).

Таблица 1

Подходы к определению понятия «риск»

Автор Определение понятия «риск»

Д. С. Милль Экономический риск отождествляется с математическими ожи-
даниями потерь, вероятностями понести убытки, которые могут 
возникнуть в результате реализации избранного решения [Милль, 
1980]

А. Маршалл Риск — это амплитуда колебаний возможной прибыли [Мар-
шалл, 1993]

Ф. Найт Риск — это такая ситуация, при которой известны размеры воз-
можных убытков, и их можно выразить с помощью статистической 
вероятности или исчислить в издержках страхования [Найт, 2003, 
с. 49–54]

П. Бернстайн Риск — это скорее выбор, нежели жребий. Действия, которые 
мы готовы предпринять, что предполагает наличие у нас свободы 
выбора [Бернстайн, 2008, с. 26]

В. Абчук Риск — образ действий в неясной, неопределенной обстановке 
[Абчук, 2006, с. 24]

И. Т. Балабанов Риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из специфи-
ки тех или иных явлений природы и видов деятельности человече-
ского общества [Балабанов, 1996, c. 21]

А. Альгин Риск – это деятельность субъектов хозяйственной жизни, 
связанная с преодолением неопределенности в ситуации не-
избежного выбора, в процессе которой имеется возможность 
количественно и качественно оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [Аль-
гин, 1989, с. 19]

Б. А. Райзберг Риск – это угроза, опасность возникновения ущерба в самом ши-
роком смысле слова [Райзберг, 1997, с. 151]
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Окончание табл. 1

Автор Определение понятия «риск»

М. Г. Лапуста, 
Л.Г. Шаршукова 

Риск – это опасность потенциально возможной, вероятной поте-
ри ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариан-
том, который рассчитан на рациональное использование ресурсов 
в данном виде предпринимательской деятельности [Лапуста, 
Шаршукова, 1998, с. 56]

П.Половинкин, 
А. Зозулюк

Риск — это категория воспроизводства, всех его фаз и моментов, 
от покупки необходимых средств производства до изготовления 
товаров и реализации [Половинкин, 1997, с. 71]

Л. Н. Тэпман Риск представляет собой возможность возникновения неблаго-
приятных ситуаций в ходе реализации планов и исполнения бюд-
жетов предприятия [Тэпман, 2002, с. 8]

ГОСТ 
Р 51897-2011. 
Менеджмент 
риска. Термины 
и определения / 
ISO Guide 73:2009

Риск — это следствие влияния неопределенности на достижение 
поставленных целей [ГОСТ Р 51897-2011, 2017]

ГОСТ Р ИСО 
31000-2010. 
Менеджмент ри-
ска. Принципы 
и руководство / 
ISO 31000:2009

Риск — это влияние неопределенности на цели [ГОСТ Р ИСО 
31000-2010, 2017]

«The Orange 
Book». Стандарт 
Министерства 
финансов  
Великобритании 

Риск — это неопределенность исхода, будь то возможности 
или угрозы, которые несут действия и события [HM Treasury, 
2017]

Международные 
профессиональ-
ные стандарты 
внутреннего 
аудита

Риск – возможность наступления какого-либо события, которое 
может оказать влияние на достижение целей. Риск измеряется 
путем оценки последствий и вероятности наступления события 
[The Institute of Internal Auditors, 2017]

Как видно из табл. 1, в некоторых определениях термин «риск» непос-
редственно связан с понятием неопределенности. Так, в определениях, 
сформулированных в стандартах ГОСТ Р ИСО 31000-2010 (ISO 31000:2009), 
«The Orange Book», стандарте внутреннего аудита, ISO Guide 73:2009 и ос-
нованном на нем ГОСТ Р 51897-2011, риск отождествляется с неопреде-
ленностью и выражается в ее влиянии на цели. На наш взгляд, это опреде-
ляет прикладной характер риска, однако не отражает его количественный, 
вероятностный характер и сводит сущность риска к неизбежно происхо-
дящему явлению. 
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Напротив, в определениях Д. С. Милля, Ф. Найта и П. Бернсайна четко 
прослеживается идея разграничения риска как известного, количественно 
определяемого явления и неопределенности, которую невозможно вы-
разить в цифрах. При этом Ф. Найт в своем определении не только объ-
ясняет сущность риска, но и выделяет страхование как один из наибо-
лее популярных методов управления риском. Д. С. Милль отождествляет 
риск с конкретными математическими показателями, показывая тем са-
мым возможность расчета вероятности рисковых событий. П. Бернстайн 
делает акцент на том, что риск по своей сути означает действия, которые 
осознанно принимает на себя субъект предпринимательства. Данный под-
ход отражается также в работах В. Абчука и А. Альгина. Кроме того, стоит 
отметить, что А. Альгин дает достаточно полное определение риска, отра-
жая в нем как вероятностный характер риска, возможность оценки пред-
полагаемого результата рисковых действий, так и существование выбора 
в ситуации риска. 

Несколько с другой стороны к определению категории риска подошли 
П. Половинкин и А. Зозулюк, которые рассматривают его как категорию 
воспроизводства, от покупки необходимых средств производства до из-
готовления товаров и реализации. Это определение в большей степени 
соответствует кейнсианской теории предпринимательского риска и рас-
сматривает риск как неотъемлемую часть процесса производства.

В определениях, сформулированных И. Т. Балабановым, М. Г. Лапу-
стой, Л. Г. Шаршуковой, Б. Райзбергом, Л. Н. Тэпманом, риск рассма-
тривается исключительно с негативной точки зрения, что, на наш взгляд, 
является не совсем корректным по отношению к его сущности. В проти-
вовес этому необходимо отметить, что в определении риска, сформулиро-
ванном еще Маршаллом, уже фигурировала категория прибыли, которая 
непосредственным образом связана с риском и отражает положительный 
исход рискового события. Также в стандарте ISO 31000:2009 дается пояс-
нение к сформулированному определению риска и отмечается, что влия-
ние неопределенности на цели может быть как положительным, так и от-
рицательным. Это позволяет рассматривать риск как инструмент увели-
чения прибыли и повышения эффективности деятельности компании. 

Таким образом, на основе рассмотренных определений риска можно 
выделить несколько подходов к трактовке понятия «риск»:

گ  риск как неопределенность;
گ  риск как действие;
گ  риск как опасность;
گ  риск как возможность.

В каждом из подходов во главу угла ставится определенная характе-
ристика риска. Но поскольку мы рассуждаем о его комплексном опре-
делении, отражающем ключевые характеристики риска и учитывающем 
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всеобщий характер его влияния, проведя анализ различных определений 
с учетом специфики каждого из них, сформулируем собственное опреде-
ление риска.

Риск — это экономическая категория, характеризующая возможное 
влияние событий, связанных с неопределенностью, на поставленные пе-
ред системой цели, которое посредством количественного, качественного 
анализа и оценки вероятности можно спрогнозировать и, в зависимости 
от характера влияния, использовать для снижения возможных негатив-
ных последствий, а также в качестве инструмента улучшения результатов 
деятельности компании.

Многообразие подходов к классификации рисков  
экономической деятельности
Многоаспектность категории «риск» порождает множество подходов 

к классификации рисков, раскрывающих сущность риска в контексте 
многообразия его свойств. Одну из первых классификаций предложил 
А. Маршалл. Он разделял все риски на две большие группы. К первой 
группе он относил риски, обусловленные колебаниями цен на рынках сы-
рья и готовых изделий, непредвиденными изменениями в моде, новыми 
изобретениями, вторжением новых и сильных конкурентов и т.д. В каче-
стве второй категории рисков А. Маршал рассматривал так называемые 
«личные риски», которые связаны исключительно с работой с заемным 
капиталом [Маршалл, 1993, с. 297–298].

Интересную с точки зрения подхода классификацию рисков предло-
жил Дж. М. Кейнс. Он подошел к этому вопросу со стороны субъекта, осу-
ществляющего инвестиционную деятельность, и выделил три основных 
вида рисков [Кейнс, 2009]:

گ  предпринимательский риск — неопределенность получения ожи-
даемого дохода от вложения средств;

گ  риск «займодавца» — риск невозврата кредита, включающий в себя 
юридический риск (уклонение от возврата кредита) и кредитный 
риск (недостаточность обеспечения);

گ  риск изменения ценности денежной единицы — вероятность по-
тери средств в результате изменения курса национальной денеж-
ной единицы (рыночный риск).

Кейнс отмечает, что указанные риски тесно переплетены – так, заем-
щик, участвуя в рисковом проекте, стремится получить как можно боль-
шую разницу между процентом по кредиту и нормой рентабельности; 
кредитор же, учитывая высокий риск, стремится также максимизировать 
разницу между чистой нормой процента и своей процентной ставкой. 
В результате риски накладываются друг на друга, что не всегда замечают 
инвесторы.
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Й. Шумпетер предложил классификацию, по которой выделяется 
два вида предпринимательских рисков:

گ  риск, связанный с возможным техническим провалом производ-
ства (сюда же входит опасность потери благ, порожденная стихий-
ными бедствиями);

گ  риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха.
Оба вида рисков учитываются хозяйственными субъектами одним 

из трех способов:
1) посредством включения в свои калькуляции издержек премии 

за риск;
2) посредством осуществления дополнительных затрат с целью избе-

жать тех или иных опасностей;
3) посредством учета различий в уровнях риска между отдельными 

отраслями и снижения экономической активности в более риско-
ванных отраслях производства до тех пор, пока увеличившийся 
благодаря такому поведению доход не явится для них соответст-
вующей компенсацией.

Однако в каждом из этих случаев избежание экономических рисков 
не мотивирует получения прибыли. Иначе обстоит дело, когда риски 
не предусматриваются заранее или, во всяком случае, не учитываются 
в хозяйственном плане. Тогда они становятся источником, с одной сто-
роны, убытков, а с другой — прибылей. Наиболее обильным источником 
подобных прибылей и убытков являются стихийные изменения данных, 
которыми привыкли оперировать хозяйственные субъекты. Они создают 
новые ситуации, приспособление к которым требует времени, в резуль-
тате чего можно наблюдать значительное число случаев положительной 
и отрицательной разницы между издержками и доходом [Шумпетер, 1982, 
с. 97–99].

М. Г. Лапуста и Л. Г. Шаршукова предлагают следующую классифи-
кацию рисков: 

گ  риск, связанный с хозяйственной деятельностью;
گ  риск, связанный с личностью предпринимателя;
گ  риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней 

среды [Лапуста, Шаршукова, 1998, с. 60].
При этом авторы отмечают, что в современных условиях хозяйствова-

ния на первый план выходит риск, связанный с недостатком информации 
о состоянии внешней среды, поскольку он включает в себя степень осве-
домленности о потребностях клиента, знание актуальных законодатель-
ных норм, информированность о продуктах конкурентов.

В свою очередь, М. Левайн и Д. Хоффман выделяют следующие виды 
рисков:

1. Партнерские риски – к этой группе относятся риски, связанные 
с работой поставщиков, подрядчиков и других экономических агентов, 
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с которыми взаимодействует компания на всех этапах процесса выпол-
нения заказов и удовлетворения запросов клиентов.

2. Риски, связанные с человеческими ошибками – обширная группа 
рисков, которые могут возникнуть в рамках любого из подпроцессов ор-
ганизации, в котором задействованы сотрудники. Данные риски нейтра-
лизуются или в какой-то степени снижаются за счет введения дополни-
тельного контроля на входе и выходе каждого из подпроцессов, а также 
за счет автоматизации деятельности.

3. Технологические риски – риски возникновения технологических 
сбоев и проблем, а также риски, связанные с внедрением новых техно-
логий.

4. Риски, связанные с реальными активами, такими как здания, обо-
рудование, запасы сырья, материалов и другие материальные ценности. 
Наиболее популярным среди данной группы рисков можно считать риск 
поломки оборудования. К этой группе также относятся риски нематери-
альных активов, таких как франшизы, авторские права, права на изобре-
тения и товарные знаки и др.

5. Прочие внешние риски — риски, на воздействие которых организа-
ция не может оказать прямого влияния. Обычно в этой группе выделяют 
страновые, валютные риски и риски, связанные форс-маржорными об-
стоятельствами [Levine, Hoffman, 2000, p. 26].

Наиболее распространенной в отечественной литературе является клас-
сификация рисков, предложенная И. Т. Балабановым, который выделяет 
две большие группы рисков в зависимости от возможного результата. 
Первая группа – чистые риски, представляющие собой возможность по-
лучения отрицательного или нулевого результата. К ним относятся при-
родно-естественные, экологические, политические, транспортные и часть 
коммерческих рисков (имущественные, производственные, торговые). 
Вторая группа – спекулятивные риски, выражающиеся в возможности 
получения как положительного, так и отрицательного результанта. К ним 
относятся финансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков 
[Балабанов, 1996, c. 22].

В стандарте риск-менеджмента FERMA предлагается классификация 
рисков на основе комбинации внешних и внутренних факторов, оказы-
вающих влияние на деятельность организации [FERMA, 2003].

Так, на основании комплексного влияния внешних и внутренних фак-
торов выделяют четыре основные группы рисков: финансовые, страте-
гические, операционные риски и опасности (рис. 1). В каждой из групп 
отдельно рассматривается влияние внутренних факторов, на которое ор-
ганизация может оказать определенное воздействие с целью снижения 
степени риска, и внешних факторов, которые компании придется учи-
тывать при формировании политики и целей для дальнейшего устойчи-
вого развития. 
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Рис. 1. Классификация рисков по стандарту FERMA

Классификация рисков в контексте системы  
менеджмента качества

Как мы видим из представленных выше классификаций, примени-
тельно к предприятию можно выделить достаточно много различных групп 
рисков в зависимости от критериев, взятых за основу для построения клас-
сификации. В каждом конкретном случае предприятие будет определять, 
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какие критерии являются наиболее важными при построении системы 
управления рисками, и выбирать наиболее подходящую классификацию. 
Это может повлечь за собой некоторые ошибки и просчеты руководства 
на этапе определения критериев и факторов риска, влияющих на деятель-
ность компании, а также привести к усложнению системы управления 
организации и дублированию некоторых задач и функций, выполняемых 
сотрудниками различных подразделений. На наш взгляд, целесообразным 
представляется внедрение системы управления рисками в рамках уже су-
ществующей системы менеджмента качества организации. 

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9000:2015 (ISO 9000:2015), содержа-
щему основные понятия, принципы и терминологию систем менеджмента 
качества и выступающему в качестве нормативной основы стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), система менеджмента качества пред-
ставляет собой часть системы менеджмента применительно к качеству. 
При этом система менеджмента определена как совокупность взаимосвя-
занных или взаимодействующих элементов организации для разработки 
политик, целей и процессов для достижения этих целей. Таким образом, 
основываясь на стандарте, можно утверждать, что менеджмент качества 
включает в себя разработку политик и целей в области качества, а также 
процессов для достижения целей в области качества посредством плани-
рования качества, обеспечения качества, управления качеством и улуч-
шения качества [ГОСТ Р ИСО 9000:2015].

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001:2015 отражает процессный подход к по-
строению системы менеджмента качества и риск-ориентированное мыш-
ление, что предполагает необходимость идентификации процессов в СМК 
и дальнейший анализ процессов с точки зрения влияния на них риско-
вых факторов. Рассмотрим различные классификации процессов в СМК 
для определения наиболее подходящей с точки зрения идентификации 
рисков.

ГОСТ Р ИСО 9001:2015 рассматривает процессный подход на основе 
цикла PDCA, где в качестве процессов в системе менеджмента качества 
выступают следующие группы процессов:

گ  процессы управленческой деятельности руководства (лидерство);
گ  процессы планирования;
گ  процессы обеспечения;
گ  процессы деятельности на стадиях жизненного цикла продукции 

и услуг;
گ  процессы мониторинга и оценки;
گ  процессы улучшения [ГОСТ Р ИСО 9001-2015].

Данная классификация является отражением основных разделов стан-
дарта ИСО 9001:2015 и выступает в качестве ориентира при формирова-
нии перечня процессов организации.
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При построении СМК организации важно руководствоваться принци-
пом выбора и описания процессов, являющихся необходимыми для нее. 
Это объясняет появление следующей классификации процессов, которая 
использует в своей основе критерий создания ценности. Так, в рамках 
данной классификации выделяют следующие процессы:

گ  процессы, создающие ценность, являющиеся ключевыми для ор-
ганизации и определяющие ее специализацию;

گ  процессы, обеспечивающие условия для создания ценности, 
не формирующие непосредственно ценность, но необходимые 
для функционирования процессов, создающих ценность;

گ  поддерживающие процессы, необходимые для обеспечения дея-
тельности организации [Гарднер, 2002].

В зависимости от ориентации на удовлетворение потребностей раз-
личных заинтересованных сторон, процессы в СМК можно классифи-
цировать следующим образом:

گ  процессы управления, ориентированные на интересы руководства 
и акционеров организации;

گ  социальные процессы, ориентированные на интересы персонала 
организации и общества;

گ  бизнес-процессы, ориентированные на интересы внутренних 
и внешних потребителей [Вдовин, 2010, с. 63].

Определенный интерес представляет классификация процессов на ос-
нове связи с жизненным циклом продукции, в соответствии с которой 
можно выделить следующие группы процессов:

گ  основные;
گ  вспомогательные;
گ  управленческие.

Основные процессы характеризуются наличием внешнего потреби-
теля, требованиям которого должна соответствовать продукция (услуги). 
Вспомогательные — наличием внутреннего потребителя, их результат 
не включается впоследствии в состав конечной продукции. Управлен-
ческие процессы обеспечивают достижение общих целей организации 
и не связаны с определенными характеристиками продукции [Василев-
ская, 2010, с. 31].

 Данная классификация является одной из наиболее распространенных 
и часто используемых при идентификации процессов в СМК. Это объяс-
няется достаточной простотой и связанными с этим широкими возмож-
ностями использования в различных организациях в независимости от их 
сферы деятельности. Именно это послужило причиной выбора данной 
классификации процессов в СМК для дальнейшего исследования воп-
роса управления рисками в системе менеджмента качества. 

Текущая версия стандарта ИСО 9001:2015, как было отмечено ранее, 
уделяет особое внимание риск-ориентированному мышлению при постро-
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ении и совершенствовании системы менеджмента качества. Это выража-
ется как в определении рисков при планировании СМК в целом и внедре-
нии соответствующих действий с целью повышения ее результативности, 
так и в определении рисков в рамках каждого из процессов в СМК с даль-
нейшим установлением контрольных точек мониторинга и измерения 
на входе и выходе процесса. Это еще раз подтверждает целесообразность 
рассмотрения рисков в контексте процессов в СМК. При этом внедрение 
определенных методов риск-менеджмента не регламентируется жестко 
стандартом, организация вправе выбрать для себя наиболее подходящий 
набор инструментов и методов с использованием других стандартов и ру-
ководств в области управления рисками [ГОСТ Р ИСО 9001-2015].

Для выявления взаимосвязи рисков и процессов в СМК проанализи-
руем рассмотренные ранее классификации рисков в контексте трех клю-
чевых групп процессов в СМК (табл. 2).

Таблица 2 

Классификации рисков с точки зрения процессов  
системы менеджмента качества

Автор  
классификации 

рисков
Содержание классификации

Процессы СМК,  
соответствующие рискам,  

рассмотренным в классификации

А. Маршалл 1)  риски, обусловленные коле-
баниями цен на рынках сырья 
и готовых изделий, изменени-
ями в моде, новыми изобре-
тениями, вторжением новых 
и сильных конкурентов и т.д.; 

2)  «личные риски», которые свя-
заны исключительно с рабо-
той с заемным капиталом

1)  риски являются частью основ-
ных и вспомогательных про-
цессов СМК (производство, 
снабжение, закупки, инженер-
ная и технологическая под-
держка производства)

Й. Шумпетер 1)  риск, связанный с возможным 
техническим провалом произ-
водства;

2)  риск, сопряженный с отсут-
ствием коммерческого успеха

1)  риск является частью ос-
новного процесса СМК 
(производство), а также вспо-
могательных процессов (ин-
женерная и технологическая 
поддержка производства)

М. Г. Лапуста, 
Л. Г. Шаршукова

1)  риск, связанный с хозяйствен-
ной деятельностью;

2)  риск, связанный с личностью 
предпринимателя;

3)  риск, связанный с недостат-
ком информации о состоянии 
внешней среды

1)  риск, связанный с хозяйствен-
ной деятельностью является 
частью основных и вспомога-
тельных процессов СМК (про-
изводство, снабжение и др.);

2)  риск, связанный с личностью 
предпринимателя, является 
частью процессов управления 
СМК (обеспечение развития 
и др.);
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Продолжение табл. 2

Автор  
классификации 

рисков
Содержание классификации

Процессы СМК,  
соответствующие рискам,  

рассмотренным в классификации

3)  риски, связанные с внешней 
средой, являются частью 
вспомогательных процессов 
(закупки, снабжение), а так-
же частью процессов управ-
ления (обеспечение разви-
тия, планирование и др.)

М. Левайн, 
Д. Хоффман

1)  партнерские риски;
2)  риски, связанные с человече-

скими ошибками;
3)  технологические риски;
4)  риски, связанные с реальны-

ми активами;
5)  прочие внешние риски

1)  риски являются частью 
вспомогательных процессов 
(снабжение, работа с постав-
щиками, подрядчиками);

2)  риски встречаются во всех 
группах процессов СМК, 
где человек принимает уча-
стие непосредственным об-
разом;

3)  риски являются частью 
основных процессов (произ-
водство);

4)  риски являются частью вспо-
могательных процессов (ин-
женерная и технологическая 
поддержка) и основных про-
цессов (производство);

5)  риски являются частью вспо-
могательных процессов (за-
купки, снабжение), а также 
частью процессов управления 
(обеспечение развития, пла-
нирование и др.)

И. Т. Балабанов 1)  чистые риски (природно-
естественные, экологиче-
ские, политические, транс-
портные, имущественные, 
торговые, производст- 
венные); 

2)  спекулятивные риски (фи-
нансовые)

1)  риски являются частью 
основных процессов СМК 
(производство, доставка) 
и процессов управления

Стандарт  
FERMA

1)  финансовые риски;
2)  стратегические риски;
3)  операционные риски;
4)  опасности

1)  стратегические риски с точки 
зрения внешних факторов 
являются частью процессов 
управления СМК (обеспече-
ние развития, планирование 
и др.), с точки зрения вну-
тренних факторов, являются 
частью вспомогательных
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Продолжение табл. 2

Автор  
классификации 

рисков
Содержание классификации

Процессы СМК,  
соответствующие рискам,  

рассмотренным в классификации

процессов (закупки, снабже-
ние, технологическая под-
держка);

2)  операционные риски с точки 
зрения внутренних факторов 
являются частью вспомога-
тельных процессов (снаб-
жение);

3)  опасности с точки зрения 
внешних факторов являются 
частью вспомогательных 
процессов (закупки, снабже-
ние), с точки зрения внутрен-
них факторов — основных 
процессов (производство)

Как видно из табл. 2, в каждой из классификаций присутствуют риски, 
непосредственно связанные с процессами в системе менеджмента каче-
ства. Для более детального рассмотрения и дальнейшего анализа рисков 
в СМК предложим их классификацию на основании ключевых процес-
сов в СМК (табл. 3).

Таблица 3 

Классификация рисков в отношении ключевых процессов СМК

Процессы в СМК Виды рисков в рамках процессов в СМК
Основные  
процессы

— риски производственной деятельности;
— риски проектирования и разработки

Вспомогательные 
процессы

— риски, связанные с закупочной деятельностью;
— риски, связанные со снабжением;
— инфраструктурные риски;
— риски, связанные с производственной средой;
— риски, связанные с технологической поддержкой;
— информационные риски;
— риски, связанные с хранением и транспортировкой

Управленческие 
процессы

— риски, связанные с планированием деятельности организации;
— риски, связанные с организацией деятельности;
— риски, связанные с персоналом организации;
— риски анализа и оценки деятельности организации;
— риски, связанные с невыполнением требований потребителей

Объединив риски в единую классификацию на основе ключевых групп 
процессов СМК, мы можем анализировать их и в дальнейшем оказывать 
влияние в рамках определенного процесса системы менеджмента каче-

Окончание табл. 2
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ства, в котором более наглядно и точно можно определить участников, 
полномочия и ответственность. Это позволяет заблаговременно предот-
вращать возможное негативное влияние на деятельность в рамках про-
цесса, быстрее реагировать на возникающие опасности и дополнитель-
ные возможности, вызванные рисковыми факторами, а также использо-
вать инструменты риск-менеджмента и системы менеджмента качества 
во взаимосвязи для максимизации положительного результата деятель-
ности в области управления рисками.

Рассмотрим разработанный подход к управлению рисками в системе 
менеджмента качества на примере деятельности одной из компаний теле-
коммуникационной сферы. Так, процессы в СМК компании разделены 
на три основные группы, и для каждого из бизнес-процессов выявлены 
риски на основе предложенной классификации (табл. 4).

Таблица 4

Классификация рисков в СМК телекоммуникационной компании

Бизнес-процессы организации Риски в СМК организации

Основные процессы

Производство продукции —  невыполнение сроков производства;
—  несоответствие продукции требованиям качества

Вспомогательные процессы

Закупки —  риски, связанные с выбором поставщиков;
—  контрактные риски;
—  риски несоответствия поставщиков требованиям 

компании
Снабжение —  недостаточный запас компонентов для произ-

водства;
—  недостаточный запас запчастей и других элемен-

тов для обеспечения деятельности компании;
—  риск, связанный с подготовкой информационных 

данных для производственного процесса
Логистика —  риски, связанные с хранением и транспортиров-

кой компонентов для производства;
—  риски, связанные с хранением и транспортиров-

кой продукции;
—  риски, связанные с экспортно-импортными опе-

рациями
Инженерная поддержка произ-
водства 

—  риски, связанные с бесперебойной работой обо-
рудования;

—  риски, связанные с подготовкой к запуску нового 
оборудования

Информационно-технологиче-
ская поддержка

—  риски возникновения неполадок в сети и сбоя 
IT-систем;

—  риски обеспечения требований безопасности
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Окончание табл. 4

Бизнес-процессы организации Риски в СМК организации

Управленческие процессы

Обеспечение развития —  риски, связанные с определением целей и направ-
лений деятельности;

—  риски, связанные с организацией деятельности;
—  риски, связанные с персоналом организации

Планирование выпуска про-
дукции

—  простои производства;
—  невыполнение запрашиваемых клиентом дат про-

изводства;
—  невыполнение планируемых сроков производства

Управление СМК —  риски формирования политики в области каче-
ства;

—  риски анализа и оценки деятельности организа-
ции;

—  риски, связанные с невыполнением требований 
потребителей

Далее, например, на основе метода HAZOP, для каждого из биз-
нес-процессов в рамках рисков, определенных классификацией, вы-
являются возможные отклонения, а также рассматриваются причины 
и последствия отклонений и существующие защитные мероприятия. 
Аналогичным образом, мы можем рассматривать использование других 
методов идентификации и оценки рисков на основании предложенной 
классификации. Данная классификация помогает нам сформировать 
рисковый профиль СМК организации [COSO ERM Ris  k     Assessment 
in Practice].

Этот подход позволяет в рамках уже описанных процессов опреде-
лять возможные изменения и оперативно реагировать, используя ме-
тоды риск-менеджмента в рамках ответственности владельца процесса, 
что значительно упрощает процесс управления рисками и «приближает» 
его к сотрудникам, которые являются непосредственными участниками 
процесса.

В данной классификации представлены основные группы процессов, 
наиболее характерные для большинства компаний, в связи с чем приве-
денные в классификации риски будут соответствовать широкому кругу 
деятельности, что позволяет использовать классификацию для различ-
ных компаний.

Заключение

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что эко-
номическое содержание риска претерпевало изменения на протяжении 
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всего периода становления и развития представлений о риске. Матема-
тики, философы и экономисты внесли свой вклад в формирование тео-
рии риска, разработав математический аппарат, процедуры и инструменты 
анализа, оценки и управления рисками. 

Анализ различных подходов к определению понятия «риск», пред-
лагаемых экономистами и содержащихся в международных стандартах, 
позволил сформулировать комплексное определение риска, отражаю-
щее его ключевые характеристики и учитывающее всеобщий характер 
его влияния.

Рассмотрение различных классификаций рисков и дальнейший их ана-
лиз с точки зрения процессного подхода в рамках системы менеджмента 
качества позволили определить виды рисков в рамках ключевых процес-
сов в СМК. Данный подход послужил основой для создания классифика-
ции рисков в системе менеджмента качества. Практическое применение 
разработанного подхода рассмотрено на примере СМК телекоммуника-
ционной компании.

Таким образом, внедрение системы управления рисками в рамках 
уже существующей системы менеджмента качества как центрального звена 
управления организацией нам представляется наиболее предпочтитель-
ным, поскольку система менеджмента качества аккумулирует стандарты, 
политики, методы и инструменты совершенствования деятельности ор-
ганизации, что во взаимосвязи с инструментарием риск-менеджмента 
дает более быстрое реагирование на возникающие изменения в рамках 
рассматриваемого процесса и повышение эффективности деятельности 
в области управления рисками в целом.
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ВЛАСТНАЯ АСИММЕТРИЯ  
ВО ФРАНЧАЙЗИНГЕ

Степень асимметрии власти является одним из ключевых факторов, влияющих 
на отношения между франчайзером и франчайзи. Разработка стратегии выстраи-
вания отношений должна учитывать легитимность принимаемых мер, а также из-
держки согласования, возникающие в связи со снижением асимметрии власти между 
субъектами отношений. В данной статье выявляются основные факторы, определя-
ющие легитимность властной асимметрии, описываются последствия нелегитимных 
требований, а также издержки выбора различных стратегий со стороны франчай-
зера. Целью данной статьи является доказательство неизбежности возникновения 
властной асимметрии в отношениях между франчайзером и франчайзи, а также 
теоретическое описание влияния асимметрии на их взаимоотношения. Результаты 
статьи могут быть использованы франчайзерами при формулировании стратегии 
построения взаимоотношений с франчайзи.

Ключевые слова: франчайзинг, асимметрия власти, легитимность, инновации.

POWER ASYMMETRY IN FRANCHISING

The degree of asymmetry of power is one of the key factors affecting the relationship between 
the franchisor and the franchisee. The development of strategies for building relations should 
correspond to the legitimacy of the measures taken, as well as the costs of harmonization that 
arise in connection with a decrease in the adequacy of power relations between the subjects 
of relations. This article reveals the main factors that determine the legitimacy of power 
asymmetry, the consequences of not legitimate requirements described, as well as the costs 
of choosing different strategies on the part of the franchisor. The purpose of this article is to prove 
the inevitability of the emergence of power asymmetry in the relationship between the franchisor 
and the franchisee, as well as a theoretical description of the influence of asymmetry on their 
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relationships. The results of the article can be used by franchisors in formulating strategies 
for building relationships with franchisees.

Key words: franchising; power asymmetry; legitimacy; innovation.

Введение

В данной работе рассматриваются отношения между франчайзером 
и франчайзи с точки зрения распределения власти между ними. Нашей 
целью является теоретическое описание влияния власти на внутренние 
взаимоотношения в сети. Для этого необходимо показать, что франчай-
зинг как механизм гармонизации отношений между собственником и ме-
неджером подразумевает наличие собственности у последнего. Этот фак-
тор видоизменяет отношения власти между субъектами, оказывая влияние 
на легитимность действий франчайзера. Вследствие этого возникают до-
полнительные издержки построения взаимоотношений, связанные с оп-
портунизмом и сокрытием информации со стороны франчайзи. Еще од-
ной задачей является рассмотрение факторов, влияющих на легитимность 
асимметрии власти, имеющей место во взаимоотношениях между фран-
чайзером и франчайзи, а также возможность формирования стратегий 
франчайзера с учетом различной асимметрии власти.

В первом разделе мы проанализировали роль собственности во фран-
чайзинге, а также описали общий подход к анализу властных отношений 
и их легитимности. Второй и третий разделы посвящены влиянию соб-
ственности на легитимность распределения власти и издержкам, возни-
кающим из-за отсутствия легитимности. Далее нами рассмотрено ме-
сто права на инновации в распределении власти между франчайзером 
и франчайзи, возможности построения отношений с различной вели-
чиной асимметрии власти, а также влияние феномена мультифранчай-
зинга на легитимность власти. В последнем разделе описаны факторы, 
оказывающие влияние на величину предельно легитимной величины 
асимметрии власти.

Отношения власти

Перед тем как перейти к анализу властных отношений, воспользуемся 
теорией агентских отношений как одним из объяснений существования 
механизмов франчайзинга [Sorenson, Sorensen, 2001].

Предположим, что существует точка, принадлежащая компании, ко-
торой руководит менеджер. Очевидно, что при наличии фиксированной 
ставки заработной платы интересы менеджера не совпадают с интересами 
компании в целом. Увеличение уровня усилий, которые он прикладывает 
к своей работе, не ведет к повышению его дохода. Это означает сущест-
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вование стимулов к отлыниванию (т.е. осуществлению уровня усилий, 
неоптимального для компании).

Если контракты полны (т.е. в них прописаны все возможные требова-
ния, санкции, допустимая величина отклонения от требуемых показателей 
и т.п.), а также существует совершенный мониторинг, данная проблема 
разрешается довольно легко. Единственным условием достижения опти-
мального уровня усилий является превышение разницы между величиной 
его заработной платы и денежной оценкой уровня усилий над альтерна-
тивной  заработной платой (с низким уровнем усилий).

Неполнота контрактов и отсутствие совершенного мониторинга де-
лают подобное решение невозможным [Mathewson, Winter, 1985]. Тем не 
менее можно гармонизировать интересы компании и интересы менеджера 
через иную форму оплаты труда, а именно положить величину оплаты 
как функцию от прибыли точки. В таком случае, интересы менеджера со-
впадали бы с интересами собственника данной точки. Однако обнаружи-
вается и существенное отличие: риски собственника значительно выше, 
чем риски менеджера. 

В случае ошибочно выбранной стратегии управления собственник 
рискует потерей инвестиций, осуществленных в данную точку. С точки 
зрения менеджера он в крайнем случае лишится работы, что оказывается 
значительно меньшей потерей по сравнению с утратой инвестиций. Та-
ким образом, поведение менеджера будет включать в себя величину ри-
ска выше оптимального.

Разрешением этого противоречия и служит франчайзинг. На месте 
управляющего появляется собственник точки (франчайзи), который осу-
ществляет свою деятельность за счет собственных инвестиций. Он полу-
чает право на использование бренда и концепции компании (франчай-
зера) в обмен на регулярные платежи (роялти). В некоторых франчай-
зинговых сетях также отслеживается источник инвестиций франчайзи, 
который служит в качестве одного из критериев отбора потенциального 
франчайзи [Jambulingam, Nevin, 1999]. Наиболее предпочтительным ис-
точником являются собственные накопления, так как возможность их по-
тери обеспечивает наименее рисковое поведение франчайзи (по сравне-
нию с другими источниками). 

В данном случае мы не будем рассматривать возможность оппорту-
низма, как горизонтального (на других франчайзи), так и вертикального 
(на бренде франчайзера). Важно было установить, что наличие собствен-
ности является важнейшим условием разрешения проблемы гармониза-
ции интересов. 

Для того чтобы определить влияние собственности на отношения 
между франчайзером и франчайзи, рассмотрим отношения власти в об-
щем виде.
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В классическом виде организация рассматривается как объединение 
субъектов, имеющих общую цель. С другой стороны, мы можем описать 
ее как отношение между собственником средств производства и работ-
ником, а также между работником и другими работниками, занимаю-
щими определенное место в иерархии. С точки зрения сугубо экономи-
ческого анализа отношения собственника средств производства и ра-
ботника подразумевают взаимовыгодный обмен: работник предоставляет 
определенное количество труда в обмен на некоторую денежную сумму. 
Тем не менее эти позиции далеко не являются равными с точки зрения 
власти. 

Мы будем рассматривать власть с двух позиций: 1) власть как возмож-
ность одного субъекта навязывать свою волю второму субъекту; 2) власть 
как возможность одного субъекта осуществлять некоторые действия в от-
ношении другого субъекта независимо от его воли. Родовым признаком 
власти является возможность воздействия на субъекта независимо от его 
воли. Примером первого вида власти во франчайзинге являются требо-
вания, предъявляемые франчайзером к франчайзи, по выбору конкрет-
ного поставщика, запретам по использованию иных поставщиков, запрет 
на отклонение от предписанных характеристик концепции. В качестве 
примера второго вида власти можно привести право франчайзера на осу-
ществление проверок деятельности франчайзи, право на требование от-
четности. Примеры описаны в терминах права, так как указанные выше 
возможности являются закрепленными в контракте.

Наличие таких возможностей у одного субъекта при отсутствии сим-
метричных возможностей у другого субъекта мы будем называть асим-
метрией власти. Асимметрия власти может рассматриваться субъектами 
как легитимная (правовая, справедливая), что на уровне действия прояв-
ляется в виде подчинения и отсутствия сопротивления. Также важно вы-
делить социальный аспект власти, в рамках которого статус в социальной 
иерархии определяется асимметрией власти (между статусами).

В качестве примера рассмотрим случай отношений между работником 
и работодателем. Работник и работодатель фиксируют свои права и обя-
занности в контракте, например закрепляют возможность применения 
денежной санкции к работнику при опоздании на работу или же выпол-
нении работы несоответствующего качества. В то же время работодатель 
может использовать неконтрактуемые механизмы воздействия, например, 
выговор в «свободной» форме. Ключевыми характеристиками выговора 
могут быть: громкость голоса, тон речи, специфичность лексики, требова-
ние дословно повторить неисполненное задание и т.п. Возможность выго-
вора является односторонней, независимой от воли сотрудника (желания 
получить выговор), а потому мы можем говорить о наличии асимметрии 
власти между работником и работодателем в данном аспекте. Важным 
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моментом данного механизма является демонстрация различий положе-
ний в социальной иерархии, указание на превосходство одного субъекта 
над другим (помимо демонстрации, можно говорить об осуществлении 
доминирования в процессе выговора). 

Выговор может рассматриваться наемным работником в качестве ле-
гитимного или же, напротив, нелегитимного. Мы предполагаем, что од-
ной из ключевых характеристик, определяющей легитимность выговора 
(помимо культурных, институциональных и других различий), является 
принятие работником представления о специфике социальной иерархии 
и своего места в ней. Можно ввести абстрактное понятие «интенсивности» 
выговора и в рамках мысленного эксперимента определить ее предельную 
величину, которая будет принята работником в качестве легитимной. В та-
ком случае можно говорить о предельно легитимной асимметрии власти, 
подразумевая под этим предельную величину властной асимметрии, ко-
торая рассматривается субъектом в качестве легитимной. 

В рамках представленного примера мы предположили, что ключе-
вым фактором является представление работника о статусной дистанции 
между ним и работодателем, а потому изменение параметров, определя-
ющих статус работника в социальной иерархии, должно оказать влияние 
на предельно легитимную величину асимметрии власти (ПЛВАВ). Можно 
предположить, что получение им признания в некоторой области (на-
пример, написание книги, получивший социальное одобрение) приведет 
к сокращению ПЛВАВ.

Более сложным случаем для анализа является возникновение дополни-
тельного источника дохода у работника, например выигрыша в лотерею. 
Это создает возможности для альтернативной интерпретации: ценность 
работы для субъекта определяется разницей между величиной заработной 
платы и издержками, связанными с осуществлением труда, среди которых 
находятся «психологические издержки» получения выговора в денежном 
эквиваленте. При получении дохода изменяется ценность заработной 
платы, а потому и допустимая величина издержек осуществления труда, 
что ведет к снижению ПЛВАВ. На наш взгляд, эта интерпретация не учи-
тывает специфического содержания понятия легитимности: субъект может 
продолжать трудовую деятельность и при нелегитимной интенсивности 
выговора, однако это модифицирует его поведение. В рамках предлагае-
мой нами интерпретации при получении выигрыша в лотерею изменится 
представление субъекта о своем статусе (при этом мы не отрицаем сни-
жение ценности заработной платы для работника, а потому возможность 
проявления сопротивления выговору; однако он должен был и до этого 
рассматриваться в качестве нелегитимного). 

Данный понятийный аппарат мы переносим на анализ взаимоотно-
шений между франчайзером и франчайзи. 
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Власть и собственность
Мы предполагаем, что наличие собственности у субъекта оказывает 

влияние на его представление о своем ролевом статусе (т.е. статусе в рам-
ках данных отношений), а потому изменяет ПЛВАВ. Поясним эту идею 
на сравнении наемного менеджера и франчайзи. Если ставка заработной 
платы менеджера равна ожидаемому доходу франчайзи, то последний го-
тов признать в качестве легитимной меньшую властную асимметрию, не-
жели наемный менеджер. 

Приведем несколько результатов эмпирических исследований фран-
чайзинга [Felstead, 1993], указывающих на особенности ролевого статуса, 
формируемого у франчайзи: 1) более половины франчайзи указывают 
на независимость как основной мотив перехода к франчайзингу; 2) одним 
из самых распространенных обоснований перехода к франчайзингу было 
указание на желание быть самому себе «начальником». 

Исходя из предложенного нами описания можно сформулировать не-
которые следствия. Если франчайзер будет стремиться формировать ле-
гитимные отношения власти, то с ростом объема собственности (в случае 
с франчайзингом – количества точек у франчайзи) будет наблюдаться: 
1) снижение количества ограничений и предоставление большей сво-
боды деятельности; 2) снижение количества непосредственных процедур 
мониторинга. Со стороны франчайзи должно наблюдаться возникнове-
ние требований (в различных формах) по снижению асимметрии власти. 

Эмпирические исследования указывают на существование подобных 
эффектов: мультифранчайзи (франчайзи, обладающие несколькими точ-
ками) предъявляют требования к франчайзеру по поводу большей операци-
онной независимости и правом на осуществление инноваций на локальном 
рынке [Weaven, 2004]; в том же исследовании более половины опрошен-
ных франчайзи указывают по появление большей операционной незави-
симости после открытия второй точки, семь из опрошенных указывают 
на сокращение частоты следования формальным пунктам (по вопросам 
требований к франчайзи и ограничений его деятельности) договора со сто-
роны франчайзера; в отношении мультифранчайзи преимущественно ис-
пользуются механизмы неформального контроля (а не формальные меха-
низмы проверок, зафиксированные в контрактах) [Robicheaux et al., 1994]; 
франчайзеры ограничивают количество мультифранчайзи в сети, объясняя 
это возникновением «агрессивного отстаивания своего права на иннова-
ции» у последних [Weaven, 2004]; частота применения механизма «тай-
ного покупателя» выше в отношении собственных точек франчайзера, 
чем в отношении точек франчайзи [Sorenson, 2001].

Результаты этих исследований совпадают со следствиями предлагае-
мой интерпретации, однако их можно рассматривать только как косвен-
ное подтверждение данной теории. Непосредственное подтверждение 
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требует проведения отдельных эмпирических исследований. Таким об-
разом, можно предположить, что разрешение проблемы гармонизации 
интересов собственника и менеджера при помощи франчайзинга ведет 
к изменению ПЛВАВ из-за возникновения прав собственности в рамках 
этих отношений. 

Рассмотрим последствия наличия нелегитимной величины асимметрии 
власти в отношениях между франчайзером и франчайзи.

Легитимность и издержки

Отсутствие легитимности распределения власти (или же ее прояв-
ления, например, существование некоторых требований к франчайзи, 
которые он рассматривает как чрезмерные) сопряжено с издержками, 
принимающими различную форму. Типичной формой таких издержек 
является искажение информации [Cumberland, Githens, 2012], предостав-
ляемой франчайзи, или же вовсе отсутствие обратной связи. Подчерки-
ваем, что подобные искажения не могут быть полностью объяснены мо-
тивами экономической эффективности, а являются ответной реакций 
на нелегитимную асимметрию. Иначе говоря, речь идет не только о борьбе 
за свои интересы, а о неосознанной корректировке своего поведения до-
минируемым субъектом. 

Далее, мы предполагаем увеличение уровня оппортунизма как еще 
одну форму таких издержек [Kalnins, Lafontaine, 2004]. Под оппортуниз-
мом мы понимаем преследование субъектом своих интересов в ущерб ин-
тересам контрагента. Важно учитывать, что мы говорим о франчайзинге 
как инструменте преодоления несовершенства мониторинга и неполноты 
контрактов, а потому стимулы к оппортунизму существуют всегда. Нали-
чие же асимметрии, указанной выше, ведет к повышению уровня оппор-
тунизма со стороны франчайзи. 

В общем случае можно утверждать следующее: при условии неиз-
менного поведения франчайзи чем больше возможностей у франчайзера 
по вмешательству в его деятельность (ограничения, требования по вве-
дению изменений, проведение проверок и т.п.), тем более эффектив-
ные взаимоотношения можно построить (при условии рациональности 
франчайзера). Это означает, что если при снижении ПЛВАВ франчайзер 
уменьшает асимметрию власти, потенциальная эффективность взаимоот-
ношений также снижается. Например, при отказе от механизма «тайного 
покупателя» франчайзер получает меньше информации о деятельности 
франчайзи, а при отказе от директивного механизма применения страте-
гии, разработанной франчайзером, возникают дополнительные издержки 
ее согласования (временные и денежные издержки, связанные с согласо-
ванием пунктов стратегии) с франчайзи.
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Таким образом, в каждый момент времени оптимальная величина асим-
метрии власти должна совпадать с предельно легитимной величиной. 
При сокращении ПЛВАВ текущая асимметрия становится больше ПЛВАВ, 
что порождает издержки, связанные с ростом оппортунизма и сокраще-
нием обратной связи. Если для предотвращения этих издержек франчай-
зер сократит асимметрию власти (например, через отказ от использования 
некоторых инструментов ограничения и контроля), то это приведет к воз-
никновению издержек, связанных со снижением возможностей по кон-
тролю и управлению деятельностью франчайзи. 

Инновации
Как мы указывали выше, противоречие франчайзинговых отношений 

возникает на стыке индивидуального предпринимательства, частной соб-
ственности и требований/запретов со стороны франчайзера. Чем большая 
величина собственности сосредоточена в руках франчайзи, тем больше 
прав он требует. Еще одним требованием, присутствующим во всех фран-
чайзиновых отношениях, является требование права на осуществление 
изменений. Франчайзи стремится к предпринимательской активности, 
ему необходима возможность изменения бизнес-процессов, модификации 
производимых товаров и оказываемых услуг, расширения ассортимента, 
разработки собственной стратегии локального позиционирования и т.д. 

Таким образом, мы можем говорить о зависимости между властью фран-
чайзи и его требованиями на получение права на инновации. Это право 
отчасти является символическим, и его наличие снижает асимметрию 
власти в глазах франчайзи. Это не означает, что он будет реализовывать 
это право, внося изменения в различных областях. В некоторых случаях 
право на инновации оказывается не следствием изменения асимметрии 
власти, а способом преодоления конфликтности отношений (т.е. фран-
чайзер ожидает, что данное право не будет использовано, но снизит кон-
фликтность). 

Инновационная деятельность франчайзи имеет свои сильные стороны 
и недостатки. Для нашего рассмотрения достаточно упомянуть о несколь-
ких: наличие инноваций снижает единообразие всех точек, тем самым 
размывая идентичность бренда; с другой стороны, успешные инновации 
могут быть отслежены франчайзером и распространены на всю сеть через 
механизмы трансфера (возникающий эффект масштаба делает подобный 
трансфер крайне эффективным). 

Стратегии франчайзера

Франчайзер может выбирать степень асимметрии власти в отноше-
ниях с франчайзи. Он может придерживаться различных стратегий, рас-
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положенных между двумя точками: отсутствие власти франчайзи, равен-
ство в отношениях (партнерство). Если он устанавливает высокую асим-
метрию власти, то первая стратегия будет означать систему, состоящую 
из множества единичных франчайзи и характеризующуюся следующими 
свойствами: 1) высокое единообразие точек франчайзи (из-за наличия 
ограничений на отклонение от концепции); 2) высокая эффективность 
директивных механизмов; 3) низкие издержки согласования при взаимо-
действии с франчайзи; 4) низкая адаптационная и инновационная дея-
тельность франчайзи.

С другой стороны, он может придерживаться другой крайней страте-
гии, где в обмен на изменение свойств 1–3, он получит повышенную адап-
тационную и инновационную активность франчайзи. Подобная актив-
ность имеет высокую ценность для франчайзера, ведь именно франчайзи 
непосредственно взаимодействуют с потребителями и конкурентами, 
отслеживая изменения предпочтений, тактические действия и рыноч-
ные возможности. Уже на данном этапе рассмотрения мы можем гово-
рить об условной обратной зависимости между масштабируемостью (фак-
торы 1–3 характеризуют возможность масштабирования и управляемость 
сети) и инновационно-адаптивной деятельностью. Последние мы часто 
указываем рядом, так как объемы этих понятий имеют как пересечение, 
так и самостоятельные элементы (инновации как адаптация к локальной 
рыночной среде; проактивные инновации как обнаружение и реализация 
рыночной возможности; адаптация как изменение тактики, без иннова-
ционной компоненты).

Опишем влияние предельно легитимной асимметрии власти на при-
мере оппортунизма более формально:
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где B > A; Op — потери от оппортунизма в денежном эквиваленте; n — 
количество точек одного франчайзи; P(n) — предельно легитимная вели-
чина асимметрии власти; P  — фактическая величина асимметрии власти.

Причем ( )dP n
dn
<0.

Мы также предполагаем зависимость размера потерь от оппортунизма 
от степени превышения фактической асимметрии над предельно леги-
тимной, что можно описать как A k P n P= ( )−*( )  при допущении линей-
ной зависимости. 

Перейдем к рассмотрению особенностей асимметрии власти в случае 
с мультифранчайзингом.
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Мультифранчайзи
Широко распространено явление возникновения мини-сетей в рам-

ках франчайзинговой сети. Один франчайзи оказывается владельцем не-
скольких (в некоторых случаях и нескольких десятков или сотен) точек, 
становясь мультифранчайзи. Расширение объема собственности снижает 
предельно легитимную величину властной асимметрии, что требует пере-
смотра отношений со стороны франчайзера. Сразу отметим, что теоре-
тически властная асимметрия может находиться и в нелегитимной зоне, 
если издержки, связанные с ее сокращением, превышают потери от от-
сутствия легитимности. 

В рамках анализа отношений на уровне власти взаимодействие с муль-
тифранчайзи подразумевает большие издержки для франчайзера, нежели 
взаимодействие, таким же количеством (как и число точек) единичных 
франчайзи. Однако существуют и экономические мотивы, делающие муль-
тифранчайзи как более предпочтительным, так и менее оптимальным, 
нежели множество единичных франчайзи [Bradach, 1997] (издержки мо-
ниторинга, снижение стимулов к горизонтальному оппортунизму, огра-
ниченность потенциально подходящих франчайзи, отдаление франчайзи 
от непосредственного управления и т.д.). 

Если до этого мы рассматривали парное взаимодействие между фран-
чайзером и франчайзи, то перейдя к анализу мультифранчайзинга, мы мо-
жем указать и на сетевые эффекты. Можно предположить, что легитим-
ность определяется не сколько абсолютной величиной собственности 
(в данном случае числом точек, принадлежащих франчайзи), сколько ее от-
носительной величиной (превышением размера мини-сети данного фран-
чайзи над средним размером мини-сети). Структура отношений в сети, со-
стоящей из 10 единичных франчайзи, и сети, включающей одного мульти-
франчайзи, имеющего 10 точек, изменится при их объединении. Так, 
относительная величина собственности единичного франчайзи умень-
шится, а мульти-франчайзи увеличится, что приведет к росту максимально 
допустимой величины асимметрии у первых и ее снижению у последнего.

Подобный эффект позволяет предположить, что появление одного 
крупного франчайзи в сети может повысить ее управляемость при нали-
чии необходимого количества единичных франчайзи. Франчайзер мо-
жет определить оптимальную пропорцию и стремиться к ее сохранению 
по мере роста сети.

Еще одним важным моментом, влияющим на определение оптималь-
ной структуры сети, является вид изменений предельной легитимности 
властной асимметрии. Они могут быть постоянными или же быть функ-
цией от величины собственности. Кривая предельных изменений мо-
жет иметь как линейный вид, так и быть выпуклой или вогнутой (также 
возможен различный вид на разных участках). Ответ на данный вопрос 
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можно найти только при проведении эмпирического исследования. Мы же 
предполагаем, что графики как максимально допустимой асимметрии, 
так и предельно допустимой асимметрии являются дискретными и возрас-
тающими, что позволило бы говорить об оптимальных размерах мульти-
франчайзи в рамках некоторых кластеров (например, 5, 10, 30 точек, а ве-
личины между ними не являются Парето-оптимальными). 

Специфика легитимности

Не является ли введение понятия легитимности излишним в рамках 
этих взаимоотношений? Мы можем представить их как торг двух субъек-
тов за некоторую величину власти (в данном случае власть включает в себя 
ни только навязывание своих интересов другому субъекту, но и получение 
некоторых прав и свобод). Франчайзи готов снизить объем оппортуни-
стического поведения с OP1 до OP2 в обмен на получение большей власти. 
Франчайзер, в свою очередь, может установить такие условия, что санк-
ции за оппортунизм делают величину OP1 экономически невыгодной. Зна-
чит, франчайзи не имеет стимулов к сохранению величины оппортунизма 
и должен снизить ее до величины Op2.

Что же изменяет понятие легитимности в этом торге? Если текущее 
распределение власти нелегитимно, то франчайзи будет реализовывать 
большую величину оппортунизма (Op1), несмотря на ее экономическую 
неоптимальность. Речь идет о представлении франчайзи о несправедли-
вости отношений, что изменяет его поведение, несмотря на неизменность 
экономических стимулов. Франчайзи готов пожертвовать частью своего 
благосостояния, но повысить уровень оппортунизма в ответ на установ-
ление нелегитимной асимметрии. 

Еще одной особенностью предельно легитимного уровня асимме-
трии является неспособность субъекта устанавливать его произвольно 
(т.е. по собственному желанию). Он формируется независимо от его 
воли. Единственным способом его изменения со стороны субъекта явля-
ется смена интерпретации происходящего («франчайзер предоставляет 
мне данный уровень свободы, чтобы переложить ответственность за не-
эффективность точки на меня»). Другими словами, мы подразумеваем не-
возможность самообмана в установлении предельно легитимного уровня 
асимметрии власти.

Факторы изменения предельно легитимной величины  
асимметрии власти

Обозначим некоторые факторы, которые могут влиять на данную ве-
личину.
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Символическая конкуренция. Рассмотрим общую идею механизма сим-
волической конкуренции применительно к рынку франчайзинга. За ос-
нову возьмем рассуждения модели олигополии, где фирмы конкурируют, 
изменяя цену. Предположим, что две фирмы производят однотипный 
товар, а со стороны спроса находится 10 потребителей, готовых запла-
тить за данный товар максимум 100 единиц (цена спроса). Средние сово-
купные издержки постоянны и равны 50, а фирмы конкурируют за вни-
мание потребителя. Если бы они вступили в сговор и установили цену 
на уровне 100, то каждая фирма привлекла по 5 потребителей, тем самым 
изъяв весь их излишек. Однако цена на уровне 100 не является равновес-
ной по Нэшу, так как одна из фирм может назначить цену ниже, тем са-
мым привлекая к себе все 10 потребителей. 

Фирмы будут по очереди снижать цены до тех пор, пока цена не ока-
жется равной средним общим издержкам (т.е. 50). В конечном счете каж-
дая из фирм привлекает по пять потребителей, но изымая лишь часть по-
требительского излишка. Данная точка является равновесной, так как 
ни одна из фирм не имеет стимулов к изменению цены.

Аналогичным образом устроена идея символической конкуренции. 
Предположим, что на рынке существуют две франчайзинговые компании, 
борющиеся за внимание потенциальных франчайзи. Если франчайзинго-
вые предложения являются идеальными субститутами, то компании могут 
варьировать степень свободы, которой наделены франчайзи, вступающие 
в сеть. При прочих равных свобода является нормальным благом, а по-
тому потенциальные франчайзи предпочтут ту компанию, которая наде-
ляет их большей величиной остаточных прав. В данном простейшем рас-
смотрении равновесием будет предоставление максимально возможной 
свободы (в некотором смысле на уровне «издержек»). 

Очевидно, что бренд является одной из основных компонент фран-
чайзингового предложения, а потому мы не можем говорить об идеаль-
ных субститутах. Символическая конкуренция будет происходить между 
компаниями, имеющими бренд, сопоставимый по силе.

Важно понимать, что речь идет не просто о предоставлении различной 
величины свободы, но о конкуренции за интерпретацию ситуации. Так, 
при наличии большого количества сигналов со стороны франчайзеров 
о предоставлении свободы идея независимого франчайзи становится «нор-
мальной», за ней закрепляется статус справедливого распределения прав 
и обязанностей. Потенциальные франчайзи формируют соответствующие 
ожидания в отношении сотрудничества с франчайзером, и предельно ле-
гитимная асимметрия власти сокращается. 

Таким образом, результаты символической конкуренции оказывают 
влияния на распределение власти. Механизмы подобной конкуренции 
заслуживают тщательного исследования, нам же было важно обозначить 
ее как фактор влияния, прояснив основную идею этого феномена. 
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В качестве иллюстрации приведем пример разных способов констру-
ирования «нормального» франчайзи, рассмотрев текст франчайзинговых 
предложений. Ключевые слова будем выделять курсивом.

«Как начать свой бизнес, чтобы он обязательно был успешным?»
«Став владельцем кафе под ключ, входящего в знаменитую сеть, вы про-

сто перешагиваете те проблемы, которые бывают у предпринимателей, 
что начинают бизнес с нуля. Ведь это не только приобрести готовый биз-
нес, это значит стать членом сильного клана, большой семьи, объединенной 
одним именем…»

«Наша поддержка всегда рядом: начиная с авторского надзора за ре-
ализацией проекта, операционного аудита кофейни Партнера, заканчи-
вая актуальным обучением и постоянным повышением квалификации 
персонала»1.

В данном тексте делается акцент на собственности и владении. Более 
того, подчеркивается, что франчайзинг — это способ реализации предпри-
нимательской функции, а не выполнение заранее предписанных действий. 
Также предлагается интерпретация франчайзинговых отношений в духе 
фратернализма («клан», «семья»). Ниже мы укажем некоторые сложности 
выстраивания подобных отношений.

В третьем из представленных абзацев предлагается интерпретация кон-
троля франчайзера как особых мер, направленных на достижение эффек-
тивности в деятельности франчайзи. Таким образом, данная компания 
придерживается (по крайней мере исходя из данного текста) стратегии 
предоставления франчайзи большей свободы, которую ему предстоит ре-
ализовать в отношениях с франчайзером, которые не подразумевают су-
щественной властной асимметрии. 

Рассмотрим другой способ интерпретации отношений, взятой из 
«истории успеха» франчайзи и размещенной на официальном сайте фран-
чайзера (что позволяет его рассматривать как часть рекламного предло-
жения):

«Для меня франшиза SUBWAY — это возможность ведения бизнеса 
по четким стандартам, с учетом современных требований в сфере орга-
низации производства, найма персонала и прозрачности бизнеса». 

«Поближе познакомившись с принципами ведения бизнеса SUBWAY, 
мы поняли, что все бизнес-процессы четко прописаны и от нас требуется 
только неукоснительное их соблюдение»2.

Очевидно, что данная компания придерживается другой стратегии. 
В то же время она в явном виде обозначает области свободы франчайзи, 

1 Сайт компании «Coffeeshopcompany». URL: http:www.coffeeshopcompany.ru (дата об-
ращения: 03.05.2017).

2 Сайт компании «Subway». URL: http:www.subway.ru (дата обращения: 05.05.2017).
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где он может осуществлять собственный выбор (изменение ассортимента, 
выбор некоторых поставщиков)1. 

Ориентация франчайзи. Франчайзи могут изначально иметь предпри-
нимательскую ориентацию, а потому стремиться к независимости. С дру-
гой стороны, они могут занимать промежуточное положение между пред-
принимателем и наемным работником [Ashgarian, 2013], что характери-
зуется готовностью обмена некоторой величины прав на снижение риска 
и поддержку со стороны франчайзера. Определяющими факторами будут: 
форма предыдущей занятости (самозанятость или работа в качестве на-
емного работника), причины перехода к франчайзингу (вступление в сеть 
как реализация рыночной возможности по приобретению права на исполь-
зование сильного бренда, гарантирующего конкурентное преимущество; 
первое обучение ведению бизнеса; изменение образа жизни; возможность 
вовлечения в трудовую деятельность членов семьи), участие в управлении 
иными компаниями (параллельно) и т.п. 

Квазикорпоративная среда. Достижение ассоциативной атмосферы по-
зволяет изменить предельно легитимную величину асимметрии, что хо-
рошо видно на примере корпоративных структур. Однако создание подоб-
ной атмосферы в случае с франчайзингом усложняется существенными 
отличиями от корпорации: 1) отсутствует сложная иерархия статусов, пре-
доставляющая долгосрочные возможности для карьерного роста (в каче-
стве альтернативы имеется возможность расширения сети, а также получе-
ния некоторого числа имиджевых статусов, присуждаемых франчайзером); 
2) наличие собственности создает стимулы к независимости; 3) отсутствие 
включенности в команду (франчайзи оказываются скорее независимыми 
субъектами, максимизирующими собственную прибыль, а не сотрудни-
чающими по многим вопросам с другими франчайзи). 

Заключение

Таким образом, мы показали, что переход к франчайзингу позволяет 
изменить форму конфликта интересов. Особенность отношений франчай-
зер—франчайзи делает предельно легитимную асимметрию власти одним 
из ключевых параметров, способных существенно изменить структуру 
этих отношений. Подобные изменения находят свое отражение во всех 
сферах, начиная от уровня оппортунизма франчайзи, инструментария 
мониторинга и контроля и заканчивая инновационной деятельностью 
франчайзи. Достижение уровня властной асимметрии свыше предельно 
легитимного ведет к возникновению дополнительных издержек для фран-
чайзера. С другой стороны, снижение асимметрии власти сопряжено с ро-

1 Сайт компании «Subway». URL: http:www.subway.ru (дата обращения: 05.05.2017).



стом издержек согласования, что необходимо должно учитываться в раз-
работке стратегии построения взаимоотношений с франчайзи. Величина 
предельно легитимной асимметрии власти находится под влиянием таких 
факторов, как символическая конкуренция на рынке франшиз, экзогенно 
заданная ориентация франчайзи, а также внутренняя квазикорпоратив-
ная среда сети. 
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