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Аннотация 
Основная задача исследования заключается в том, чтобы 

выяснить, повысится ли склонность к заболеваниям органов 

дыхания у населения в рассматриваемом регионе при прочих 

равных условиях, если вырастут соответствующие показа-

тели в соседних регионах. С одной стороны, если окружаю-

щие являются носителями лёгочных заболеваний, то забо-

леем и мы. С другой стороны, если в соседних регионах высо-

кие показатели лёгочной заболеваемости населения, то 

люди, проживающие в исследуемом нами регионе, будут уже 

адаптированы к подобного рода заболеваниям, ведь они 

сталкивались с ними ранее, и у них выработался иммунитет 

к болезням данного типа. Для исследования были выделены 

различные социально-экономические факторы, полученные 

из статей отечественных и зарубежных ученых, с помощью 

эконометрических методов пространственно-регрессион-

ного анализа отобраны переменные, влияющие на показа-

тель склонности к заболеваемости. Выводы работы основы-

ваются на построенных моделях и подтверждают резуль-

таты исследований на зарубежных выборках, демонстриру-

ющих влияние уровня выбросов загрязняющих веществ на 

склонность к заболеваниям органов дыхания местного насе-

ления. 

 

Spatial Autoregressive Analysis of the Tendency  

to Respiratory Diseases 

 

Artur Nagapetyan, Maksim Popov, Anastasia Petrukhina 
 

Аbstract  

Research problem: will the propensity to respiratory diseases in-

crease in the region under consideration, all other things being 

equal, if the corresponding indicators increase in neighboring re-

gions? On the one hand, if people around us are carriers of lung 

diseases, then we will also get sick. On the other hand, if the 

neighboring regions have high rates of lung disease, then the peo-

ple living in the region we study will already be adapted to this 

type of disease, because they have encountered them before and 

may develop immunity to this type of disease. Also, the influence 

of factors characterizing the level of socio-economic develop-

ment of regions on the indicator, such as real income per capita, 

age dependency ratio, the number of doctors, the tendency to dis-

eases of the blood, the level of development of  
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the road network, emissions of pollutants etc. The conclusions of the work confirm the results of research on 

foreign samples that demonstrate the influence of the level of pollutants emissions on the propensity to respir-

atory diseases of the local population. Based on the results obtained, it is possible to describe the reasons 

more reasonably for interregional differentiation of the studied indicator, which may be important when plan-

ning roadmaps to counter potential epidemiological risks. 

 
Введение 

В работе исследуются причины возрастания уровня заболеваемости населе-

ния раком лёгких, астмой, туберкулёзом, хронической обструктивной болезнью 

лёгких (далее − ХОБЛ). На рост таких болезней оказывают влияние такие соци-

ально-экономические факторы, как высокий уровень урбанизации, вследствие 

чего возникает загрязнение воздуха в открытом пространстве и в помещении, ку-

рение, доход населения, а также социальный статус человека.  

Исследовательская проблема: повысится ли склонность к заболеваниям ор-

ганов дыхания в рассматриваемом нами регионе при прочих равных условиях, 

если вырастут соответствующие показатели в соседних регионах? С одной сто-

роны, если окружающие являются носителями лёгочных заболеваний, то забо-

леем и мы, с другой стороны, если в соседних регионах высокие показатели лё-

гочной заболеваемости населения, то люди, проживающие в исследуемом нами 

регионе, будут уже адаптированы к подобного рода заболеваниям, ведь они стал-

кивались с ними ранее, и у них выработался иммунитет к болезням данного типа. 

Для исследования были выделены различные социально-экономические факторы, 

полученные из статей отечественных и зарубежных ученых, с помощью эконо-

метрических методов пространственно-регрессионного анализа отобраны пере-

менные, влияющие на показатель склонности к заболеваемости.  Основной новиз-

ной данного исследования является учет факторов влияния соседей при модели-

ровании легочной заболеваемости в регионах России на основе методов простран-

ственно-авторегрессионного анализа для выявления влияния социально-экономи-

ческих факторов на легочную заболеваемость.  

Целью исследования является разработка теоретических и практических 

предложений по моделированию уровня заболеваемости органов дыхания с уче-

том межпространственных взаимосвязей. 

 

Обзор литературы 

Проводится анализ влияния различных социально-экономических факто-

ров на болезни, связанные с органами дыхания. В работе рассмотрены такие фак-

торы, как загрязнение воздуха, влияние этнической принадлежности, дохода 

населения и общего состояния окружающей среды на распространение респира-

торных заболеваний, развитие астмы, рака легких и других болезней органов ды-

хания. 

Так, на примере китайской провинции Сюаньвэй со значительной высокой 

смертностью от рака лёгких в 1970-х гг. было исследовано влияние загрязнения 

воздуха в помещениях и употребления табака на заболевание раком лёгких [1]. 

Исследователи оценили взаимосвязь между загрязнением воздуха в помещениях, 

употреблением табака и риском развития рака легких, чтобы продолжить изуче-

ние воздействия этих двух факторов риска, построив безусловную регрессионную 

логистическую модель. Группа исследователей провела опрос в провинции, обна-

ружив, что в районах, где потребление дымного угля за 30 лет снизилось, влияние 

употребления табака на заболеваемость раком легких стало значительно выше. 

 Еще одним фактором, негативно сказывающимся на здоровье примерно 

50% населения мира, является использование в качестве топлива угля и биомассы. 
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Люди нехотя поддаются влиянию вредных веществ, отсюда и возникают такие 

болезни, как рак легких у женщин, ХОБЛ у мужчин и туберкулез. По оценкам 

Всемирной организации здравоохранения, более 1,6 млн смертей могут объяс-

няться наличием в помещении дыма от твердого топлива. В работе [2] представ-

лена информация о данных, свидетельствующих о воздействии твердого топлива 

из биомассы на заболевания органов дыхания. Эту проблему также рассмотрели 

другие исследователи [3], они провели метаанализ, чтобы установить связь между 

ХОБЛ и воздействием дыма из биомассы у женщин. Люди, подвергшиеся воздей-

ствию биомассы, в 1,38 раз чаще имели диагноз ХОБЛ, чем не подвергшиеся воз-

действию. В итоге выявлена значительная связь между ХОБЛ и воздействием 

дыма на биомассу для женщин, живущих как в сельской местности, так и в горо-

дах.  

Статья [4] посвящена влиянию загрязнения воздуха на лёгочные заболева-

ния, также эта проблема описывается другими исследователями в работах [5, 6]. 

Исследования были проведены в городах США и Италии. Было выяснено, что 

астма, хроническая болезнь легких, рак легких и респираторные инфекции усу-

губляются из-за воздействия различных загрязнителей воздуха окружающей 

среды с наибольшим воздействием твердых частиц, озона и оксидов азота. Мно-

гие развивающиеся страны получают энергию из природных, недорогих источни-

ков для промышленных, коммерческих и бытовых целей, но не располагают до-

статочными технологиями для смягчения потенциального загрязнения воздуха, 

возникающего в результате использования этих источников энергии. Данными 

исследователями также было выяснено, что почти 9 из 10 человек, проживающих 

в городских районах по всему миру, страдают от загрязнения. Основным источ-

ником глобального загрязнения воздуха в домашних хозяйствах является непол-

ное сжигание биотоплива, в результате которого образуются высокие уровни хи-

мических компонентов, таких как оксиды серы, оксиды азота, твердые частицы и 

другие. Влияние загрязнения воздуха на распространение лёгочных заболеваний 

также подробно описывается в статьях [7−11].  

В статье [12] рассматривается влияние быстрой урбанизации во всем мире 

в связи с более интенсивным потреблением энергии и увеличением выбросов из 

транспортных и промышленных источников. В городе появление загрязняющих 

веществ связано с дорожным движением, которое способствует развитию аллер-

гии. В результате эпидемиологических наблюдений исследователи видят возмож-

ную связь между хроническим воздействием токсичного воздуха в детском воз-

расте и уязвимостью к ХОБЛ во взрослом возрасте, и что у детей, подвергшихся 

более высоким пренатальным уровням загрязнения воздуха, может быть повы-

шенный риск развития респираторных заболеваний.  

В [13] исследователи предполагают, что на заболевания органов дыхания 

могут также влиять этническая принадлежность и социально-экономическое по-

ложение семей. Исследования были проведены на основе различных семей из 

Британии и США, были учтены показатели, например, социально-экономический 

статус, то есть дохода домохозяйства, профессиональная деятельность, материн-

ский возраст при вступлении в материнство, материнский статус занятости, куре-

ние родителей, размер семьи, присутствие в доме пушистых домашних животных 

и маркер питания (начало грудного вскармливания). Данная статья позволяет 

предположить, что дети из числа этнических меньшинств, включая такие этниче-

ские группы с более низкой распространенностью астмы, как, например, выходцы 

из Южной Азии, с большей вероятностью будут госпитализированы по причинам, 

связанным с астмой, чем белые, а высокий уровень госпитализации свидетель-

ствует о различной степени тяжести астмы у белых и южно-азиатских детей или 
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о случаях астмы и одышки. Результаты некоторых исследований свидетель-

ствуют о том, что у детей из групп этнических меньшинств наблюдается недоста-

точная диагностика астмы. В итоге следует отметить, что этнические группы раз-

нообразны как по распространенности астмы и болезней, так и по социальным, 

экономическим и культурным характеристикам, поэтому необходимо исследо-

вать каждую этническую группу отдельно. Потенциальные объяснения наблюда-

емых различий, которые действительны для одной группы, не обязательно выпол-

няются для других групп. 

В Латинской Америке астма является одним из весьма распространённых 

заболеваний. Прежде всего, это связано с социальным неравенством, которое про-

является на данном континенте [14]. Было выяснено, что во всем мире астмой бо-

леют около 300 млн человек, из которых 40 млн находятся в Латинской Америке. 

Популяционные исследования показали, что неатопическая астма у латиноамери-

канских детей ассоциировалась с большим воздействием «грязи», плохого пита-

ния, ожирения и психосоциальных расстройств. Городская беднота, страдающая 

самой высокой распространенностью астмы, живет в некачественном и перепол-

ненном жилье и в районах, часто имеющих ограниченный или вообще отсутству-

ющий доступ к основным услугам, включая чистую воду, санитарию и медицин-

ские ресурсы. Экологические исследования городов Бразилии или стран Латин-

ской Америки показали, что повышенная распространенность астмы связана с 

бедностью, неравенством (измеряется индексом Джини) и уровнем смертности от 

внешних причин (показатель контекстуального стресса). В таких условиях интен-

сивного воздействия раздражителей окружающей среды, усугубляемых скучен-

ностью домашних хозяйств и необходимостью для работающих женщин остав-

лять своих детей в переполненных детских садах, где передача вирусных инфек-

ций дыхательных путей весьма интенсивная, из-за чего высокая доля младенцев 

и маленьких детей имеет повторяющиеся хрипы в раннем возрасте и бронхиаль-

ную гиперреактивность.  

Одной из распространенных болезней является туберкулез. В работе [15] 

исследуется влияние факторов, характеризующих социально-экономические, де-

мографические и экологические условия проживания населения на заболевае-

мость туберкулезом органов дыхания в Томской области. Содержание загрязня-

ющих веществ в атмосферном воздухе и концентрация нитратов в питьевой воде 

являются основными причинами возникновения данной болезни. Авторы прово-

дили анализ заболеваемости туберкулезом по материалам документа под назва-

нием «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», в которой от-

ражены все случаи заболеваний с самого первого установленного диагноза на тер-

ритории, включая лиц без определенного места жительства. В работе выделяются 

такие показатели, влияющие на появление болезни: 

- демографические факторы;  

- экономическое состояние территории; 

- уровень благоустройства жилищ;  

- медико-биологические факторы;  

- питание населения;  

- уровень техногенной нагрузки;  

Авторами было доказано, что уровень заболеваемости туберкулезом в рай-

онах Томской области разный, потому что различные социальные, экономические 

и экологические условия для проживания населения в районах этой области. Ис-

ходя из исследований можно сделать вывод, что выявленные показатели могут 

распространяться и на другие города России, в совокупности влиять на развитие 

туберкулеза. 
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В ходе анализа литературы были выведены основные факторы, которые 

способствуют появлению и развития болезней органов дыхания. Часто эти бо-

лезни становятся хроническими или приводят к смерти, то есть они неизлечимы. 

Этими факторами являются различные загрязнения воздуха, уровень экономиче-

ского и социального положения людей в обществе, географическое положение и 

иногда этническая принадлежность. Однако нельзя применять факторы ко всем 

странам, так как проявляются они везде по-разному, но негативное влияние ока-

зывают в равной степени. 

 

Данные и модели 

Используя данные Федеральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации [16] и учитывая наличие и достоверность необходимых дан-

ных с частичным сглаживанием влияния «пропущенных переменных» из-за при-

менения эконометрических методов пространственно-регрессионного анализа, 

были отобраны некоторые переменные, воздействие которых на показатель 

склонности к заболеваемости органов дыхания будет исследоваться в работе 

(табл. 1).    

 
Таблица 1 

Факторы, оказывающие влияние на исследуемую переменную 

№ Обозначение Фактор Способ расчета 

1 x1 
Склонность к заболеваниям ор-

ганов дыхания 

Заболеваемость на 1000 человек. Бо-

лезни органов дыхания 

2 x56 
Реальные доходы на душу 

населения 

Номинальные доходы разделены на 

стоимость фиксированного набора по-

требительских товаров и услуг 

3 x57 Уровень образованности 
Оценка доли населения с высшим об-

разованием в регионе 

4 x18 
Коэффициент  

демографической нагрузки 

Сколько лиц нетрудоспособных воз-

растов приходится на 1000 человек 

трудоспособного возраста 

5 x39 
Уровень развития финансовой 

инфраструктуры в регионе 

Число кредитных организаций и фи-

лиалов в субъекте 

6 x41 Уровень преступности 
Число зарегистрированных убийств и 

покушений на убийство 

7 x17 Уровень присутствия женщин На 1000 мужчин приходится женщин 

8 x19 Уровень брачности 
Общие коэффициенты брачности на 

1000 человек населения 

9 x25 Уровень безработицы 
По данным выборочных обследований 

рабочей силы; в среднем за год 

10 x53 Уровень автомобилизации 
Число собственных легковых автомо-

билей на 1000 человек населения 

11 x55 Склонность к кредитованию 

Отношение объема кредитов на од-

ного человека (без учета нетрудоспо-

собных) к величине номинальных до-

ходов на душу населения 

12 x5 
Уровень обеспеченности  

больничными койками 

Число больничных коек на 10 000 че-

ловек населения 

13 x6 
Уровень обеспеченности  

врачами 

Численность населения на одного 

врача 

14 x8 
Склонность к заболеваниям си-

стемы кровообращения 

Заболеваемость на 1000 человек. Бо-

лезни системы кровообращения 

15 x9 

Склонность к заболеваниям 

крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовле-

кающие иммунный механизм 

Заболеваемость на 1000 человек. Бо-

лезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 
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16 x52 
Уровень развития дорожной 

сети 

Плотность автомобильных дорог об-

щего пользования с твердым покры-

тием 

17 x66 
Уровень выбросов  

загрязняющих веществ 

Выбросы загрязняющих веществ, от-

ходящих от стационарных источников 

на 1 чел. 

18 x28 
Уровень производительности 

труда 
Оценка ВРП на одного занятого 

Источник: составлено авторами 

 

Для оценки вышеприведенных факторов будут использованы модели: ли-

нейная регрессионная модель на основе пространственной выборки (Pooled 

Regression) (1), модели панельных данных с фиксированными (2) и случайными 

эффектами (3), модели с пространственно-авторегрессионными эффектами (4, 5). 

 

𝑥1𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥56𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑥57𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝑥18𝑖 + 𝛽4 ∗ 𝑥39𝑖 + 𝛽5 ∗ 𝑥41𝑖 + 𝛽6
∗ 𝑥17𝑖 + 𝛽7 ∗ 𝑥19𝑖+𝛽8 ∗ 𝑥25𝑖 + 𝛽9 ∗ 𝑥53𝑖 + 𝛽10 ∗ 𝑥55𝑖
+ 𝛽11 ∗ 𝑥5𝑖 + 𝛽12 ∗ 𝑥6𝑖 + 𝛽13 ∗ 𝑥8𝑖 + 𝛽14 ∗ 𝑥9𝑖 + 𝛽15
∗ 𝑥52𝑖 + 𝛽16 ∗ 𝑥66𝑖 + 𝛽17 ∗ 𝑥28𝑖 + 𝜀𝑖 

(1) 

 

где, β_i − коэффициенты регрессии. 

 

𝑥1𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ 𝑥56𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑥57𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑥18𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑥39𝑖𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑥41𝑖𝑡
+ 𝛽6 ∗ 𝑥17𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝑥19𝑖 + 𝛽8 ∗ 𝑥25𝑖𝑡 + 𝛽9 ∗ 𝑥53𝑖𝑡 + 𝛽10
∗ 𝑥55𝑖𝑡 + 𝛽11 ∗ 𝑥5𝑖𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑥6𝑖𝑡 + 𝛽13 ∗ 𝑥8𝑖𝑡 + 𝛽14 ∗ 𝑥9𝑖𝑡
+ 𝛽15 ∗ 𝑥52𝑖𝑡 + 𝛽16 ∗ 𝑥66𝑖𝑡 + 𝛽17 ∗ 𝑥28𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

(2) 

 

где, α_i − выражает индивидуальный эффект объекта i, не зависящий от времени 

t, при этом регрессоры не содержат константу. 

 

𝑥1𝑖𝑡 = µ + 𝛽1 ∗ 𝑥56𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑥57𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑥18𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑥39𝑖𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑥41𝑖𝑡
+ 𝛽6 ∗ 𝑥17𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝑥19𝑖 + 𝛽8 ∗ 𝑥25𝑖𝑡 + 𝛽9 ∗ 𝑥53𝑖𝑡 + 𝛽10
∗ 𝑥55𝑖𝑡 + 𝛽11 ∗ 𝑥5𝑖𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑥6𝑖𝑡 + 𝛽13 ∗ 𝑥8𝑖𝑡 + 𝛽14 ∗ 𝑥9𝑖𝑡
+ 𝛽15 ∗ 𝑥52𝑖𝑡 + 𝛽16 ∗ 𝑥66𝑖𝑡 + 𝛽17 ∗ 𝑥28𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

(3) 

 

где, µ – константа, u_it – случайная ошибка, инвариантная по времени для каж-

дого объекта. 

 

𝑥1𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜌 ∗𝑊 ∗ 𝑥1𝑖𝑡 + 𝛽1 ∗ 𝑥56𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑥57𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑥18𝑖𝑡 + 𝛽4
∗ 𝑥39𝑖𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑥41𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑥17𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝑥19𝑖 + 𝛽8 ∗ 𝑥25𝑖𝑡
+ 𝛽9 ∗ 𝑥53𝑖𝑡 + 𝛽10 ∗ 𝑥55𝑖𝑡 + 𝛽11 ∗ 𝑥5𝑖𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑥6𝑖𝑡 + 𝛽13
∗ 𝑥8𝑖𝑡 + 𝛽14 ∗ 𝑥9𝑖𝑡 + 𝛽15 ∗ 𝑥52𝑖𝑡 + 𝛽16 ∗ 𝑥66𝑖𝑡 + 𝛽17
∗ 𝑥28𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

(4) 

 

где, W – матрица, характеризующая пространственную компоненту в модели, ρ – 

коэффициент, отражающий наличие пространственных эффектов. 

 

𝑥1𝑖𝑡 = µ + 𝜌 ∗𝑊 ∗ 𝑥1𝑖𝑡 + 𝛽1 ∗ 𝑥56𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑥57𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑥18𝑖𝑡 + 𝛽4
∗ 𝑥39𝑖𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑥41𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑥17𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝑥19𝑖 + 𝛽8 ∗ 𝑥25𝑖𝑡
+ 𝛽9 ∗ 𝑥53𝑖𝑡 + 𝛽10 ∗ 𝑥55𝑖𝑡 + 𝛽11 ∗ 𝑥5𝑖𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑥6𝑖𝑡 + 𝛽13
∗ 𝑥8𝑖𝑡 + 𝛽14 ∗ 𝑥9𝑖𝑡 + 𝛽15 ∗ 𝑥52𝑖𝑡 + 𝛽16 ∗ 𝑥66𝑖𝑡 + 𝛽17
∗ 𝑥28𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

(5) 
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где, µ – константа, u_it – случайная ошибка, инвариантная по времени для каж-

дого объекта. 

 

Результаты 

Результаты оцененных моделей приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Результаты оцененных моделей 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Pooled FE RE SAR_FE SAR_RE 

Реальные доходы на душу насе-

ления 
19.235* 2.733 13.725* 4.384 13.009* 

 (11.080) (7.847) (7.578) (7.123) (7.276) 

Уровень образованности -7,663.549*** 559.778 -243.133 976.357 408.251 

 (1,168.228) (892.655) (883.141) (812.640) (841.840) 

Коэффициент демографической 

нагрузки 
0.080 0.257*** 0.244*** 0.126** 0.101** 

 (0.059) (0.052) (0.049) (0.051) (0.051) 

Уровень развития финансовой 

инфраструктуры в регионе 
0.095 0.079 0.042 0.060 0.028 

 (0.066) (0.066) (0.056) (0.060) (0.054) 

Уровень преступности -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.003 

 (0.006) (0.006) (0.005) (0.005) (0.005) 

Уровень присутствия женщин 0.508*** 0.065 -0.002 0.136 0.072 

 (0.080) (0.180) (0.113) (0.164) (0.113) 

Уровень брачности 7.777*** -1.023 -0.699 -0.540 -0.351 

 (2.815) (1.575) (1.581) (1.431) (1.491) 

Уровень безработицы -5.106*** 0.756 0.352 0.768 0.507 

 (0.790) (0.565) (0.558) (0.513) (0.529) 

Уровень автомобилизации -0.166*** 0.028 0.021 0.034 0.023 

 (0.051) (0.049) (0.047) (0.044) (0.045) 

Склонность к кредитованию 3.613** -3.404*** -2.998*** -1.324 -0.833 

 (1.727) (1.174) (1.158) (1.119) (1.137) 

Уровень обеспеченности боль-

ничными койками 
1.299*** 0.003 0.214 0.002 0.156 

 (0.214) (0.196) (0.188) (0.177) (0.180) 

Уровень обеспеченности вра-

чами 
-0.312*** -0.451*** -0.433*** -0.406*** -0.384*** 

 (0.071) (0.091) (0.083) (0.083) (0.080) 

Склонность к заболеваниям си-

стемы кровообращения 
0.416 0.093 0.150 0.046 0.083 

 (0.284) (0.177) (0.177) (0.161) (0.167) 

Склонность к заболеваниям 

крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлека-

ющие иммунный механизм 

2.103*** 2.021*** 1.392** 2.005*** 1.608*** 

 (0.648) (0.636) (0.590) (0.577) (0.566) 

Уровень развития дорожной 

сети 
-0.022* -0.009 -0.033** -0.008 -0.025* 

 (0.012) (0.021) (0.014) (0.019) (0.014) 

Уровень выбросов загрязняю-

щих веществ 
-6.856 8.169** 10.762*** 7.973** 9.552*** 

 (4.511) (3.678) (3.573) (3.336) (3.393) 

Уровень производительности 

труда 
0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Constant -373.523*** 168.994 220.796*  -1.553 
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 (93.307) (213.859) (131.703)  (135.928) 

Spatial      

rho    0.561*** 0.631*** 

    (0.092) (0.085) 

Observations 747 747 747 747 747 

R-squared 0.482 0.371  0.090  

AIC 8394 6613  6584  

BIC 8477 6696  6667  

Number of REGION  83 83 83 83 

Источник: составлено авторами 

 

Обсуждение результатов 

С учетом результата теста Хаусмана наиболее предпочтительной моделью 

является SAR_FE с AIC 6584. Рассмотренные нами факторы оказывают как поло-

жительное, так и отрицательное влияние на склонность к заболеваемости органов 

дыхания населения. Среднее значение величины склонности к заболеваниям ор-

ганов дыхания жителей соседних регионов положительно влияет на соответству-

ющую величину региона – это и есть основной результат исследования. 

Коэффициент демографической нагрузки имеет значимое положительное 

влияние на склонность к заболеваниям органов дыхания, то есть, чем больше лиц 

нетрудоспособного возраста приходится на 1000 человек трудоспособного воз-

раста, тем выше будет показатель заболеваемости. Это может быть связано с тем, 

что человек возвращаясь в семью, контактирует с большим количеством людей, 

у которые потенциально могут заболеть. Уровень обеспеченности врачами имеет 

отрицательное влияние. Наличие врачей в регионе также играет немаловажную 

роль в обеспечении здравоохранения людей, которые там проживают. Следова-

тельно, если в регионе будет мало врачей, то заболеваемость органов дыхания у 

людей будет возрастать, так как если в момент заражения человек не обратился 

вовремя к доктору за помощью или не получил вовремя эту помощь, то он может 

передать свою болезнь другим людям. Склонность к заболеваниям крови, крове-

творных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, по-

ложительно влияет. Если иммунитет человека не в порядке, то вероятность того, 

что он заразится каким-либо легочным заболеванием, будет довольно высокой. 

Уровень развития дорожной сети отрицательно влияет. Возможно, это связано с 

тем, что регионы с более высокими доходами могут больше заботиться об эколо-

гии, например, высаживать деревья. Здесь требуется реализовать отдельное ис-

следование данных эффектов. Уровень выбросов загрязняющих веществ имеет 

положительное влияние. Уровень производительности труда положительно вли-

яет. Высокая производительность труда в регионе может быть связано с накопле-

нием производственных мощностей. С другой стороны, может иметь значение 

высокий уровень интенсивности труда. Также, как уже было отмечено ранее, ра-

ботники с большей вероятностью контактировать на рабочих местах с теми, у 

кого могут быть подобного рода заболевания. 

 

 

Заключение 

С помощью построенных моделей продемонстрировано влияние различных 

социально-экономических факторов на склонность людей к заболеваниям орга-

нов дыхания, а также межпространственное взаимовлияние. Так, выводы работы 

подтверждают результаты исследований на зарубежных выборках, демонстриру-

ющих влияние уровня выбросов загрязняющих веществ на склонность к заболе-

ваниям органов дыхания местного населения.  
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На основе полученных результатов можно более обоснованно описывать 

причины межрегиональной дифференциации исследуемого показателя. Получен-

ные данные могут стать опорным материалом для разработки дальнейших дей-

ствий со стороны государства по уменьшению смертности населения от различ-

ных болезней органов дыхания. Отрицательное влияние выявленных факторов на 

заболеваемость можно уменьшить благодаря проведению грамотной политики в 

области медицины, урбанизации (строительство городов, дорог) и экономики. 

В дальнейшем предстоит провести анализ склонности к широкому кругу 

заболеваний с выявлением перекрестных эффектов взаимовлияния. 
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Аннотация 
В работе оценивается влияние показателя склонности укло-

нения от налогообложения в одних регионах Российской Фе-

дерации на этот же показатель в соседних регионах. В том 

числе было оценено влияние следующих факторов: уровень 

образованности, коэффициент демографической нагрузки, 

уровень преступности, заболеваемости, присутствия жен-

щин, уровень брачности, безработицы, склонность к креди-

тованию. Практическая роль настоящей статьи состоит в 

выявлении причин ухода от налоговых сборов, повышении 

налоговой грамотности и в будущем исключении нарушений 

налогового кодекса. Полученные результаты могут иметь 

практический интерес для лиц, проектирующих электрон-

ные системы налогообложения. 

 

Spatial-autoregressive Analysis of Propensity  

to Violate Tax Laws 

 

Artur Nagapetyan, Mariya Bonyachuk, Valeriya Grigoryeva 
 

Аbstract  

This paper evaluates the impact of the tendency to evade taxation 

in some regions of the Russian Federation on the same indicator 

in neighbouring regions. On the one hand, if economic agents 

evade taxes in neighboring regions, then similar behavior can 

also be expected in this region. On the other hand, there may be 

no connection, for example, as the companies consider the risks 

of, for example, penalties when deciding on tax behavior. The op-

posite effect is possible, for example, if the environment consist-

ently pays taxes, then to gain a competitive advantage, the eco-

nomic agent may stop paying them. During the research, we con-

sidered a wide range of factors, including the socio-economic 

ones: the real income per capita, the level of education, the age 

dependency ratio, the level of  the financial infrastructure devel-

opment in the region, the level of crime, the level of morbidity, 

the level of female presence, the marriage rate, the unemploy-

ment rate, car ownership levels, the tendency to lend, the level of 

productivity. The impact of some of these factors is ambiguous. 

For example, on the one hand, the higher the level of education, 

the better people understand the tax system, realize the im-

portance of paying taxes and, therefore, do not avoid paying  
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taxes, on the other hand, in this case, people can start using complex tax evasion schemes, while reducing 

the risk of being caught. Therefore, the specific practical role of this paper is to identify the reasons for 

tax evasion to improve tax literacy and eliminate violations of the tax legislation in the future. The results 

may also be of practical interest for those designing the electronic tax system. 

 

Введение 

Осознанность людей и их ответственность перед обществом имеют боль-

шое значение. В настоящий момент мы фактически находимся в состоянии, когда 

государство стремится к переходу от жесткого контроля в сфере финансов к граж-

данской сознательности своих граждан, которые понимают функцию налогов, их 

роль в экономике и готовы выплачивать их для поддержания страны, в которой 

они живут. 

Чтобы создать благоприятный климат для развития экономики и смягчить 

контроль против нарушителей нужно спроектировать систему, которая будет вы-

полнять важнейшую роль – создание финансово грамотного населения. Знание 

факторов, влияющих на нарушение налогового кодекса, может помочь лучше по-

нять систему налогообложения и выстроить ее так, чтобы у налогоплательщиков 

не было причин нарушать законодательство. 

Особенностью данного исследования является рассмотрение широкого 

круга факторов, в большинстве своем социально-экономических на ряду с про-

странственными эффектами. 

С одной стороны, пространственные эффекты могут оказывать положи-

тельное влияние. Если все вокруг платят налоги, то и у индивида нет оснований 

идти против системы, нет причин рисковать, так как цена для него приемлемая. С 

другой стороны, у данного эффекта есть и отрицательное влияние: если все во-

круг будут уклоняться от налогов, то индивид с большей долей вероятности тоже 

перестанет платить налоги, так как в данном случае при уплате налогов он утра-

тит конкурентоспособность. Такая связь называется прямо пропорциональной. 

Также связь может быть обратно пропорциональной. Если окружение ста-

бильно платит налоги, то чтобы получить конкурентное преимущество индивид 

может перестать их платить.  

В своем исследовании мы устанавливаем, изучаем характер этих связей в 

пространственной оценке. Исследовательская проблема: выяснение влияния вы-

сокого уровня налоговых преступлений в одних регионах РФ на уровень ухода от 

уплаты налогов в других. 

Кроме пространственных эффектов в данной работе описываются такие 

факторы, как образование, доверие правительству, налоговая грамотность, ген-

дер, социальные нормы и общение. Влияние этих факторов неоднозначно. Напри-

мер, социальные нормы имеют неоднозначное влияние на уклонение от налого-

обложения: с одной стороны, если в обществе принято не уклоняться от налогов, 

то индивид будет исправно их платить, так как в данном случае к контролю госу-

дарства добавляется общественный контроль, однако есть люди, которым при-

суще девиантное поведение, которые из принципа идут наперекор обществу либо 

люди, которые независимы от общества, таким образом, если в обществе принято 

платить налоги, то они их платить не будут. 

Использование моделей пространственной эконометрики поможет нам по-

лучить более точные оценки этих коэффициентов по сравнению с другими моде-

лями, где пространственная эконометрика не использовалась, так как в данном 

исследовании частично решается проблема пропущенных переменных. 
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Обзор литературы 

Разделение факторов, влияющих на уклонение от уплаты налогов, можно 

сделать по основным сферам устройства общества: политические, экономиче-

ские, социальные и культурные. 

Большинство ученых и практиков считают уклонение от уплаты налогов 

проявлением неэффективной налоговой системы, этот факт находит подтвержде-

ние в статье (Barone, Mocetti, 2011), авторы которой установили, что соблюдение 

налогообложения выше в ситуациях, когда граждане удовлетворены косвенными 

выгодами, которые они получают за счет качественного и количественного обес-

печения населения, и ниже, в ситуациях, когда они не довольны этим [7], то есть 

если в стране высокий уровень жизни, то в этой стране люди менее склонны к 

мошенничеству с налогами. 

Доверие к правительству тоже является важным фактором уклонения от 

налогообложения. По мере роста доверия к правительству уровень соблюдения 

налогового законодательства также будет расти. Это обусловлено тем, что дове-

рие к правительству положительно влияет на восприятие налоговой справедливо-

сти, следовательно, среди налогоплательщиков увеличивается уровень соблюде-

ния налогового законодательства (Sonnur Aktaş Güzela, Gökhan Özerb, Murat 

Özcan, 2019) [10]. 

Если же говорить об экономических причинах, то в статье (Carlos 

Bethencourt, Lars Kunze, 2020) было установлено, что более высокая налоговая 

ставка увеличивает долю уклоняющихся от уплаты налогов на капитал и трудо-

вые доходы, а также совокупное уклонение от уплаты налогов [3]. 

Кроме того, важным экономическим фактором является стремление инди-

видов к максимизации своей прибыли. Эта причина упоминается в статье (Мань-

кова С.В. 2019), автор которой говорит о том, что размер налоговых платежей 

часто составляет десятки процентов, что в итоге является большой частью дохода. 

Следовательно, юридические и физические лица начинают искать способы, как 

законные, так и незаконные для того, чтобы снизить размер оплачиваемых нало-

гов, и оставить большую часть получаемых доходов себе [1]. 

К социальным факторам можно отнести гендер налогоплательщиков. Было 

установлено, что гендерный признак оказывает влияние на принятие решения об 

уплате налогов. Авторы (David M. Bruner, John D’Attoma, Sven Steinmo 2017) в 

своем исследовании установили: женщины значительно реже соглашаются с тем, 

что мошенничество с налогами может быть оправдано. Аналогичное исследова-

ние провели (Benno Torgler, Neven T. Valev 2010), которое также пришли к вы-

воду, что соблюдение налогового законодательства является более высоким для 

женщин, несмотря на образование, статус занятости или доход [2, 4]. 

Важным социальным фактором уклонения от налогообложения является 

общение, влияние которого рассматривается в статье (Diana Onu, Lynne Oats 

2016). Авторы статьи исследовали то, как меняются решения налогоплательщи-

ков при общении или в результате общения с другими людьми о налогах с помо-

щью дискурс-анализа онлайн-форума для веб-дизайнеров. Они описали 5 типов 

взаимодействия налогоплательщиков и установили, что многие из рассмотренных 

ими взаимодействий представляют собой активные попытки социального влия-

ния и используют ряд известных методов убеждения. Налогоплательщики ак-

тивно влияют и убеждают других налогоплательщиков соблюдать налоговое за-

конодательство (и лишь в очень небольшом числе случаев не соблюдать) [6]. 

Социальные нормы тоже оказывают значительное влияние на налогопла-

тельщиков при принятии решений об уплате налогов. Исследование этого во-

проса представлено в работе (John Cullis, Philip Jones, Antonio Savoia 2012), 
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авторы которой на основе анализа ответов на опрос людей из Италии и Велико-

британии выявили, что готовность соблюдать налогообложение чувствительна к 

сигналам, исходящим от политических лидеров, социальных институтов и нали-

чия процветающих неформальных секторов. Более того, они установили, что со-

циальные нормы меняют ценности, на которые полагаются индивиды при приня-

тии рискованных решений [8]. 

Ценности индивидов также зависят и от их культурных представлений: 

культура, религия, образование. Влияние культуры налогоплательщиков на реше-

ние об уплате налогов доказывается в статье (Yiannis Kountourisa, Kyriaki 

Remoundou, 2013). Авторы сравнили налоговое поведение коренных граждан Ев-

ропейский стран с налоговым поведением иммигрантов. Они выявили, что уплата 

налогов отдельных налогоплательщиков по крайней мере частично зависит от 

культуры: мигранты из менее развитых стран, где отсутствуют демократические 

институты и где налоговые поступления систематически расходуются не по 

назначению, могут возражать против налогообложения и рассматривать уклоне-

ние от уплаты налогов как средство протеста против правительства. Также авторы 

установили, что культурная интеграция может в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе ослабить этот эффект [12]. 

В своем исследовании (Steven Stack, Augustine Kposowa. 2006).) рассматри-

вают религию, как важнейшую часть для социальной интеграции и предотвраще-

ния девиантного поведения, такого как налоговое мошенничество. По результа-

там, чем выше уровень религиозности человека, тем ниже приемлемость налого-

вого мошенничества [11]. 

А (David Rodriguez-Justicia, Bernd Theilen. 2018) изучили фактор «образова-

ние». Мораль получателей повышается вместе с образованием, а налоговая мо-

раль вкладчиков понижается, если повышается образование, и уровень образова-

ния положительно влияет на дух налогоплательщиков, когда косвенная выгода от 

социального обеспечения больше [5]. 

 

Данные и модели 

В работе используются данные Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации [14]. С учетом наличия и достоверности необхо-

димых данных, а также частичным сглаживанием влияния «пропущенных пере-

менных» из-за применения эконометрических методов пространственно-ре-

гресcионного анализа были отобраны некоторые переменные, влияние которых 

на показатель склонности к нарушению налогового законодательства будет ис-

следоваться в работе (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Факторы, оказывающие влияние на исследуемую переменную 
№ Обозначение Фактор Способ расчета 

1 x61 

Склонность к нарушению 

налогового  

законодательства 

Отношение платежей в Бюджет Фонда Со-

циального Страхования Российской Федера-

ции на одного занятого и номинальной зара-

ботной платы.  

Показатель в среднем за рассматриваемый 

период должен стремиться к 0.029.  

2 x56 
Реальные доходы на душу 

населения 

Номинальные доходы, разделённые на стои-

мость фиксированного набора потребитель-

ских товаров и услуг 

3 x57 Уровень образованности 
Оценка доли населения с высшим образова-

нием в регионе 
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4 x18 

Коэффициент  

демографической 

нагрузки 

Сколько лиц нетрудоспособного возраста 

приходится на 1000 человек трудоспособ-

ного возраста 

5 x39 

Уровень развития  

финансовой инфраструк-

туры в регионе 

Число кредитных организаций и филиалов в 

субъекте 

6 x41 Уровень преступности 
Число зарегистрированных убийств и поку-

шений 

7 x7 Уровень заболеваемости Заболеваемость на 1000 человек населения 

8 x17 
Уровень присутствия 

женщин 
На 1000 мужчин приходится женщин 

9 x19 Уровень брачности 
Общие коэффициенты брачности на 1000 

человек населения 

10 x25 Уровень безработицы 
По данным выборочных обследований рабо-

чей силы; в среднем за год 

11 x53 Уровень автомобилизации 
Число собственных легковых автомобилей 

на 1000 человек населения 

12 x55 
Склонность  

к кредитованию 

Отношение объема кредитов на одного че-

ловека (без учета нетрудоспособных) к вели-

чине номинальных доходов на душу населе-

ния 

13 x28 
Уровень производитель-

ности труда 
Оценка, ВРП на одного занятого 

Источник: составлено авторами 

 

Для проверки сформированных ранее гипотез будут использованы некото-

рые модели, в том числе и линейная регрессионная модель на основе простран-

ственной выборки (pooled regression) (1), модели панельных данных с фиксиро-

ванными (2) и случайными эффектами (3), модели с пространственно-авторегрес-

сионными эффектами (4, 5). 

 

 𝑥61𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥56𝑖 + 𝛽2 ∗ 𝑥57𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝑥18𝑖 + 𝛽4 ∗ 𝑥39𝑖 + 𝛽5 ∗
𝑥41𝑖 + 𝛽6 ∗ 𝑥7𝑖 + 𝛽7 ∗ 𝑥17𝑖 + 𝛽8 ∗ 𝑥19 +𝑖 𝛽9 ∗ 𝑥25𝑖 + 𝛽10 ∗ 𝑥53𝑖 + 𝛽11 ∗
𝑥55𝑖 + 𝛽12 ∗ 𝑥28𝑖 + 𝜀𝑖 

(1) 

 

где, β_i − коэффициенты регрессии. 

 

𝑥61𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ 𝑥56𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑥57𝑖𝐸𝑟𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑥18𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑥39 + 𝛽5
∗ 𝑥41𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑥7𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝑥17𝑖𝑡 + 𝛽8 ∗ 𝑥19𝑖𝑡 + 𝛽9 ∗ 𝑥25𝑖𝑡
+ 𝛽10 ∗ 𝑥53𝑖𝑡 + 𝛽11 ∗ 𝑥55𝑖𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑥28𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

(2) 

 

где, α_i − выражает индивидуальный эффект объекта i, не зависящий от времени 

t, при этом регрессоры не содержат константу. 

 

𝑥61𝑖𝑡 = µ + 𝛽1 ∗ 𝑥56𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑥57𝑖𝐸𝑟𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑥18𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑥39 + 𝛽5
∗ 𝑥41𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑥7𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝑥17𝑖𝑡 + 𝛽8 ∗ 𝑥19𝑖𝑡 + 𝛽9 ∗ 𝑥25𝑖𝑡
+ 𝛽10 ∗ 𝑥53𝑖𝑡 + 𝛽11 ∗ 𝑥55𝑖𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑥28𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

(3) 

 

где, µ – константа, u_it – случайная ошибка, инвариантная по времени для каж-

дого объекта. 

𝑥61𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜌 ∗𝑊 ∗ 𝑥61𝑖𝑡 + 𝛽1 ∗ 𝑥56𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑥57𝑖𝐸𝑟𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑥18𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑥39

+ 𝛽5 ∗ 𝑥41𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑥7𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝑥17𝑖𝑡 + 𝛽8 ∗ 𝑥19𝑖𝑡 + 𝛽9 ∗ 𝑥25𝑖𝑡
+ 𝛽10 ∗ 𝑥53𝑖𝑡 + 𝛽11 ∗ 𝑥55𝑖𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑥28𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 (4) 
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где, W – матрица, характеризующая пространственную компоненту в модели, ρ – 

коэффициент, отражающий наличие пространственных эффектов. 

 

𝑥61𝑖𝑡 = µ + 𝜌 ∗𝑊 ∗ 𝑥61𝑖𝑡 + 𝛽1 ∗ 𝑥56𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑥57𝑖𝐸𝑟𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑥18𝑖𝑡 + 𝛽4
∗ 𝑥39 + 𝛽5 ∗ 𝑥41𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑥7𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝑥17𝑖𝑡 + 𝛽8 ∗ 𝑥19𝑖𝑡
+ 𝛽9 ∗ 𝑥25𝑖𝑡 + 𝛽10 ∗ 𝑥53𝑖𝑡 + 𝛽11 ∗ 𝑥55𝑖𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑥28𝑖𝑡
+ 𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

(5) 

 

где, µ – константа, u_it – случайная ошибка, инвариантная по времени для каж-

дого объекта. 

 

Результаты 

Результаты оцененных моделей приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Результаты оцененных моделей 

VARIABLES 
(1) (2) (3) (4) (5) 

pooled FE RE SAR_FE SAR_RE 

x56 0.001** -0.000 -0.000 0.001 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

x57 -0.043 -0.013 -0.011 -0.041 -0.033 

 (0.046) (0.054) (0.051) (0.049) (0.048) 

x18 0.000*** 0.000*** 0.000*** 0.000* 0.000*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

x39 -0.000** 0.000 0.000 0.000 -0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

x41 0.000*** -0.000 0.000*** -0.000 0.000** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

x7 0.000*** 0.000** 0.000*** 0.000* 0.000** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

x17 0.000 -0.000* 0.000 -0.000* 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

x19 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.000*** 0.000*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

x25 -0.000*** 0.000 -0.000** 0.000 -0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

x53 -0.000** -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

x55 0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000** -0.000* 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

x28 -0.000*** 0.000 0.000 0.000 0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Constant -0.004 0.029** 0.000  -0.009 

 (0.003) (0.013) (0.006)  (0.006) 

Spatial rho    0.624*** 0.698*** 

    (0.079) (0.071) 

Observations 747 747 747 747 747 

R-squared 0.473 0.183  0.004  

AIC -6704 -7887  -7932  

BIC -6649 -7832  -7872  

Number of 

REGION 
 83 83 83 83 

Источник: составлено авторами 
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Выводы 

Наиболее предпочтительной моделью с учетом результата теста Хаусмана 

является SAR_FE с AIC равный 7932.  

Ключевой вывод заключается в том, что среднее значение показателя 

уровня ухода от уплаты налогов в соседних регионах положительно влияет на со-

ответствующую величину рассматриваемого региона. 

 Использование моделей, учитывающих наличие пространственных эффек-

тов, позволило уточнить влияние на исследуемую зависимую переменную факто-

ров, которые ранее уже рассматривались в литературе.  

Уровень демографической нагрузки отрицательно влияет на склонность к 

нарушению налогового законодательства, скорее всего люди старшего поколения 

будут работать официально, потому что им нужна пенсия, некая стабильность, 

следовательно они будут исправно платить налоги. Уровень заболеваемости от-

рицательно влияет на уровень ухода от уплаты налогов, скорее всего это обуслов-

лено тем, что чем больше люди болеют, тем больше у них поводов для обращения 

в государственные больницы, тем важнее им получить хорошую государствен-

ную медицинскую поддержку и налоговые вычеты от работодателя. Уровень 

брачности отрицательно влияет на уход от уплаты налогов, так как люди, находя-

щиеся в браке, скорее будут вести себя наиболее правильно и законопослушно, 

потому что они испытывают моральное давление и ответственность за будущее 

другого человека. Примеры положительного влияния на уход от налогов: уровень 

присутствия женщин: женщина без семьи, не будет спорить с работодателем и 

выдвигать свои требования по поводу законности предоставленной работы, ско-

рее всего она пойдет на неофициальную зарплату, чтобы прокормить себя. Пока-

затель склонности к кредитованию положительно влияет на склонность к нару-

шению налогового законодательства, потому что скорее всего более склонные к 

риску люди в достаточной степени последовательны.  

Результаты исследования можно использовать для проектирования си-

стемы, которая позволит создать институциональные условия и правильные сти-

мулы, не позволяющие налогоплательщикам нарушать законодательство. 

 

Дальнейшие исследования 

Предстоит более точно определить понятие склонности к нарушению нало-

гового законодательства, в том числе в контексте различных налогов, а также бо-

лее содержательно описать субъектов, принимающих конкретные решения и их 

мотивы. 
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Аннотация 

Данная работа − первая часть серии статей, которые яв-

ляются результатом научного поиска автора в части опре-

деления объяснительной силы взаимного влияния финансо-

вой дестабилизации мирового хозяйства и потери драйве-

ров экономического роста. В результате рассмотрения 

множества моделей роста, учитывающих и не учитываю-

щих финансовые аспекты хозяйства, выявлено, что многие 

из моделей для обеспечения математической элегантности 

игнорируют объективные условия достижения экономиче-

ского роста и развития. С другой стороны, выявлено, что 

государства, рынки и компании теряют субъектность в 

вопросах обеспечения экономического роста в результате 

нарастания финансовых противоречий глобальной эконо-

мики. На стыке выявленного субъектно-объектного диссо-

нанса и строится настоящее исследование. 

 

Global Financial System Influence in  

Economy Growth Direction. Part 1 

 

Darya Dinets 
 

Аbstract  

The series of papers is the result of the author’s scientific research 

to identify the global financial destabilization and the loss of the 

economic growth drivers mutual influence explanatory power. 

The review of the growth models defined the disappearing of the 

growth and development objective conditions to achieve the math-

ematical elegance, regardless of the financial parameter’s avail-

ability in the models. Besides, it was defined that the governments, 

markets and companies had lost their subjectivity in achieving the 

growth due to the financial contradictions of the global economy. 

The research is based on the contradiction of objective and sub-

jective parameters of the global growth and financial destruction. 

The first part focuses on identifying the dissonance in the growth 

models and its inability to provide and simulate the sustainability 

of economic growth under the current conditions. The object of 

this research is the United States as a center of the global financial 

system. The second part is devoted to the globalization, financial-

ization and informatization negative influence on the global 

growth. Particular attention was paid to the role of “platform cap-

italis” in the process of growth financialization driven by the fic-

titious capital. 
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The research findings might be useful for the growth models updating and for choosing the economic and 

financial policies of different economic actors. The main trend of retrospective analysis is the financial and 

platform capitalism which spawned a lot of companies-leaders. At this point, these companies, for the first 

time in the global history, are preventing another market actor from achieving the economic growth. If 

nothing changes the world economy will have to choose between these companies or capitalism as a whole.  

 

Актуальность заявленной темы определяется практико-методологическим 

и научным тупиком в процессе поиска и обоснования драйверов экономического 

роста как на глобальном, так и национальных уровнях. Замедление глобальных 

темпов роста проявлялось и до событий 2019-2020 гг., однако пандемия высве-

тила ее наиболее «острые углы». Экономически развитые страны в результате 

глобальной рецессии постепенно переходят к модели конкуренции за ликвид-

ность взамен моделей продуцирования экономического роста – это новая реаль-

ность, реализуемая тремя основными тенденциями: глобализацией, финансиали-

зацией и цифровизацией. Игнорирование фундаментальных основ экономиче-

ского роста в качестве единственно верной траектории развития глобальной эко-

номики, переориентация на краткосрочные цели развития, борьбу за спекулятив-

ные прибыли, поиск способов манипулирования информационной составляющей 

финансового рынка для присвоения больших спекулятивных прибылей – все это 

в совокупности предопределяет замедление темпов как технико-технологиче-

ского, так и социально-экономического прогресса, что, в свою очередь, может 

привести к радикальным методам решения экономических проблем со стороны 

менее обеспеченных групп населения. О том, что проблема неравенства, во мно-

гом усугубляющаяся экспансией финансового капитала, транслируется в сниже-

ние темпов экономического роста, говорится много и часто, однако модели роста 

по большому счету игнорируют аспект важности анализа источников финансиро-

вания агрегированного спроса.  

Основной целью данного цикла работ является выявление системных про-

тиворечий глобальной финансовой системы с позиции их влияния на траекторию 

глобального экономического роста за счет идентификации методологических и 

структурно-логических препятствий в процессе определения драйверов экономи-

ческого роста. Полагаем, что верная интерпретация накопленного научного и 

практического опыта моделирования экономического роста с учетом реалий, за-

даваемых колоссальным дисбалансом глобальной воспроизводственной модели с 

явным перекосом в сторону финансового сектора, позволит актуализировать мо-

дели, с одной стороны, и нивелировать негативное воздействие процесса финан-

сиализации на экономический рост – с другой.  

Методологической основой данного исследования является критический 

анализ применимости известных моделей роста с точки зрения их адекватности 

сегодняшним реалиям. Результаты проведенного анализа путем «мысленного экс-

перимента» экстраполировались на реалии сегодняшнего дня для поиска эмпири-

ческих подтверждений выявленных противоречий.  

Экономический рост определяется экономистами по-разному, но, чаще 

всего, говоря о росте, подразумевают увеличение подушевых величин выпуска 

или национального дохода. Теории роста иногда перемежаются с теориями цикла, 

последний часто ставят в краткосрочный противовес долгосрочным траекториям 

роста. Экономический принцип не слишком отличается от обывательского: за-

цикленность мешает росту, как в теоретических и методических выкладках, так и 

в долгосрочных эмпирических данных.  

В книге Р. Барро «Экономический рост» [1] со ссылкой на Калдора приве-

дены следующие эмпирические закономерности роста:  
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1) выпуск на душу населения растет со временем, а его темп прироста не 

уменьшается; 

2) физический капитал на одного работника растет со временем; 

3) норма доходности капитала примерно постоянна; 

4) отношение физического капитала к выпуску примерно постоянно; 

5) доли труда и физического капитала в национальном доходе примерно 

постоянны; 

6) темп роста выпуска на одного работника варьирует в значительной сте-

пени в различных странах.  

Обсуждение экономического роста невозможно без поиска ответа на во-

прос о том, почему одни страны растут быстрее других. Для объяснения ускорен-

ного роста восточных стран над западными лидерами в теории роста используется 

термин «условной сходимости», означающий, что чем дальше экономика страны 

находится от своего стационарного состояния, тем быстрее она будет расти. Это 

означает, что потенциал роста играет более важную роль в скорости изменений, 

нежели накопленное страной богатство. Теория представляется спорной, как 

спорно и само наличие устойчивого стационарного состояния, в котором все мак-

роэкономические показатели растут одинаковым темпом.  

Теории и модели экономического роста, в первую очередь, неоклассиче-

ские и неоинституциональные, а также обширный математический аппарат этих 

теорий сходятся в том, что рост обеспечивается технологией, ростом населения и 

ростом уровня знаний и навыков (в совокупности именуемых человеческим ка-

питалом), а также качеством институтов [1]. По мере усиления капиталистиче-

ских отношений между странами и группами стран в качестве источников роста 

также называют международную торговлю и международное движение капита-

лов. Признаком экономического роста считается изменение структуры экономики 

в пользу так называемого «третичного» сектора – сферы высокомаржинальных 

услуг, например, финансовых. Считается, что чем больше населения занято в тре-

тичном секторе, тем выше темпы экономического роста за счет накопленного бо-

гатства – при росте уровня богатства индивиды меньшую долю доходов тратят на 

товары. При этом чем выше уровень технического прогресса, тем меньше зависи-

мость благосостояния от первичного сектора, связанного с природными ресур-

сами, а частности, с сельским хозяйством. Здесь также видится противоречие, по-

скольку уровень физического здоровья населения страны, который находится в 

прямой зависимости от уровня продовольственной безопасности, который, в 

свою очередь, зависит от развития сельского хозяйства в стране, не может не ска-

зываться на темпах экономического роста, тогда как любая модель покажет рост 

при сокращении доли сельского хозяйства в пользу фармацевтической или хими-

ческой промышленности, при том, что последние могут получать государствен-

ную поддержку.  

Математические выкладки, заложенные в моделях роста, отчасти напоми-

нают те же построения для анализа рисков. Напомним, что в 2008−2009 гг. в науч-

ной литературе было принято сокрушаться на предмет неработоспособности мо-

делей прогнозирования рисков финансового рынка. Полагаем, что и с математи-

кой экономического роста может произойти нечто подобное, когда окажется, что 

ни одна из моделей не способна объяснить траектории роста, а, тем более, пред-

ложить инструментарий для его ускорения.  

Основные причины неработоспособности математического аппарата в деле 

прогнозирования роста видятся в следующем.  

1. Нереалистичные допущения всех моделей. Наиболее часто встречающи-

еся допущения и условия, в которых применим математический аппарат 
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неоклассических моделей роста, включает бесконечную жизнь домохозяйств, 

четкое разделение экономики на несколько не пересекающихся секторов, единую 

процентную ставку для всех агентов, абсолютную мобильность, либо, напротив, 

закрытость экономики, сходный уровень квалификации рабочей силы и т.д., что 

фактически ни в одной экономике не встречаются даже в краткосрочном периоде.  

2. Игнорирование внешних «экстерналий», попытки включения в модели 

многих факторов в качестве эндогенных, то есть, задаваемых в самой модели. С 

одной стороны, понятно желание исключения шоков делового цикла из моделей 

долгосрочного роста, с другой – в тот исторический период, когда рост на дли-

тельный период подрывается внешними факторами, которые не заложены ни в 

одну модель, их игнорирование приводит к еще более нереалистичному представ-

лению данных в модели [2]. К примеру, финансовый кризис, зародившись в сфере 

банковской ликвидности, теоретически не может быть учтен в моделях роста, од-

нако фактические противоречия, которые накапливались в мировой финансовой 

системе и вылились в форме кризиса, должны были сказаться на прогнозах эко-

номического роста, однако этого не произошло.  

3. Потеря экономического содержания за математической сложностью и 

попытками поиска элегантных решений. К примеру, в модели роста, основанной 

на наличии технологического лидера отрасли [1], успех технологических иннова-

ций оценивается как рыночная стоимость фирмы-лидера, осуществляющего ин-

новационные разработки.  Стоимость в модели определяется как отношение ка-

питализируемых затрат на НИОКР (нематериальных активов) к вероятности 

успеха разработок. Знания математики начального уровня достаточно, чтобы по-

нять, что чем больше фирма тратит на исследования и разработки, чем большая 

часть этих трат оседает на балансе в качестве элементов нематериальных активов 

(числитель), и чем ниже вероятность успеха разработок (знаменатель), тем выше 

будет рыночная стоимость фирмы-новатора. Эмпирические подтверждения дан-

ной формулы несложно встретить среди высокотехнологичных компаний, а, в 

особенности, стартапов, однако полагаем, что описанная зависимость не может 

выступать в качестве фактора экономического роста в долгосрочной перспективе.  

4. Свойство, вытекающее из предыдущего пункта – способ измерения пе-

ременных в моделях и измеримость таковых. К примеру, не вполне понятно, ка-

ким образом можно измерить изменения в технологиях, каким образом ранжиро-

вать технологии в зависимости от того, на что направлено их внедрение и каковы 

масштабы вносимых изменений. Во-вторых, если рост измеряется стоимостными 

показателями, даже скорректированными на уровень инфляции, необходимо оце-

нивать сопоставимость и устойчивость единиц стоимости.  

5. Общий подход применения математических методов в экономике сего-

дня таков, что вначале отыскивается математически верное и представляющее 

для исследователя интерес решение, а затем под это решение «подводится» ста-

тистика. При этом для обоснования верности решения статистические данные 

«очищаются» от внешних эффектов, обобщаются, нормализуются, и подверга-

ются массе других операций, полностью обезличивающих экономические отно-

шения, стоящие за теми или иными цифрами статистики. Иными словами, в по-

пытке очистить данные от «случайностей», не влияющих на общую динамику ро-

ста, фактически достигается очищение математики от фактической, стоящей за 

безликими цифрами экономики.  

6. Кроме того, при нереалистичности результатов применения моделей в 

них могут быть добавлены фиктивные переменные, либо введены новые допуще-

ния, при которых решение оказывается верным. К примеру, при исследовании эм-

пирических данных о темпах экономического роста в работе Р. Барро [1] высокой 
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объясняющей силой обладала фиктивная переменная «отнесение к азиатским 

странам», что не позволяет определить, какие именно ключевые особенности эко-

номического развития азиатских стран позволили им достичь более высоких тем-

пов роста. Также большинство неоклассических моделей, учитывающих в по-

строениях капитал, оказываются неработоспособными при проверке эмпириче-

скими данными, если речь идет о физическом капитале – зданиях, машинах, обо-

рудовании и т.д. [1] Для того, чтобы модели эндогенного роста работали и имели 

предиктивную способность, в качестве капитала рассматривается совокупность 

физического и человеческого капиталов,  притом, что последний не имеет стро-

гого теоретико-методического способа измерения и анализа, и делается допуще-

ние, что человеческий капитал относится к совокупному капиталу в пропорции 

5/8. Во-первых, сама концепция человеческого капитала в данном случае оспо-

рима, поскольку способность к квалифицированному труду отделена от рабочей 

силы, а во-вторых, даже если допустить такое теоретическое построение, весьма 

сомнительно, что заданная пропорция выполняется хотя бы в одной стране, а тем 

более – во всех странах.  

7. Не вдаваясь в полемику на предмет целесообразности включения в мо-

дели человеческого капитала (отдельно от рабочей силы), считаем нужным отме-

тить два следствия такого представления моделей роста. Во-первых, включение 

человеческого капитала в капитал в широком смысле вносит погрешность в рас-

чет равновесной процентной ставки. То, что было бы реалистичной ставкой для 

физического капитала, при расширении базы начисления процента занижает 

ставку для экономики в целом. В таком случае процент перестает оказывать вли-

яние на склонность к сбережению, и последняя становится экзогенным фактором 

в моделях роста, чего так стремятся избежать многие исследователи в данной об-

ласти. Во-вторых, широкое представление капитала означает, что по мере его ро-

ста отдача начинает сокращаться. Однако У. Истерли [3] на основе анализа эмпи-

рических данных и без использования математических моделей доказывает, что 

рост возможен только при наличии синергии в развитии навыков работников. 

Если работник обеспечен всеми необходимыми технико-технологическими сред-

ствами и осуществляет трудовую деятельность в сфере высококвалифицирован-

ных коллег, то рост его профессионализма окажет положительное влияние на до-

ходы и выпуск, повышая благосостояние всех причастных. Если же работник, по-

вышая квалификацию, может добиться лишь карьерного роста в ущерб другому 

работнику, то эта ротация чаще всего к росту не приводит. Иными словами, если 

повышение квалификации работника ведет к отрицательной отдаче от капитала в 

широком смысле, то это не рост, а перераспределение.  

8. Отсутствие возможности оценки условий, при которых те или иные фак-

торы повлияли на достижение экономического роста. Во-первых, условия могут 

не повториться, а политические решения, принимаемые для стимулирования ро-

ста, скажутся только на государственных расходах, не приводя к росту. Во-вто-

рых, совместное воздействие нескольких факторов на темпы экономического ро-

ста при условии математической «подготовки» эмпирических данных к включе-

нию в модель многократно очищает такую модель от реальных внешних шоков, 

в которых совместное влияние факторов привело к некоему результату. То есть, 

при исследовании влияния нескольких факторов математическими методами на 

основе «очищенной» статистики теряется системность экономики, связи между 

элементами экономической системы, как правило, не включаются в модель.  

9. Ввиду потери системных связей часто возникает путаница между при-

чиной и следствием. Например, в теориях роста, учитывающих миграцию населе-

ния, имеется вывод о том, что чем выше уровень чувствительности миграционных 
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потоков к затратам на переезд, тем выше уровень сходимости стран по темпам 

экономического роста. Полагаем, что связь здесь строго обратная: между стра-

нами со схожими темпами роста и факторами, рост определяющими, потоки ми-

грантов будут сильно зависеть от затрат на смену места жительства. Если же речь 

идет о переезде из страны с крайне низкими темпами роста в страну с высоким 

потенциалом развития, то затраты на переезд могут играть куда меньшую роль в 

принятии решения мигрировать. Иначе говоря, если речь идет о возможности кар-

динальной смены образа жизни, затраты на переезд не могут стать решающим 

фактором при принятии соответствующего решения.  

10.  Слабые возможности оценки уровня институтов. Качественные показа-

тели, характеризующие уровень развития институтов, с позиции их влияния на 

экономический рост, включаются в модели эндогенного роста в качестве фиктив-

ных переменных, либо косвенно за счет использования рейтингов развития раз-

личных стран. При этом использование рейтингов чревато автокорреляцией 

остатков, а использование фиктивных переменных не всегда способно оценить 

количественно степень влияния того или иного института на уровень экономиче-

ского роста.  

Также следует отметить, что математические методы во все времена имели 

ограниченную объясняющую силу в сложных экономических процессах, теперь 

же, в условиях финансиализации большинства развитых экономик и учащения 

появления на рынках финансовых пузырей. При распространении арбитража на 

финансовых рынках экстерналии, задаваемые финансовыми потоками, представ-

ляются настолько существенными, что игнорирование их в моделях роста равно-

значно попытке прогнозирования будущего урожая без информации об объемах 

посевов. 

Для более подробного анализа исследуемой проблемы обратимся непосред-

ственно к описанию моделей роста (табл. 1).   

 
Таблица 1 

Теории экономического роста 
Автор / 

модель 
Параметры модели роста Влияние дополнительных факторов 

Солоу  
и Свэн 

Стационарный темп прироста 

доходов на душу населения 
равен темпу экзогенного эко-

номического прогресса. В 

модели предполагается по-
стоянная отдача при измене-

нии масштабов производства 

Прогресс может быть нейтральным (по Хиксу), трудоинтен-
сивным и капиталоинтенсивным. 

Долгосрочная тенденция к убыванию отдачи капитала может 

быть нивелирована включением в модель человеческого капи-
тала 

Харрод  

и Домар  

Соотношение между обеспе-
ченным, реальным и эффек-

тивным ростом 

Экзогенная норма сбережения приводит к тому, что эконо-
мика останавливается на одном из нежелательных состояний: 

рост безработицы, либо рост простаивающего оборудования  

Рамсей  
Эндогенная норма сбереже-
ний, эндогенный технологи-

ческий прогресс 

Чем выше уровень налогов на капитал, тем ниже склонность к 
сбережению. 

Предельная норма замены между правительственными и част-

ными расходами, которая возрастает со временем с темпом 
прироста работоспособного населения. 

Чем более конкурентны общественные услуги, тем меньше 

стремление индивидов сберегать. 
Совершенствование прав собственности способствует накоп-

лению капитала. 

Дополнительный ввод капитала и издержки инвестирования 
зависят от рыночной стоимости фирмы в отношении к стоимо-

сти ее капитала (при условии постоянной отдачи от масштаба 

и эффективного фондового рынка). 
Уровень издержек ввода инвестиций в эксплуатацию сокра-

щает предельные инвестиции.  
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Помимо амортизации и износа возникает дополнительное 

обесценение капитала за счет роста квалификации рабочей 

силы и внедрения новых технологий.  

АК-мо-
дель 

Развитие неоклассической 
модели Солоу за счет вклю-

чения в капитал не только 

физической компоненты, но 
и человеческого капитала 

Долгосрочный темп роста зависит от параметров, которые 

определяют склонность к сбережению и производительность 

капитала: «Снижение эластичности потребления и межвре-
менной нормы замещения, увеличивая склонность к сбереже-

нию, приводит к более высоким темпам прироста подушевого 

дохода и к более высокой номе сбережения. Улучшение в 
уровне технологии увеличивает средний и предельный про-

дукты капитала, а также поднимает темп прироста и изменяет 

норму сбережения» 

Эрроу, 
Ромер, 

Лукас 

Модели с эндогенным ро-

стом, исключающие убываю-

щую отдачу капитала за счет 

эффектов распространения 
знаний (опыта). 

Согласно модели если отдача 

капитала падает не ниже не-
которого положительного 

значения, долгосрочный тем 
роста зависит от уровня тех-

нологии и склонности к сбе-

режению  

Создание знаний является побочным продуктом инвестиций. 
Чем выше объем физического капитала, тем больше навыков в 

сфере управления производительностью. 

Рост патентной активности приводит к росту инвестиций в 
физический капитал.   

Правительство может субсидировать рост инвестиций для 

того, чтобы частная доходность соответствовала обществен-

ной. 

Рост зависит от масштаба распространения технологий, эф-

фект масштаба производства и уровень перегрузки обществен-
ных услуг. 

В модели накопления человеческого капитала упор сделан на 

то, что рост человеческого капитала может скомпенсировать 
отставание в технологическом развитии с точки зрения влия-

ния на экономический рост с учетом того, что уровень конку-
рентности человеческого капитала существенно выше уровня 

конкурентности новых технологий. 

В модели Ромера источником эндогенного роста является 
число разработчиков, занятых в инновационном секторе и эф-

фективность их труда. Фактором снижения темпов экономиче-

ского роста считается нерациональное распределение трудо-
вых ресурсов между производством и инновационно-исследо-

вательским сектором, что усугубляется внешними эффектами 

исследовательской деятельности.  

Узава, 
Лукас 

Двухсекторная модель, в со-
ответствии с которой при 

производстве человеческого 

капитала используется 
только человеческий капитал, 

а в производстве использу-

ется физический и человече-
ский капитал 

Человеческий капитал может перемещаться между образова-
нием и производством в соответствии с уровнем заработных 

плат. Перемещения человеческого капитала влияют на отдачу 

физического капитала и результативность изменения техноло-
гий, тем самым объясняя пропорции экономического роста в 

системе в целом. 

Дисбаланс в структуре капитала приводит в случае дефицита 
физического капитала к росту потребления, а дисбаланс, свя-

занный с нехваткой человеческого капитала – к росту инвести-

ций. 
В модели рост относительного количества физического капи-

тала приводит к увеличению темпа прироста человеческого 

капитала и тем меньше темп прироста физического капитала. 
Модель прогнозирует более существенное влияние на эконо-

мический рост человеческого, а не физического капитала. 
Рост заработных плат приводит к сокращению темпов эконо-

мического роста. 

Скорость экономического роста тем выше, чем больше раз-
ница между отношением физического и человеческого капи-

тала и стационарным состоянием этого отношения 

Барро 

Модели растущего разнооб-
разия товаров. 

Эндогенный технологиче-

ский прогресс оценивается на 
основании разработки новых 

товаров и новых отраслей, 

либо улучшении качества то-
варов 

Технологические изменения, происходящие за счет постоян-

ного увеличения номенклатуры производимой продукции, 
позволяют устранить убывающую отдачу от факторов произ-

водства.  

Основные факторы роста – это технологическая сложность 
производимых товаров и степень специализации факторов 

производства.  

Сектор, занятый в производстве технологических нововведе-
ний – промежуточных товаров, стимулирует рост прибыли, 

который складывается из нормы прибыли на капитал и приро-

ста стоимости самого бизнеса, что в совокупности не должно 
быть ниже процентной ставки по кредитам, а в стационарном 

состоянии равно этой ставке. 



Д,А. Динец // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2021. 23–36  

 
30 

На темпы экономического роста оказывают влияние издержки 

на разработку технологических инноваций и темп роста насе-

ления: чем больше экономика, тем ниже подушевые издержки 
на инновации и тем сильнее эффект от их распространения 

при условии трудоинтенсивного экономического роста. 

На скорость распространения инноваций влияет уровень па-
тентного права, в том числе, международного. 

Согласно модели, правительство должно за счет налогообло-

жения и субсидирования стимулировать установление цен на 
промежуточные инновационные товары на уровне предельных 

издержек при сохранении стимулов к инновационной деятель-

ности. Либо вводить прямые субсидии на исследования и раз-
работки. 

Падение монопольной прибыли новатора при распростране-

нии его идей на конкурентный рынок приводит к падению ры-
ночной стоимости бизнеса до нуля, то есть, в функции прави-

тельства входит нахождение компромисса между выгодами от 

развития конкуренции и диффузии инноваций и стимулами 
для новаторов к изобретениям в виде возможности получения 

ими монопольной прибыли 

Шумпе-
тер  

Модель изменения качества 
производимых товаров  

По мере улучшения качества продукции новые товары и тех-
нологии со временем заменяют старые: «Исследователи, кото-

рые добиваются успеха в процессе улучшения качества ка-

кого-либо продукта, лишают монопольной ренты существую-
щего производителя данной продукции», поэтому фирмы вы-

нуждены осуществлять затраты на исследования и разработки 

для сохранения рыночной стоимости бизнеса. На инновацион-
ную активность в отрасли оказывает влияние наличие лидера 

по уровню издержек на исследования и разработки – наличие 

подобного лидера позволяет ему аккумулировать отраслевой 
объем технологических разработок, повышать свою моно-

польную власть и сокращать уровень общественных выгод, а, 

тем самым, через механизм затрат оказывать негативное влия-
ние на экономический рост. 

В модели предполагается, что чем выше затраты на исследова-

ния и разработки, тем выше вероятность успеха в изготовле-

нии товара более высокого качества. При этом вероятность ро-

ста качества за счет исследований и разработок определяется 

уже достигнутым новатором уровнем инновационности и тех-
нологичности.  

Истерли  

Трудосберегающий техноло-

гический прогресс как источ-
ник экономического роста  

Наличие «ловушек» (капканов бедности), утечек (развития за 

счет обучения на передовом опыте) и соответствий (возмож-
ность и целесообразность получения качественного образова-

ния и повышения квалификации соответствуют накопленному 

опыту. Так, если уровень здравоохранения в стране низок, то 
получение квалификации доктора окажется непривлекатель-

ным для молодого человека, выбирающего профессию).  

Закон убывающей отдачи не действует, если новая техника 
появляется одновременно с новой технологией. Уровень сбе-

режений создает избыток капитала при невозможности его эф-

фективного размещения, и не приводит к экономическому ро-
сту 

Браун 

Теория роста с возможно-

стью перемещения капитала 
и миграцией. Уровень техно-

логий определяет направле-

ния потоков капитала и рабо-
чей силы между странами 

Убывающая отдача капитала, время на распространение тех-

нологий и издержки копирования технологий между странами 

в сравнении с издержками на исследования и разработки сдер-
живают перемещение капитала и рабочей силы между стра-

нами.  

Ростоу 

Стадии развития от традици-

онных (аграрных) форм до 

высокого уровня массового 
потребления и поисков ис-

точников духовного роста че-

ловечества 

Рост национального производства – рост богатства – рост ка-
чества жизни 

Ченери, 

Бруно, 

Страут 

Теория эндогенного роста с 

использованием внешних фи-

нансовых ресурсов  

Дефицит сбережений и торговый дефицит могут покрываться 

за счет внешних заимствований, которые обеспечивают эконо-

мический рост 

Льюис 
Экзогенная модель роста. 
Оценка избыточного роста 

трудоспособного населения  

Норма прибыли на капитал обратно пропорциональна избытку 

рабочей силы 
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Фей,  
Ранис 

Модель эндогенного роста с 

тремя секторами, каждый из 

которых представляет ре-
сурсы для функционирования 

другого. В итоге процесс кру-

гооборота включает в себя 
последовательные и парал-

лельные обмены между раз-

личными секторами 

Межсекторный обмен как основа экономического роста 

Источник: составлено автором на основании [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13] 

 

Из табл. 1 видно, что, по мнению Ф. Рамсея происходит дополнительное 

дисконтирование стоимости инвестиций за счет увеличения уровня квалифика-

ции работников и внедрения новых технологий. Однако если предположить си-

нергетический эффект, то на фазе активного роста и технологии, и рост квалифи-

кации должны приводить к росту рыночной стоимости капитала фирм. В самой 

модели заложена обратная логика: если начальная рыночная стоимость капиталь-

ных вложений высока (отношение value / cost), то это стимулирует к дальнейшему 

росту инвестирования, однако фактически такая ситуация зачастую является при-

знаком рыночных спекуляций с активами. Если к этому добавляются финансовые 

спекуляции и операции с производными финансовыми инструментами, то в ре-

зультате может возникнуть полноценный финансовый пузырь.  

Также в исследовании теории имеются выводы о скорости условной сходи-

мости между богатыми и бедными экономиками: «бедная экономика с доступом 

к мировому рынку кредита будет иметь высокую стоимость введенного капитала 

и высокий темп прироста объема капитала» [1], что фактически означает, что сто-

имость капитала будет тем более завышенной, чем ниже исходный уровень фон-

довооруженности экономики. Такая ситуация вполне реальна и зачастую наблю-

даема: цены на новый (или относительно) новый капитал в бедных экономиках 

бывают сильно завышены, как минимум по причине необходимости дисконтиро-

вания по высоким процентным ставкам и из-за непрозрачности ценообразования, 

либо отсутствия конкуренции (например, цена мобильной связи в африканских 

странах). В результате мы получаем локальный ценовой пузырь, никак не связан-

ный с экономическим ростом, более того, ни о какой условной сходимости подоб-

ные ситуации говорить не могут, поскольку являются либо следствием спекуля-

ций, либо инструментом выкачивания ресурсов транснациональным бизнесом, 

когда речь идет о меньших издержках ввода инвестиций в эксплуатацию в более 

бедных странах.  

В модели Рамсея предполагается, что уровень процентных ставок на миро-

вом кредитном рынке должен превышать сумму темпов прироста технологиче-

ских инноваций и населения [10]. Представляет несомненный интерес исследова-

ние этой зависимости.  

Предположим, что это условие не соблюдается, и процентная ставка на ми-

ровом рынке ниже указанных темпов прироста в какой-то стране. В пространстве 

финансового капитала это означает, что страна, оказавшаяся в такой ситуации, 

начнет рефинансировать ранее принятые обязательства, а это, в свою очередь, 

приведет к росту показателей окупаемости уже имеющегося капитала, заметим, 

без фактического роста его производительности. Если исследуемая страна имеет 

развитый фондовый рынок, это также приведет к росту капитализации на нем, что 

подстегнет инвестиции в традиционные отрасли и сократит темп роста иннова-

ций, как минимум, до уровня мировых процентных ставок. Таким образом, искус-

ственно низкий процент оказывает понижательное воздействие на темпы иннова-

ционной активности за счет роста разрыва между финансовым капиталом и про-

цессом расширенного воспроизводства. Более того, представляется что 
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обозначенный механизм может выступать инструментом манипулирования цен-

тра мировой финансовой системы над инновационной активностью ее перифе-

рии: колебания доходности уже осуществленных инвестиций способны перена-

правлять финансовые потоки между отраслями.  

Если при этом процентные ставки таковы, что приведенная стоимость бу-

дущих потоков доходов несущественно отличается от их номинала, то эластич-

ность межвременного предпочтения возрастает, и уровень инвестиций соответ-

ствующим образом сокращается. В теории моделей роста, в частности, рассмат-

риваемой модели Рамсея, это говорит о том, что уровень потребления в будущих 

периодах в таком случае сокращается, однако фактически это имеет крайне раз-

ные последствия для центра и периферии мировой финансовой системы. Если в 

центре уровень потребления никах не зависит от межвременных предпочтений 

прошлого, то периферия вынуждена «оплачивать» этот рост потребления своим 

потенциалом экономического роста. Более того, фактически возникает ситуация 

разрушения экономических основ деятельности национального хозяйства, эконо-

мическая целесообразность и долгосрочные цели развития уступают место мгно-

венным выгодам и «косметическим» решениям, нацеленным на решение локаль-

ных несущественных в масштабах мирового хозяйства задач [11].  

Например, возьмем текущую экономическую ситуацию, спровоцирован-

ную пандемией. Она уже показала ущербность экономического роста, основан-

ного на цифровой трансформации, обнаружив все признаки если не экономиче-

ской депрессии, то рецессии, при падении объемов торговли продукцией тради-

ционных отраслей, включая отрасли услуг. Представляется, что на фоне сниже-

ния активности целесообразно реализовать проекты, которые ранее откладыва-

лись из-за нехватки ресурсов, мощностей, времени, территорий, а сейчас, когда 

все перечисленные факторы в избытке, «новый курс. 2.0»1 смог бы инфраструк-

турно подготовить экономику к будущим изменениям без искусственного огра-

ничения деятельности существующих отраслей. Однако фактически этого не про-

исходит. К примеру, Правительство РФ внесло в Государственную думу поправки 

в Налоговый кодекс2 о проведении так называемого налогового маневра в IT-

отрасли, для представителей которой предлагается установить налоговую ставку 

по налогу на прибыль в размере 3 % (сократив часть, уплачиваемую фирмами в 

региональные бюджеты, до нуля). Ожидается, что это повысит привлекательность 

российских технологий, приравняв условия их деятельности к индийским или ир-

ландским. Возникает два закономерных вопроса: во-первых, с каких пор приоб-

ретение статуса конкурента индийским IT-компаниям стало перспективным пу-

тем развития экономики, а во-вторых, и это самое главное, зачем поддерживать 

одну из немногих отраслей, которая оказалась в выигрыше от пандемии?  

Опыт преподавательской деятельности подсказывает, что студенты, обуча-

ющиеся на информационных специальностях, чаще других бросают учебу, так 

как, получив некие азы, углубляются в узкие области IT, зачастую десоциализи-

руются, и теряют ощущение потребности в продолжении образования, что по цеп-

ной реакции приводит к снижению научного потенциала высшей школы и финан-

сового обеспечения ее деятельности.  

Кроме того, информационные технологии и так называемая цифровая эко-

номика, как бы то ни было, не производят материальных благ, без которых про-

гресс не так уж необходим. И, говоря о прогрессе, любые инновационные дости-

жения в сфере IT должны иметь прикладной характер, решая и упрощая некие 

 
1 Новый курс 2.0 – условное название политики стимулирования совокупного спроса экономически развитыми 

странами с 2014 года (особую актуальность данная политика получила в условиях «коронакризиса») 
2 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/22/833106-it-otrasl-poluchit-bessrochnii-nalogovii-stimul 
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задачи воспроизводства физического капитала и обращения финансового капи-

тала. Если же инновации в цифровой сфере первичны, то возникает вопрос, на что 

они направлены? На удешевление уже имеющихся в традиционной экономике 

процессов, на их видоизменение, ускорение, повышение мощности, изменение 

конфигурации и дизайна, то есть, максимум, на статус улучшающих инноваций 

по Шумпетеру [14].  

Если оценить описанные тенденции в терминах модели роста Шумпетера 

[14], то можем предположить, что стимулирование развития отрасли спровоци-

рует рост числа исследователей в ней, что, согласно модели, приведет к росту ка-

чества выпускаемых продуктов и возникновению возможности установления мо-

нопольной цены агентами, внедряющими инновации. Скорость нововведений в 

данной отрасли систематически приводит к росту цен на так называемые цифро-

вые инновации, что влечет за собой рост индивидуальных прибылей. Однако дан-

ная отрасль, будучи по сути своей инфраструктурной, может повысить обще-

ственную эффективность только при условии сокращения издержек других фирм 

на ее услуги, то есть, при условии снижения цен. Следовательно, подобные сти-

мулы можно считать угрожающими экономическому росту.  

В целом, следует отметить, что постоянное манипулирование в моделях 

средними, предельными, агрегированными, частными и общественными [15] (с 

учетом государственного сектора) значениями рассматриваемых в той или иной 

модели переменных создает возможности математического обоснования практи-

чески любой модели, как бы далеко она ни была от реальности экономических 

отношений на каждом конкретном историческом этапе развития мирового хозяй-

ства и финансовой системы. Исследование темпов экономического роста без 

учета перераспределительных эффектов сводит на нет предлагаемые различными 

авторами математические выкладки.  

Требования мгновенной доходности не должны превалировать в экономике 

над задачей обеспечения долгосрочного роста посредством технологического 

прогресса. В условиях, когда государство должно менять амортизационную по-

литику средствами поправок в налоговый кодекс, поощряя ускоренную аморти-

зацию капиталоемких производств и стимулируя тем самым производство 

средств производства, политика поддержки отрасли информационных техноло-

гий выглядит злой насмешкой.  

Отсутствие экономического мышления на всех уровнях вертикали власти 

как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на уровне государственного и 

надгосударственного управления становится очевидным в сегодняшних условиях 

нарастания социально-экономических дисбалансов. Политичность принимаемых 

на всех уровнях решений, угодливость в чью-либо пользу, подстраивание под ма-

тематические модели, которые, в свою очередь, «подогнаны» под описание эмпи-

рических данных за определенный давно прошедший интервал времени – все это 

в совокупности не позволит мировому и национальному  хозяйству переломить 

долгосрочные тренды на рост и развитие.  

Не стоит забывать и о свойствах, отмеченных выше. Индустрия информа-

ционных технологий в части оборудования и информационных платформ порож-

дается западными компаниями; полупроводниковое оборудование – это одна из 

основных статей американского экспорта [16], рост числа сборочных и обслужи-

вающих фирм в России приведет к тому, что Россия увеличит свой вклад в оплату 

счетов западных стран за чрезмерное потребление. Иными словами, увеличивая 

доходность инвестиций в цифровые платформы за счет стимулирования IT-

бизнеса в своей стране, мы позволяем наращивать потребление в центре мировой 

финансовой системы в ущерб требованиям экономического роста за счет развития 
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технологий. Чем больше стран включается в этот процесс, тем более иллюзорно 

выглядит вероятность относительной сходимости в темпах роста различных 

стран.  

Интересно в этом ключе оценить и наблюдаемый ныне разрыв дипотноше-

ний между Китаем и США. Невозможность сохранения конкурентности разрабо-

ток толкает США на угрозы и карательные меры за «неконкурентное» поведение 

китайских госкомпаний. Налицо очередной перекос между технологиями и фи-

нансами в ключе конкуренции за экономический рост: финансовый механизм 

компании в условиях полупроводниковой экономики исключает возможность 

сборки в «дорогих» странах, поскольку ни о какой окупаемости, а, тем более, эко-

номическом росте говорить тогда не приходится [16]. В свою очередь, любые усо-

вершенствования технологии в условиях международного аутсорсинга крайне 

быстро становятся неконкурентными, поэтому сохранять технологическое лидер-

ство по завышенным ценам становится все труднее. Качество и бренд, таким об-

разом, становятся все более дорогими в обслуживании, а, следовательно, для мо-

делирования финансовых показателей становится необходимым и обязательным 

снижение процентных ставок, что, в свою очередь, не позволяет даже самим циф-

ровым технологиям вырваться из эры полупроводников.   

Кроме того, если следовать логике модели роста Эрроу [6], то только само 

производство позволяет накапливать опыт, необходимый для роста производи-

тельности – источника роста и окупаемости инвестиций. Таким образом, помимо 

дешевого труда производственные модели накапливают потенциал роста произ-

водительности, которая, будучи подкрепленной общедоступными технологиями, 

обеспечивает рост эффективности. Иными словами, формируются два полюса, на 

одном из которых сосредоточена ликвидность, а на другом – эффективность. В 

таких условиях синергия от взаимодействия капиталов в воспроизводственном 

процессе представляется невозможной: первый полюс будет страдать от дефи-

цита финансового капитала, а второй – от низкой эффективности производства, а 

попытка перераспределения ресурсов между полюсами, вероятнее всего, приве-

дет к финансовому кризису. Вероятно, по этой причине Китай жестко контроли-

рует иностранные инвестиции, памятуя о восточных финансовых кризисах конца 

прошлого века. Попытки же повысить эффективность в странах-лидерах мировой 

финансовой системы, сталкиваясь с необходимостью сокращения затрат, начи-

нают буксовать, поскольку любое сокращение затрат для одного агента означает 

сокращение доходов другого, а это, в свою очередь, отражается на ценах, сниже-

ние которых грозит в лучшем случае локальным обвалом финансового рынка. По-

следствия подобной схемы хорошо известны, в том числе, и с точки зрения паде-

ния темпов экономического роста [17].  

Подобная полярность и отсутствие синергии в капиталах не оцениваются, 

и, полагаем, не могут быть оценены в математических моделях, описывающих 

экономический рост, поскольку это не вопрос специализации, это вопрос меха-

низмов воспроизводства капитала.  

В качестве предварительного итога и предвосхищения второй части насто-

ящей работы вновь рассмотрим теорию У. Истерли [3]. Полагаем, что вывод о 

необходимости синергии может быть справедлив и для взаимодействующих эко-

номик: если догоняющее развитие оценивается финансовыми лидерами как 

угроза финансовому благополучию, то вся мировая финансовая система таит в 

себе структурную неэффективность, которая выражается в замедлении темпов ро-

ста в долгосрочном периоде для всех ее участников, в том числе, и за счет чрез-

мерно конкурентных технологий.  

 



Д,А. Динец // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2021. 23–36  

 
35 

Список источников / References 

1. Барро Р. Дж. Экономический рост / Р. Дж. Барро, Х. Сала-и-Мартин ; пер. с англ. 

– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 824 с. [Barro R. Dzh. Ekonomicheskii 

rost / R. Dzh. Barro, Kh. Sala-i-Martin ; per. s angl. – M. : BINOM. Laboratoriya znanii, 

2017. 824 s.] 

2. Гамза В. А. Главная задача государства в экономике – формирование и развитие 

рынков // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право, 

2008, № 1, с. 105-107 [Gamza V. A. Glavnaya zadacha gosudarstva v ekonomike – 

formirovanie i razvitie rynkov // Kontury global'nykh transformatsii: politika, 

ekonomika, pravo, 2008, № 1, s. 105-107] 

3. Истерли У. В поисках роста. Приключения и злоключения экономистов в тропи-

ках / Уильям Истерли, 2006 г. 352 с. [Isterli U. V poiskakh rosta. Priklyucheniya i 

zloklyucheniya ekonomistov v tropikakh / Uil'yam Isterli, 2006 g. 352 s.] 

4. Solow R. M. A contribution to the theory of economic growth // Quarterly Journal of 

Economics. 1956. № 70. Pp. 65–94. 

5. Solow R.M. Growth theory: an exposition. Oxford: Oxford University Press. 1970. 109 

р. 

6. Romer P. Increasing returns and long run growth // Journal of political economy. 1986. 

№ 94.  

7. Lucas R. On the mechanics of economic development // Journal of monetary econom-

ics. 1988. № 22. Pp. 3–42.  

8. Harrod R. Scope and Method of Economics // Economic Journal. 1938. № 48 (Sept.). 

Pp. 383–412. 

9. Domar E. D. Essays in the theory of economic growth. N.Y.: Oxford University Press, 

1957. 272 p. 

10. Сорокин Д.Е., Сухарев О.С. Экономический рост: от неоклассики к институцио-

нальным трактовкам // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика» = 

Perm University Herald. Economy. 2016. № 4(31). С. 7–21. doi: 10.17072/1994-9960-

2016-4-7-21 [Sorokin D.E., Sukharev O.S. The economic growth: from neoclassical 

economics to the institutional treatment // Vestnik Permskogo universiteta. Seria 

Ekonomika = Perm University Herald. Economy. 2016. № 4(31). P. 7–21. doi: 

10.17072/1994-9960-2016-4-7-21] 

11. Домнич Е.Л. О добросовестности и достоверности статистики инноваций в про-

мышленности России // Регионалистика. 2017. Т. 4. № 5. С. 76–91. DOI: 

10.14530/reg.2017.5 [Domnich Ye.L. About Conscientiousness and Reliability of In-

novation Statistics in Russian Industry. Regionalistica [Regionalistics]. 2017. Vol. 4. 

No. 5. Pp. 76–91. (In Russian) DOI: 10.14530/reg.2017.5] 

12. Гераськин М. И., Порубова П. В. Дифференциальная модель макроэкономиче-

ского роста с эндогенной цикличностью // Актуальные проблемы экономики и 

права. 2017. Т. 11, № 3. С. 43–55. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-

047X.11.2017.3.43-55 [Geras'kin M. I., Porubova P. V. Differentsial'naya model' mak-

roekonomicheskogo rosta s endogennoi tsiklichnost'yu // Aktual'nye problemy 

ekonomiki i prava. 2017. T. 11, № 3. S. 43–55. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-

047X.11.2017.3.43-55] 

13. Maddison A. Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economies: Techniques of 

Quantitative Assessment // Journal of Economic Literature. 1987. Vol. 25. P. 649–698. 

14. Лукас, Р. Э. Лекции по экономическому росту / Р. Э. Лукас ; пер. с англ. Д. Ше-

стакова. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – 288 с. [Lukas, R. E. Lektsii po 

ekonomicheskomu rostu / R. E. Lukas ; per. s angl. D. Shestakova. – M. : Izd-vo In-ta 

Gaidara, 2013. – 288 s.] 

15. Харрод, Р. К теории экономической динамики: новые выводы экономической тео-

рии и их применение в экономической политике / Р. Харрод. – М. : Изд-во иностр. 

лит., 1959 [Kharrod, R. K teorii ekonomicheskoi dinamiki: novye vyvody 

ekonomicheskoi teorii i ikh primenenie v ekonomicheskoi politike / R. Kharrod. – M. : 

Izd-vo inostr. lit., 1959] 

http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.11.2017.3.43-55
http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.11.2017.3.43-55
http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.11.2017.3.43-55
http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.11.2017.3.43-55


Д,А. Динец // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2021. 23–36  

 
36 

16. Варнавский В.Г. Роль США в мировой промышленности и торговле как глобаль-

ная проблема // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, 

право. Т. 11. № 2. С. 100–112. DOI: 10.23932/2542-0240-2018-11-2-100-112 [Var-

navskii V.G. Rol' SShA v mirovoi promyshlennosti i torgovle kak global'naya problema 

// Kontury global'nykh transformatsii: politika, ekonomika, pravo. T. 11. № 2. S. 100–

112. DOI: 10.23932/2542-0240-2018-11-2-100-112] 

17. Стиглиц Дж. Люди, власть и прибыль: Прогрессивный капитализм в эпоху мас-

сового недовольства / Джозеф Стиглиц ; пер. с англ. – М. : Альпина-Паблишер, 

2020. – 430 с. [Stiglits Dzh. Lyudi, vlast' i pribyl': Progressivnyi kapitalizm v epokhu 

massovogo nedovol'stva / Dzhozef Stiglits ; per. s angl. – M. : Al'pina-Pablisher, 2020. 

– 430 s.] 

 
 

Сведения об авторах / About authors 
 

Динец Дарья Александровна, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и управ-

ления на железнодорожном транспорте, Иркутский государственный университет путей сообще-

ния. 664074 Россия, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, каб. Л-310. E-mail: dinets_d_a@mail.ru 

Darya A. Dinets, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Rail-

way Transport Economics and Management, Irkutsk State Transport University. Office L-310, 15 Cherni-

shevsky str., Irkutsk, Russia 664074. E-mail: dinets_d_a@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Динец Д.А. 

© Dinets D.A. 

Адрес сайта в сети интернет: http://jem.dvfu.ru 

 

 



А.В. Мухачёва, А.О. Акулов, Н.Л. Грязнова, Г.А. Подзорова //  
Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2021. 37–49  

 
37 

 
 

ЭОНОМИЧЕСКАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 
Математическое моделирование  

качества жизни населения:  

методологические и методические аспекты 
 

Анна Мухачёва, Анатолий Акулов, Наталья Грязнова, Галина Подзорова 
 

Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Автор для связи: Oblakkko@mail.ru 

DOI: https://dx.doi.org/10.24866/2311-2271/2021-1/37-49 

Аннотация 
Основной целью статьи является теоретическое рассмот-

рение методов математического моделирования качества 

жизни населения, в частности, структурного моделирова-

ния (в целях выявления взаимосвязей его гетерогенных пара-

метров) и метода анализа иерархий Саати (в целях интегри-

рования данных). Апробация метода структурного модели-

рования на примере качества жизни населения Кемеровской 

области позволила сформировать ряд графически формали-

зованных математических моделей-схем взаимосвязи и взаи-

мовлияния различных индикаторов. 

 

Mathematical Modeling of the Quality of Life of the  

Population: Methodological and Methodological Aspects 

 

Anna Mukhacheva, Anatoly Akulov, Natalia Gryaznova,  

Galina Podzorova 
 

Аbstract  

 The main goal of the paper is to consider theoretically the meth-

ods of the population life quality mathematical modeling.  The 

main theoretical research approaches to study this issue are pre-

sented in the paper. Special attention is paid to the method of 

structural modeling to describe the socio-economic development 

of the territory, the quality of the population life to identify the 

relationships of its heterogeneous parameters. Another methodo-

logical tool applied in this paper is the Saaty hierarchy analysis 

method for data integration. This method is one of the expert meth-

ods and involves a pairwise comparison of the population life 

quality indicators according to the predetermined scheme fol-

lowed by the numerical transformations. As a result, a two-level 

system of the population life quality indicators was obtained 

(within the indicator blocks and when calculating the integral 

value). 

The evaluation of the structural modeling method using the Ke-

merovo region population life quality as an example resulted in 

forming a number of graphically formalized mathematical mod-

els-schemes of the interaction and mutual influence of various 

indicators. These include structural models of the social sphere 

indicators, the impact of the economic development indicators on 

the integral blocks of the population life quality, the impact of 

the economic development and law enforcement factors on the 

social sphere, the integral indicator of the life quality. 
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Thus, structural modeling allowed to identify and visualize the evident and hidden relationships between 

different blocks of the life quality and the indicators of the economic development levels (private, factorial). 

The results are well consistent with the identified patterns in the process of regression analysis, but they 

also allow new data to be obtained. 

 

Введение 

Сложность моделирования социально-экономических систем обусловлена 

многоаспектностью, обилием и неоднозначностью взаимосвязей ключевых пара-

метров экономической и социальной природы (сложно формализуемых культур-

ных, этнических, психологических факторов), широким перечнем входных и вы-

ходных переменных, внешних и внутренних сигналов [1]. При этом сохраняется 

актуальность формирования подобных моделей в связи со снижающимся уровнем 

и качеством жизни населения России в последние годы, особенно в связи с эко-

номическим кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции [2, 3]. 

Основной целью статьи является теоретическое рассмотрение методов ма-

тематического моделирования качества жизни населения, в частности, структур-

ного моделирования (в целях выявления взаимосвязей его гетерогенных парамет-

ров) и метода анализа иерархий Саати (для интегрирования данных). Апробация 

метода структурного моделирования на примере качества жизни населения Кеме-

ровской области позволила сформировать ряд графически формализованных ма-

тематических моделей-схем взаимосвязи и взаимовлияния различных индикато-

ров. 

 

Материалы и методы исследования 

Регион является сложной социально-экономической системой, которая ха-

рактеризуется большим количеством разнородных переменных и обратных свя-

зей, а также объединяет в себе непрерывно протекающие, дискретные и вероят-

ностные процессы. Для осуществления управления такой сложной системой тре-

буется соответствующий инструментарий. Традиционные количественные ме-

тоды трудно применимы для описания сложных систем и прогнозирования их со-

стояния в краткосрочной и дальнесрочной перспективе.  

В современной практике математического анализа все чаще можно встре-

тить обращение к методам структурного моделирования (SEM). SEM (structural 

equation modeling) представляет собой метод моделирования структурными урав-

нениями. Также его называют структурным моделированием, анализом ковариа-

ционных структур, каузальным моделированием. Структурное моделирование 

представляет собой совокупность методов многомерного анализа, позволяющих 

изучать взаимосвязи между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми явлениями (пере-

менными) [4]. Изобретателями метода были К. Йореског, В. Кислинг, Д. Уайли. 

SEM объединяет в себе методы корреляции, множественной регрессии, 

факторного анализа, общих линейных моделей (ковариационный и дисперсион-

ный анализ). Данная методика основана в большей степени на дедуктивной (кон-

фирматорной логике) в противоположность индуктивной (эксплораторной) [5]. 

Применение SEM предполагает предварительное построение структурной 

модели направленных и ненаправленных связей между изучаемыми конструк-

тами с целью ее дальнейшей проверки на соответствие эмпирическим данным, а 

также дальнейшей коррекции средствами SEM. Структурное моделирование поз-

воляет построить когнитивную карту объекта исследования [6]. Когнитивный 

подход к математическому моделированию рассматривается многими зарубеж-

ными исследователями как один из наиболее эффективных инструментов матема-

тической формализации [7]. 
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SEM считается крайне сложным методом, требующим подкованности в ста-

тистическом анализе, знание множества технических деталей, методологических 

основ анализа. Однако очень эффективным [8, 9]. На текущий момент по попу-

лярности он превзошел часто применяемый ранее исследователями метод диспер-

сионного анализа (ANOVA). SEM снимает вопросы изменения факторной 

нагрузки при их корреляции, что служит дополнительным преимуществом ме-

тода [10]. 

 Применение SEM предполагает введение экзогенных (независимых) и эн-

догенных (зависимых) переменных. Экзогенные переменные могут коррелиро-

вать между собой, что обозначается двунаправленной стрелкой. Причины измен-

чивости экзогенной переменной в той или иной степени учитываются в модели, 

поэтому следует предполагать часть ее дисперсии, не учтенной в модели. По-

этому для эндогенной переменной является обязательным добавление ошибки. 

Помимо двусторонней корреляции между переменными, обозначаемой 

двусторонней стрелкой, наблюдаются также односторонние (причинно-след-

ственные, каузальные связи) [11]. Для каждой предполагаемой причинной связи 

вычисляется путевой коэффициент – стандартизированный коэффициент регрес-

сии (β-коэффициент). Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают, 

на сколько единиц изменится в среднем результат, если соответствующий фактор 

изменится на одну единицу при неизменном среднем уровне других факторов 

[12]. Стандартизованные коэффициенты регрессии сравнимы между собой, что 

позволяет ранжировать факторы по силе их воздействия на результат. β-коэффи-

циенты показывают, на сколько сигм (средних квадратических отклонений) изме-

нится в среднем результат за счет изменения соответствующего фактора xi на 

одну сигму при неизменном среднем уровне других факторов. 

Существует два эквивалентных способа задать модель – графически, с по-

мощью диаграммы, или с помощью системы линейных уравнений множествен-

ной регрессии и ковариационных соотношений. На структурных диаграммах ла-

тентные переменные обозначаются овалами, а наблюдаемые прямоугольниками. 

В структурных моделях латентные переменные обозначаются буквой F 

(factor – фактор), а наблюдаемые V (variable – переменная). 

Факт, что переменная X детерминирует переменную Y, на графике обозна-

чаемый односторонней стрелкой, задается следующим структурным уравнением: 

Y = aX + EY (1) 

где a – это коэффициент детерминации,  

EY – остаточный член. 

Факт корреляции (ковариации) переменных X и Y устанавливается как 

(X,Y)=b. Значения параметров a и b могут быть определены заранее, исходя, 

например, из результатов каких) либо предыдущих исследований, данных наблю-

дений или предполагаются к оценке в ходе анализа модели. В последнем случае 

эти коэффициенты заменяются звездочками [13]. 

В структурном моделировании задаются или оцениваются ковариации 

(корреляции) только независимых переменных. 

Согласованность и качество сформированной модели оценивается в SEM c 

помощью разных показателей, основным из которых являются критерий правдо-

подобия хи-квадрат, ошибку аппроксимации RMSEA, сравнительный индекс со-

гласия CFI [14].  

Так, критерий хи-квадрат считается соответствующим норме при p<0.05 

(хорошее согласие). RMSEA в идеальном варианте должен быть менее, либо ра-

вен 0,05 (хорошее согласие), если значение показателя меньше, либо равно 0,08 
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говорят о приемлемом уровне, в пределах от 0,08 до 1,0 – о слабом уровне согла-

сия, более 0,1 – его отсутствии. Нормативное значение CFI – более 0,9. 

Программным обеспечением для структурного моделирования выступает 

надстройка AMOS к SPSS Statistic. Альтернативными, но менее известными про-

дуктами являются LISREL, EQS. Объектно-ориентрованный интерфейс про-

граммы AMOS SPSS позволяет трансформировать модели без обращения к слож-

ным матричным вычислениям.  

В отличие от множественной регрессии вместо корреляционной матрицы 

исходной информацией анализа выступает ковариационная матрица, где каждая 

составляющая — ковариация x и y. При этом в ковариационной матрице учиты-

ваются не только связи переменных, но и их дисперсии (изменчивость признака). 

Существует несколько способов формирования апостериорной модели и ее 

идентификации:  

1) модель путей (несколько независимых и зависимых переменных, некото-

рые переменные могут выступать в статусе и зависимых, и независимых перемен-

ных), 

2) конфирматорный факторный анализ (связь между переменными обуслов-

лена их совместной изменчивостью — фактором как латентной переменной), 

3) структурная модель (априорная модель пошагово задается и апостери-

орно корректируется — определяется структура взаимовлияний). 

Большинство авторов (В. Byrne, R. Kline и др.) выделяют 5 шагов, или эта-

пов, применения SEM: 

1. Формирование модели. Как правило, модель изображает графически 

априорные представления исследователя о структуре направленных и ненаправ-

ленных связей измеряемых переменных и латентных конструктов. При этом ре-

шают, какие параметры модели (связи, дисперсии) оставлять свободными (будут 

оцениваться), а какие жестко зафиксировать (как 0 или 1). 

2. Идентификация модели. На этом этапе определяется соотношение между 

тем, что именно будет оцениваться (свободные параметры), и исходной информа-

цией, содержащейся в данных (ковариации, дисперсии). Понятно, что исходной 

информации должно быть достаточно, а свободных параметров — не слишком 

много. 

3. Оценка модели. На этом шаге выбирается метод оценки параметров мо-

дели (преимущественно в зависимости от характера исходных данных). 

4. Проверка согласованности модели. Модель проверяется на соответствие 

исходным данным с использованием многочисленных индексов соответствия, ко-

торые оценивают величину расхождения между исходными данными и тем, что 

предсказывает модель. 

5. Коррекция модели. Изменение модели с целью достижения ее соответ-

ствия исходным данным производится одним из двух способов: добавлением но-

вых связей, исключением незначимых связей [15]. 

Применение латентно-структурной модели позволяет определить не только 

каузальные направленные взаимосвязи параметров, но и показать, как взаимодей-

ствующие переменные усиливают или ослабляют влияние других индикаторов. 

Данный метод исключителен в отношении исследования сложных системных фе-

номенов [16]. Данная методика более предпочтительна при подтверждении или 

опровержении теоретических моделей на основе количественных процедур. 

В целях апробации метода структурного моделирования для формализации 

качества жизни населения региона, его взаимосвязи с уровнем экономического 

развития используем открытые статистические данные по Кемеровской области, 
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включающих 9 экономических и 16 социальных показателей за 2003−2018 гг. (16 

лет).  

Показатели качества жизни охватывают следующие блоки: демография 

(естественный прирост, промилле; ожидаемая продолжительность жизни, лет; 

миграционный прирост, на 10 000 человек населения; отношение числа разводов 

на 1000 браков); уровень жизни (реальные денежные доходы, % к предыдущему 

году; масштаб бедности, %; коэффициент фондов (дифференциации), раз); обра-

зование (численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры, на 10 000 чел. населения; охват детей дошкольными об-

разовательными учреждениями, в процентах от численности детей соответствую-

щего возраста); здравоохранение (численность врачей на 10 000 населения; общая 

заболеваемость, случаев на 1000 человек населения); культура (число зрителей в 

профессиональных театрах на 1000 человек); рынок труда (уровень безработицы, 

%); экология (выбросы в атмосферу от стационарных источников, тонн на душу 

населения); охрана правопорядка (число зарегистрированных преступлений, на 

100 000 человек населения). 

Показатели уровня экономического развития и затрат на социальную сферу, 

согласно выбранному перечню, включают индекс физического объема ВРП на 

душу населения, % к предыдущему году; индекс промышленного производства, 

% к предыдущему году; число предприятий и организаций; число созданных пе-

редовых производственных технологий; удельный вес расходов на социально-

культурные мероприятия в общем объеме расходов консолидированного бюд-

жета, %; индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к преды-

дущему году; удельный вес убыточных предприятий; ВРП в сопоставимых ценах; 

инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах. 

Сформированный перечень показателей был разделен на две группы, в за-

висимости от того, рост или снижение выбранных индикаторов приводит к повы-

шению качества жизни населения. Это позволило применить к исходным данным 

дифференцированные формулы стандартизации (нормирования) по методу мини-

макса [17]. Произведенные расчеты позволили получить набор сопоставимых по-

казателей социально-экономического развития, измеренных по единой шкале од-

нозначно интерпретируемых в своей динамике (рост каждого показателя тракту-

ется положительно). 

Для интеграции показателей качества жизни был применен метод анализа 

иерархий Саати. Метод анализ иерархий был предложен Томасом Саати в 1970 

году для выбора оптимальной альтернативы на основе личностных предпочтений. 

Метод входит в группу экспертных и критериальных методов. 

Помимо оценки и выбора альтернатив при принятии решений метод содер-

жит в себе эффективный логический инструментарий для агрегирования частных 

характеристик изучаемого объекта с возможностью построения его интеграль-

ного значения на основе определяемых экспертным путем весовых коэффициен-

тов. 

Для составления первичной матрицы необходимо осуществить попарное 

сравнение индикаторов с точки зрения их значимости для формирования инте-

грального показателя качества жизни с последующим преобразованием в баллы. 

Сравнение проходит по следующей системе: равно, безразлично = 1; немного 

лучше (хуже) = 3 (1/3); лучше (хуже) = 5 (1/5); значительно лучше (хуже) = 7 (1/7); 

принципиально лучше (хуже) = 9 (1/9). 

Также могут использоваться промежуточные баллы 2, 4, 6, 8 в ситуациях, 

где иное дифференцирование затруднено. 



А.В. Мухачёва, А.О. Акулов, Н.Л. Грязнова, Г.А. Подзорова //  
Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2021. 37–49  

 
42 

Составим матрицу экспертных оценок, полученных на основе попарного 

сравнения значимости частных индикаторов для формирования общего качества 

жизни, где ija  – отношение критерия i к критерию j; ijji aa /1= ; iia =1. 

Полученные результаты представлены в таблице 8 в дробном виде. 

Далее необходимо найти сумму элементов по столбцам (результаты отра-

жены в таблице 12 в последней строке в десятичных числах).  

njjjj aaaS +++= ...21
 

(2) 

На следующем этапе делим все элементы исходной матрицы оценок на 

сумму по столбцам (производим нормировку матрицы). 

jijij SaA /=
 

(3) 

Интеграция показателей качества жизни производилась по двухуровневой 

структуре: изначально рассчитывались данные по блокам (демография, уровень 

жизни и т.д.), затем производилась дополнительная свертка для определения ито-

гового показателя. 

Расчеты производились в программных продуктах SPSS Statistics (версия 

19,0), SPSS Amos, Statistica, Ms Excell. 

 

Результаты исследования 

Применим метод структурного моделирования для описания сложных вза-

имосвязей различных аспектов качества жизни и показателей уровня экономиче-

ского развития на основе выделенной структуры показателей c помощью расче-

тов в SPSS Amos. 

Структурное моделирование позволило получить качественную согласо-

ванную модели социальной сферы (рисунок 1). Качество модели подтверждено 

показателями критерий хи-квадрат, RMSEA, CFI. Над однонаправленными стрел-

ками от интегрального показателя социальной сферы к частным индикаторам ука-

заны факторные нагрузки. При этом показатель общей заболеваемости отрица-

тельно связан с численностью врачей (-0,51) и младенческой смертностью (-0,44). 

Имеется отрицательная корреляция между показателями ошибки (влияния других 

факторов) показателей общей заболеваемости и числа зрителей театров (-0,6). По 

другим блокам качества жизни согласованные модели построить не удалось. Кор-

реляционная матрица, параметры регрессионного анализа и соответствия модели 

представлены в табл. 1-4. Указанные данные приведены для примера, при описа-

нии дальнейших моделей они опускаются. 
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Рис. 1. Структурное моделирование показателей социальной сферы 

Источник: составлено авторами 

 

Таблица 1  

Полная корреляционная матрица 

 VAR00013 VAR00014 VAR00008 VAR00007 VAR00006 VAR00005 

VAR00013 1.000      

VAR00014 -.763 1.000     

VAR00008 -.518 .824 1.000    

VAR00007 -.658 .868 .935 1.000   

VAR00006 .518 -.824 -.965 -.936 1.000  

VAR00005 .008 -.431 -.694 -.594 .694 1.000 

Источник: составлено авторами 

 

Таблица 2  

Описание переменных 
Перемен-

ная Описание переменной 

VAR00005 Численность врачей 

VAR00006 Численность студентов 

VAR00007 Число зрителей театров 

VAR00008 Охват детей дошкольн образ учреждениями 

VAR00013 Общая заболеваемость 

VAR00014 Младенческая смертность 

Источник: составлено авторами 
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Численность врачей 

Общая заболеваемость 

Младенческая смертность 

Число зрителей театров 

Охват детей дошкол. образоват. учреждениями 

Численность студентов 

е3 

е4 

е5 

е6 

е1 

е2 

.97 

.96 

.91 

.85 

.28 

.68 

SOC_SFERA 

-.97 

-.53 

.60 

.95 

.98 

-.98 

хи-квадрат=3.990: df=6: p=.678: 

RMSEA=.000: 

CFI=1.000: GFI=.922 



А.В. Мухачёва, А.О. Акулов, Н.Л. Грязнова, Г.А. Подзорова //  
Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2021. 37–49  

 
44 

Таблица 3  

Структурные (регрессионные) коэффициенты 

      Estimate S.E. C.R. P 

VAR00013     SOC_SFERA -0.472 0.2    -2.36 0.018 

VAR00005     SOC_SFERA -0.77 0.143 -5.389 *** 

VAR00006     SOC_SFERA -1.014 0.073 -13.851 *** 

VAR00007     SOC_SFERA 1.102 0.108   10.234   *** 

VAR00008     SOC_SFERA 1    

VAR00014     SOC_SFERA 0.51 0.106 4.821 *** 

Примечание: Estimate − стандартизированная оценка коэффициента; S.E. − стандартная 

ошибка; C.R. − критическое отношение; P – уровень значимости 

Источник: составлено авторами 

Таблица 4  

Показатели соответствия модели 

CMIN DF P CMIN/DF GFI CFI RMSEA 

3.990 6 0.678 0.665 0.922 1.000 0.000 

Источник: составлено авторами 

Произведем оценку возможностей формирования математических моделей, 

описывающих влияние показателей экономического развития на отдельные 

блоки качества жизни и его интегральный показатель. 

Была сформирована модели влияния конкретных частных экономических 

показателей на интегральные блоки качества жизни (рис. 2). Показатели согласо-

ванности модели близки к нормативным. В рамках данной модели показано, что, 

например, удельный вес убыточных предприятий отрицательно связан с уровнем 

жизни (стандартизированный коэффициент регрессии -0,43), индекс физического 

объема ВРП в большей степени влияет на социальную сферу (0,57), ВРП в сопо-

ставимых ценах влияет на демографию (0,46) и рынок труда (0,57), удельный вес 

расходов на социально-культурные мероприятия влияют на демографию (0,68) и 

рынок труда (0,57). При этом удельный вес убыточных предприятий имеет высо-

кую отрицательную взаимосвязь с показателем ВРП в сопоставимых ценах                       

(-0,92). Интерпретация полученных результатов логично обусловливается сущно-

стью показателей, что является дополнительным доказательством верности мо-

дели.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структурное моделирование воздействия показателей экономического развития 

на интегральные блоки качества жизни населения 

Источник: составлено авторами 

Удельный вес убыточных предприятий Индекс физического объема ВРП 

Уровень жизни Демография Социальная сфера Рынок труда 
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.14 хи-квадрат=17.717: df=15: p=.278: 

RMSEA=.110: 

CFI=.975:  

GFI=.835 
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Далее были сформированы структурные модели влияния частных экономи-

ческих показателей на различные интегральные блоки качества жизни: демогра-

фию (рис. 3), рынок труда (рис. 4), охрану экологии и правопорядка (рис. 5), со-

циальную сферу (рис. 6), общий показатель качества жизни (рис. 7). Все модели 

имеют высокую согласованность. 

На демографические показатели в большей степени влияет удельный вес 

расходов на социальную сферу (коэффициент корреляции 0,76), ВРП в сопоста-

вимых ценах (0,3), удельный вес убыточных предприятий (-0,17).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структурное моделирование воздействия факторов экономического развития  

на демографические показатели  

Источник: составлено авторами 

 

На показатели рынка труда, согласно полученной структурной модели, в 

большей степени влияет удельный вес расходов на социально-культурные меро-

приятия (коэффициент корреляции 0,73), индекс физического объема ВРП (0,65), 

ВРП в сопоставимых ценах (0,58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Структурное моделирование воздействия факторов экономического развития  

на рынок труда  

Источник: составлено авторами 

 

На показатели охраны экологии и правопорядка в большей степени влияет 

удельный показатель ВРП в сопоставимых ценах (-0,64, отрицательная зависи-

мость), удельный вес затрат на социальную политику (-0,31, отрицательная зави-

симость), удельный вес убыточных предприятий (0,23, положительная 

.76 

Индекс физического объема ВРП 

Индекс промышленного производства 

Удельный вес расходов на соц.-культ. мер. 

Удельный вес убыточных предприятий 

ВРП в сопоставимых ценах 

.64 

-.49 

.02 

.04 

.18 

-.92 

-.07 

.30 

-.17 

-.04 

-.17 

Демография 

.92 

е1 

хи-квадрат=1.792: df=3: p=.617: 

RMSEA=.000: 

CFI=1.000:  

GFI=.965 

е1 

Рынок труда 

Индекс физического объема ВРП 

Индекс промышленного производства 

ВРП в сопоставимых ценах 

Удельный вес расходов на соц.-культ. мер. 

.65 

-.29 

.58 

.73 

.60 

.65 

-.20 

-.31 -.51 

.01 

хи-квадрат=.009: df=1: p=.924: 

RMSEA=.000: 

CFI=1.000:  

GFI=1.000 



А.В. Мухачёва, А.О. Акулов, Н.Л. Грязнова, Г.А. Подзорова //  
Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2021. 37–49  

 
46 

зависимость). Таким образом, уровень экономического развития отрицательно 

связан с показателями охраны экологии и правопорядка в угледобывающем реги-

оне, что вполне объяснимо, учитывая возрастающую техногенную нагрузку на 

окружающую среду вследствие роста объема производимой продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Структурное моделирование воздействия факторов экономического развития  

на охрану экологии и правопорядка  

Источник: составлено авторами 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Структурное моделирование воздействия факторов экономического развития  

на социальную сферу  

Источник: составлено авторами 
 

Сформированная модель влияния экономических индикаторов на инте-

гральный показатель качества жизни населения, рассчитанный методом анализа 

иерархий Саати, представлен на рис. 7. 

В наибольшей степени на интегральный показатель качества жизни, рассчи-

танный методом анализа иерархий Саати влияют удельный вес убыточных пред-

приятий (-0,66, отрицательная зависимость), удельный вес расходов на соци-

ально-культурные мероприятия (0,59, положительная зависимость), индекс физи-

ческого объема ВРП (0,56, положительная зависимость). Следовательно, указан-

ные показатели, согласно результатам структурного моделирования, можно рас-

сматривать как управляющие при повышении качества жизни населения. 
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Рис. 7. Структурное моделирование воздействия факторов экономического развития  

на интегральный показатель качества жизни  

Источник: составлено авторами 
 

Выводы 

Таким образом, структурное моделирование позволило выявить и наглядно 

представить явные и латентные взаимосвязи между различными блоками каче-

ства жизни и показателями уровня экономического развития (частными, фактор-

ными). Результаты хорошо согласуются с выявленными закономерностями в про-

цессе регрессионного анализа, но позволяют получить также новые данные. 

SEM был выбран в качестве инструмента математического моделирования 

из-за его преимуществ над регрессионным моделированием, включающих более 

гибкие допущения (в частности, возможности интерпретации даже при наличии 

мультиколлинеарности), использование конфирматорного факторного анализа 

для снижения ошибки измерения благодаря наличию множества индикаторов для 

каждой латентной переменной, лучшее визуальное представление модели, воз-

можности тестирования моделей в целом. 

Результаты структурного моделирования позволили выявить латентные пе-

ременные (социальная сфера), сформировать качественные математические мо-

дели отдельных блоков качества жизни населения региона и влияния на них по-

казателей экономического развития, а также – экономической детерминации ин-

тегрального показателя качества жизни населения.  

Были выявлены экономические показатели, которые можно рассматривать 

как управляющие при регулировании качества жизни населения – удельный вес 

убыточных предприятий, удельный вес расходов на социально-культурные меро-

приятия, индекс физического объема ВРП. Каждый из указанных показателей, 

определяет около 60% дисперсии значений качества жизни населения региона, 

согласно структурной модели. Следовательно, именно на их регуляцию должны 

быть направлены усилия региональных органов власти для интенсификации со-

циально-экономического развития территории и улучшения жизни ее граждан. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен регион Северо-Восточной Азии как 

ментальный конструкт, организованное пространство, 

целостность которого обеспечивается системой связей. 

Проанализированы закономерности процесса регионализа-

ции российского Дальнего Востока как субъекта Северо-

Восточной Азии. Обоснована региональная субъектность 

сибирско-дальневосточной части России в структуре 

Северо-Восточной Азии на уровне торгово-промышленной 

связи в рамках системного подхода. Определены тип и 

структура торгово-промышленной связи сибирско-

дальневосточной части Северо-Восточной Азии со следу-

ющими региональными субъектами: Китайской Народной 

Республикой, республикой Корея и Японией. Проанализиро-

ваны закономерности процесса регионализации российско-

го Дальнего Востока как субъекта Северо-Восточной 

Азии. Раскрыто понятие «регион» Северо-Восточной Азии 

с позиции различных исследовательских подходов. 
 

The Russian Far East as a Trade and Economic Actor  

of the North-East Asia 

 

Daria Sokolova, Ksenia Pavliushchenko 
 

Аbstract  

The paper considers the North-East Asian region as a mental 

construct, as an organized space, the integrity of which is en-

sured by the link-up system. The regularities of the regionaliza-

tion process in the Russian Far East as a Northeast Asian enti-

ty were analyzed. The regional subjectivity of the Siberian-Far 

Eastern part of Russia in the structure of North-East Asia  was 

substantiated at the level of trade and industrial relations with-

in the framework of the system approach. The type and struc-

ture of the Siberian-Far Eastern part of Northeast Asia trade 

and industrial relations with the following regional entities were 

determined: the People's Republic of China, the Republic of 

Korea and Japan. The concept of the Northeast Asia «re-gion» 

was defined from the perspective of different research ap-

proaches. 

Информация о статье 

Поступила в редакцию: 

09.01.2021 

Принята 
к опубликованию: 

11.02.2021 

 

УДК 316.723 

JEL J01 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ключевые слова:  
Дальний Восток России, 

торгово-экономический  

актор, Северо-Восточная 

Азия, региональные связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keywords:  

Far East of Russia, trade and 

economic actor, the North-

East Asia, regional links 

 
 



Д.А. Соколова, К.И. Павлющенко // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2021. 50–65  

 
51 

Введение 

Перед Дальним Востоком России стоят амбициозные цели: провинци-

альная окраина России, долгие годы являющаяся сырьевым придатком, тихо-

океанским военным форпостом, должна занять не только достойное место в 

экономике Российской Федерации, но и стать полноценным региональным 

актором Северо-Восточной Азии. Для эффективного вхождение в высокораз-

витую бизнес-среду ведущих восточноазиатских экономик, необходимо про-

анализировать и формализовать закономерности процесса регионализации 

российского Дальнего Востока как субъекта Северо-Восточной Азии. При-

держиваясь концепции профессора Ансси Пааси (Anssi Paasi), где необходи-

мой составляющей феномена «регион» является «региональное простран-

ство», будем рассматривать «регион» как ментальный конструкт, как аб-

страктную систему генерализирующего типа, отражающую объективную ре-

альность [5, 15]. 

В качестве исследовательской гипотезы будем рассматривать россий-

ский Дальний Восток как один из региональных системных элементов Севе-

ро-Восточной Азии, связанный с ее субъектами множеством структурных, 

каузальных, функциональных пространственно-временных связей. 

Рассматривая «регион» как интегрально организованное пространство, 

целостность которого обеспечивается системой связей, была определена цель 

исследования − на основании эмпирически установленных связей и формали-

зации их закономерностей доказать, что российский Дальний Восток являет-

ся торгово-экономическим актором территориально-экономического про-

странства Северо-Восточной Азии. Для этого необходимо 1) выполнить ана-

лиз содержания и структуры взаимодействиями Дальневосточного федераль-

ного округа с субъектами Северо-Восточной Азии; 2) установить функцио-

нальную упорядоченность формирующихся во времени и пространстве свя-

зей российского Дальнего Востока как регионального субъекта Северо-

Восточной Азии. За базовое основание выделения российского Дальнего Во-

стока как регионального актора Северо-Восточной Азии выбран торгово-

экономический функциональный критерий.  

 

Теоретическое обоснование исследования 

Анализ региона Северо-Восточной Азии как сложной системы невоз-

можен в рамках одной исследовательской парадигмы, необходимо комплек-

сирование теоретического и методологического инструментария различных 

подходов. При исследовании Северо-Восточной Азии и российского Дальне-

го Востока как его субъекта будем придерживаться российской академиче-

ской традиции понимания категории регион и процесса его формирования, 

рассматривая регионализм как процесс макрорегионализации [1, 2], но в тоже 

время будем учитывать и иные трактовки феноменов регион, регионализация, 

регионализм [3, 5, 6]. 

При анализе феномена «регион» используются два базовых подхода: 

регион как самостоятельная территориальная единица, выделяемая на основе 

физико-географических критериев, и регион как аналитический ментальный 

конструкт, конфигурация которого может меняться в зависимости от иссле-
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довательского акцента. Следуя утверждению американского географа Джо 

Энью (J.A. Agnew), считавшим «контрпродуктивным» сведения понимания 

«региона» к какой-то одной составляющей [14], в своих исследованиях будем 

использовать различные подходы к пониманию феномена «регион», анализи-

руя регион и как реальную сущность, и как ментальный конструкт. Анализ 

различных пониманий дефиниции «регион» [3:21−22; 7: 8−11; 10: 32−39] по-

казал, что большая часть исследований склоняется к пониманию «региона» 

как части организованного пространства, не зависимо от таксонометрическо-

го уровня и «сущности конструирующих ее связей» [6]. В своих исследова-

ниях в контексте социального конструктивизма будем рассматривать фено-

мен «регион» как некий аналитический конструкт, как многослойное про-

странство, формируемое социо-экономическими связями и отношениями 

между хозяйствующими субъектами, как систему устойчивых транснацио-

нальных хозяйственных связей, отличающихся регулярностью, устойчиво-

стью и достаточной плотность [4, 9].  

Раскроем понятие «регион» Северо-Восточной Азии с позиции различ-

ных исследовательских подходов. В рамках географического подхода, Севе-

ро-Восточная Азия является субрегионом Азиатско-Тихоокеанского региона, 

занимает площадь порядка 12 млн кв. км и расположена в пределах от 46° до 

20° с. ш. В состав Северо-Восточной Азии входят Япония, Северная и Южная 

Кореи, Монголия, Китай и сибирско-дальневосточная часть России (далее − 

СДЧР).  В рамках цивилизационного подхода, Северо-Восточная Азия не от-

личается однородностью природных, национально-культурных и социально-

исторических условий, что и затрудняет определение границ региона. В рам-

ках географического подхода сибирско-дальневосточная часть России, вхо-

дящая в состав Северо-Восточной Азии, занимает территорию Дальнего Во-

стока России и часть Восточной Сибири. В формально-правовом, админи-

стративно-территориальном аспекте это пространственно совпадает с Даль-

невосточным федеральным округом Российской Федерации (далее − ДФО) и 

составляет 40,6% от территории РФ (площадь – 6,2 млн кв. км, население 7,3 

млн чел).  

СДЧР как региональный субъект должна быть не только географически 

близка к Монголии, Республики Корея, КНДР, КНР, Японии, но и иметь с 

ними функциональную взаимосвязь как полноценный торгово-

экономический актор. «Экономизированное» определение процесса региона-

лизации в трактовке профессора А.Д. Воскресенского как «формирование 

экономических сообществ близкорасположенных государств посредством 

торговых соглашений преференциального типа» [1:39], предполагает наличие 

тесных торгово-экономических связей и отношений между Дальневосточным 

федеральным округом и субъектами Северо-Восточной Азии, что необходи-

мо установить в процессе исследования. Анализ связей российского Дальнего 

Востока с региональными субъектами Северо-Восточной Азии будет выпол-

нен с позиции системности, а именно:  

- с позиции целостности − как целостного комплекса взаимосвязанных 

элементов, состоящих из отдельных подсистем;  
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- с позиции структурированности, акцентируя внимание не столько на 

свойствах отдельных элементов системы, сколько на свойствах структуры, 

способах взаимодействия элементов системы посредством определенных свя-

зей и отношений;  

- с позиции специфичности; 

- с позиции функциональности.  

     Под связью будем понимать любого рода взаимоотношения между 

региональными элементами (взаимные ограничения, взаимозависимость, об-

мен) [8]. Связь рассматриваем как: 

- один из основных системообразующих процессов, ее функциональные 

возможности и потенциал развития, именно связи определяют жизнедеятель-

ность региона как целостной системы; 

- как важнейшую системную характеристику, чем больше  связей имеет 

система или ее подсистемы, тем она сложнее, тем больше возможностей для 

ее высокой организации и развития, тем больше время ее жизнеспособности. 

Бизнес-отношения будем рассматривать как «повторяющиеся и пред-

сказуемые связи между хозяйственными агентами» [8]. 

 

Методологическое обоснование исследований 

Анализ источников показал, что существующие концептуализации и 

классификации связей (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин, В.В. Дру-

жинин, Д.С. Конторов) имеют слишком обобщенный характер и трудны для 

практического применения в рамках проводимых исследований. Для анализа 

структуры взаимодействия российского Дальнего Востока с региональными 

субъектами Северо-Восточной Азии необходимо разработать классификаци-

онную схему. Учитывая многоплановость, многомерность связей между эле-

ментами региональной системы, рассматривать их будем с позиции четырех 

подходов: 

- формального − фиксация наличия и направленности связи; 

- функционального − фиксация наличия функциональности в связях; 

- логического −объяснение природы связей и возможных направлений 

ее развития; 

- содержательного − анализ содержания связей. 

     Опираясь на основные положения теории системного анализа, были 

разработаны классификационные признаки связей применительно к цели 

проводимых исследований (табл. 1). Анализ связей выполнялся на следую-

щих уровнях: 

1) уровень субстационального содержание связи (содержательный под-

ход); 

2) уровень структуры связи (формальный подход); 

3) уровень функционирования связи (функциональный подход); 

4) уровень развития связи (логический подход). 

     В ходе исследования рассматривались как атрибутивные признаки, 

так и признаки, имеющие количественное выражение. Для измерения атрибу-

тированных признаков использовались классификационные шкалы, для ко-
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личественных признаков – абсолютные и интервальные шкалы, шкалы кон-

структов1. 

 
Таблица 1 

Классификационные признаки внешнеторговой связи  

Дальневосточного федерального округа с субъектами Северо-Восточной Азии 

Подход 

Уровень 

анализа  

связи 

Классификация 

связей в системе 
Способ измерения Признаки 

С
о

д
ер

ж
ат

ел
ьн

ы
й

  

У
р

о
в
ен

ь
 с

у
б
ст

ан
ц

и
о

-

н
ал

ь
н

о
го

 с
о

д
ер

ж
ан

и
я
 

материально-

вещественная связь 

 

Классификационные, 

абсолютные, интер-

вальные шкалы, шкалы 

конструктов. 

Объем внешнеторгового 

оборота. 

Качественные и количе-

ственные характеристики 

экспорта, импорта. 

 

Ф
о
р

м
ал

ьн
ы

й
 п

о
д
х
о

д
 

У
р

о
в
ен

ь
 с

тр
у
к
ту

р
ы

 с
в
я
зи

 

1.направленность3 

(Н), балл 

В баллах по шкале 

конструкта 

Односторонняя-

двухсторонняя 

2.плотность, объем 

выраженности связи4 

(V), балл 

В баллах по абсолют-

ной шкале 

0-1балл: низкая плот-

ность связи 

1-2.5 балл: высокая плот-

ность связи 

2.5-5 баллов: очень высо-

кая плотность связи 

Свыше 5 баллов: сверх-

высокая плотность связи 

3.регулярность2 

(Р), балл 

 

В баллах по шкале 

конструкта 

Непрерывная-

дискретная, 

Долговременная  

(более пяти лет) - крат-

ковременная  

(мене пяти лет) 

4.степень открыто-

сти 

 

Величина внешнетор-

говой квоты ВТк, %. 

В баллах по абсолют-

ной шкале 

При уровне  

ВТк = 25-33% (ВТк =2.5-

3.3. балла) 

экономика считается 

открытой 

 

Ф
у

н
к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 п
о
д

-

х
о

д
 

У
р

о
в
ен

ь
 ф

у
н

к
ц

и
о

н
и

р
о

-

в
ан

и
я
 с

в
я
зи

 

Функциональность, 

направленность 

связи 

 

Величина прецедент-

ного объема 

 (Vп = V· Р), где объем 

связи (V) по обобщен-

ным статьям экспор-

та/импорта и ее регу-

лярность (Р) в период 

2010-2020 гг. и выра-

женный в баллах. 

- 

Л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 п

о
д
х
о

д
 

У
р

о
в
ен

ь
 р

аз
в
и

ти
я 

св
я
зи

 

1.Стабильность 
 

Колеблемость5 

связи, выраженная 

через коэффициент 

осцилляции (КR), % 

или в баллах по абсо-

лютной шкале 

 

В теории статистики  

KR<33% (или KR< 3.3. 

баллов) является показа-

телем стабильности, 

низкой колеблемости 

показателей относитель-

но среднего 

2.Вектор Динамики 

развития связи 

(ВД) 

В баллах по интер-

вальной шкале 
См. табл. 2. 

 Абсолютная величина - 
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3.Сбалансированнос

ть связи 

 

баланса внешнеторго-

вого оборота, Бвт, $ млн 

Коэффициент сбалан-

сированности внешне-

торгового оборота, Kсб
7  

Kсб=[-1÷0[ - величина 

экспорта меньше импор-

та и стремиться к нулю 

(Kсб= -1) 

Kсб=0, при равенстве 

величине импорта и 

экспорта 

Kсб=]0÷+1]- величина 

экспорта превышает 

импорт, Kсб=1, если ве-

личина импорта стре-

миться к нулю. 

Коэффициент покры-

тия импорта экспор-

том8 Kп , %, 

или в баллах.  

Доля покрытия импорта 

экспортом. 

10 и более баллов – вы-

сокое покрытие импорта 

экспортом; 

5-10 баллов – среднее 

покрытие импорта экс-

портом; 

Менее 5 баллов – незна-

чительное покрытие 

импорта экспортом.  

Примечания: 1 Под конструктом понимаем понятие, имеющее полюса, противопо-

ложные по смыслу, и ряд промежуточных градаций, отражающих различную степень 

выраженности некоторого качества. 

2Регулярность понимаем, как способность повторяться. В рамках исследования рас-

сматривается хронологический период 2010-2020 (первая половина) г.г. включитель-

но, следовательно, регулярность измеряется в балах от 1 до 11 с шагом 1 балл/год, (Р, 

балл).  

3Направленность рассматриваем одностороннюю и двустороннюю, соответственно 

оцениваем 1 и 2 балла. (Н, балл). 

4 Объем выраженности связи (плотность) – объем внешторгового оборота ДФО 

представлен в процентах от всего товарооборота ДФО, следовательно, объем (плот-

ность) связи будет изменяться от 0 до 10 баллов (100 %). (V, балл).  

5 Под колеблемостью связи понимаем отклонение ежегодного объема внешторгового 

оборота ДФО в период 2010-2020 (первое полугодие) г.г. от среднехронологического 

(KR =R/Xхр. · 100%), изменяющийся от 0 (при отсутствии колеблемости значений 

относительно среднего) и до 100%.  

6 Вектор динамики связи определялся как по направлению (положительная - отрица-

тельная), так и по модулю погодового градиента изменения доли внешнеторгового 

оборота ДФО:  

ВД= N·k, где 

N – частота попадания величины погодового градиента в определенный интервал; 

 k- значение балла данного интервала (табл. 2). 

7 Коэффициент сбалансированности внешнеторговой связи (индекс чистой торговли)  

Kсб = (Э-И)/ (Э+И), изменяется от (-1) до (+1). 

8 Коэффициент покрытия импорта экспортом Kп =Э/И·100%. Так же измеряется в 

баллах, – 100%= 1 баллу. 

Источник: составлено авторами 
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Таблица 2 

Модель − классификации оценки вектора динамики объема  

внешнеторгового оборота 

Баллы 

(k) 

Интервал изменения 

погодового градиента, % 
Признаки связи 

- 6 [-7  ÷ -5[ Отрицательная динамика развития связи 

- 4 [-5 ÷  -3[ Средне отрицательная динамика развития связи 

- 2 [-3 ÷ -1[ Минимальная отрицательная динамика развития связи 

0 [-1 ÷ +1] Стабильное состояние динамики развития связи 

+ 2 [+1 ÷  +3] Минимальная положительная динамика развития связи 

+ 4 ]+3÷   +5] Средне положительная динамика связи 

+ 6 ]+5 ÷  +7] Положительная динамика развития связи 

+ 8 ]+7 ÷  +9] Высокая положительная динамика развития связи 

Источник: составлено авторами 

 

Анализ результатов исследования 

Согласно выше разработанным      классификационным признакам свя-

зей (табл. 1), внешнеэкономическая деятельность Дальневосточного феде-

рального округа может интерпретироваться на уровне субстанционального 

содержания как материально-вещественная связь между сибирско-восточной 

частью России и субъектами Северо-Восточной Азии.  

Анализ структуры внешнеторговой связи Дальневосточного федераль-

ного округа   с субъектами Северо-Восточной Азии. Остановимся более де-

тально на структуре связи, во многом определяющей специфические свойства 

региональной системы   Северо-Восточной Азии в целом и сибирско-

дальневосточной части России как регионального субъекта. В качестве ис-

ходных параметров анализа структуры внешнеторговой связи использованы 

показатели внешнеторгового оборота Дальневосточного федерального округа 

в период 2010−2020 (первое полугодие) гг. (рис. 1) и показатели валового ре-

гионального продукта ДФО за период 2010−2018 гг. (табл. 3).   

 
Таблица 3 

Показатели валового регионального продукта и внешнеторгового оборота  

Дальневосточного федерального округа за период с 2010 по2018 гг. 
Наименование / 

год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВРП ДФО 2411 2890 3091 3240 3635 4034 4184 4364 5204 

ВТО ДФО 1085 1088 1080 1280 1533 1616.5 1488.4 1596 2311.5 

ВТО с Респ. Корея 186 313.6 300 320 398 390.4 335.5 392 649.9 

ВТО с КНР 217 272 297 352 390 390.4 366 436.8 650 

ВТО с Японией 217 249.6 252 349 398 439.2 317.2 302.4 442.2 

Источник: составлено авторами на основе [12] 
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Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Дальневосточного федерального округа  

в процентном соотношении от общего объема 

Источник: составлено авторами на основе [12] 

 

Для сравнения рядов динамики моментных показателей объема внеш-

неторгового оборота ДФО за последние десять лет рассчитаны хронологиче-

ские показатели для каждого субъекта, как  

Ххр = (1/2Х1+Х2...+Хn-1+1/2Хn)/ n-1, (%, от общего объема). 

 
Таблица 4 

Динамика внешнеторговой квоты Дальневосточного федерального округа, % 
Наименование / год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Хср 

ВТ квота ДФО 45 38 35 40 42 40 36 37 44 39.7 

ВТ квота с Респ. Корея 7.7 10.9 9.7 9.9 11 9.7 8 9 12.5 9.8 

ВТ квота с КНР 9 9.4 9.6 10.9 10.2 9.7 8.7 10 12.5 10 

ВТ квота с Японией 9 8.8 8.1 10.8 11 10.9 7.6 6.9 8.5 9.1 

Источник: составлено авторами на основе [12] 
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Таблица 5 

Структуры внешнеторговой связи Дальневосточного федерального округа  

с субъектами Северо-Восточной Азии 

Страна 
Регулярность 

(Р), балл 

Направленность 

(Н), балл 

Объем 

связи 

(V), балл 

Степень открытости связи 

 

Внешнеторго-

вая квота с 

субъектами 

СВА ВТк, % 

Внешнеторго-

вая квота 

ДФО, 

ВТк, % 

КНР 10 2 2.8 10.0 

 

39.7 

Республика 

Корея 
10 2 2.6 9.8 

Япония 10 2 2.4 9.1 

Как видно из табл. 3, внешнеторговая деятельность Дальневосточного 

федерального округа в основном реализуется с тремя странами – КНР, Япо-

ния и Республика Корея, на долю которых приходится порядка 75% всего 

внешнеторгового оборота. Объем внешнеторгового оборота ДФО с каждой из 

стран практически сопоставим, и изменяется в интервале от 2 до 3 баллов, 

что свидетельствует о высокой плотности связи (табл. 5). За последние 10 лет 

двусторонняя (что подтверждается анализом структуры экспорта и импорта 

ДФО (табл. 5), связь ДФО с вышеперечисленными субъектами СВА характе-

ризуется регулярностью, постоянством, непрерывностью и может считаться 

долговременной. Критерием международной открытости экономики является 

показатель внешнеторговой квоты (см. таблицу 4), который имеет довольно 

высокое значение (порядка 40%). Степень открытости дальневосточной эко-

номики с КНР, Республикой Кореей и Японией практически одинакова, сум-

марно внешнеторговая квота с этими странами составляет большую часть 

всей внешнеторговой квоты ДФО. 

Анализ развития внешнеторговой связи Дальневосточного федерально-

го округа с субъектами Северо-Восточной Азии. Уровень выполненных ис-

следований не позволяет говорить о развитии внешнеторговой связи ДФО, 

предполагающем переход на новый качественный уровень. На данном этапе 

анализа мы будем оценивать развитие связи только на уровне ее динамики, 

стабильности и сбалансированности. 

Для оценки степени стабильности/колеблемости показателя объема 

внешнеторгового оборота ДФО был рассчитан коэффициент осцилляции (KR 

=R/Xхр. · 100%), изменяющийся от 0 (при отсутствии колеблемости значений 

относительно среднего) и до 100%. В теории статистики KR <33% является 

показателем стабильности, низкой колеблемости показателей относительно 

среднего. Показатель колеблемости внешнеторговой связи для трех стран 

практически сопоставим, и изменяется от 33 до 37 %, что говорит о достаточ-

но хорошей стабильности связи (табл. 6). 
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Таблица 6 

Структуры внешнеторговой связи Дальневосточного федерального округа  

с субъектами Северо-Восточной Азии 

Страна 

Стабильность 

связи (КR), % 

 

Вектор  

динамики  

развития 

связи 

(ВД) 

Сбалансированность внешнеторговой связи 

Баланс ВТ, 

Бвт, $, млн 

Коэффициент 

сбалансиро-

ванности 

связи, Kсб 

Коэффициент 

покрытия им-

порта экспор-

том, 

Kп, % 

КНР 37 + 8 + 1 295 0.28 176 

Республика 

Корея 
33 + 2 + 3 242 0.83 1 099 

Япония 34 - 2 + 2 007 0.66 494 

Источник: составлено авторами 
 

Несмотря на то, что размах вариации объема внешнеторгового оборота 

ДФО для Республики Корея и КНР практически сопоставим (10,1 и 10,6 соответ-

ственно), вектор динамики развития внешнеторгового оборота значительно раз-

нится и по модулю, и по направлению (табл. 7). Наилучшую динамику развития 

имеет внешнеторговая связь ДФО с Китаем (табл. 6). 

 
Таблица 7 

Вектор динамики связи внешнеторгового оборота ДФО  

в период с 2010 по первое полугодие 2020 гг. 

Страна 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2010 

КНР 

↓ 

2.1
* 

 

↑ 

2.8 

↑ 

0.4 

↓ 

1.7 

↓ 

2.0 

↑ 

1.0 

↑ 

3.6 

↓ 

2.3 

↑ 

0.1 

↑ 

4.3 

Республика 
Корея 

↑ 

4.6 

↓ 

0.3 

↓ 

3.5 

↑ 

1.6 

↓ 

2.1 

↓ 

1.5 

↑ 

2.3 

 

↑ 

3.3 

↓ 

1.0 

↓ 

1.1 

Япония 
↑ 

1.3 

↓ 

3.1 

↓ 

0.7 

↑ 

1.8 

↑ 

3.2 

↑ 

6.5 

↓ 

3.5 

↓ 

5.9 

↑ 

1.6 

↓ 

3.8 

Примечание: * - модуль погодового градиента изменения доли внешнеторгового оборота 

ДФО (%); Хi+1 - Хi. 

Источник: составлено авторами 
 

Фундаментальным свойством системы является устойчивость, которая 

применительно к таким сложным, открытым, саморазвивающимся системам 

как «Регион» определяется активными формами: надежностью, живучестью, 

адаптируемостью. В рамках выполненных исследований нам удалось   на 

уровне одной связи рассмотреть лишь самую простую форму устойчивости - 

сбалансированность, под которой понимается уравновешенность между экс-

портом и импортом. Внешнеторговая деятельность ДФО имеет положитель-

ный баланс, самый высокий коэффициент покрытия импорта экспортом име-

ет внешнеторговая связь с Республикой Кореей (табл. 6).    

Анализ функционирования внешнеторговой связи Дальневосточного 

федерального округа с субъектами Северо-Восточной Азии. По данным 

Дальневосточного таможенного управления порядка 75% экспорта Дальнево-

сточного федерального округа приходится на КНР, Японию и Республику 

Корея (табл. 8). Для количественной оценки динамики экспорта ДЭР был ис-
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пользован параметр прецедентного объема (Vп = V· Р), отражающего объем 

связи (V) по обобщенным группам (статьям) экспорта и ее регулярность (Р) в 

период с 2010 по 2020 гг., выраженный в баллах. Товарная структура экспор-

та хронологически выдержана и более половины экспорта приходится на 

«продовольственные и сырьевые товары», основные статьи которого пред-

ставлены на рис. 2.  Не сырьевой экспорт эпизодичен и составляет незначи-

тельную долю в общей структуре экспорта ДФО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные статьи экспорта Дальневосточного федерального округа, выражен-

ные в баллах прецедентого объема для КНР, Японии, Республики Корея 

Примечание: 1 − нефть сырая; 2 − газы нефтяные, углеводороды газообразные;  

3 − уголь каменный и твердое топливо из него; 4 − рыба мороженая, ракообразные;  

5 − нефть и нефтепродукты (кроме сырья); 6 − лесоматериалы; 7 – вертолеты, 

самолеты; 8 – буксиры и суда-толкачи 

Источник: составлено авторами  

 

Таблица 8  

Динамика объема экспорта ДФО, % от стоимости экспорта 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

(первое 

полуг.) 

КНР 16.6 16.5 19.8 19.4 19.1 18.8 21.8 24.6 25.8 24.4 26.6 

Республика 

Корея 
30.5 33.6 32.3 30.1 32.0 28.8 26.2 27.6 32.5 32.7 31.7 

Япония 33.3 27.2 28.8 32.6 29.7 31.7 25.7 21.7 21.7 21.1 22.3 

Прочие  

страны,  

не входящие  

в регион СВА 

19.6 22.7 19.1 17.9 19.2 20.7 26.3 26.1 20 21.8 19.4 

Источник: составлено авторами 
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Таблица 9  

Основные статьи экспорта ДФО 
Основыне статьи 

экспорта 
Страна Объем, $ млн. 

Удельный вес в структуре  

экспорта ДФО, % 

 

нефть сырая и 

нефтепродукты сы-

рые 

Республика 

Корея 
2 211,7 

2 267,8 

19,7 

33,07 
КНР 55, 147 4,9 

Япония 0,953 8,47 

газы нефтяные и 

углеводородные 

газообразные  

продукты 

Республика 

Корея 
381,69 

1 521,26 

3,39 

13.52 

Япония 1 139,57 10,13 

рыба мороженая, 

ракообразные 

Республика 

Корея 
0,310 

0,987 
2,76 

8,76 

КНР 0,677 6,0 

уголь каменный и 

твердое топливо из 

него 

КНР 25,176 
25,337 

2,24 
3,67 

Япония 0,161 1,43 

Источник: составлено авторами по данным ДВ таможенного управления на первое 

полугодие 2020 г. 
 

Таблица 10  

Динамика объема импорта ДФО 
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

КНР 51.4 46.7 46.3 41.7 45.1 42.6 39.4 42.8 53.5 47.9 47 

Корея 11.6 14.4 17.9 21.1 10.6 7.6 11 15.4 9.0 8.4 9 

Япония 10.0 9.9 9.4 14.1 16.9 12.2 7.3 9.3 7.9 14.8 14 

прочие 27 29 26.4 23.1 27.4 37.6 40.3 32.5 29.6 28.9 30 

Источник: составлено авторами 
 

Таблица 11  

Основные статьи импорта ДФО 

Основные статьи импорта Страна Объем, $ млн. 

Удельный вес в 

структуре импорта 

ДФО, % 

части и оборудование автомобилей 

8701-8705 
Япония 242,745 6,7 

вычислительные машины и их 

блоки 
КНР 163,402 4,5 

бульдозеры, экскаваторы и т.д. 
КНР 5,871 

29,567 
1,6 

2,25 
Республика Корея 23,696 0,65 

суда круизные, паромы, грузовые и 

др. 
Республика Корея 66,868 1,85 

двигатели внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием 
Япония 42,239 1,2 

нефтепродукты кроме сырых Республика Корея 19,801 0,55 

Источник: составлено авторами по данным ДВ таможенного управления на первое 

полугодие 2020 г 
 

Заключение 

Для обоснования региональной субъектности сибирско-

дальневосточной части России в региональной структуре Северо-Восточной 

Азии, для определения его предметно-пространственных границ использован 

системный подход.  С позиции целостности сибирско-дальневосточная часть 

Северо-Восточной Азии связана со следующими региональными субъектами: 

Китайской Народной Республикой, республикой Корея и Японией прочной 
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(объемной), регулярной, стабильной двусторонней внешнеторговой связью. С 

позиции структурированности эта связь по типу проявления - смешанная: 

детермированная и вероятностная (гибкая связь); по типу композиционной 

структуры – координационная: связь равноправных партнеров.  С позиции 

специфичности внешнеторговая деятельность сибирско-дальневосточной ча-

сти России в подавляющей степени сосредоточена на ведущих экономиках 

Северо-Восточной Азии (более 70% от общего объема внешней торговли) и 

обособлена от других стран. С позиции функциональности региональная 

субъектная идентичность сибирско-дальневосточной части России - экспорт-

но-ресурсная, на долю которой приходится более 60% от всего экспорта. 

Внешнеторговая деятельность ДФО имеет положительный баланс, самый вы-

сокий коэффициент покрытия импорта экспортом внешнеторговой связи с 

Республикой Кореей (рис.3). 

Рис. 3. Структурно-пространственная схема внешнеторговых связей Дальневосточ-

ного федерального округа с субъектами Северо-восточной Азии 

Источник: составлено авторами  

 

Для комплексной оценки возможностей дальнейшего развития внешне-

торговой  связи Дальневосточного федерального округа со странами Севе-

ро-Восточной Азии выполнен SWOT-анализ, результаты которого представ-

лены на рис. 4. 
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Сильные стороны связи 

 

1. Высокая хронологическая стабильность связи 

2. Положительный баланс внешнеторгового оборота с высоким 

покрытием импорта 

3. Высокий коэффициент сбалансированности связи 

4. Высокая плотность, долговременность, 

регулярность, двусторонность, непрерывность связи 

5. защита внутреннего российского рынка от внешнеэкономиче-

ской экспансии бизнеса СВА 

6. Географическая близость 

7. Открытость национальных экономик СВА (в том числе ДФО) 

 

Слабые стороны связи 

 

1. Явно выраженная ресурсная ориентированность экспорта ДФО 

2. Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры 

3.  Экспортноориентированная политика ведущих экономик СВА 

Возможности развития связи 

 

1. Положительная динамика развития 

2. Ресурсная и технологическая взаимодополняемость 

3. Возможность расширения рынков сбыта 

4. Интенсивное развитие экономик СВА в условиях ограниченной 

емкости внутреннего рынка и нехватки природных ресурсов 

 

 

Угрозы развития связи 

 

1. Нерешенность исторических проблем и территориальные притя-

зания [13] 

2. Технонационализм, борьба за технологическое лидерство веду-

щих экономик СВА. 

 

Рис. 4. SWOT-анализ внешнеторговой связи Дальневосточного федерального округа 

с субъектами Северо-Восточной Азии 

Источник: составлено авторами  

 

Опираясь на модель региональной консолидации профессора А.Д. Вос-

кресенского, выделим основные факторы территориально-экономической 

интеграции в рамках регионального пространства [1]: 

- фактор географической близости; 

- фактор экономической «взаимодополняемости, когда комплементар-

ная взаимозависимость в целом превышает конфликтную» [1]; 

- фактор интеграции экономических процессов, при которой доля това-

рооборота с региональным субъектом приближается к половине от общетор-

гового оборота.  

Помимо объективного фактора географической близости, Дальнево-

сточный федеральный округ-сибирско-дальневосточная часть России имеет 

региональную экономическую «комплементарную взаимодополняемость», 

что эмпирически подтверждено наличием прочных хронологически выдер-

жанных торгово-экономических связей с тремя основными субъектами Севе-

ро-Восточной Азии, на долю которых приходится более половины общетор-

гового оборота.    

Учитывая упорядоченность и функциональность внешнеторговой дея-

тельности Дальневосточного федерального округа, можно говорить не только 

о целостности, но и о структурности, функциональности взаимоотношений 

ДФО с региональными субъектами, что с позиции системности позволяет 

рассматривать сибирско-дальневосточную часть России (ДФО) как регио-

нальный субъект Северо-Восточной Азии, как региональный торгово-

экономический актор Северо-Восточной Азии. 
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Аннотация 
Настоящая работа представляет собой третью часть 

цикла из пяти статей, посвященных обзору существующих 

моделей, методов и взглядов на эффекты воздействия эко-

номического института рекламы на рынок на всех возмож-

ных уровнях. В ней рассмотрен промежуточный уровень 

влияния рекламы, связанный с особенностями рекламных 

стратегий отдельных фирм. Согласно приводимой в насто-

ящем цикле статей классификации, эти эффекты отно-

сятся к классу индивидуальных вторичных эффектов. От-

мечаются особенности кратко- и долгосрочных рекламных 

стратегий фирм, а также вневременные особенности по-

ведения фирм. Показано, что классификация вторичных 

эффектов индивидуального уровня определяется свой-

ствами преобладающих первичных эффектов, в зависимо-

сти от которых оптимальный вид индивидуального поведе-

ния фирмы может быть описан с помощью либо стан-

дартной задачи производителя, дополненного рекламными 

инструментами, либо одной из классических моделей ре-

кламной динамики (Видаля-Вольфа, Сетхи, Нерлова-Эр-

роу). 

 

Modelling Economic Impact of Advertising: Primary Effects 

 

Sergey Vartanov 
 

Аbstract  

This work is the third part of a series of five articles devoted to a 

review of existing models, methods and views on the effects of the 

economic institution of advertising on the market at all possible lev-

els.  It examines the intermediate level of advertising influence asso-

ciated with the characteristics of the advertising strategies of individ-

ual firms.  According to the classification presented in this series of 

articles, these effects belong to the class of individual secondary ef-

fects.  The features of short- and long-term advertising strategies of 

firms, as well as timeless features of firms' behavior are noted.  It is 

shown that the classification of secondary effects of an individual 

level is determined by the properties of the prevailing primary effects, 

depending on which the optimal type of individual behavior of a firm 

can be described using either a standard manufacturer's problem 

supplemented with advertising tools, or one of the classic models of 

advertising dynamics (Vidal-Wolf, Sethi  , Nerlova-Arrow). 
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Введение. Три уровня рекламных эффектов 

По своей природе реклама является неотъемлемой частью любой современ-

ной экономики. Рекламный контент проникает в жизнь потребителей со всех сто-

рон – из телевизора, радио, прессы, из Интернета, с наружных носителей вроде 

рекламных щитов. Влияние рекламы на рынок связано напрямую с потребите-

лями и особенностями их индивидуального выбора под ее воздействием. В то же 

время, на поведение производителей реклама также оказывает заметное влияние, 

однако совершенно иной природы – для них она является одной из компонент их 

рыночной стратегии. Несмотря на то, что основные механизмы воздействия ре-

кламы на принятие экономических решений отдельными индивидами в современ-

ной экономической теории рекламы толкуются по-разному, все взгляды на них 

сходятся в одном: потребитель является объектом такого воздействия, а субъек-

том (источником) воздействия являются фирмы-производители. Таким образом, 

очевидным является разделение на два уровня эффектов воздействия рекламы на 

рынок в целом. Первый уровень (первичные эффекты) – непосредственное воз-

действие рекламы на потребителя, в результате которого он меняет свое поведе-

ние. Вторичные эффекты касаются изменения поведения производителей, связан-

ного с появлением дополнительного класса стратегических инструментов в их ру-

ках – помимо классического управления ценой и характеристиками производи-

мого товара. Ко вторичным эффектам относятся все связанные с поведением 

фирм эффекты – изменение цен, объемов продаж, свойств рыночного равновесия 

(потери и рост благосостояния, например). В то же время существует и третий 

уровень воздействия рекламы и связан он с изменением структуры рынка и взаи-

модействия субъектов его в целом. Третичные эффекты обуславливаются уже не 

особенностями рекламы конкретных товаров и связанными с ней стратегиями 

фирм, но существованием рекламы как экономического института. Так, третич-

ными эффектами рекламы является, например, превращение рекламы из инстру-

мента в товар и связанное с этим появление рекламного рынка. Другой пример 

третичного эффекта – формирование маркетинговых каналов – производствен-

ных цепочек, включающих в себя не только производителя, но и ритейлера, каж-

дый из которых занимается рекламой одного и того же товара. Возможные меха-

низмы координации рекламных стратегий и тех и других представляют собой 

одну из задач исследования третичных эффектов рекламы. Другой тип таких за-

дач связан с исследованием поведения и взаимодействия с потребителями-ауди-

торией и фирмами-рекламодателями фирм-посредников, занимающихся разме-

щением рекламы – как сейлс-хаусов, так и медиакомпаний – и представляет собой 

одну из актуальнейших задач теоретической медиаэкономики. Таким образом, в 

качестве третичных эффектов рекламы выступают не только внутриотраслевые 

эффекты, оказываемые рекламой на производителей и связанных с ними посред-

ников, но и межотраслевые эффекты, связывающие «через рекламу» отрасль ме-

диа и производственные отрасли. 

Настоящая работа является третьей в цикле из четырех статей, посвящен-

ных обзору и анализу эффектов рекламы на всех описанных уровнях, и посвящена 

всестороннему рассмотрению вторичных эффектов рекламы и существующих в 

экономической науке взглядов на них и способов их моделирования. Статья имеет 

следующую структуру. 

 

Общее описание подходов к исследованию вторичных эффектов 

При обсуждении первичных эффектов рекламного воздействия «фокус» ис-

следования был зафиксирован на изменении поведения потребителя. Основным 

вопросом, на который искался ответ, был «Как реклама изменяет поведение 
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потребителя?». Однако при описании и анализе всех воздействующих на потре-

бителя рекламных эффектов, как правило, «выводился за скобки» тот факт, что 

интенсивность и способ проведения рекламной кампании, вообще говоря, есть 

результат стратегического поведения фирмы, выпускающей (и/или продающей) 

соответствующий товар. Так как реклама оказывает существенное влияние на по-

ведение потребителя, почти любому производителю приходится осуществлять 

связанные с ней затраты (например, на рекламные кампании в СМИ), чтобы «про-

двигать» свой товар. Однако эти затраты, как и другие, сдерживаются бюджет-

ными ограничениями. Таким образом, для производителя оптимальные затраты 

на рекламу должны быть решениями оптимизационной задачи максимизации об-

щей прибыли за счет повышения объема продаж. Так как в реальности воздей-

ствие рекламы обычно меняется с течением времени, возникает важный вопрос 

для исследования: как фирма должна распределять свои (ограниченные, вообще 

говоря) затраты во времени, чтобы увеличить продажи или максимизировать ито-

говую прибыль? Чтобы решить подобную задачу, необходимо, в первую очередь, 

использовать адекватную модель воздействия рекламы на потребителей, чтобы 

описать изменение уровня продаж по сравнению с «безрекламным» случаем.  

В основе подобных моделей всегда лежат первичные эффекты, оказывае-

мые рекламой на потребителей. Отталкиваясь от этих эффектов, можно опреде-

лить, какими свойствами обладает функция спроса в предположении, что потре-

бители принимают решение под их воздействием. После того, как задается зави-

симость совокупного спроса потребителей от рекламной стратегии фирм-произ-

водителей, дальнейшее построение модели рынка производится с помощью при-

вычного математического аппарата микроэкономики. Эта модель исследуется для 

поиска оптимальных стратегий фирм, причем критерии оптимальности могут 

быть различными и зависят от особенностей поведения фирм. Традиционно рас-

сматриваются два критерия – прибыль фирмы (чистая или приведенная) и объем 

продаж товара. Стратегии фирм определяются как комбинация рекламной и ры-

ночной компонент, а в качестве решения выступают различные концепции – мак-

симизирующая целевую функцию стратегия, равновесия различных типов, Па-

рето-эффективные ситуации и тому подобные. Основная схема исследования вто-

ричных эффектов, таким образом, приобретает следующий вид (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема исследования вторичных эффектов 

Источник: составлено автором 

 

Иными словами, вторичные эффекты рекламного воздействия зависят от 

четырех факторов: первичные эффекты, цели фирм-участников рынка, структура 

рынка, особенности рыночного равновесия. Три последних фактора фактически 

определяют и вид экономико-математической модели, описывающей исследуе-

мое рыночное взаимодействие. Таким образом, любой вторичный эффект опреде-

ляется, с одной стороны, первичными эффектами, действующими на потребителя, 

с другой стороны, моделью рыночного взаимодействия на конкретном исследуе-
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В большинстве существующих работ по анализу рекламного поведения 

фирм потребители предполагаются пассивными: их поведение полностью опре-

деляется первичными эффектами от рекламы и рыночными стратегиями фирм. 

Как правило, все их поведение описывается с помощью репрезентативных потре-

бителей, каждый из которых описывает одну конкретную группу потребителей. 

Большая часть литературы, связанной с эмпирическими исследованиями рынков, 

также отвечает не на вопрос «как реклама влияет на индивидуальный выбор по-

требителей», а на вопрос «насколько реклама изменяет спрос на товар» 

(Schmalensee, 1972; Roberts and Samuelson, 1988; Guadagni and Little, 1983; Erdem 

and Keane, 1996). При этом в большинстве работ потребители вообще «выводятся 

за скобки» исследования, а их поведение на рынке описывается только совокуп-

ной функцией спроса либо функцией продаж, зависящими от рекламных вложе-

ний производителей. При подобном описании потребителей практически игнори-

руется схема принятия ими решения, и исповедуемый автором взгляд на основ-

ные механизмы воздействия рекламы на потребителя (информирующий, убежда-

ющий или комплементарный) находят свое отражение лишь в принципе форми-

рования спроса, а конкретно – в свойствах зависимости функции спроса или объ-

ема совокупных продаж от «рекламной» компоненты стратегии фирмы. В боль-

шинстве работ по анализу вторичных эффектов рекламного воздействия поведе-

ние потребителей приято задавать агрегированно, и особенности принятия ими 

индивидуальных решений фактически полностью «зашиты» в функцию спроса 

либо объема продаж, для которых рекламные стратегии фирм-участников рынка 

являются аргументами. Таким образом, механизм влияния рекламы на потреби-

теля, как правило, не детализируется, а сами потребители представляют собой не-

кое подобие «черного ящика», получающего «на вход» параметры товаров и ре-

кламное воздействие, и выдающего «на выход» объем продаж или спрос. Таким 

образом, для моделей вторичного воздействия рекламы весь уровень классифика-

ции, связанный с особенностями механизма влияния рекламы на задачу потреби-

теля и ее преимущественным направлением действия (информирующее, убежда-

ющее или комплементарное) сводится лишь к свойствам функции спроса, а точ-

нее, к функции реакции на воздействие рекламы. Само по себе действие рекламы, 

как правило, предполагается носящим комбинированный характер – частично ин-

формативный, частично убеждающий – если в самой постановки модели явно не 

указывается, какие именно эффекты предполагается исследовать. Например, в ра-

боте Гроссмана и Шапиро (Grossmann, Shapiro, 1984) анализируются рынки несо-

вершенной конкуренции при возможности только информативной рекламы – ре-

кламные сообщения имеют четкую структуру, содержащую только правдивую 

информацию о потребительских характеристиках товара. В большинстве же про-

чих работ изучается некая «обобщенная» реклама, которая изменяет агрегирован-

ный спрос потребителей, но при этом ее действие обладает чертами всех трех ос-

новных механизмов воздействия.  

Многие исследователи предпочитают фокусироваться на математическом 

анализе моделей рынков с рекламой, описывая их формально или вообще ссыла-

ясь на формулировку одной из базовых моделей. На самом деле, существует очень 

ограниченное количество таких базовых моделей, и практически любая изучае-

мая в литературе модель рынка по факту является частным случаем или модифи-

кацией одной из них. Каждая из базовых моделей основана на определенных 

предпосылках относительно поведения потребителей под воздействием рекламы 

– то есть на том, какой из первичных эффектов рекламного воздействия предпо-

лагается основным. Так, модели Видаля-Вольфа можно интерпретировать как ос-

нованные преимущественно на краткосрочном убеждающем воздействии 
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рекламы – так как воздействие рекламы в нем предполагается моментальным и 

хранящимся в памяти потребителя не слишком долгое время. Это соответствует 

обсуждавшимся в предыдущей главе краткосрочным эффектам убеждающей ре-

кламы как продуктам мгновенного эмоционального решения. А вот модели Нер-

лова-Эрроу характеризуются в большей степени долгосрочным воздействием на 

потребителя, в основе которого лежит эффект престижа. Концепция гудвилла, ле-

жащая в основе всех таких моделей, показывающая накопленное за все время по-

требления товара и контактов с рекламой желание потребителя купить 

(willingness-to-pay), довольно точно соотносится с идеей о престиже потребления 

товара, как новой потребительской характеристики. Более того, сам по себе запас 

гудвилла товара можно рассматривать как меру его престижности – хотя бы в 

первом приближении. 

Как и в случае первичных эффектов, принципиальную важность для мате-

матических моделей вторичных эффектов рекламы несут временные рамки их 

действия. Способность потребителей запоминать информацию о товаре стано-

вится одной из основ классификации таких моделей. Дело в том, что рынки с по-

требителями, не способными запоминать прошлые рекламные сообщения или 

свойства товара, потребленного ранее, могут быть описаны моделями рыночной 

конкуренции, сводящимися, как правило, к играм в нормальной форме с фир-

мами-производителями в качестве игроков. В то же время, для описания рынков, 

где потребители способны накапливать опыт потребления – как товаров, так и 

рекламы – потребуются уже модели, «протяженные во времени». В основном в 

качестве математического аппарата анализа таких моделей используются диффе-

ренциальные игры, где в качестве решения выступают различные варианты дина-

мического равновесия – как правило, это равновесие Нэша с обратной связью или 

без нее. 

В рамках первого направления предполагается, что все потребители не 

имеют памяти и при покупке ориентируются только на рекламу, сделанную в те-

кущем временном интервале. Такое направление можно условно считать «стати-

ческим», потому что в таких моделях фирмы-игроки принимают решения, затра-

гивающие только один период. Так как решения, принятые фирмами в прошлом, 

не играют для потребителей роли, основные параметры моделей – спрос, прибыль 

фирм, структура рынка – фиксированы и не зависят от времени. В работах второго 

направления предполагается, что потребители способны накапливать опыт по-

требления – как товара, так и рекламной информации. Модели, изучаемые в ра-

ботах этого направления, основаны уже на динамических моделях теории опти-

мизации (для монопольных рынков) и теории игр (для рынков с количеством 

фирм более двух). В таких моделях рекламные стратегии, применявшиеся фир-

мами в более ранних периодах, оказывают влияние на потребительское поведение 

в последующем – так как потребители помнят, вообще говоря, не только всю ре-

кламу, с которой контактировали, но и всю историю рыночного поведения фирм. 

При этом особенности накопления потребителями опыта и его влияния на буду-

щий спрос существенно отличаются для различных постановок задачи.  

Для каждого класса моделей можно описать базовые принципы и реклам-

ные эффекты, на которых базируется их математическая формализация. Модели 

рынков с рекламой основываются на классических микроэкономических моделях 

рынка. Рекламное воздействие дает производителям возможность воздействовать 

на спрос потребителей, безотносительно того, какой характер оно носит. Так, ин-

формативное воздействие изменяет (расширяет) у потребителя множество допу-

стимых альтернатив, что может привести к изменению и бюджетного множества 

и, как следствие, изменению решения задачи потребителя и, соответственно, 
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функции его спроса (информирующий эффект). Неинформативное рекламное 

воздействие изменяет предпочтения потребителя (например, эффект престижа), 

тем или иным способом повышая для него привлекательность рекламируемого 

товара, что также ведет к изменению вида задачи потребителя и, в конечном 

счете, функции спроса. Таким образом, вне зависимости от особенностей реклам-

ного воздействия и от того, какой первичный эффект предполагается основным, 

спрос каждого потребителя является функцией от рекламных стратегий фирм. 

Кроме того, предполагается, что каждый потребитель является ценополучателем, 

а поведение потребителей в целом описывается с помощью совокупной функции 

спроса. 

 

Математический аппарат исследования  

вторичных эффектов рекламы  

С точки зрения построения математических моделей рынков влияние ре-

кламы описывается за счет появления новой переменной (группы переменных), 

от которых зависит функция спроса, что согласуется со всеми первичным эффек-

тами рекламы. Спрос на товар отдельно взятой фирмы имеет вид 𝐷(𝐩, 𝐀), где обо-

значения имеют прежний смысл: 𝐩 – вектор цен на товары, 𝐀− вектор рекламных 

стратегий фирм. Для базовых первичных эффектов можно определить, как их вли-

яние отражается на «структуре» функции спроса. Убеждающие, но не комплемен-

тарные эффекты не добавляют новых характеристик товаров, от которых бы за-

висела полезность, но изменяют характер зависимости полезности от существую-

щих характеристик. В самом простом случае (когда полезность потребителя зави-

сит только от объемов потребляемых товаров) подобное влияние можно описать, 

например, через изменение резервной цены. В случае линейности «нереклам-

ного» спроса репрезентативного потребителя (𝐷(𝑝) = 𝛼 − 𝛽𝑝) оно описывается 

крайне просто: рекламное воздействие увеличивает показатель  𝛼 – то есть экви-

валентно прибавлению к исходной функции спроса неотрицательной величины 

ℎ1(𝑎), зависящей лишь от рекламной стратегии фирмы, но не от цены. В то же 

время, информирующие эффекты не влияют на структуру предпочтений потреби-

телей, однако могут увеличивать совокупный спрос за счет увеличения их числа. 

Это может быть учтено, например, за счет домножения функции совокупного 

спроса на большую единицы величину (рекламный мультипликатор) ℎ2(𝑎).  
Поведение фирм на рынке описывается, в первую очередь, рекламной стра-

тегией. В простейших моделях в качестве таковой обычно рассматривается уро-

вень затрат на рекламу или интенсивность рекламного воздействия, в случае ди-

намического рынка речь идет о зависящей от времени функции управления, опи-

сывающий временной план подобных затрат (т.е. 𝐴𝑖 = 𝐴𝑖(𝑡) выступает в роли пе-

ременной управления, а объем продаж/спрос – в роли фазовой переменной). Даль-

нейшее усложнение моделей может происходить по двум направлениям, соответ-

ствующим расширению возможностей фирм. Во-первых, ряд моделей предпола-

гает, что рекламная стратегия фирм представляет собой не просто совокупный 

объем затрат на рекламу, но вектор, характеризующий затраты на рекламу разных 

видов и типов. Во-вторых, стратегия фирмы помимо рекламы может включать в 

себя классические рыночные компоненты – как правило, это цена. В моделях рын-

ков с рекламой традиционно предполагается, что помимо рекламной, фирмы 

сталкиваются с ценовой конкуренцией (а не с объемной). В частности, если за-

фиксировать рекламные стратегии всех фирм (то есть исключить возможность 

управлять рекламой), то, согласно стандартному подходу к анализу рынков с ре-

кламой, базовой моделью для описания рынка будет модель ценовой конкурен-

ции с дифференциацией товара (вертикальной, горизонтальной либо с 
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комбинацией этих двух вариантов). Если на рынке присутствует всего лишь одна 

фирма, то базовой моделью является классическая модель монополии, если фирм 

несколько – то речь идет о модели олигополии в условиях ценовой конкуренции 

с дифференциацией товара. В отличие от широко изучаемой в литературе модели 

монополистической конкуренции, где товар так же дифференцирован, в качестве 

рыночной стратегии предприятий рассматривается цена, а не объем производи-

мого товара. 

Общим подходом при построении моделей рынков с рекламой является то, 

как формируется выигрыш фирм. В его качестве обычно берется прибыль – то 

есть цена товара, умноженная на объем проданного товара, минус издержки на 

производство и рекламные затраты. В зависимости от того, предполагается ли 

наличие памяти у потребителей и является ли рынок статическим или динамиче-

ским, в качестве целевой функции фирм выступает либо сама по себе, либо же ее 

интеграл по всему интервалу планирования. В общем виде для статического 

рынка она будет иметь вид: 

𝜋𝑖(𝐩;𝐀; 𝑍) = 𝑝𝑖 ⋅ 𝐷𝑖(𝐩;𝐀; 𝑍) − 𝑐𝑖(𝐷𝑖(𝐩;𝐀; 𝑍)) − 𝜙𝑖(𝐴𝑖) 

где 𝐩 = (𝑝𝑖 , 𝑝−𝑖) – вектор цен на все товары, 𝐀 = (𝐴𝑖, 𝐴−𝑖) – совокупность реклам-

ных стратегий всех фирм, 𝑐𝑖(⋅) - функция полных затрат фирмы 𝑖, 𝜙𝑖(⋅) - функция 

рекламных затрат в зависимости от выбранной стратегии 𝐴𝑖 (так, если в качестве 

стратегии выступает объем расходов на рекламу, то 𝜙𝑖(𝑥) ≡ 𝑥).  

В случае динамического рынка каждая фирма максимизирует интеграль-

ный функционал вида 

𝐽𝑖(𝐩(⋅), 𝐀(⋅)) = ∫ {𝑝𝑖(𝑡) ⋅ 𝑆𝑖(𝑡) − 𝑐𝑖(𝑆𝑖(𝑡)) − 𝜙𝑖(𝐴𝑖(𝑡))}
𝑇

0

𝑒−𝛿𝑡 

где 𝑝𝑖(𝑡) – мгновенное значение цены на товар фирмы 𝑖, 𝐴𝑖(𝑡) – ее рекламная 

стратегия в момент времени 𝑡, а 𝑆𝑖(𝑡) -  мгновенное значение продаж товара 

фирмы 𝑖, динамика которого описывается дифференциальным уравнением вида 

(по сути, это ограничения для возникающей задачи оптимального управления): 

�̇�𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(𝐩(𝑡), 𝐀(𝑡), 𝑍(𝑡)) 

𝑆𝑖(0) = 𝑆0 

Необходимо отметить, что приведенный вид является максимально общим. 

Так, дифференциальное уравнение, задающее динамику продаж товара, может 

быть как детерминированным (тогда оно имеет приведенный выше вид), так и 

стохастическим, тогда его можно записать в виде: 

𝑑𝑆𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(𝐩(𝑡), 𝐀(𝑡), 𝑍(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝜔(𝑡), 

где 𝜔(𝑡) – случайный процесс с известными характеристиками. Таким образом, в 

случае монопольного рынка задача фирмы представляет собой задачу оптимиза-

ции (для статического рынка) либо задачу оптимального управления (для дина-

мического рынка). В случае олигополистического рынка базовая модель приоб-

ретает теоретико-игровой характер; в статическом случае базовая постановка за-

дачи заключается в поиске равновесия Нэша, в динамическом задача относится к 

классу дифференциальных игр, и в качестве ее решения выступают равновесие 

Нэша в виде как замкнутого управления (closed-loop Nash equilibrium), так и в 

виде управления с обратной связью (open-loop Nash equilibrium). 

 Как уже говорилось ранее, любой вторичный эффект определяется, с 

одной стороны, первичными эффектами, действующими на потребителя, с другой 

стороны, моделью рыночного взаимодействия на конкретном исследуемом 

рынке. Это позволяет построить классификацию вторичных эффектов на основе 

классификации первичных и классификации моделей рынков. Все рассмотренные 

до настоящего времени математические модели рынков могут быть 
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преобразованы к одному из описанных базовых классов. Различный вид конкрет-

ных моделей определяется уже особенностями рекламного воздействия, то есть 

ответом на вопросы: какой из первичных эффектов носит превалирующий харак-

тер, какой горизонт планирования рекламной кампании у фирм, каковы свойства 

памяти потребителей, какие каналы доставки информации доступны фирмам и 

так далее. Это связано с тем, что математическая модель рыночного взаимодей-

ствия, вообще говоря, определяется структурой рынка и особенностями реклам-

ного воздействия на потребителя. Теми же самыми факторами определяются и 

вторичные эффекты рекламного воздействия – следовательно, можно классифи-

цировать вторичные эффекты рекламного воздействия, как и математические мо-

дели рынка, не по формальным «математическим» критериям моделей, описыва-

ющих рынки, где возникают эти эффекты, а по «сущностной» классификации, в 

основе которой лежат классификация первичных эффектов, приводившаяся в са-

мом начале настоящей работы, и свойства структуры рынка.  

В качестве верхнего уровня классификации вторичных эффектов реклам-

ного предлагается рассматривать «временной» уровень, основанный на двух фак-

торах: сроке действия первичных эффектов рекламного воздействия (кратко-/дол-

госрочные) и на горизонте планирования рекламной кампании фирм (также 

кратко-или долгосрочные). Скомбинировав эти факторы, получим следующую 

таблицу, описывающую три группы вторичных эффектов (табл. 1). 

 
Таблица1 

Группы вторичных эффектов 
 Краткосрочные первичные 

эффекты 

Долгосрочные первичные  

эффекты 

Краткосрочное  

планирование фирм 
«Статические» эффекты 

Долгосрочное  

планирование фирм 

Эффекты мгновенной реак-

ции 
Накопительные эффекты 

Источник: составлено автором 

 

Первый класс вторичных эффектов – статические (вневременные) эффекты. 

Они возникают на тех рынках, где фирмы планируют свою деятельность лишь на 

один период вперед – либо из-за непреодолимой краткосрочности действия ре-

кламы, либо когда динамика рыночных показателей не имеет для фирмы значе-

ния. В этом случае на принятие фирмой решения не оказывают влияние долго-

срочные первичные эффекты. Первичные эффекты, порождающие статические 

вторичные, могу быть как информирующими, так и убеждающими. Предельный 

срок влияния рекламы определяется свойствами ее первичных эффектов, в част-

ности, особенностями каналов ее доставки потребителю (Keller, 1987), вербаль-

ными и визуальными особенностями (Unnava, Burnkrant, 1991), размерами ре-

кламного сообщения (Pieters, Bijmolt, 1997), а также частотой размещения 

(Janiszewski et al. 2003, Zielske 1959). При этом средний срок, на который потре-

бители запоминают конкретные ролики, составляет порядка трех месяцев 

(Wansink and Ray, 1992). Таким образом, статические вторичные эффекты харак-

терны для тех ситуаций, когда фирма либо определяет свою стратегию поведения 

на период не более трех месяцев (пока действуют первичные эффекты), либо не 

принимает во внимание те первичные эффекты, действие которых изменяется во 

времени. Название «статические» этому типу эффектов дано из-за того, что за-

дача, решаемая фирмой при принятии решения, является статической (не вклю-

чает в себя время как отдельную переменную), либо не учитывает возможного 

влияния избранной стратегии – как рыночной, так и рекламной – на 
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потребительское поведение в последующих периодах. С точки зрения математи-

ческого аппарата, используемого для анализа моделей таких рынков, задача ис-

следования вторичных эффектов рекламного воздействия относится к задачам 

сравнительной статики, возникающих при анализе однократного рыночного вза-

имодействия (как уже говорилось, они основаны либо на оптимизационных мо-

делях, либо на теоретико-игровых). Примерами статических вторичных эффектов 

являются эффект Дорфмана-Штейнера и эффект входного рекламного барьера. 

В том случае, если фирмы-участники рынка планируют свою стратегию на 

долгосрочную перспективу, то помимо краткосрочных первичных эффектов они 

уже должны учитывать и долгосрочные. В зависимости от того, какие первичные 

эффекты доминируют на данном рынке, вторичные эффекты можно разделить на 

эффекты мгновенной реакции и на накопительные эффекты. Вторичные эффекты 

мгновенной реакции возникают на тех рынках, где поведение потребителей опре-

деляется в основном краткосрочными первичными эффектами – поведенческими, 

убеждающими и т.д. Одним из примеров вторичных эффектов мгновенной реак-

ции является эффект пульсации рекламной кампании (фирмы чередуют периоды 

интенсивной рекламы с периодами «тишины»). Если основные первичные эф-

фекты рекламы носят долгосрочный характер, то на рынке возникают вторичные 

эффекты накопительного характера. К ним относятся, например, гудвилл-эф-

фекты и эффект управляемой рекламной диффузии. Особенности долгосрочного 

планирования фирмами своих стратегий обуславливают класс математических за-

дач, к которым относится задача моделирования эффектов рекламного воздей-

ствия для таких рынков – это задачи динамики рынка, основанные на теориях оп-

тимального управления и дифференциальных игр.  

Большая часть существующих к настоящему моменту обзорных работ огра-

ничивается описанием и классификацией именно математических моделей ре-

кламного воздействия. Классификация таких моделей проводится, как правило, 

по формальным математическим свойствам, связанным с особенностями алгебра-

ических или дифференциальных уравнений, лежащих в основе самих моделей. В 

двух частях настоящей работе предлагается взглянуть на вторичные эффекты ре-

кламы и математические модели рынков, где они возникают, с тех же позиций, 

что и на первичные, и разделить их по схожим уровням классификации – по осо-

бенностям памяти потребителей, по преимущественному механизму воздействия 

на потребителей и по особенностям доставки рекламы до потребителя. При этом 

первая часть обзора (данная статья) посвящена вторичным эффектам, связанным 

с изменением модели поведения фирмы в целом, и монопольным рынкам. Таким 

образом, в настоящей работе описываются и систематизируются вторичные эф-

фекты, связанные с поведением только одной фирмы (индивидуальные вторич-

ные эффекты). Вторая же часть посвящена вторичным эффектам рекламы, возни-

кающим на рынках с участием более чем одной фирмы, которые можно условно 

объединить в группу конкурентных вторичных эффектов (эффекты рекламной 

конкуренции). 

 

Индивидуальные эффекты статического и бессрочного характера. 

Рассматриваемые в настоящей работе модели характеризуют поведение 

фирм и реакцию на них совокупного спроса потребителей без учета действий 

фирм-конкурентов. Данные модели можно рассматривать двояко – либо как мо-

дели рекламирующей монополии, либо как модель поведения олигополиста при 

неизменном поведении его соперников. Данный подход имеет право на существо-

вание по нескольким причинам. Во-первых, возникновение рекламной конкурен-

ции является эффектом более высокого уровня, затрагивающем не только 
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потребителей и отдельно взятые фирмы, а весь рынок в целом, поэтому модели 

рекламной конкуренции фирм необходимо рассматривать после того, как постро-

ена модель индивидуального поведения фирм. Во-вторых, как свидетельствует 

подавляющее большинство существующих работ, выбор стратегий отдельной 

фирмой на немонопольном рынке при фиксированных стратегиях конкурентов 

обладает практически теми же свойствами, что и поведение монополии (по ана-

логии с тем, что олигополисты на классических рынках определяют свой опти-

мальный ответ на стратегии соперников так, как если бы были монополистами на 

рынке с остаточным спросом). Наконец, в-третьих, так как при наличии более чем 

одного производителя возникает дифференциация товара, так как потребители 

могут различать товар, произведенный различными фирмами. Хотя при этом то-

вары различных производителей, как правило, предполагаются субститутами, 

каждый из них получает почти монопольную власть в некоторых границах, опре-

деляемых ценовой эластичностью спроса на его товар. Рекламное продвижение 

товара усиливает эту дифференциацию и снижает ценовую эластичность рекла-

мируемого товара, что в еще большей степени приближает поведение фирмы к 

чисто монопольному. 

Согласно теории первичных эффектов рекламы, наиболее радикальное раз-

личие с точки зрения влияния на принятие решения потребителем имеется между 

информативным и убеждающим воздействием рекламы. Информативные эф-

фекты не оказывают воздействие на предпочтения потребителей, лишь ставят их 

в известность о существовании товара с соответствующим набором характери-

стик. Рассмотрим монопольный рынок с 𝑁 одинаковыми потребителями, для каж-

дого из которых его предпочтения порождают спрос вида 𝑑(𝑝), совокупный спрос 

обозначим как 𝐷(𝑝) = 𝑁 ⋅ 𝑑(𝑝). Пусть изначально потребители находятся в неве-

дении относительно товара (примером может служить ситуация вывода на рынок 

товара принципиально нового типа, первого в своем роде), и единственным спо-

собом узнать о нем для них является реклама. Если потребитель не знает о товаре, 

то он его не покупает, если же он о нем услышит, то предъявляет на него спрос в 

объеме 𝑑(𝑝). Пусть стратегия производителя определяется уровнем затрат 𝐴 на 

рассылку потребителям информационных сообщений, при этом уровне затрат 

каждый потребитель сталкивается с рекламой с вероятностью 𝑓(𝐴), возрастаю-

щей по 𝐴. Тогда общий спрос всех потребителей примет вид 𝐷(𝑝, 𝐴) = 𝑓(𝐴)𝐷(𝑝) 
(Butters, 1977). В такой «монопольной» постановке эластичность спроса по цене 

никак не реагирует на рекламные затраты фирмы.  

Иной способ влияния на общий спрос имеет место при убеждающем дей-

ствии рекламы. Как уже обсуждалось, одним из вариантов такого влияния явля-

ется готовности каждого потребителя платить за товар. В качестве оценки готов-

ности платить за товар для каждого потребителя возьмем цену 𝜃, по которой он 

при текущем уровне дохода готов купить одну единицу товара. Опишем модель 

влияния рекламы на спрос формально (Bagwell, 2007). Пусть потребители распре-

делены по параметру 𝜃 согласно распределению с функцией 𝐹(𝜃), каждый поку-

пает ровно одну единицу товара. Пусть потребитель с резервной ценой 𝜃 под воз-

действием рекламного убеждения готов покупать одну единицу товара по цене 

𝑔(𝐴)𝜃 (𝑔(0) = 1, 𝑔′(⋅) > 0). Тогда по цене 𝑝 готовы купить товар те потребители, 

у кого 𝑔(𝐴)𝜃 ≥ 𝑝 или 𝜃 ≥
𝑝

𝑔(𝐴)
. Соответственно, если «неискаженный» спрос 

определяется как 𝐷(𝑝, 0) = 1 − 𝐹(𝑝), то в условиях рекламного воздействия он 

примет вид 𝐷(𝑝, 𝐴) = 1 − 𝐹(𝑝/𝑔(𝐴)). Ценовая эластичность спроса в этом случае 

уже зависит от уровня рекламы: чем интенсивнее монополист продвигает свой 

товар, тем менее эластичным становится спрос.  
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Когда фирма понимает, как ее рекламные затраты сказываются на совокуп-

ном спросе, она получает возможность планировать одновременно и ценовую, и 

рекламную стратегию для максимизации совокупной прибыли. Поведение такой 

фирмы описывается классической моделью Дорфмана-Штейнера (Dorfman, Stei-

ner, 1954), в которой реакция потребителей на ее рекламные затраты учитывается 

в функции спроса вида 𝐷(𝑝, 𝐴): 𝐷𝑝
′ < 0,𝐷𝐴

′ > 0. Максимальная прибыль Π(𝑝, 𝐴) =

𝑝𝐷(𝑝, 𝐴) − 𝐶(𝐷(𝑝, 𝐴)) − 𝐴 фирмы достигается, когда доля рекламных затрат ста-

новится равной отношению рекламной и ценовой эластичностей спроса:  
𝐴

𝑝𝐷(𝑝, 𝐴)
=
휀𝐴
휀𝑝
. 

Данное равенство носит фундаментальный характер и носит название усло-

вия Дорфмана-Штейнера. Оптимальная цена товара, которую назначает реклами-

рующая фирма, определяется из условия первого порядка Π𝑝
′ = 0. Из него можно 

получить оценку изменения оптимальной цены в зависимости от уровня рекламы: 

𝑝′(𝐴) = −
Π𝑝𝐴
′′

Π𝑝𝑝
′′ , и т.к. для оптимальной цены Π𝑝𝑝

′′ < 0, то направление роста опти-

мальной цены как функции от уровня рекламы определяется знаком второй про-

изводной Π𝑝𝐴
′′ . Знак этой производной существенно зависит не только от реакции 

спроса на рекламу (т.е. от особенностей рекламного воздействия на потребителя), 

но и от технологии производства. Так, рассмотрим приведенные ранее модели 

влияния информативной и убеждающей рекламы. Для информативного случая 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝′(𝐴)) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 𝐶′′, то есть появление рекламных инструментов в руках 

фирмы приводит к росту цены товара, если функция ее полных затрат выпукла. 

Иначе же оптимальная цена оказывается даже меньше, чем в «безрекламном» слу-

чае. Что касается убеждающей рекламы, то она всегда повышает цену товара, 

назначаемую фирмой.  

 

Долгосрочные индивидуальные эффекты 

В долгосрочном периоде реакция потребителей на поведение рекламирую-

щей фирмы отличается в зависимости от того, какой механизм рекламного убеж-

дения она использует. Краткосрочному убеждению соответствует группа моделей 

Видаля-Вольфа (модели реакции на рекламу), описывающих динамику спроса 

для убеждения с мгновенной потребительской реакцией (Vidale, Wolfe, 1962; Leit-

mann, Schmitendorf, 1978; Першин, 2013; Грачева, 2014). Долгосрочному убежде-

нию, основанному на построении престижа товара, соответствует группа моделей 

Нерлова-Эрроу (модели рекламного капитала, Nerlove, Arrow, 1962; Buratto and 

Viscolani, 2002; Bykadorov et al, 2002, 2003; Fruchter 2009; Weber, 2005). 

Вторичные эффекты мгновенной реакции. Модели Видаля-Вольфа и 

Сетхи. Начнем рассмотрение с модели поведения монополиста, осуществляю-

щего краткосрочное рекламное убеждение. Для краткосрочного убеждающего 

действия рекламы характерно замещение, полная «подмена» исходных предпо-

чтений потребителя на те, которые требуются производителем. Аналогичный с 

точки зрения результата, но иной с точки зрения механизма вариант убеждаю-

щего воздействия предполагает, что реклама в состоянии «корректировать» вос-

приятие потребителями опытных характеристик товара (Braun, 1999). Тем не ме-

нее, подобное воздействие носит мгновенный характер и без регулярного повто-

рения быстро сходит на нет, достаточно быстро исчезая полностью. 

Для динамики рыночной доли фирмы, осуществляющей подобное воздей-

ствие, эмпирически обнаружены следующие особенности (Vidale, Wolfe, 1962):  
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• В условиях отсутствия рекламы объем реализованной продукции 

снижается,  

• Для каждого типа товаров существует порог рыночного насыщения 

• Проводимая рекламная кампания для каждой из фирм мгновенно по-

вышает продажи. 

В соответствие каждому из этих эффектов можно поставить описывающий 

его показатель. Эти три показателя, и только они, оказывают статистически зна-

чимое влияние на уровень продаж. Пусть 𝜆 – экспоненциальный показатель со-

кращения уровня продаж при отсутствии рекламы, 𝑀 – емкость рынка (порог ры-

ночного насыщения), 𝑟 – показатель реакции потребителей на рекламу. В каждый 

момент времени 𝑡 некоторая доля новых потребителей покупает товар, одновре-

менно с этим фиксированная доля потребителей перестает его покупать, так как 

они забывают виденную ранее рекламу, и ее убеждающий эффект пропадает. Та-

ким образом, мгновенный прирост продаж товара пропорционален интенсивно-

сти рекламного воздействия, умноженной на долю потенциальных покупателей 

товара, минус потребители, перестающие покупать товар:  

�̇�(𝑡) = 𝑟𝐴(𝑡)
[𝑀 − 𝑆(𝑡)]

𝑀
− 𝜆𝑆(𝑡) (1) 

где 𝐴(𝑡) характеризует уровень затрат на рекламу в момент 𝑡, слагаемое 
[𝑀−𝑆(𝑡)]

𝑀
 

показывает долю потенциальных покупателей (кто еще не успел купить товар в 

момент 𝑡), а 𝜆𝑆(𝑡) – это количество потребителей, потерявших интерес к товару. 

Из уравнения (1) очевидным образом следует, что вложения в рекламу оказывают 

мгновенное положительное влияние на прирост уровня продаж �̇�(𝑡). 
Исследование уравнения (1) приводит к обнаружению нескольких важных 

эффектов, связанных с изменением оптимального поведения фирмы. Во-первых, 

полагая 
𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= 0, можно получить характеристику уровня вложений в рекламу, 

необходимого для поддержания продаж на постоянном уровне 𝑆𝑐:  𝐴 =
𝜆𝑆𝑐

𝑟

𝑀

𝑀−𝑆𝑐
. 

Отсюда очевидным образом следует, что чем ближе требуемый уровень продаж к 

уровню насыщения, тем большие средства требуется инвестировать в рекламу для 

его поддержания. 

 
Рис. 1. Динамика продаж для однократной рекламной блиц-кампании длительности 𝑻 

Источник: составлено автором 

Второй эффект, напрямую получающийся из уравнения (1) связан с дина-

микой продаж, порожденной рекламной кампанией простейшего вида: в течение 

времени 𝑇 > 0 фирма тратит на рекламу одно и то же количество средств 𝐴 > 0 в 

единицу времени, после чего реклама прекращается (так называемая блиц-кампа-

ния). В этом случае продажи товара в интервале заданы функцией: 
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𝑆(𝑡) =

{
 

 𝑀
1 − 𝑒−(𝑟𝐴 𝑀⁄ +𝜆)𝑡 

1 +
𝜆𝑀
𝑟𝐴

+ 𝑆0𝑒
−(𝑟𝐴 𝑀⁄ +𝜆)𝑡 , 𝑡 ∈ [0, 𝑇]

𝑆(𝑇)𝑒−𝜆(𝑡−𝑇) , 𝑡 > 𝑇

 

Такой тип рекламной кампании порождает динамику продаж, характерный 

вид которой иллюстрирует Рис. 1. 

На рынке, описываемом моделью Видаля-Вольфа, можно обнаружить ряд 

эффектов, часто встречающихся и на рынках более сложной структуры. При этом 

особенности такого рынка (неограниченность рекламного бюджета, наличие по-

стоянного и конечного порога насыщения рынка) приводят к тому, что в опреде-

ленных ситуациях оптимальные затраты фирмы на рекламу могут неограниченно 

возрастать (при приближении объема выпуска к порогу насыщения). Родственной 

моделью для базовой модели Видаля-Вольфа является модель Басса (Bass, 1969; 

Mahajan et al., 1995), которая описывает процесс диффузии убеждающего влияния 

рекламы, описанного Роджерсом (Rodgers, 1962). Если процесс рекламной ком-

муникации носит характер, сходный с процессом диффузии инноваций (напри-

мер, при выводе на рынок нового товара), то оптимальная динамика рекламных 

затрат и цены носят тот же характер, что и для в модели Видаля-Вольфа. Что ка-

сается стационарных оптимальных значений цены и затрат на рекламу, то при ис-

пользовании фирмой лишь рекламной стратегии они ниже и выше соответ-

ственно, чем при наличии у фирмы и ценовых, и рекламных инструментов 

(Ouardighi et al, 2018).  

Если рассмотреть монопольный рынок без предположений о неограничен-

ности бюджета фирмы и постоянном конечном пороге насыщения на рынке, то 

для него можно получить ряд важных результатов, характеризующих влияние 

краткосрочного убеждающего воздействия рекламы на поведение фирмы. Так, на 

подобном рынке оптимальные рекламные затраты имеют кусочно-постоянный 

(«пульсирующий») вид. В отличие от блиц-кампании, которая предполагает не-

продолжительное, но интенсивное расходование средств, за которым следует «ти-

шина», пульсирующая кампания представляет собой чередование периодов про-

движения товара и периодов тишины (Sethi, 1973). Идейно обоснование опти-

мальности пульсационных рекламных стратегий проистекает из предположения 

о краткосрочности памяти потребителей: чтобы не допустить забывания потреби-

телем рекламного сообщения, фирма с определенной частотой повторяет его. Та-

кой подход к планированию рекламной стратегии приводит к «пульсирующему» 

виду функции затрат на рекламу, что и обеспечило название всему классу подоб-

ных стратегий. 

Если предположить, что помимо первичного рекламного воздействия на 

рынке возможна коммуникация между потребителями, то оптимальное поведение 

фирмы уже не будет иметь пульсирующий вид. В данном случае первичные эф-

фекты рекламного воздействия усиливается так называемым эффектом «сарафан-

ного радио»2: часть потребителей, находясь под убеждающим воздействием ре-

кламы, не только покупает товар, но и рассказывает о нем определенному коли-

честву потребителей, не имевших контакта с рекламой, «транслируя» на них воз-

действие рекламы. А те, в свою очередь, приобретают товар, хотя в условиях от-

сутствия «сарафанного радио» не оказались бы под воздействием первичных 

убеждающих эффектов. Для рынков, где потребители могут общаться друг с дру-

гом, порождая «эффект сарафанного радио», оптимальные затраты на рекламу 

 
2 В англоязычной литературе он носит название «word-of-mouth effect» 
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товара имеют вид монотонной функции от времени, асимптотически сходящейся 

к некоторому стационарному значению (Sethi, 1983).  

Модификация математической модели Видаля-Вольфа, описывающая по-

добный рынок, была создана Сурешем Сетхи (Sethi, 1973). В этой модели фирма-

монополист максимизирует свой выигрыш на конечном временном горизонте 𝑇. 

Вместо общего объема продаж 𝑆(𝑡) в качестве фазовой переменной выступает 

𝑥(𝑡) =
𝑆(𝑡)

𝑀
 – доля фирмы на рынке, а мгновенная прибыль фирмы задается в виде 

Π(𝑡) = 𝜋𝑥(𝑡) − 𝑢(𝑡), где 𝜋 – максимально возможная прибыль фирмы (при за-

хвате всего рынка). В базовой постановке фирма выступает в роли ценополуча-

теля и не может управлять ценой на продукцию, иными словами, цена на единицу 

товара равна 𝑝 = 𝜋/𝑀, а производственные издержки отсутствуют. С учетом 

этого, целевой функционал приведенной прибыли, который максимизирует 

фирма, имеет вид: 

𝐽(𝑢(⋅)) = ∫(𝜋𝑥(𝑡) − 𝑢(𝑡))𝑒−𝑖𝑡𝑑𝑡

𝑇

0

, 

где 𝑖 – коэффициент дисконтирования. В базовой модели Сетхи (Sethi, 1973) ди-

намика рыночной доли фирмы описывается тем же дифференциальным уравне-

нием, что и в исходной модели Видаля-Вольфа: 

�̇�(𝑡) = 𝜌𝑢(𝑡)(1 − 𝑥(𝑡)) − 𝑘𝑥(𝑡). 

Как уже говорилось, главное отличие модели в постановке Сетхи от базовой 

модели Видаля-Вольфа заключается в ограниченности рекламного бюджета 

фирмы: 𝑢(𝑡) ∈ [0, 𝑄]  ∀𝑡. Из-за этого в модели Сетхи поиск оптимальной траекто-

рии рекламных затрат имеет более сложный вид (решение основано на принципе 

максимума Понтрягина). Тем не менее, в аналитической форме можно получить 

общий вид для оптимальной функции рекламных затрат: 

𝑢∗(𝑡) = {

0,𝑊(𝑡) < 0
[0, 𝑄],   𝑊(𝑡) = 0
𝑄,   𝑊(𝑡) > 0

, 

где 𝑊(𝑡) = −1 + 𝜆(𝑡)(1 − 𝑥(𝑡)) – функция переключения, равная коэффициенту 

при переменной управления в функции Гамильтона рассматриваемой задачи 

(𝐻(𝑡) = 𝜋𝑥 − 𝑢 + 𝜈(𝜌𝑢(1 − 𝑥) − 𝑘𝑥), 𝜆 = 𝜌 ⋅ 𝜈). Таким образом, рекламные за-

траты имеют кусочно-постоянный («пульсирующий») вид. 

Модель Сетхи может быть достаточно просто адаптирована для того, чтобы 

учесть эффект «сарафанного радио». Пусть на рынке возможно неформальное об-

щение между потребителями, приобретшими товар под воздействием рекламы, и 

теми, кто еще его не приобрел. В рамках этой коммуникации представители пер-

вой группы «склоняют» часть представителей второй к покупке, за счет чего доля 

потенциальных покупателей товара оказывается выше, чем в базовой модели, од-

нако предельная эффективность коммуникации между потребителями падает с 

увеличением рыночной доли фирмы (чем больше людей уже купило товар, тем 

менее целесообразно кому-либо о нем рассказывать: все и так уже все знают). Для 

того, чтобы динамика рыночной доли удовлетворяла этому предположению, до-

статочно в описывающем ее дифференциальном уравнении заменить «линейный» 

множитель (1 − 𝑥(𝑡)) на «вогнутый»  √1 − 𝑥(𝑡)3. Таким образом, в модели Сетхи 

 
3Иной способ учесть эффект «сарафанного радио» предложил Йоргенсен. Подход Йоргенсена отличается от 

подхода Сетхи тем, что межличностная коммуникация в его случае предполагается независимой от рекламной 

кампании фирмы: даже если рекламы товара вообще нет, потребители, купившие товар, все равно рекомендуют 

его к покупке тем, кто его не купил. Таким образом, первичный убеждающий эффект рекламы и эффект 
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с учетом эффекта «сарафанного радио» динамика продаж фирмы описывается 

уравнением 

�̇�(𝑡) = 𝜌𝑢(𝑡)√1 − 𝑥(𝑡) − 𝑘𝑥(𝑡), 
где 𝑥(𝑡)– доля фирмы на рынке, 𝑢(𝑡) – вложения в рекламу (Sethi, 1983). Макси-

мизируемый функционал прибыли имеет вид: 

𝐽(𝑢(⋅)) = ∫ (𝜋𝑥(𝑡) − 𝑢2(𝑡))𝑒−𝑖𝑡𝑑𝑡

+∞

0

  

 

Для этой модели с помощью принципа максимума Понтрягина строится оп-

тимальное управление в форме обратной связи:  

𝑢∗(𝑥) =
1

2
𝜆𝜌√1 − 𝑥,  

 

где 𝜆 и 𝑥 удовлетворяют системе ОДУ: 

{
 
 

 
 �̇� =

𝜌2𝜆

2
− (

𝜌2𝜆

2
− 𝑘)𝑥, 𝑥(0) = 𝑥0

�̇� =
𝜌2

4
𝜆2 + (𝑖 + 𝑘)𝜆 − 𝜋

 

Из этой системы получается стационарное решение �̅�, �̅� (как решение соот-

ветствующих алгебраических уравнений при �̇� = �̇� = 0), которым соответствует 

оптимальное значение затрат на рекламу �̅�. Для того, чтобы построить оптималь-

ную функцию рекламных затрат и траекторию рыночной доли, остается только 

задать начальное значение 𝜆(0) = �̅�. Тогда оптимальная динамика рыночной доли 

имеет вид:  

𝑥∗(𝑡) = �̅� + (𝑥0 − �̅�)𝑒
−𝛼𝑡  

где 𝛼 =
𝜌2𝜆

2
+ 𝑘, а оптимальное управление, порождающее его, равно 𝑢∗(𝑡) =

1

2
�̅�𝜌√1 − 𝑥∗(𝑡). Таким образом, оптимальные затраты на рекламу товара явля-

ются монотонной функцией от времени, асимптотически сходящейся к стацио-

нарному значению �̅� = 0,5�̅�𝜌√1 − �̅�. Направление возрастания оптимальных за-

трат зависит от соотношения начальной 𝑥0 и оптимальной �̅� рыночной долей 

фирмы. Если начальная доля меньше оптимальной, то 𝑢∗(𝑡) убывает, стремясь к 

�̅�, - иными словами, в начальные моменты времени монополист должен вклады-

вать в рекламу значительные средства, а его доля меньше необходимой, затем же 

с течением времени его доля становится все ближе к оптимальной, а затраты на 

рекламу – все меньшими. В противном случае, если изначально доля фирмы была 

выше оптимальной, рекламные затраты монополиста не высокие – он сознательно 

дает части рынка «забыть» свой товар, чтобы его доля опускалась ближе к опти-

мальной. При этом рекламные затраты возрастают, чтобы компенсировать слиш-

ком быстрое «забывание». При подстановке оптимальных значений в целевой 

функционал он приобретает линейный по начальной рыночной доле вид: 𝐽∗(𝑥0) =

�̅�𝑥0 +
�̅�2𝜌2

4𝑖
 . Необходимо отметить, что экспоненциальный вид динамики продаж 

Ошибка! Источник ссылки не найден., порождаемый рекламной кампанией 

вида Ошибка! Источник ссылки не найден., является оптимальным для любой 

 
сарафанного радио учитываются в уравнении динамики как два независимых слагаемых:  �̇�(𝑡) =
𝛽𝑢(𝑡)[1 − 𝑥(𝑡)] + 𝛾𝑥(𝑡)[1 − 𝑥(𝑡)]; 𝑥(0) = 0, где 𝑥(𝑡) – доля купивших товар к моменту 𝑡, 𝛽 – эффективность 

рекламных затрат, 𝛾 – эффективность «сарафанного радио» (т.е. коэффициент доверия между потребителями). 

При определенных допущениях обе модели приобретают единый вид. 
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структуры рынка, где основные первичные эффекты воздействия соответствуют 

предположениям о краткосрочности действия и наличии эффекта «сарафанного 

радио». Причиной этого являются именно свойства первичных эффектов реклам-

ного воздействия: краткосрочность убеждения и возможность меж-потребитель-

ской коммуникации. 

 Несмотря на то, что уравнение динамики в классе моделей Видаля-

Вольфа неплохо описывает краткосрочное убеждающее влияние рекламы, далеко 

не всегда монополист может управлять своей рыночной долей в полной мере. Для 

учета большого количества не контролируемых фирмой воздействий предполага-

ется описывать их в совокупности с помощью случайного процесса типа белого 

шума. Базовая модель для этого подкласса также была описана Сурешем Сетхи в 

работе 1983 года. Максимизируемый функционал в ней тот же, что и в детерми-

нированной модели Сетхи, а вот динамика продаж задается дифференциальным 

уравнением: 

𝑑𝑥(𝑡) = [𝜌𝑢(𝑡)√1 − 𝑥(𝑡) − 𝑘𝑥(𝑡)] 𝑑𝑡 + 𝜎(𝑥(𝑡))𝑑𝜔, ( 

где 𝑑𝜔 – стандартный белый шум. Для этой постановки оптимальное управ-

ление ищется сложнее, чем для детерминированного случая. Кроме того, из-за 

появления случайного компонента в динамике рыночной доли оптимальное 

управление в форме обратной связи не является монотонной функцией от значе-

ния самой доли, однако сохраняется основное свойство оптимального управления 

в форме обратной связи, в случае детерминированного рынка приводившее к 

утверждению об оптимальности пульсирующей рекламной стратегии: 

𝑢∗(𝑥(𝑡)) {

> �̅�, 𝑥(𝑡) < �̅�
= �̅�, 𝑥(𝑡) = �̅�
< �̅�, 𝑥(𝑡) > �̅�

   

Помимо подхода Сетхи существует ряд других способов математически 

описать динамику рыночной доли. Тем не менее, оптимальное рекламное воздей-

ствие имеет в них пульсирующий вид – так как эффективность подобных страте-

гий является прямым следствием краткосрочности убеждающего первичного воз-

действия. Комбинация убеждающего и раздражающего эффектов, а также эф-

фекта износа определяет, будет ли функция реакции потребителей на рекламные 

затраты вогнутой либо S-образной. Убывающая предельная эффективность за-

трат соответствует следующей комбинации первичных эффектов: если потреби-

тель уже видел рекламу, и не успел ее забыть, то последующий показ ему рекламы 

ничего не изменит (потребитель уже убежден в том, что хочет купить товар). 

Предполагая, что увеличение рекламных затрат ведет к увеличению ее охвата, 

можно утверждать, что с ростом затрат увеличивается доля контактов с рекламой 

тех потребителей, кто ее недавно видел и находится под влиянием убеждающего 

эффекта. Иными словами, доля «полезных» контактов падает, что и приводит к 

снижению общей эффективности. А в худшем случае повторный показ рекламы 

потребителю, недавно ее видевшему и находящемуся под ее воздействием, начнет 

раздражать потребителя и ее убеждающий эффект существенно ослабнет. Такой 

комбинации первичных эффектов соответствует как раз S-образная функция ре-

акции: при малых затратах на рекламу их предельная эффективность растет до 

некоторого предела (все больше потребителей видят рекламу впервые), после 

чего начинает снижаться все больше и больше (появляется эффект раздражения).  

Так, Махаджан и Мюллер (Mahajan and Muller, 1986) использовали S-

образную функцию эффективности рекламы для поиска ответа на вопрос, эффек-

тивнее ли пульсирующая стратегия рекламной кампании, чем непрерывная. 
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Близкий подход применялся в работе Месак (Mesak, 1992), где ВВ-модель обоб-

щалась с использованием как S-образной, так и вогнутой функции реакции на ре-

кламу:  

�̇�(𝑡) = {𝜆 +
𝑟{𝑢(𝑡)]𝛿

𝑀
} {Λ(𝑢(𝑡)) − 𝑆(𝑡)} = 𝑟[𝑢(𝑡)]𝛿

[𝑀 − 𝑆(𝑡)]

𝑀
− 𝜆𝑆(𝑡) 

Здесь 𝛿 – положительная константа, а Λ(𝑢(𝑡)) ≡ 𝑟[𝑢(𝑡)]𝛿 {𝜆 +
𝑟{𝑢(𝑡)]𝛿

𝑀
}
−1

 – 

функция реакции на рекламу в стационарном состоянии. Λ(𝑢(𝑡)) вогнута при 0 <

𝛿 ≤ 1 и S-образна при 𝛿 > 1. В своей работе Месак описывает условия, при кото-

рых пульсирующий вид функции затрат на рекламу оказывается более выгодным, 

чем константа, для разных видов функций реакции на рекламу (вогнутых или S-

образных). При этом описываемая модель учитывает первичный эффект износа 

рекламы: эффективность первичного воздействия рекламы со временем быстро 

уменьшается. Однако слагаемое 𝑟[𝑢(𝑡)]𝛿/ 𝑀 может быть заменено на функцию 

𝑓(𝑢(𝑡)) общего вида (Mesak, 2002). Избавившись от дисконтирующего множи-

теля в функции эффективности рекламных вложений, Месак изучает в этой ра-

боте характер влияния исходного уровня продаж (в момент времени 𝑡 = 0) на ито-

говый результат конечной рекламной кампании для различных классов функции 

затрат монополиста на рекламу (дискретных и кусочно-непрерывных). Результа-

том работы явилось доказательство утверждения о том, что независимо от вида 

функции реакции рынка на рекламу оптимальное распределение ресурсов на 

блиц-кампанию существенно отличается от оптимальной пульсирующей или под-

держивающей кампании – если уровень продаж в начале интервала планирования 

был ненулевым. Кроме того, в работе доказано, что общий вид оптимального рас-

пределения рекламных затрат для случая, когда продажи в начальный момент 

времени ненулевые, существенно отличается от аналогичного оптимального рас-

пределения, если в начале интервала планирования объем продаж был нулевым 

(т.е. если речь идет о выводе на рынок нового товара).  

Работа Месак и Эллис (Mesak, Ellis, 2009) обобщает и подтверждает эмпи-

рически результаты, полученные в двух предыдущих работах. В этой работе изу-

чается эффективность рекламных кампаний пульсирующего вида для случая, ко-

гда потенциальная емкость рынка 𝑀(𝑡) изменяется во времени и имеет вогнутый 

вид, а функция реакции на рекламу 𝑓(𝑢(𝑡)) вогнута либо линейна. В этом случае, 

как показывают авторы, пульсирующая кампания является более эффективной, 

чем любая непрерывная. Для демонстрации корректности этих результатов, полу-

ченных аналитическим путем, была также построена эконометрическая модель на 

основе эмпирических данных. В основу легли данные о рекламных затратах и 

продажах фармацевтической компании Lydia Pinckham Medicine Company в пе-

риод с 1907 по 1960 годы4. 

Иной подход к анализу пульсирующих рекламных кампаний предложен в 

работе Фейнберга (Feinberg, 2001). В ней предполагается, что уровень продаж из-

меняется во времени согласно уравнению �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑢(𝑡))𝑎(𝑢(𝑡)) − 𝑏(𝑢(𝑡)), где 

 
4 Так называемый «набор данных Лидии Пинкхэм» (Lydia Pinkham data) - широко используемая при анализе 

рекламного поведения монополии база данных, содержащая ежегодные и ежемесячные показатели продаж и 

рекламных затрат. Популярность этого набора обусловлена его практически идеальным соответствием реальной 

рыночной ситуации предпосылкам, характеризующим рассматриваемые в настоящем параграфе рынки: 
(1) согласно общему мнению, именно реклама определяет стремление купить продаваемый на рынке товар, а не 

внутренние предпочтения;  

(2) в наборе данных рекламные затраты не постоянны, есть интервалы роста и сокращения; 

(3) на рынке всего один производитель, поэтому конкуренции нет; 

(4) на протяжении всего периода наблюдения цена практически не меняется. 
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𝑓(𝑢(𝑡)) – S-образная функция. При этом S-образный вид этой функции может 

быть «отвязан» от свойств функций «усиления» 𝑎(⋅) и «деградации» 𝑏(⋅) уровня 

продаж. Максимизируемый функционал приведенной прибыли имеет тот же вид, 

что в классической модели Видаля-Вольфа (∫ (𝑥 − 𝑢)𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡 
∞

0
). В качестве част-

ного случая рассматриваемой модели может выступать как классическая модель 

Видаля-Вольфа, в которой  (𝑎(𝑥) = 1 − 𝑥; 𝑏(𝑥) = 𝛿𝑥), так и модель «заражения» 

(contagion, 𝑎(𝑥) = 𝑥(1 − 𝑥); 𝑏(𝑥) = 𝛿𝑥). В случае классической модели суще-

ствует единственное оптимальное управление, в форме обратной связи имеющее 

вид, аналогичный классическому: существует стационарная траектория, на кото-

рой доля рынка является постоянной (она максимизирует мгновенную чистую 

прибыль), и к ней сходится динамика доли фирмы при оптимальном распределе-

нии ресурсов. Для этого фирме следует увеличивать вложения в рекламу, если 

доля рынка ниже оптимальной, повышать – в ином случае). Принципиальное от-

личие модели рекламного «заражения» - в том, что функция 𝑎(𝑥) имеет не один, 

а два нуля – и это приводит к появлению второй стационарной траектории, лежа-

щей ниже оптимальной доли. При этом если функция 𝑓(𝑢) имеет «существенно» 

S-образный вид, то эта «нижняя» стационарная траектория может быть непри-

быльной (т.е. приведенная прибыль отрицательна при применении порожденного 

ей оптимального управления рекламными затратами), а вот в противном случае 

она всегда приносит неотрицательную прибыль, хотя и меньшую, чем оптималь-

ная траектория.  

Наконец, аналогично тому, как это было рассмотрено в случае статических 

рекламных эффектов, рассмотрим рынки, на которых монополия не является це-

нополучателем, а сознательно влияет на цену. Рынки такого типа наиболее близки 

к реальным монопольным рынкам: на них фирма может управлять и своей ре-

кламной кампанией, и ценой, по которой продает свой товар в каждый момент 

времени. На таких рынках стратегия фирмы-монополиста представляет собой 

пару (𝑃(𝑡), 𝑈(𝑡)), где 𝑃(𝑡) – цена на товар, а 𝑈(𝑡) – уровень рекламных затрат в 

момент времени 𝑡. Появление рекламы как инструмента в руках фирмы-монопо-

листа не стимулирует ее к проведению вариативной ценовой политики. Согласно 

ряду исследований (например, Sethi et al, 2008), для рынков с различным видом 

спроса (линейный, изоэластичный по цене) оптимальная ценовая политика моно-

полиста заключается в поддержании цены на постоянном уровне, максимизиру-

ющем приведенную прибыль. Оптимальное значение мгновенных рекламных за-

трат также является функцией не от времени, а только от мгновенной рыночной 

доли товара5. При этом выполняется свойство траектории рыночной доли товара 

при оптимальном расходовании средств на рекламу, характерное для рынков с 

«неуправляемой» ценой: оптимальные рекламные затраты уменьшаются с ростом 

рыночной доли, и чем ближе доля к 100%, тем ближе оптимальные затраты к 

нулю. 

Формальная математическая модель такого рынка рассмотрена в работе 

Sethi et al (2008).  Динамика рыночной доли в этой модели задается уравнением 

�̇�(𝑡) = 𝜌𝑢(𝑡)𝐷(𝑝(𝑡))√1 − 𝑆(𝑡) − 𝜆𝑆(𝑡), где 𝑆(𝑡) – накопленная доля товара к мо-

менту 𝑡, 𝑝(𝑡) – цена на товар в этот момент, а 𝐷(𝑝(𝑡)) – спрос на товар в зависи-

мости от цены (спрос убывает: 𝐷′(𝑝) < 0). Затраты на рекламу предполагаются 

квадратичными, они равны [𝑢(𝑡)]2, а спрос – либо линейным (𝐷(𝑝(𝑡)) = 1 −

𝜂𝑝(𝑡), 𝜂 > 0), либо имеющим постоянную эластичность по цене (𝐷(𝑝(𝑡)) =

 
5 То есть имеет форму обратной связи. 
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[𝑝(𝑡)]−𝜂 , 𝜂 > 1). Таким образом, максимизируемый функционал приведенной 

прибыли имеет вид  

𝐽(𝑢(⋅), 𝑝(⋅)) = ∫ (𝑝(𝑡)�̇�(𝑡) − 𝑢2(𝑡)) 𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡

+∞

0

 

Оптимальная динамика цен в такой модели представляет собой константу, 

а рекламная кампания имеет вид, аналогичный виду Ошибка! Источник ссылки 

не найден., что приводит к динамике продаж, схожей с Ошибка! Источник 

ссылки не найден.: 

𝑝∗(𝑡) ≡ 𝛼 

𝑢∗(𝑡) = 𝛽√1 − 𝑥(𝑡) 
Постоянные 𝛼 и 𝛽 являются функциями от параметров модели и имеют раз-

ный вид для различного вида функции спроса. Однако вне зависимости от спроса 

прибыль фирмы и оптимальная цена убывают с ростом коэффициента дисконти-

рования 𝑟 и растут при увеличении показателя реакции на рекламу 𝜌. В случае 

линейного спроса коэффициент ценовой чувствительности оказывает заметное 

влияние на стратегию монополиста: и прибыль, и цена на товар и оптимальные 

рекламные затраты тем выше, чем ниже этот показатель. Если же спрос имеет 

постоянную эластичность по цене, то возможны два варианта: если показатель 

эластичности мал, то наблюдаются те же эффекты, в противном случае эффекты 

диаметрально противоположные.  

 

Вторичные эффекты долгосрочного убеждения и гудвилл-модели. Поведе-

ние производителей, реклама которых основана на долгосрочном убеждении и 

создании престижа потребления рекламируемого товара, описывают модели Нер-

лова-Эрроу. Базовой концепцией в таких моделях является гудвилл – нематери-

альная характеристика товара, запас которой представляет собой совокупность 

всего рекламного воздействия, совершенного фирмой к текущему моменту с уче-

том постепенного забывания: чем раньше было совершено воздействие, тем 

меньше его вклад в текущий запас. Сам гудвилл обладает свойством капитального 

блага, аналогично широко распространенному в макроэкономической литературе 

капиталу бренда (Belo et al., 2014; Vitorino, 2014).  

Пусть спрос на товар зависит от цены, запаса гудвилла и факторов, непод-

контрольных фирме. Будучи монополистом, фирма в одиночку удовлетворяет 

весь спрос, таким образом, объем её производства также является функцией от 

этих показателей: 𝑞 = 𝑓(𝑝, 𝐴, 𝑍). Производство товара в объеме 𝑞 связано с из-

держками 𝐶(𝑞). Таким образом, прибыль фирмы в момент 𝑡 равна разности ее 

чистой выручки 𝑝(𝑡) ⋅ 𝑓(𝑝(𝑡), 𝐴(𝑡), 𝑍(𝑡)) и затрат – на производство 

𝐶 (𝑓(𝑝(𝑡), 𝐴(𝑡), 𝑍(𝑡))) и на рекламу 𝑎(𝑡). Задача монополиста заключается в мак-

симизации приведенной прибыли на бесконечном горизонте планирования: 

𝑉{𝐴, 𝑝} = ∫ 𝜋(𝑝(𝑡), 𝐴(𝑡), 𝑍(𝑡))𝑒−𝛼𝑡𝑑𝑡

+∞

0

, 

где 𝑝(𝑡) ⋅ 𝑓(𝑝(𝑡), 𝐴(𝑡), 𝑍(𝑡)) − 𝐶 (𝑓(𝑝(𝑡), 𝐴(𝑡), 𝑍(𝑡))) − 𝑎(𝑡) – мгновенная при-

быль монополиста в момент времени 𝑡, 𝛼 – коэффициент дисконтирования. Оп-

тимальные траектории (𝑝(𝑡), 𝑎(𝑡)) являются решением задачи оптимального 

управления: 

𝑉{𝐴, 𝑝} → 𝑚𝑎𝑥 

при ограничениях 
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{
�̇�(𝑡) = 𝑎(𝑡) − 𝛿𝐴(𝑡)

𝐴(0) = 𝐴0
𝑝(0) = 𝑝0

 

Максимизируемый функционал прибыли зависит только от текущего зна-

чения цены, кроме того, поиск оптимального управления можно проводить в два 

этапа: сначала найти оптимальную цену �̂�(𝐴) как функцию от запаса гудвилла 

(полагая 𝐴 фиксированным), а после решить задачу относительно 𝑎(𝑡), по нему 

восстановив всю траекторию �̂�(𝐴(𝑡)). Оптимальная цена максимизирует мгно-

венную чистую прибыль во все моменты:  
𝜕𝜋

𝜕𝑝
= 0 ⇔ (𝑝 − 𝐶′)

𝜕𝑓

𝜕𝑝
+ 𝑓(𝑝, 𝐴, 𝑍) = 0 

Это условие можно рассмотреть как уравнение относительно переменной 𝑝 

при фиксированном значениях параметра 𝐴, и решить его, получив функцию 

�̂�(𝐴). Подставив ее в выражение для приведенной прибыли 𝑉{𝐴, 𝑝}, получим но-

вый функционал для максимизации, уже по одной переменной управления 

�̂�{𝐴} = 𝑉{𝐴, �̂�(𝐴)}. 
Решение этой задачи существует при определенных предположениях (су-

ществует предел lim
𝑡→∞

𝐴(𝑡)𝑒−𝛼𝑡, чистая прибыль является унимодальной функцией 

от переменной 𝐴 с максимумом в точке 𝐴∗ и убывает при достаточно больших 

значениях 𝐴). Оптимальная схема рекламной кампании как решение задачи мак-

симизации приведенной прибыли напрямую связано с решением 𝐴∗(𝑡) =
𝐴∗(𝑍(𝑡)) задачи максимизации мгновенной чистой прибыли при фиксированном 

уровне 𝑍(𝑡). Для этого значения выполнен аналог условия Дорфмана-Штейнера с 

учетом деградации гудвилла и дисконтирования дохода: 
𝐴∗

𝑝𝑞
=

𝛽

𝜂(𝛼 + 𝛿)
 

где 𝜂 – эластичность спроса по цене, а 𝛽 – по запасу гудвилла. 

В условиях стационарной окружающей среды параметр 𝑧 является констан-

той. Тогда решение задачи принимает предельно простой вид: если начальный 

запас гудвилла не больше оптимального (𝐴0 ≤ 𝐴
∗), оптимальные вложения в ре-

кламу либо являются почти всюду постоянными и равны 𝑎∗ = 𝛿𝐴∗ (кроме точки 

𝑡 = 0, где необходимо 𝑎∗ → +∞), в противном случае они кусочно-постоянны и 

имеют вид: 

𝑎∗(𝑡) = { 0, 𝑡 ≤
1

𝛿
ln
𝐴0
𝐴∗

𝛿𝐴∗, иначе
 

Этот результат и означает, что оптимальная рекламная стратегия монопо-

лии связана с поддержанием уровня гудвилла на постоянном уровне, определяе-

мому согласно условию Дорфмана-Штейнера. Так, если запас гудвилла «на 

старте» меньше оптимального, то фирме стоит подождать и не продвигать товар 

до тех пор, пока запас гудвилл, убывающий экспоненциально со скоростью 

𝐴0𝑒
−𝛿𝑡, не опустится до оптимального значения 𝐴∗,  после чего с помощью посто-

янных вложений (равных мгновенному объему пропадающего гудвилла) поддер-

живать его на этом уровне. Если же запас ниже оптимального, то фирме стоит 

произвести максимально возможное «вливание» средств в рекламу в кратчайший 

период после начального момента времени, доведя запас гудвилла до оптималь-

ного, после чего так же поддерживать этот уровень постоянным. 

В случае динамически изменяющейся ситуации на рынке (𝑧(𝑡) ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) ре-

шение имеет аналогичный (хотя и более сложный) вид. При выполнении 
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дополнительных условий существования6, оптимальная динамика A(𝑡) гудвилла 

имеет следующий вид. Если 𝐴0 < 𝐴
∗(𝑧(0)), то в начальный момент времени она 

претерпевает скачок от 𝐴0 до 𝐴∗(𝑧(0)), после чего совпадает с 𝐴∗(𝑧(𝑡)). Если 

𝐴0 = 𝐴
∗(𝑧(0)), то A(𝑡) = A∗(𝑧(𝑡)). Наконец, если начальный запас гудвилла 

больше оптимального для внешних условий в нулевой момент времени (𝐴0 >

𝐴∗(𝑧(0))), то возможны два варианта. Если при отсутствии рекламного воздей-

ствия запас гудвилла когда-нибудь упадет до оптимального в текущих условиях 

уровня, то есть уравнение  

𝐴0𝑒
−𝛿𝑡 = 𝐴∗(𝑧(𝑡))  

имеет решение 𝜏, то A(𝑡) = 𝐴0𝑒
−𝛿𝑡 при 𝑡 ≤ 𝜏 и A(𝑡) = A∗(𝑧(𝑡)) при 𝑡 > 𝜏. 

Если же это уравнение не имеет решений, то при любом 𝑡 A(𝑡) = 𝐴0𝑒
−𝛿𝑡. Мгно-

венные вложения в рекламу 𝑎(𝑡), обеспечивающие такую динамику гудвилла, 

имеют вид: 

𝑎(𝑡) =

{
 

 
+∞, если 𝑡 = 0 и 𝐴0 < 𝐴

∗(𝑧(0))

0, если 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏  и  (~) имеет решение
𝜕

𝜕𝑡
[𝐴∗(𝑧(𝑡))] − 𝛿𝐴∗(𝑧(𝑡)) во всех иных случаях

 

Этот результат является обобщением результата для случая стационарной 

ситуации на рынке, и имеет аналогичную интерпретацию: рекламная стратегия 

монополии должна приводить запас гудвилла к оптимальному для данных усло-

вий значению в кратчайшие сроки, после чего поддерживать это значение с уче-

том изменения параметра 𝑧(𝑡). Такая схема «поддерживающей» рекламной кам-

пании существенно отличается от пульсирующей кампании, которая является оп-

тимальной для рынков с преобладанием краткосрочных первичных эффектов.  

Предположим, что рекламные затраты влияют на прирост гудвилла не ли-

нейно. Так происходит, например, если среди первичных эффектов рекламного 

воздействия присутствуют те, что связаны с изменением эффективности при уве-

личении интенсивности. К таким первичным эффектам относится эффект раздра-

жения от рекламы. Кроме того, если среди первичных эффектов рекламы есть ин-

формирующий, то с ростом интенсивности кампании ее эффективность снижа-

ется, так как информирующий эффект пропадает (потребители уже получили все 

знания о товаре, поэтому дальше действуют только убеждающие эффекты). Нали-

чие дополнительных первичных эффектов изменяет основное дифференциальное 

уравнение динамики гудвилла, которое принимает вид �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑢(𝑡)) − 𝛿𝐴(𝑡). 
Однако, как показывают результаты ряда исследований (Buratto and Viscolani 

1994,  2002; Bykadorov et al, 2002, 2003) для тех первичных эффектов, при которых 

функция 𝑓: [0,+∞) → [0,+∞) является возрастающей и вогнутой, сохраняются 

все эффекты и результаты, полученные для базового рынка (𝑓(𝑢) = 𝑢). Наиболее 

распространенные дополнительные первичные эффекты – раздражение, рост ин-

формированности потребителей – относятся именно к этому классу. 

Даже будучи монополистом, фирма далеко не всегда может управлять си-

туацией на рынке в полной мере. Принципиальная неуправляемость и зависи-

мость ситуации от большого количества плохо прогнозируемых факторов тради-

ционно приводит к предположению о наличии случайностей, влияющих на ры-

нок. Учет подобных случайностей приводит к тому, что уравнения, описывающие 

динамику рынка, включают в себя стохастические компоненты. При этом фирма, 

 
6 1. lim

𝑡→∞
𝑒−𝛼𝑡𝐴∗(𝑧(𝑡)) = 0, где 𝐴∗(𝑧) – оптимальный уровень гудвилла как функция от переменной 𝑧 

2. 𝐴∗̇ (𝑧(𝑡)) + 𝛿𝐴∗(𝑧(𝑡)) ≥ 0  для всех 𝑡 ≥ 0 
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действующая на рынке, очевидно, обязана учитывать подобные случайные эф-

фекты при определении своей рекламной кампании. Иными словами, вторичные 

эффекты рекламы даже для одного и того же рынка в «детерминированных» усло-

виях и в условиях случайного воздействия могут отличаться. В предыдущем раз-

деле обсуждалось, как трансформируется рекламная стратегия монополиста в 

условиях, когда доминирующие первичные эффекты носят краткосрочный харак-

тер. Динамика продаж описывалась стохастическим дифференциальным уравне-

нием (, которое отличалось от базового уравнения лишь наличием члена 𝑑𝜔, со-

ответствующего стандартному белому шуму. Для рынков с долгосрочными пер-

вичными эффектами рекламы случайные эффекты учитываются аналогичным 

способом: основное уравнение динамики гудвилла представляет собой уравнение 

модели Нерлова-Эрроу с добавлением «случайного» члена (Rao 1986; Rishel 1985; 

Tapiero, 1975a; Tapiero, 1975b): 

𝑑𝐴(𝑡) = [𝑎(𝑡) − 𝛿𝐴(𝑡)]𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝜔(𝑡), 
где 𝑑𝜔(𝑡) – приращение случайного процесса 𝜔(𝑡), свойства которого зависят от 

характера случайностей, имеющих место на конкретном рассматриваемом рынке. 

В частности, если предполагать, что случайный процесс обладает свойствами 

процесса Орнштейна-Уленбека, то получающаяся динамика соответствует мо-

дели рекламной динамики Блаттберга-Желанда (Blattberg, Jeuland, 1981)7. Кроме 

того, дискретным аналогом стохастической модели Нерлова-Эрроу, описываю-

щим динамику продаж товара как функцию от рекламных затрат в течение преды-

дущих периодов, является хорошо известная в эконометрике модель Койка 

(Koyck, 1954; Franses, van Oest, 2004), основанная на представлении продаж в 

виде временного ряда с распределенным лагом, где коэффициенты при лаговых 

переменных убывают в геометрической прогрессии. Модель Койка носит преиму-

щественно эконометрический характер – она родилась из применения ARMAX-

модели к анализу набора данных Лидии Пинкхэм. Эта модель базируется на так 

называемом эффекте переноса («carry-over effect») – и в зависимости от длины 

лага этот эффект может быть краткосрочным или долгосрочным. Суть этого эф-

фекта заключается в том, что возникает статистически значимое влияние текущих 

продаж на будущие продажи, вследствие приобретения лояльности потребителей 

к торговой марке или бренду. Эффект переноса усиливает влияние рекламных за-

трат на прирост запаса гудвилла.  

Как правило, на реальных рынках на гудвилл бренда (или напрямую на про-

дажи) оказывает влияние не только уровень рекламного воздействия, оказывае-

мого фирмой, но и предлагаемая ей цена продажи товара. Более того, цена товара 

традиционно рассматривается как важнейший компонент рыночной стратегии 

любой фирмы, и поэтому было бы ошибкой не рассмотреть особенности взаим-

ного влияния рекламной и ценовой стратегий фирм. Эффекты такого взаимовли-

яния можно разделить на два типа: эффекты сигнала о свойствах товара и опера-

ционно-маркетинговые эффекты. 

Вторичные сигнальные эффекты возникают на тех рынках, где существует 

первичный эффект сигнала: потребители формируют свои предположения о свой-

ствах товара на основе интенсивности рекламы, цены товара и его популярности 

(оцениваемой по его рыночной доле). Рассмотрим простейший случай: товар на 

рынке обладает ровно одной характеристикой – «качеством». В этом случае по-

требитель, не сталкивавшийся с товаром ранее, может использовать запас 

гудвилла для оценки качества товара (Fruchter, 2009). На гудвилл – и, 

 
7 В работе (Rao 1986) и вовсе доказывается эквивалентность этой модели стохастической модификации модели 

Нерлова-Эрроу 
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следовательно, на воспринимаемый уровень качества – влияют уровень цены то-

вара и вся реклама, сделанная к настоящему моменту. При этом цена выступает 

одновременно в двух качествах – и как сигнал качества, и как часть бюджетного 

ограничения для задачи потребителя, в то время как интенсивность рекламы – 

только как сигнал качества. Если уровень ожидаемого потребителями качества 

товара (т.е. текущий запас гудвилла) достаточно высок, и цена товара оказывается 

ограничением для увеличения спроса, то фирме выгодно за счет увеличения за-

трат на рекламу еще сильнее повысить этот уровень. Классическая НЭ-модель для 

такого рынка модифицируется до вида �̇�(𝑡) = 𝑘𝑝(𝑡) + 𝜌𝑢(𝑡) − 𝛿𝐴(𝑡) (начальное 

условие: 𝐴(0) = 𝐴0). При этом переменная 𝐴(𝑡) – воспринимаемый потребителем 

уровень качества товара рассматриваемого бренда в момент времени 𝑡 (интерпре-

тируется как накопленный гудвилл к этому моменту), а постоянные 𝑘 и 𝜌 описы-

вают уровень непосредственного влияния цены и рекламы на воспринимаемый 

уровень качества. Последний коэффициент – 𝛿 – показывает интенсивность «есте-

ственного» воспринимаемого потребителем качества, связанного с «уставанием» 

от одного и того же бренда. Уровень продаж 𝑆(𝑝(𝑡), 𝐴(𝑡)) в рассматриваемой ра-

боте является убывающей функцией от цены 𝑝(𝑡), и возрастающей – от 

гудвилла 𝐴(𝑡) (как оценки уровня качества товара). 

Однако, как правило, на принятие решения потребителем цена товара ока-

зывает прямое и непосредственное влияние. Например, Спреманном (Spremann, 

1985) вводится понятие репутации производителя как сигнала о качестве предла-

гаемого им товара, который зависит от соотношения цены и качества с точки зре-

ния уже купивших этот товар потребителей и от количества уже приобретенного 

ими товара: 𝑆(𝑡) = 𝑝(𝑡)−𝜂𝐴(𝑡)𝜔𝜙(𝑅(𝑡)), �̇�(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝛿𝐴(𝑡), �̇�(𝑡) =

ℎ (
𝑝0

𝑝(𝑡)
⁄ ) 𝑆(𝑡) − 𝛾𝑅(𝑡), где 𝑅(𝑡)  - репутация фирмы, 𝑝0 – фиксированная рефе-

ренсная цена (относительно которой потребители оценивают товар), а 𝛾 характе-

ризует уровень естественного ухудшения репутации. Кроме того, ℎ (
𝑝0

𝑝(𝑡)
⁄ ) <

(≥)0 при 𝑝0 < (≥)𝑝(𝑡). Анализ этой модели показал, что повышение цены выше 

цены отсчета снижает уровень продаж, который, в свою очередь, снижает репу-

тацию фирмы (то есть запас гудвилла) – даже без изменения качества или реклам-

ной политики. Для того, чтобы избежать подобного эффекта, в работе Фейхтингер 

(Feichtinger et al., 1988) предполагается двухэтапная модель принятия потребите-

лем решения. В работе Конрада (Conrad, 1985) рассматривается модель с асим-

метричной информацией, в которой качество товара становится известным потре-

бителю только после покупки, при этом оптимальная стратегия фирмы (максими-

зирующая итоговую прибыль) состоит из количества товара, уровня его качества 

и интенсивности рекламной кампании. 

 Работа Ламбертини (Lambertini, 2005) посвящена исследованию за-

дачи об оптимальных вложениях в рекламу в модели пространственной монопо-

лии, кроме того, в ней рассматривается различие между общественно-оптималь-

ным поведением социального планировщика и оптимальной стратегией монопо-

лии, максимизирующей собственную прибыль. Рекламная динамика в рассматри-

ваемой модели задается уравнением �̇�𝑟(𝑡) = 𝛿1√𝑢(𝑡) − 𝛿2𝑝𝑟(𝑡) при 𝛿1 > 0, где 

𝑝𝑟(𝑡) – резервная цена потребителя (т.е. показатель желания покупателя платить 

за товар), 𝛿2 – постоянный уровень забывания, который влияет на желание пла-

тить за товар. Социальный планировщик при такой динамике решает задачу мак-

симизации приведенного общественного благосостояния, которое в обсуждаемой 

модели задается в виде: 
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∫ 𝑒−𝛾𝑡[𝑆𝑊(𝑡) − 𝜌𝑢(𝑡)]𝑑𝑡

∞

0

 

Здесь 𝜌𝑢(𝑡) описывает затраты на рекламу, а 𝑆𝑊(𝑡) – мгновенное (в момент 

𝑡) общественное благосостояние, равное сумме мгновенной выручки фирмы-пла-

нировщика 𝑅(𝑡) и сюрпласа потребителей 𝐶𝑆(𝑡), 𝑆𝑊(𝑡) = 𝑅(𝑡) + 𝐶𝑆(𝑡). Задача же 

монополии – максимизация приведенной прибыли ∫ 𝑒−𝛾𝑡[𝑅(𝑡) − 𝜌𝑢(𝑡)]𝑑𝑡
∞

0
. Для 

различного вида функций 𝑅(𝑡) и 𝐶𝑆(𝑡) Ламбертини находит оптимальные страте-

гии рекламной кампании в зависимости от того, кем является фирма, принимаю-

щая решение – социальным планировщиком или классическим монополистом. 

Работа Гроссет и Висколани (Grosset and Viscolani, 2009) посвящена опти-

мальному рекламному поведению фирмы на рынке однородного товара с посто-

янным внешним воздействием, снижающим желание потребителей приобретать 

товар (т.е. снижающим запас гудвилла). При этом значения переменной 𝐴(𝑡) – 

запаса накопленного гудвилла – может быть отрицательным, и это ведет к нуле-

вому спросу на товар. Для описания такого рынка классическая НЭ-модель моди-

фицируется до вида �̇�(𝑡) = 𝛾1𝑢(𝑡) − 𝛾2 − 𝛿𝐴(𝑡), при 𝐴(0) = 𝐴0 > 0, где 𝛾1 – эф-

фективность рекламы, 𝛾2 – постоянное внешнее воздействие (входит в уравнение 

со знаком минус), а 𝛿 – коэффициент деградации гудвилла. Слагаемое 𝛾1𝑢(𝑡) −
𝛾2 в этом уравнении характеризует эффективный уровень рекламного воздей-

ствия на потребителей с учетом внешнего воздействия, оно может принимать как 

положительные, так и отрицательные значения и в последнем случае приводить к 

отрицательному запасу гудвилла. Связь между гудвиллом и спросом на товар за-

дается с помощью кусочно-линейной функции 𝑆(𝐴(𝑡)) = 𝛽 ⋅ max{0, 𝐴(𝑡)}, где 

𝛽 > 0  - предельный спрос при уровне гудвилла 𝐴(𝑡) при условии его положи-

тельности. 

Вебер (Weber, 2005) рассматривается задача организации оптимальной ре-

кламной кампании для рынка долговечного товара на бесконечном горизонте пла-

нирования. Особенностью рассматриваемой модели является учет эффекта заме-

щающих продаж из-за устаревания ранее купленного товара через характерный 

промежуток времени 
1

𝛽
 (время жизни продукта). Динамика гудвилла описывается 

уравнением �̇�(𝑡) = [𝑢(𝑡)]𝑘 − 𝛼𝐴(𝑡), где параметры 𝛼 > 0, 𝑘 ∈ (0,1) отражают 

влияние убывающей отдачи от затрат на рекламу. Также в этой работе рассмат-

ривается и модификация другой классической модели рекламной динамики, мо-

дели Видаля-Вольфа. В этом модели доля потребителей, использующих продук-

цию рассматриваемой фирмы, изменяется во времени согласно уравнению �̇�(𝑡) =
[1 − 𝑥(𝑡)]𝐴(𝑡) − 𝛽𝑥(𝑡), в котором слагаемое [1 − 𝑥(𝑡)]𝐴(𝑡) характеризует «но-

вые» продажи товара, а слагаемое 𝛽𝑥(𝑡), взятое со знаком минус, - устаревание и 

выход из строя продукции, приобретенной ими ранее. Приведенная прибыль про-

изводителя имеет вид: 

∫ 𝑒−𝜌𝑡𝑝[[1 − 𝑥(𝑡)]𝐴(𝑡) − 𝑐𝑢]𝑑𝑡

∞

0

, 

где 𝑐 – издержки на рекламу, а 𝑝 – цена на товар, полагаемая фиксированной. В 

рассматриваемой модели существует целое множество стационарных состояний 

𝑆 = {(𝑥, 𝐴)|𝑥 =
𝐴

𝐴+𝛽
} в пространстве (𝑥, 𝐴), определяемое из условия �̇�(𝑡) = 0. 

Существует единственное значение 𝑥𝑏
0, максимизирующим подынтегральное вы-

ражение на множестве 𝑆. Кроме того, существует «традиционное» стационарное 

решение исходной оптимизационной задачи (𝑥∗
0, 𝑢∗

0), которое, вообще говоря, 
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отличается от 𝑥𝑏
0. Существование двух различных «квази-оптимальных» точек 

может привести к тому, например, что фирме, стартуя при 𝑡 = 0 из 𝑥𝑏
0 может быть 

выгодно перевести рынок в некоторое выгодное, но неустойчивое состояние пе-

ред тем, как ее доля начнет приближаться к 𝑥∗
0 при 𝑡 → ∞. 

 

Заключение 

В данной статье рассмотрены вторичные эффекты индивидуального 

уровня. Они связаны с поведением отдельных фирм за счет появления у них в 

руках рекламных инструментов. Использование этих инструментов приводит к 

появлению специфических стратегий рекламной и маркетинговой деятельности, 

невозможных в условиях отсутствия института рекламы, а также к изменению оп-

тимальных ценовых стратегий фирмы по сравнению с «безрекламным» случаем. 

Классификация таких эффектов, приводимая в настоящей работе, опирается на 

несколько базовых принципов. Во-первых, важным критерием является времен-

ной горизонт их действия, в соответствии с которым выделены три принципи-

ально отличных класса эффектов: статические (вневременные), краткосрочные и 

долгосрочные. Примером статических индивидуальных эффектов является прин-

цип Дорфмана-Штейнера (доля рекламных затрат становится равной отношению 

рекламной и ценовой эластичностей спроса). Кратко- и долгосрочные эффекты 

связаны с динамикой вложений фирм в рекламу и порождаются рекламой, оказы-

вающей на потребителей соответственно кратко- и долгосрочные первичные эф-

фекты. Для описания индивидуальных вторичных эффектов краткосрочного ха-

рактера традиционно используется класс моделей оптимального управления Ви-

даля-Вольфа (помимо одноименной модели включающий в себя модель Сетхи и 

их стохастические модификации). Подобные модели хорошо описывают дина-

мику FMCG-рынков, на которых важнейшим вторичным эффектом является оп-

тимальность пульсирующих рекламных кампаний – прямое следствие кратко-

срочности убеждающего первичного воздействия. Учет долгосрочны первичных 

эффектов – в первую очередь, накопительного эффекта престижа и эффекта раз-

дражения от рекламы – порождает модель рекламной динамики Нерлова-Эрроу, 

оптимальные стратегии фирмы в которой демонстрируют долгосрочные вторич-

ные эффекты. Одним из таких эффектов является появление гудвилла, для потре-

бителей выполняющего роль новой, «престижной» характеристики рекламируе-

мого товара, а для фирмы – роль капитального блага. Вложения в рекламу позво-

ляют фирме повышать общий запас гудвилла, что в итоге дает ей возможность 

назначать цену выше, чем она могла бы выбрать без возможности рекламировать. 

Кроме того, потребитель, не сталкивавшийся с товаром ранее, может использо-

вать запас гудвилла для оценки качества товара, что представляет собой неконку-

рентный вариант сигнального эффекта рекламы.  

В то же время, многие вторичные эффекты в значительной степени порож-

даются не выбором фирмами собственных рекламных и ценовых стратегий, но и 

влиянием на них аналогичных стратегий их конкурентов – как истинных, так и 

ожидаемых. Речь идет об эффектах рекламной конкуренции, обзору которых по-

священа следующая часть данного цикла обзорных статей. При этом, несмотря на 

принципиальное отличие многих эффектов рекламной коммуникации от эффек-

тов индивидуального уровня, их классификация носит во многом похожий харак-

тер. Причина этого сходства кроется в том, что вне зависимости от структуры 

множества фирм на рынке вторичные эффекты являются следствием эффектов 

первичных. Поэтому индивидуальные и конкурентные вторичные эффекты, по-

рожденные одними и теми же первичными эффектами, обладают многими об-

щими чертами и могут описываться схожими математическими моделями. 
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Аннотация 

Статья посвящена маркетинговому исследованию рынка мо-

бильных приложений через универсальную платформу − ма-

газин приложений. Основываясь на данных проведенного со-

циологического опроса, анализе рынка мобильных приложе-

ний, а также эффективности инструментов взаимодей-

ствия участников рынка разработана адаптация модели 

уровней товара по Ф. Котлеру, построена схема взаимодей-

ствия участников рынка мобильных приложений, проведен 

математический анализ зависимости выявленных факторов 

с помощью метода критерия χ2 Пирсона. 
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Аbstract  

The paper focuses on the mobile app marketing research. The anal-

ysis of the Russian scientific literature shows the shortcomings in the 

formation of the conceptual framework, marketing concepts, and 

economic models of interaction between producers and consumers 

in the field of mobile applications. The research suggests that con-

sumers are ready to contribute money for the high-quality, in terms 

of support, content of the mobile applications used. The world today 

is characterized by instability and volatility, with a high rate of 

changes, therefore, mobile applications are subject to special in-

creased requirements for the content of relevant information.  The 

consumer is ready to pay for more popular, unique and relevant mo-

bile apps for daily use, and this is creating the conditions for the fur-

ther development of the mobile applications market.  The year 2020 

showed that the ability to obtain the necessary information, purchase 

goods and provide services in the conditions of physical isolation and 

social distancing using convenient means of access is a prerequisite 

during a pandemic period.  No doubt, the mobile applications market 

will expand, and the number of participants and services will grow. 
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Начало XXI в. характеризуется цифровизацией всех процессов и перма-

нентным ростом объема мирового рынка мобильных приложений. Анализ отече-

ственной научной литературы свидетельствует о недоработках в формировании 

понятийного аппарата, маркетинговых концепций, экономических моделей взаи-

модействия производителя в сфере мобильных приложений – разработчика и по-

требителя – пользователя. В полной мере не определен и не исследован бизнес-

процесс монетизации мобильных приложений на уровне «разработчик» - «потре-

битель» - «рекламодатель». Проблема коммуникации и обратной связи между 

данными субъектами еще не стала предметом экономических исследований. 

Магазин приложений представляет собой цифровую платформу, на базе ко-

торой осуществляется распространение программного обеспечения, в частности 

мобильных приложений. Под мобильным приложением в данной работе понима-

ется программное обеспечение, которое пользователь приобретает и устанавли-

вает на мобильное устройство. В наиболее популярных магазинах приложений 

(AppStore, Google Play) скачивание мобильных приложений отождествляется с 

покупкой, а скачанные на мобильное устройство приложения именуется покуп-

кой. В данном научном исследовании мобильное приложение рассматривается 

как товар.  

Проанализировав и сравнив многоуровневую модель товара В. Благоева [1], 

мультиатрибутивную модель товара Жан Жака Ломбена [2], многоуровневую мо-

дель товара Ф. Котлера [3], был сделан выбор в пользу последней модели, как 

наиболее полной. Мобильное приложение было рассмотрено через призму мо-

дели уровней товара по Ф. Котлеру (рис. 1).  

При создании товара разработчику необходимо воспринимать идею на трёх 

уровнях. Основополагающим является уровень товара по замыслу, на котором да-

ётся ответ на вопрос, что в действительности будет приобретать потребитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Адаптация модели товара по Ф. Котлеру к рынку мобильных приложений 

Источник: составлено авторами 
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Авторы определяют содержание уровней товара по Ф. Котлеру относи-

тельно мобильного приложения согласно следующей структуре (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Адаптация модели товара  

по Ф. Котлеру к рынку мобильных приложений 

Уровень 
Содержание уровня  

по Ф. Котлеру 

Адаптированная модель  

Ф. Котлера к рынку  

мобильных приложений 

Товар по замыслу Основная выгода или услуга 
Общение, релаксация, развлечение, 

получение информации. 

Товар в реальном 

исполнении 

Свойства Быстрота загрузки 

Внешнее оформление Понятный интерфейс 

Качество 
Кроссплатформенность,  

безотказность 

Марочное название Логотип, марочный знак 

Товар  

с подкреплением 

Гарантийное обслуживание Техническая поддержка 

Послепродажное обслуживание Обновление 

Монтаж Масштабирование функционала 

Поставки и кредитование 
Пробный период  

для платных приложений 

Источник: составлено авторами 

 

Ряд авторов, таких как З. Парк, Б. Яворский, Дж.Шет, Б. Ньюмен, Б. Гросс, 

Г. Галларза, И. Гил-Сора, Б. Холбрук, Т. Левитт в структуру потребительской цен-

ности товара включаются выгоды, получаемые потребителем [4−7].  Потреби-

тельская ценность складывается из различных выгод, получаемых потребите-

лями. Потребительская ценность включает в себя как выгоды, так и затраты по-

требителей. Сегодня уже не только специалистам, но и широкой общественности 

очевидно, что рынок мобильных приложений неумолимо расширяется и в нем от-

четливо прослеживаются центробежные силы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Таблица интересов участников рынка мобильных приложений 

Участник 
Практический интерес 

Бесплатное Платное Условно-бесплатное 

Разработчик 
Получение прибыли 

от рекламодателя 

Получение прибыли  

от потребителя 

Получение прибыли  

от потребителя  

по истечении  

пробного периода 

Потребитель 

Бесплатное  

использование  

приложения 

Использование  

приложения  

без рекламы 

Возможность оценки 

платного приложения 

до покупки 

Магазин  

приложений 

Извлечение прибыли 

за показ рекламы 

Получение прибыли  

за счет комиссии 

Получение прибыли  

за счет комиссии  

по истечении  

пробного периода 

Рекламодатель 
Таргетированная  

реклама 
---- 

Таргетированная  

реклама во время 

пробного периода 

Источник: составлено авторами 

Информационные и экономические и потоки, как это видно на схеме               

(рис. 2) сходятся и контролируются центром схемы − магазином приложений. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия участников рынка мобильных приложений 

Источник: составлено авторами 

 

Магазин приложений авторами рассматривается как площадка для оборота 

денежных средств, распространения и поддержки мобильных приложений, реа-

лизации рекламного контента, получения обратной связи, относительно реализо-

ванных мобильных приложений, от потребителей. 

Разработчик мобильных приложений согласовывает и размещает свой вир-

туальный продукт в магазин приложений, выплачивает ежегодный взнос за раз-

мещение мобильного приложения на площадке. На основании отзывов, оценок, 

обращений в техническую поддержку разрабатывается обновление мобильных 

приложений, устраняются сбои работы приложения. При покупке мобильного 

приложения потребителем и при покупке рекламы в мобильном приложении раз-

работчику поступают денежные средства. 

На основании личных предпочтений (рис. 3), Потребитель скачивает и уста-

навливает мобильное приложение из магазина приложений.  
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Рис. 3. Категории наиболее привлекательных платных мобильных приложений 

Примечание: 1 − погода; 2 − новости; 3 – путешествия; 4 – утилиты; 5 – игры; 6 – фи-

нансы; 7 – еда; 8 – бизнес; 9 – навигация; 10 – социальные сети; 11 – ритейл (Я – прода-

вец); 12 – интернет-магазины; 13 – здоровье и фитнес; 14 – музыка; 15 – обработка фото 

и видео; 16 – потоковое видео 

Источник: составлено авторами 

 

Данные о личных предпочтениях получены на основе эмпирического сбора 

данных, а именно исследования общественного мнения относительно использо-

вания мобильных приложений, отношения к маркетинговым аспектам при ис-

пользовании мобильных приложений [8]. Исследование проводилось без при-

вязки к социально-демографическим показателям респондентов. В качестве ме-

тода было выбрано анкетирование с использованием специально разработанного 

опросника, состоящего из 18 вопросов, отражающих социальные показатели и от-

ношение респондентов к ряду маркетинговых аспектов рынка мобильных прило-

жений. Анкета была реализована в Google – форме и распространялась через мо-

бильные мессенджеры в виртуальном пространстве и через QR-код на бумажных 

носителях. На вопросы цифровой анкеты ответили 512 человек, жителей г. Хаба-

ровск различных социально-демографических показателей. По возрасту респон-

денты распределились следующим образом: до 18 лет – 5,9%, 18–23 – 57%, 24–36 

– 23,8%, 37–45 – 7,8%, более 45 – 5,3%. Среди опрошенных были 33,2% мужчин, 

68,8% женщин [8]. 

Потребитель может высказать свою удовлетворенность или неудовлетво-

ренность мобильным приложением следующими способами: выставление 

«оценки», написание отзыва, обращение в техническую поддержку, удаление 

приложения (неотслеживаемая категория). Если это приложение бесплатное, то в 

нем систематически появляется встроенная реклама. Если потребителя устраи-

вает соотношение цены мобильного приложения, качества и характера предостав-

ляемой мобильным приложением услуги, он может приобрести подписку этого 

приложения. В этом случае потребитель получает статус премиум пользователя, 

что регламентирует расширение функционала приложения или работу приложе-

ния в режиме «свободно от рекламы». 

Расходы потребителя в магазине приложений включают только затраты, ко-

торые проходят через Магазин приложений (платные загрузки, покупки в прило-

жении и подписки в приложении). Это не включает транзакции, обработанные за 

пределами Магазинов приложений (например, когда приложение выступает по-

средником в получении услуги). 

Рекламодатель приобретает за денежные средства в Магазине приложений 

показ рекламы, «клики» по виртуальным рекламным баннерам, переходы потре-

бителей на требуемый ресурс. В ряде случаев Разработчик мобильных приложе-

ний является Рекламодателем. Рекламодатель использует разнообразие 
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мобильных приложений для показа рекламы, тем самым увеличивает охват, нахо-

дят более выгодные цены, а также верифицирует аудиторию, для оптимизации 

таргетирования. 

Магазин приложений верифицирует мобильное приложение по описанию, 

функционалу, дизайну, безопасности потребителей, безотказности, содержанию, 

соответствию законодательству стран, в которых данное мобильное приложение 

доступно. 

В начале эмпирического исследования была поставлена гипотеза о связи 

между социальными и экономическими факторами при взаимодействии потреби-

теля и разработчика. После получения данных социологического опроса, было ре-

шено верифицировать корреляционную зависимость с помощью метода критерия 

χ2Пирсона [9]. Критерий χ2 Пирсона позволил оценить значимость различий 

между фактическим (выявленным в результате исследования) количеством исхо-

дов или качественных характеристик выборки, попадающих в каждую категорию 

(табл. 3), и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых 

группах при справедливости нулевой гипотезы (табл. 4).  Была определена значи-

мость влияния уровня образования на готовность вносить плату за мобильное 

приложение, которое респондент использует ежедневно, если оно станет плат-

ным.  

 
Таблица 3  

Эмпирическое разделение представленных признаков 

Уровень образования 

Варианты ответа 

Да Нет Зависит от стоимости ∑ 𝒏𝒊,𝒋

𝒋

 

Высшее 28 59 95 182 

Незаконченное высшее 59 45 106 210 

Среднее специальное 7 24 38 69 

Среднее 7 19 25 51 

∑ 𝑛𝑖,𝑗

𝑖

 101 147 264 512 

Источник: составлено авторами 

 

Расчёт теоретического распределения признаков осуществлялся по формуле: 

 

 𝑓𝑖
, =

𝑛𝑖 ∗ 𝑛𝑗

𝑛
 (1) 

 

Таблица 4  

Теоретическое распределение представленных признаков 

Уровень образования 

Варианты ответа 

Да Нет Зависит от стоимости ∑ 𝒏𝒊,𝒋

𝒋

 

Высшее 35,90 52,25 93,84 182 

Незаконченное высшее 41,43 60,29 108,28 210 

Среднее специальное 13,61 19,81 35,58 69 

Среднее 10,06 14,64 26,30 51 

∑ 𝑛𝑖,𝑗

𝑖

 101 147 264 512 

Источник: составлено авторами 

 

Расчет значения критерия χ2Пирсона осуществляется по формуле  
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 хэмп
2 = ∑

(𝑓𝑖 − 𝑓𝑖
,)

2

𝑓𝑖
,

𝑖

 (2) 

 

В данном случает число степеней свободы рассчитывается следующим об-

разом k= (4-1)*(3-1)=6. Критическая точка χ2 при уровне значимости 0,05 и числе 

степеней свободы k=6 находим критическую точку  хкрит
2 (0,05,6) = 12,6.  

Было проведено сравнение полученного значения критерия χ2с критиче-

ским: хэмп
2 = 20,56 > 12,6 = хкрит

2 . На основании вышеизложенного, была выяв-

лена зависимость частоты случаев готовности платить за мобильное приложение, 

от фактора «уровень образования» – связь подвержена.  Аналогично были прове-

рены взаимосвязи других факторов исследования (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Выявление связи между факторами на основе критерия x2 Пирсона 

Фактор 1 Фактор 2 

Фактическое 

значение  

критерия  

Пирсона 

Подтверждение/ опро-

вержение связи 

Уровень образования 
Периодичность установки платных 

мобильных приложений 
10,62 Связь отсутствует 

Уровень образования 

Важность регулярного обновления 

установленных бесплатных мобиль-

ных приложений 

3,3 Связь отсутствует 

Уровень образования 

Важность регулярного обновления 

установленных платных мобильных 

приложений 

17,48 Связь подтверждается 

Готовность платить  

за дополнительные 

услуги в условно-бес-

платном мобильном 

приложении 

Важность регулярного обновления 

установленных бесплатных мобиль-

ных приложений 

6,1 Связь подтверждается 

Уровень образования 

Готовы ли Вы платить за мобильное 

приложение, которое используете 

ежедневно, если оно станет платным 

20,56 Связь подтверждается 

Источник: составлено авторами 

 

На основе критерия χ2 Пирсона были сделаны выводы о наличии статисти-

ческой взаимосвязи, подтверждена гипотеза о корреляции между рассмотрен-

ными факторами при соответствующем уровне значимости. Исследование под-

тверждает, что для людей с высшим образованием, или получаемым высшим об-

разованием важным фактором для приобретения мобильного приложения явля-

ется регулярное обновление или «послепродажное обслуживание» по Ф. Котлеру. 

Также респонденты с той же социальной характеристикой демонстрируют готов-

ность вносить денежные средства за бесплатное мобильное приложение, которое 

используют ежедневно, если оно станет платным. Помимо вышесказанного, была 

установлена связь, между ответами респондентов, о готовности платить за допол-

нительные услуги в «условно-бесплатном» мобильном приложении и важности 

регулярного обновления установленных бесплатных мобильных приложений.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о готовности потре-

бителей вносить денежные средства за качественный, с точки зрения поддержки, 

контент используемых мобильных приложений.  

Рынок мобильных приложений имеет годовой доход в миллиарды долла-

ров, не производя материальный товар. Три крупнейших компании, работающей 
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с фокусом на мобильные приложения, обгоняют многие корпорации, ориентиро-

ванные на материальный товар: Spotify (онлайн музыка) (29,5 млрд долларов), 

Pinduoduo (ритейл - сервис) (24 млрд долларов) и Tencent Music Entertainment (по-

токовый музыкальный контент) (21,3 млрд долларов) [10].  

Современный мир характеризуется нестабильностью и изменчивостью, вы-

сокой скоростью происходящих изменений, поэтому к мобильным приложениям 

предъявляется особые повышенные требования к содержанию актуальной инфор-

мации. За более востребованные, уникальные и необходимые в ежедневном ис-

пользовании мобильные приложения потребитель готов платить, и это создает 

условия для дальнейшего развития рынка мобильных приложений. 2020 год по-

казал, что возможность получения необходимой информации, приобретения то-

варов и оказания услуг в условиях физического изоляции и социального дистан-

цирования с использованием удобного средства доступа является необходимым 

условием в период пандемии. Несомненно, рынок мобильных приложений будет 

расширяться, а количество участников и услуг будет расти.  
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Аннотация 

Российская Федерация является обладателем одного из круп-

нейших запасов лесных ресурсов. На ее долю приходится 

около четверти всех мировых запасов леса. Данное обстоя-

тельство свидетельствует о высоком потенциале отече-

ственного лесопромышленного комплекса, эффективная ре-

ализация которого обеспечит динамичное развитие и про-

цветание государства на долгие годы. Вместе с тем, суще-

ствующая ситуация в отрасли не позволяет ей в полной мере 

реализовать собственный потенциал. Высокий износ произ-

водственных фондов, специализация на выпуске продукции с 

низкой добавленной стоимостью и интенсивная эксплуата-

ция лесных ресурсов препятствуют эффективному функци-

онированию национального лесопромышленного комплекса. 

Введение санкций в данном случае может послужить сти-

мулом для модернизации отрасли и повышению конкуренто-

способности производимой ею продукции.  Государство по-

лучает возможность оказывать всестороннюю поддержку 

лесопромышленному комплексу в целях обеспечения его само-

достаточности и устойчивости. Статья посвящена мерам 

государственной поддержки импортозамещения в отече-

ственном лесопромышленном комплексе. Анализируются ход 

и результативность государственной поддержки импорто-

замещения в отрасли, ее эффективность и проблемы реали-

зации. Предложены меры по повышению эффективности 

государственной поддержки импортозамещения в лесопро-

мышленном комплексе России. 

 

State Support of Import Substitution in the Timber Industry 

of the Russian Federation as a Necessary Condition for  

Sustainable Development of the Industry 

 

Andrey Chekunov 
 

Аbstract  

Russia is one of the leading countries in the forest resources re-

serves. This fact stresses the importance of the timber industry 

for the national economy of the Russian Federation as a source 

of economic growth. At the same time, the industry is currently 

experiencing some difficulties hindering its effective develop-

ment. 
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Russia is one of the leading countries in the forest resources reserves. This fact stresses the importance of 

the timber industry for the national economy of the Russian Federation as a source of economic growth. At 

the same time, the industry is currently experiencing some difficulties hindering its effective development. 

High depreciation of production facilities along with the intensive use of forest resources and low added 

value of the output had a discouraging effect on the competitiveness of the domestic forest industry complex. 

The economic sanctions imposed on the Russian Federation allow the state to apply a wide range of 

measures to support the industry. State support provided to the timber industry can give a new boost to its 

development and promote the growth of domestic production of competitive forest products. This will sig-

nificantly reduce dependence on imported forest products and ensure their sustainability. 

The purpose of the paper is to analyze and evaluate the implementation of the state import substitution 

policy in the Russian timber industry, its impact on the production of domestic forest products. The gov-

ernment incentive measures had a positive impact on the development of the industry, which is evidenced 

in the economic performance indicators of its activities. 

The study of the literature and regulations on the issue under the investigation led to the conclusion that 

the measures taken by the state are investment-innovative, protective and regional in nature. The support 

was provided for the uninterrupted functioning of the industry, increasing its investment potential, creating 

new high-tech industries, and developing forests in the Far East. Currently, it can be stated that the import 

substitution measures taken by the state in the timber industry did not contribute to its sustainable devel-

opment and a significant increase in the competitiveness of its products in the domestic market. The author 

investigated the progress and effectiveness of import substitution in accordance with the industry plan. 

Based on the results of the study, recommendations were made to increase the effectiveness of the state 

support for the industry. 

 

Введение 

На территории России располагаются значительные запасы лесных ресур-

сов. Это дает возможность их использования в качестве значимого элемента по-

вышения экономического благосостояния государства. Потенциал отечественных 

лесов рассматривается как база устойчивого социально-экономического развития 

государства [1]. Россия по площади земель лесного фонда занимает первое место 

в мире.  Так, по данным ФАО, в 2017 г. площадь лесов в РФ составляла 814930,5 

тыс. га, Бразилии − 493538 тыс. га, Канаде − 347069 тыс. га, США − 310095 тыс. 

га, Китае − 208321,3 тыс. га, Демократической Республике Конго − 152578 тыс. 

га,  Австралии − 124751 тыс. га, Индонезии − 91010 тыс. га, Перу − 73973 тыс. га, 

Индии − 70682 тыс. га [2].  Несмотря на такую высокую обеспеченность лесами, 

доля лесного сектора в ВВП России не достигает и 1%. Среди 10 стран, имеющих 

наибольшую площадь лесов в мире по данному показателю, лидирующими явля-

ются Китай, Индонезия, Индия и Канада (более 1%) [3].     

Низкая эффективность использования лесных ресурсов и технологичность 

производства, а также недостаточное освоение лесосеки (не более 31% в среднем 

по РФ) препятствуют развитию национального лесопромышленного комплекса. 

Введенные в отношении РФ экономические санкции актуализировали проблему 

формирования современных высокотехнологичных производств отрасли, способ-

ных обеспечить внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, и его неза-

висимость от зарубежных поставок. В то же время становится очевидным, что 

вышеуказанные проблемы комплекса в условиях отсутствия господдержки явля-

ются трудноразрешимыми. Целью статьи является анализ и оценка влияния госу-

дарственной поддержки импортозамещения в отечественном лесопромышленном 

комплексе на развитие отрасли. 

 

Материалы и методы исследования 

Государство в качестве приоритета развития отрасли определило создание 

современной и высокотехнологичной лесной промышленности. Ориентация на 

глубокую переработку древесины в целях обеспечения потребностей внутреннего 

рынка в мебели, картоне, бумаге, строительных материалах, лесохимической про-

дукции, а также их экспорта является основной задачей лесной отрасли на 
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долгосрочную перспективу [4]. Для повышения вклада лесного комплекса в наци-

ональную экономику и обеспечения выполнения стратегических задач развития 

отрасли распоряжением Правительства РФ от 20.09.2018 №1989-р была утвер-

ждена стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Данная стратегия 

предусматривает оказание государственной поддержки лесной промышленности 

для увеличения ее роли в социально-экономическом развитии страны и роста кон-

курентоспособности продукции отрасли.   На федеральном уровне были приняты 

соответствующие нормативно-правовые акты о финансовой поддержке нацио-

нального лесопромышленного комплекса.  

Постановление Правительства РФ 13.05.2010 №329 предоставило возмож-

ность получения организациям лесопромышленного комплекса субсидий на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по кредитам 2011-2014 гг. на создание 

межсезонных запасов древесины, сырья и топлива. Условием предоставления 

субсидии является использование кредита на соответствующие цели. Субсидия 

предоставляется в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

или 2/3 величины осуществленных процентных расходов по кредиту в зависимо-

сти от условий кредитного договора. Постановлением Правительства РФ от 

25.09.2017 №1158 данная мера поддержки была распространена на кредиты, по-

лученные в 2014−2016 гг. Также было предусмотрено условие о 5% росте объема 

произведенной продукции в натуральном выражении по сравнению с предыду-

щим периодом и определение размера субсидии, исходя из ключевой ставки Цен-

трального банка РФ. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 №1908 

действие этой формы субсидий было прекращено.  Государственная поддержка 

формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива была установлена 

Постановлением Правительства РФ от 19.08.2015 №861. Она касается банковских 

целевых кредитов, полученных в 2011−2015 гг. Размер субсидий аналогичен под-

держке соответствующих межсезонных запасов. Указаны следующие показатели 

эффективности субсидии: 1) 2015 г. – производство продукции не менее 70% объ-

ема произведенной и реализованной в 2014 г. в натуральном выражении; 2) 2016 

г. − производство продукции не менее 100% объема произведенной и реализован-

ной в 2015 г. в натуральном выражении; 3) 2017 г. и далее − производство про-

дукции не менее 105% объема произведенной и реализованной в предыдущем 

году в натуральном выражении. Данная форма поддержки прекратила свое суще-

ствование в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 

25.09.2017 №1158. 

Применение современных технологий в отечественном лесопромышлен-

ном комплексе рассматривается государством в качестве самостоятельного 

направления развития отрасли. Для этих целей были приняты нормативные акты, 

направленные на финансовую поддержку инновационной деятельности в ней. По-

становление Правительства Российской Федерации от 16.01.2013 №2 определило 

правила предоставления субсидий предприятиям лесной промышленности на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по кредитам в целях реализации ин-

вестпроектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих произ-

водств. Размер субсидии составляет не 2/3 ставки рефинансирования Централь-

ного банка Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту для обя-

зательств в национальной валюте и не более 8% годовых по обязательствам в ино-

странной валюте. Установлены условия, при выполнении которых предприятие 

вправе получить субсидию: 1) производительность труда (выработка на 1 работ-

ника), должна в 1,5 раза превышать среднеотраслевое значение показателя преды-

дущего года; 2) создание не менее 100 высокотехнологичных рабочих мест; 3) 

объем инвестиций не менее 500 млн или 3 млрд руб. в зависимости от вида 
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деятельности; 4) формирование производств, перерабатывающих древесные от-

ходы; 5) создание производств, перерабатывающих древесное сырье, при исполь-

зовании 50−70% образующихся при переработке древесины древесных отходов. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2015 №838 было 

принято для расширения временных границ предоставления финансирования, 

предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.01.2013 №2. Несмотря на схожесть условий предоставления, был внесен ряд 

изменений, касающихся критериев и эффективности субсидии. В частности, вме-

сто высокотехнологичных рабочих мест требуется создание высокопроизводи-

тельных, а также снижены требования по объему инвестиций, соответственно, до 

300 млн и 1,5 млрд руб. по видам осуществляемой деятельности.  Также были 

установлены критерии оценки инвестиционных проектов: финансовая эффектив-

ность (отношение чистой приведенной стоимости проекта к размеру субсидии) и 

внутренняя норма доходности; бюджетная эффективность (отношение дисконти-

рованных налоговых поступлений и (или) экономии бюджетных расходов к раз-

меру субсидии); социально-экономическая эффективность (ожидаемая добавлен-

ная стоимость продаваемой продукции в период реализации инвестпроекта, про-

изводительность труда и зарплата (их динамика), число высокопроизводительных 

рабочих мест). Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.04.2018 №515 вышеуказанная государственная поддержка инвестиционной де-

ятельности предприятий леспрома была отменена. 

Наличие значительных запасов леса и их географическое расположение 

обусловили необходимость повышения качества и эффективности переработки 

древесины Дальнего Востока. С целью повышения инвестиционной привлека-

тельности лесной отрасли региона была введена государственная поддержка со-

ответствующих инвестиционных проектов. 

Постановление Правительства РФ от 5.12.2014 №1319 утвердило правила 

предоставления субсидий предприятиям леспрома Дальневосточного федераль-

ного округа, реализующих приоритетные инвестпроекты по освоению лесов на 

возмещение части произведенных в 2013-2014 гг. на соответствующие цели за-

трат.  К получателям финансовой помощи предъявлялись следующие требования: 

1) объем инвестиций – от 300 млн руб.; 2) создание не менее 50 новых рабочих 

мест; 3) мощность по переработке низкосортной древесины – от 50000 м3 в год 

входящего сырья. Субсидия предоставляется на оплату лизинговых платежей, 

процентов по кредиту, железнодорожные перевозки заготовленной древесины и 

продукции, договоров оказания услуг по их доставке, зарплату работников пред-

приятий отрасли. Эффективность данной формы поддержки определяется через 

соответствие заявленным в соглашении с Минпромторгом Российской Федера-

ции целевым показателям (инвестиции, рабочие места, мощность) фактически до-

стигнутым результатам деятельности предприятия за соответствующий период.  

Стимулирование развития биотехнологий также нашло свое отражение в 

мерах государственной поддержки лесопромышленной отрасли. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11.02.2014 №97 предоставило возмож-

ность получения субсидий для компенсации затрат в целях создания новых про-

изводств с использованием промышленных биотехнологий. К субсидируемой ча-

сти затрат относятся расходы по уплате процентов за предоставленные в 

2014−2016 гг. кредиты. Для получения поддержки необходимо выполнить ряд 

условий: 1) значение производительности труда не менее чем в 1,5 раза превы-

шает среднеотраслевое для обрабатывающих отраслей промышленности за 2011 

г.; 2) применение нематериальных активов, которые обеспечат современный уро-

вень промышленных биотехнологий; 3) инвестиционные расходы от 50 млн руб.; 



А.С. Чекунов // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2021. 103–117  

 
107 

4) рост отечественного производства биотехнологической продукции в размере 

3%; 5) производственные мощности вводятся не раньше 2014 г.; 6) наличие не 

менее 50 рабочих мест. Критерием ее эффективности является увеличение объема 

производства биотехнологической продукции.   

Анализ форм финансовой поддержки отрасли позволяет выделить следую-

щие ее основные направления: производственно-сбытовое, инновационное и био-

технологическое. В табл.1 указаны данные об объемах финансовой поддержки 

национального лесопромышленного комплекса в рамках соответствующих форм 

и направлений.   
  

Таблица 1  

Государственная поддержка леспрома РФ в виде субсидий, млн руб.  
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Субсидии на создание межсе-

зонных запасов древесины, 

сырья и топлива 

481 138,631 - - 392 400 400 

Субсидии на формирование 

сезонных запасов древесины, 

сырья и топлива 

- 350,369 225 400 - - - 

Субсидии на создания новых 

высокотехнологичных обра-

батывающих производств 

250 264,617 300 - - - - 

Субсидии предприятиям 

Дальневосточного федераль-

ного округа на освоение ле-

сов 

- 2200 1952,096 1300 686 - - 

Субсидии на создание новых 

производств с использова-

нием промышленных биотех-

нологий 

250 - - - - - - 

ИТОГО: 981 2953,617 2477,096 1700 1078 400 400 

Источник: данные федерального бюджета 
 

Финансирование отрасли осуществляется крайне неравномерно и за по-

следние несколько лет существенно сократилось. Если в 2015 г. финансовая под-

держка отрасли составила около 2954 млн руб., то уже в 2017 г. была менее 2000 

млн руб. 

Динамика финансирования отрасли оказывает существенное влияние на ее 

развитие. Увеличение государственных вложений способствует повышению ин-

вестиционной привлекательности лесной промышленности, что создает необхо-

димые условия для роста производства и рентабельности в ней. Данный вывод 

соответствует показателям результативности деятельности предприятий отече-

ственного лесопромышленного комплекса за рассматриваемый период.  По ито-

гам 2015 г. по сравнению с 2014 г. выручка отрасли увеличилась на 22% (979,8 

млрд руб.), инвестиции в основной капитал на 32,1% (90,44 млрд руб.), получена 

прибыль в размере 73,7 млрд руб. (убыток в 2014 г. − 37,8 млрд руб.) [5]. В 2015 

г. Россия входила в пятерку стран-лидеров (Канада, Китай, Германия, Россия, 

США) по стоимостному объему экспорта продукции лесопромышленного ком-

плекса. Объем экспорта товаров отрасли за соответствующий период составил 4,5 

млрд долл. (делит 3−4 место в мире вместе с Германией) [6]. В 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г. по основным видам продукции отрасли имел место рост производ-

ства (пиломатериалы (+9%), древесина необработанная (+7%), ДВП (+12,5%), 

целлюлоза (+5%)). Выручка от реализации по ведущим отраслям леспрома также 

увеличилась: лесное хозяйство и лесозаготовки (+2,7%), ДВП (+1,8%), ДСП 
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(+6,2%), целлюлоза, древесная масса, бумага, картон и изделия из них (+19%), 

шпон, фанера, плиты и панели (+16%) [7]. В 2017−2018 гг. наблюдалось снижение 

темпов роста производственных показателей лесопромышленного комплекса 

(рис. 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Производство отдельных видов товаров  

лесопромышленного комплекса РФ, 2016−2018 гг. 

Источник: составлено автором по данным [8−11]      

 

По производству ДСП произошло сокращение значений показателей, ха-

рактеризующих рост данного товарного направления: 13,5% (2017/2016) против 

12,6% (2018/2017). Рост производства целлюлозы также сократился: 8,3% 

(2017/2016) и 2,4% (2018/2017). В отношении пиломатериалов также имело место 

существенное сокращение темпов роста производства: 10,2% (2017/2016) и 4,5% 

(2018/2017). Аналогичная тенденция была характерна и для MDF/HDF: 14,5% 

(2017/2016) и 5,9% (2018/2017). Такая динамика производственных показателей 

свидетельствует о том, что отрасль является крайне зависимой от государствен-

ной поддержки. Так, по данным исследования Ernst & Young (EY), проведенного 

при поддержке Ассоциации специалистов бумажной отрасли (АСБО), в 2018 г. 

около 70% участников опроса – отечественных предприятий лесопромышленного 

комплекса получали региональные и федеральные субсидии, а более 60% из них 

применяют налоговые льготы [12]. В 2019 г. отдельные производственные пока-

затели отрасли показали отрицательную динамику. Снижение объемов производ-

ства по отношению к 2018.  было допущено по следующим товарам отечествен-

ного лесопромышленного комплекса: ДСП (-1,2%), ДВП (-2,5%), целлюлоза (-

3,9%). Производство пиломатериалов в 2019 г. увеличилось на 4,7% [13]. Сокра-

щение темпов роста производственных показателей отрасли по ее отдельным то-

варным направлениям корреспондирует существенному снижению объемов гос-

ударственной финансовой поддержки национального лесопромышленного ком-

плекса в 2019 г. Субсидирование отрасли снизилось более чем в 2 раза по сравне-

нию с предыдущим годом. При этом субсидирование ставок по кредитам оказы-

вает значительное влияние на реализацию инвестиционных проектов в отрасли и 

обеспечении их конкурентоспособности [14]. Для создания современных произ-

водств в лесопромышленном комплексе РФ необходимо новое высокотехноло-

гичное оборудование, спрос на которое отечественное производство в настоящее 
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время не может удовлетворить.  Таким образом, представители отрасли для мо-

дернизации производства вынуждены приобретать иностранное оборудование, 

что требует существенных инвестиционных вложений. Доля иностранной тех-

ники, используемой в отрасли, на сегодняшний день составляет более 90% [15]. 

Недостаток инвестиций препятствует осуществлению модернизации в отрасли. 

При этом основными проблемами для привлечения иностранных инвестиций в 

отрасль в современных условиях являются: коррупция, экспортное квотирование, 

противоречивое законодательство, экономическая преступность, высокий уро-

вень процентных ставок по банковским кредитам, сырьевая направленность рос-

сийской экономики [16]. Государственная поддержка инвестиционной деятельно-

сти в лесопромышленном комплексе РФ должна иметь комплексный и долгосроч-

ный характер, а также способствовать повышению конкурентоспособности про-

дукции лесной отрасли. Рост инвестиционной привлекательности отечественной 

лесной отрасли может быть достигнут за счет использования как финансовых, так 

и нефинансовых мер. Они имеют различное направление, но в целом содействуют 

формированию конкурентоспособных высокотехнологичных производств, вы-

пускающих продукцию, соответствующую существующим потребностям отрас-

левого рынка. В частности, выделяются следующие меры поддержки: 1) освобож-

дение от налога на прибыль при осуществлении инвестпроектов до сроков окупа-

емости соответствующих вложений; 2) снижение тарифов естественных монопо-

лий; 3) повышение доступности кредитования инвестиционных проектов дли-

тельного срока окупаемости; 4) снижение ставок по инвестиционным кредитам 

на модернизацию производства инновационной направленности; 5) увеличение 

участия государства в финансировании транспортной и инженерной инфраструк-

туры на территориях, имеющих потенциал к развитию леспрома; 6) стимулирова-

ние проведения НИОКР и использование полученных от них результатов  в дея-

тельности [17].  

     Результативность инвестиционной деятельности в национальном лесо-

промышленном комплексе и влияние на нее государственных мер финансовой 

поддержки отражается на величине соответствующих показателей (табл. 2). Ди-

намика их значений позволяет сделать вывод о том, что финансирование отрасли 

оказывает положительное воздействие на ее инвестиционную привлекательность 

и стимулирует предприятий к росту капитальных вложений.  

 

Таблица 2  

Отдельные показатели деятельности лесопромышленного комплекса  

Российской Федерации за соответствующие периоды (к предыдущему году), % 
Показатели/Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Индекс физического объема инвестиций  

в основной капитал 
82,33 117,9 123,25 113,62 115,01 

Индекс производства 103,17 97,37 105,90 107,62 102,62 

Источник: рассчитано автором на основе [18]  

 

Пик инвестиционной активности в отрасли приходился на 2015−2016 гг., в 

последующие годы – более низкие показатели. Изменение индекса производства 

лесопромышленного комплекса может свидетельствовать о том, что имеет место 

отложенный во времени эффект от инвестиций в отрасль, а также об их недоста-

точности.  В 2017 г. наблюдался наиболее высокий рост индекса производства за 

рассматриваемый период после существенного увеличения в 2016 г. индекса ин-

вестиций. На сегодняшний день отечественный леспром продолжает испытывать 

потребность в инвестициях. Так, в 2017 г. отмечалось, что для оптимального 
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развития отрасли потребуется 1,3 трлн руб. инвестиционных затрат в предстоя-

щие 15 лет [19]. При этом в современных условиях наблюдается снижение инве-

стиционной активности предприятий российского лесопромышленного ком-

плекса. В 2019 г. произошло сокращение вложений в инвестпроекты: 39,9 млрд 

руб. (основной капитал), 89,2 млрд руб. (производство бумаги и бумажных изде-

лий), 22,6 млрд руб. (лесоводство и лесозаготовки) [20].   

  Государственная поддержка национального леспрома должна способ-

ствовать улучшению производственных процессов в отрасли, притоку новых вы-

сококвалифицированных кадров, повышению благосостояния работников, росту 

отдачи вложенных средств. Численность работников и их заработная плата опре-

деляют трудовые ресурсы лесопромышленного комплекса и его привлекатель-

ность для целей занятости, что дает возможность для оценки перспектив развития 

отрасли. При этом производительность труда и фондоотдача рассматриваются 

как основные компоненты эффективности отрасли [21]. Период 2014−2018 гг. ха-

рактеризуется ростом заработной платы в отрасли (табл. 3).  В то же время необ-

ходимо отметить, что ее повышение не было существенным (менее 10% в среднем 

за год). При этом за весь анализируемый период наблюдалось снижение числен-

ности работников в отечественном лесопромышленном комплексе. С 2014 по 

2018 гг. сокращение числа занятых в отрасли составило 121 тыс. чел. или 23% от 

общего количества сотрудников отрасли по состоянию на 2014 г. Средний уро-

вень выбытия персонала за рассматриваемый период составил около 6% в год. 

Наибольшее число работников, покинувших отрасль, имело место в 2017 г. (-109 

тыс. чел. по сравнению с предыдущим годом или более 20% численности на 2014 

г.). В этом же году произошел рост заработной платы (более 17% к 2016 г.).  Про-

изводительность труда в лесопромышленном комплексе Росии в 2014−2018 гг. 

показывала устойчивый рост. По сравнению с 2014 г., в 2018 г. она увеличилась 

более чем в 2 раза.  Темпы роста производительности труда в рассматриваемом 

периоде превышали темпы роста заработной платы (среднегодовой рост более 

23%). Это свидетельствует о расширенном воспроизводстве в отечественном ле-

сопромышленном комплексе, но недостаточном стимулировании роста произво-

дительности труда. Рост заработной платы и расширенное воспроизводство рас-

сматриваются как составляющие эффекта повышения производительности труда 

[22].  Показатели фондоотдачи за период 2014−2018 гг. изменялись незначи-

тельно.   
 

Таблица 3  

Численность и оплата труда работников лесопромышленного комплекса  

Российской Федерации за соответствующие периоды 
Показатели/Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность работников, тыс. чел. 534 529 526 417 413 

Среднемесячная заработная плата, руб. 23925 25257 27391 32062 34162 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 2284 3028 3183 4378 5184 

Фондоотдача 1,57 1,89 1,89 1,67 1,79 

Источник: рассчитано автором на основе [18]  

 

Максимальное значение данного показателя наблюдалось, соответственно, 

в 2015−2016 гг.  При этом в 2017 и 2018 гг. его значения снизились по сравнению 

с предыдущими 2 годами. Средний рост фондоотдачи в отрасли за 5 лет составил 

0,5%. Существующая динамика показателей фондоотдачи указывает на необхо-

димость повышения производительности труда, поскольку ее уровень в настоя-

щее время не позволяет обеспечить устойчивое развитие отрасли в долгосрочной 

перспективе.     
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  Государственная поддержка предприятий отрасли ДФО пока не способ-

ствовала переориентации производства на выпуск продукции глубокой перера-

ботки. В частности, Счетная палата Российской Федерации сообщала, что пред-

приятия, используя государственные преференции, наращивают объемы экспорта 

круглого леса [23]. Отсутствие предприятий по глубокой переработке древесины 

наряду с наличием высокого спроса со стороны Китая на лесное сырье способ-

ствуют утверждению сырьевой направленности леспрома Дальнего Востока. Ос-

новой торговли лесопромышленного комплекса ДВО являются товары низких пе-

ределов: погонаж, топливная древесина, пиломатериалы и необработанная древе-

сина [24].   

Современное состояние отрасли отражается на результативности проводи-

мой в настоящее время политики импортозамещения в ней, которая предусматри-

вает достижение самообеспеченности в основных товарах лесопромышленного 

комплекса, а также повышение их конкурентоспособности и технического 

уровня. 

 

 Результаты исследования и их обсуждение 

 Государство в целях определения результативности проводимой в лесо-

промышленном комплексе политики импортозамещения утвердило соответству-

ющий план, предусматривающий достижение определенных значений показате-

лей импорта по технологическим направлениям отрасли. Приказом Минпром-

торга РФ от 31.03.2015 №657 [25] был утвержден план импортозамещения в рос-

сийском лесопромышленном комплексе. Было предусмотрено до 2020 года сокра-

щение доли импорта (не более): древесно-стружечные плиты (ДСП), плиты ори-

ентированно-стружечные (OSB), древесно-волокнистые плиты (ДВП) (5%), цел-

люлоза сульфатная беленая (3%), бумага мелованная (68%), фанера (5%), мебель 

(40%), картон различных видов (3-30%). Приказом Минпромторга РФ от 

14.12.2017 №4414 [26] данный приказ был отменен, а также были внесены изме-

нения в отношении направлений импортозамещения в отрасли. До 2020 г. плани-

ровалось сократить долю импорта до следующих предельных значений по неко-

торым товарам: целлюлоза древесная (растворимые сорта, натронная или суль-

фатная) – 50%, бумага и картон для письма, печати или прочих графических це-

лей, мелованная каолином или прочими неорганическими веществами – 50%, из-

делия из бумаги и картона прочие (папирусная бумага) – 50%, бумага и картон 

гофрированные и тара бумажная и картонная (упаковка из бумаги и картона мно-

гослойные, мелованные) – 50%, обои – 50%. 

    Достижение вышеуказанных показателей по импортозамещению явля-

ется стимулом для развития отечественного леспрома, который может обеспечить 

рост объемов производства национальных производителей за счет увеличения 

доли их продукции на отраслевом рынке. Для эффективной реализации политики 

импортозамещения в отрасли необходима активная роль государства [27]. Дина-

мика импортозамещения в отечественном лесопромышленном комплексе свиде-

тельствует о возможности достижения предусмотренных Минпромторгом РФ по-

казателей по доле импорта отдельных товаров (рис. 2).  
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Рис. 2. Доля некоторых видов иностранных товаров леспрома  

на российском рынке за соответствующие периоды, % 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [28] 

 

Так, по фанере зависимость от зарубежных поставок снизилась практиче-

ски в 3 раза по сравнению с 2013 г. Значение по импорту ДСП в 2018 г. ниже, чем 

предусмотрено соответствующим планом. Вместе с тем, по остальным товарным 

позициям (ДВП, OSB, MDF/HDF), несмотря на положительную динамику, сокра-

тить импорт в несколько раз представляется трудновыполнимой задачей. Значе-

ние показателей по импорту анализируемой продукции леспрома последних 3-х 

лет (2016−2018 гг.) указывают на отсутствие предпосылок для значительного ро-

ста темпов импортозамещения. Объем отечественного производства по ним оста-

ется примерно на одном уровне, что исключает резкий рост доли соответствую-

щих товаров на национальном рынке. Значения по импорту в отношении перечис-

ленных товаров отражают стабилизацию ситуации по ввозу их зарубежных ана-

логов в Россию. Существуют также сложности по импортозамещению целлюлозы 

и картона (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Доля отдельных видов зарубежных товаров ЛПК  

на национальном рынке за соответствующие периоды, % 

Примечание: 1 – целлюлоза древесная, растворимые сорта; 2 – целлюлоза сульфатная бе-

леная; 3 – картон; 4 – фибровый картон; 5 – изделия из бумаги и картона прочие 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [28] 
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Зарубежная целлюлоза практически полностью доминирует на российском 

рынке, доля импортного картона выросла более чем на 8% в 2018 г. по сравнению 

с предыдущим годом. По фибровому картону сохраняется тотальная импортоза-

висимость. Для преодоления зависимости от импорта по данным товарам необхо-

димо создание новых производств, а также проведение НИОКР. Кроме того, тре-

буется повышение темпов роста внутреннего рынка этой продукции. Так, в 2019 

г. рост производства превзошел уровень спроса на тарный картон, что привело к 

переносу сроков реализации проектов по увеличению производственных мощно-

стей [29]. Сохраняющаяся в настоящее время динамика исключает возможность 

существенного наращивания объемов импортозамещения целлюлозы. В то же 

время доля отечественного картона на национальном рынке может быть увели-

чена за счет девальвации рубля и повышения спроса. Доля импортных изделий из 

бумаги и картона на российском рынке остается на довольно низком уровне и не 

создает угрозы для отечественных производителей в настоящее время. Сохраня-

ется высокая зависимость от импорта по бумаге для письма, печати или прочих 

графических целей, мелованная каолином или прочими неорганическими веще-

ствами, а также упаковочной бумаге. По обоим товарам доля импорта на нацио-

нальном рынке продукции ЛПК является существенной и имеет тенденцию к ро-

сту (2018/2017): 4,35% и 45,42% (рис. 4).  

 

 Рис. 4. Доля зарубежных товаров ЛПК на внутреннем рынке РФ в 2013−2018 гг., % 

Примечание: * − бумага для письма, печати и прочих графических целей, мелованная ка-

олином или др. неорганическими веществами; ** − другая бумага, преимущественно для 

упаковки 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [28, 30, 31]      

 

Зарубежные поставки мебели и обоев сокращаются и составляют с 2015 г. 

менее 50% объема российского рынка соответствующих товаров. Импорт мебели 

в 2018 г. составил 84,41 млрд руб., что на 3% ниже по сравнению с 2017 г. [32]. 

На национальный рынок РФ мебель поставляют такие страны как Италия, Герма-

ния, Китай, Польша, Белоруссия. Закупки зарубежных обоев за аналогичный пе-

риод также снизились до 12,8 млрд руб. (-4%). В 2014−2018 гг. основными конку-

рентами отечественных производителей обоев являлись производители из Укра-

ины, Белоруссии, Германии и Италии [33]. Другая бумага иностранного произ-

водства, используемая преимущественно для упаковки, занимает в течение пери-

ода 2017−2018 гг. менее 30% отечественного рынка.  

 Меры государственной поддержки отрасли оказали положительное влия-

ние на динамику импортозамещения в ней. Стимулирование производственной и 
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инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе РФ, а также внеш-

неторговые ограничения обеспечили снижение импортных поставок соответству-

ющих товаров. Значительный рост выделяемых на поддержку отрасли бюджет-

ных средств, который имел место в 2015−2016 гг., обеспечил существенное уве-

личение темпов вытеснения зарубежной продукции леспрома с национального 

рынка. Несмотря на ряд положительных результатов по импортозамещению в от-

расли, необходимо обратить внимание на существование проблем, препятствую-

щих закреплению российских производителей на внутреннем рынке товаров 

ЛПК. Стабилизация доли национальных производителей по отдельным товарным 

направлениям в течение последних лет свидетельствует об отсутствии возможно-

сти для наращивания объема производства.  По некоторым товарам ЛПК имеет 

место увеличение доли импортной продукции или ее стабильно высокий уровень 

на российском рынке. Данное обстоятельство может указывать на недостаток 

производственных мощностей по выпуску этих товаров либо их полное отсут-

ствие. Формирование конкурентоспособных производств должно стать основной 

задачей развития отечественного лесопромышленного комплекса на долгосроч-

ную перспективу. Освоение зарубежных рынков российскими производителями 

ЛПК будет способствовать повышению конкурентоспособности их продукции и 

росту ее производства, а также позволит обеспечить независимость внутреннего 

рынка от импортных поставок.  Для этого государство должно поощрять рост экс-

портных поставок товаров национальных производителей лесопромышленного 

комплекса. Использование новых технологий и модернизация производства 

также является на сегодняшний день необходимым условием достижения само-

обеспеченности в товарах леспрома. Финансированию соответствующих меро-

приятий государству следует уделять повышенное внимание. Без осуществления 

мероприятий по повышению конкурентоспособности производимой отраслью 

продукции доля ее импортных аналогов на российском рынке будет увеличи-

ваться даже в условиях экономических санкций. Следует обратить также внима-

ние на недостаточное использование в современных условиях потенциала Даль-

невосточного федерального округа. Необходимо обеспечить переориентацию его 

предприятий с экспорта древесного сырья на создание товаров с высокой добав-

ленной стоимостью.  Это предполагает выделение значительных средств на со-

здание в регионе новых высокотехнологичных производств и модернизацию су-

ществующих, а также обеспечение их необходимой инфраструктурой для хране-

ния, погрузки и транспортировки продукции ЛПК на рынки сбыта. Эффективное 

использование потенциала предприятий лесопромышленного комплекса Дальне-

восточного федерального округа позволит существенно ускорить темпы импорто-

замещения в отрасли.  В настоящее время основное внимание со стороны госу-

дарства уделяется производственно-сбытовому направлению поддержки, которое 

не ставить перед собой целью внедрение новых технологий в производство и уве-

личение в нем доли инновационных товаров, а также рост экспортных поставок 

товаров отечественной продукции лесопромышленного комплекса.         

 

Выводы 

Государственная финансовая поддержка национального ЛПК позитивно от-

разилась на ситуации с импортозамещением в нем.  Но говорить об устойчивой 

тенденции роста доли российских производителей на внутреннем рынке продук-

ции лесопромышленного комплекса пока не приходится. На протяжении несколь-

ких лет имеет место незначительное изменение значений показателей по присут-

ствию отечественных товаров на отраслевом рынке при росте зарубежных анало-

гов отдельных направлений. Очевидно, что требуется внесение изменений в 
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существующие формы государственной поддержки для выполнения целевых по-

казателей по импортозамещению в ЛПК РФ. Повышению результативности заме-

щения иностранных товаров леспрома будет содействовать реализация следую-

щих мероприятий по совершенствованию мер финансового стимулирования раз-

вития отрасли со стороны государства: 1) в приоритетном порядке оказывать под-

держку предприятиям глубокой переработки древесины и осуществляющим про-

изводство высокотехнологичной продукции; 2) содействовать модернизации су-

ществующих производств выделением средств на приобретение нового оборудо-

вания и выполнения пуско-наладочных работ; 3) обеспечить финансирование раз-

вития транспортной инфраструктуры комплекса; 4) учитывать показатели произ-

водительности труда и фондоотдачи при оказании поддержки и оценивать их ис-

ключительно с точки зрения внедрения новых технологий и повышения эффек-

тивности производственного процесса; 5) стимулировать экспорт товаров с высо-

кой добавленной стоимостью через финансирование мероприятий, направленных 

на продвижение российских товаров на зарубежные рынки; 6) увеличить долю 

товаров предприятий ДФО на внутреннем рынке путем расширения их участия в 

государственных закупках.     
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Аннотация 
Цель работы заключается в оценке уровня восприятия 

предпринимательских возможностей и способностей 

взрослыми людьми, созданными предпринимателями в со-

временных национальных экономиках по данным за 2018 г. 

В качестве исходной информации использовались резуль-

таты опросов, проведенных в 59 странах, в процессе реа-

лизации проекта Глобального мониторинга предпринима-

тельства. В исследовании рассматривалась оценка шести 

показателей, характеризующих мнение людей о наличии в 

их стране предпринимательских возможностей и способ-

ностей. Полученные результаты доказали, что в большин-

стве стран имеет место гендерный разрыв между показа-

телями восприятия предпринимательской активности. 
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Аbstract  

The article is devoted to the current issue of the existing adults’ opin-

ions about the opportunity and ability to be engaged in early entre-

preneurial activities. The aim of the investigation is to assess the cur-

rent levels of these opportunities’ acceptance by women and men in 

modern national economies. The investigation solved the issue of de-

termining the values of the indicators that characterize the people’s 

attitude towards establishing new businesses of their own. The inves-

tigation was based on the results of the surveys conducted in 59 coun-

tries during the implementation of the Global Entrepreneurship 

Monitoring project. The investigation examined the assessment of six 

indicators characterizing the women’s and men’s views on entrepre-

neurship, as well as the corresponding gender differences. Functions 

were obtained showing the distribution of the indicators in 59 coun-

tries, with the opportunity and ability to start their own businesses. 

In addition, gender differences were assessed. The results showed 

that in most countries there is a gender gap between the indicators, 

that is, in these countries, women have less intentions to be engaged 

in entrepreneurship compared to men. The author's assessment of the 

indicator’s values for Russia and foreign countries showed that both 

women and men in our country see less prospects for participation in 

entrepreneurship. The results obtained are new and original. They 

have theoretical and practical implications for Governments and 

entrepreneurs. The methodological approach to assessing gender 

differences in early entrepreneurship presented in the paper can be 

used in further research. The new knowledge obtained is of interest 

and can be used in the educational process at higher education insti-

tutions. 

 

 
Информация о статье 

Поступила в редакцию: 

08.01.2021 

Принята 
к опубликованию: 

26.02.2021 

 

УДК 332.05  

JEL М20 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ключевые слова:  
предпринимательство, вос-

приятие возможностей, вос-

приятие способностей, жен-

щины, мужчины, гендерные 

различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keywords:  

entrepreneurship, perception of 

opportunities, perception of 

abilities, women, men, gender 

differences 

 
 



Ю.С. Пиньковецкая // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 1. 2021. 118–125  

 
119 

differences in early entrepreneurship presented in the paper can be used in further research. The new knowledge 

obtained is of interest and can be used in the educational process at higher education institutions. 
 

Введение 

В настоящее время предприниматели играют значительную роль в эконо-

миках большинства современных стран. Они являются владельцами абсолютного 

большинства фирм, как в развитых, так и развивающихся странах, создают около 

половины всех рабочих мест и обеспечивают конкуренцию на рынках товаров и 

услуг [1−3].  

Одной из наиболее актуальных проблем развития современного предпри-

нимательства является привлечение новых людей в создание бизнесов. Этот про-

цесс во многом определяется воспринимаемыми предпринимательскими возмож-

ностями и способностями. Вопросы их восприятия взрослыми людьми рассмат-

ривалась в ряде научных публикаций. Так, воспринимаемые возможности нашли 

отражения в статьях [4−6]. Восприятие предпринимательских способностей рас-

сматриваются в работах [7−9].  

Учитывая возрастание роли гендерных исследований в предприниматель-

стве [10−13], наряду с межстрановым анализом в настоящей статье рассматрива-

ются сложившиеся различия в восприятии предпринимательских возможностей и 

способностей женщин и мужчин.  

Необходимо отметить, что в выполненных ранее научных исследованиях, 

проблеме гендерных различий, сложившихся в мнениях о предпринимательских 

возможностях и способностях, уделялось недостаточно внимания [14, 15].          

Целью исследования является оценка уровня восприятия предприниматель-

ских возможностей и способностей взрослыми людьми созданными предприни-

мателями, в современных национальных экономиках. Процесс исследования 

включал пять этапов. На первом этапе формировались исходные данные, описы-

вающие мнения женщин и мужчин о наличии у них возможностей и способностей 

создания собственных бизнесов. На втором этапе оценивались значения показа-

телей, характеризующих удельные значения женщин и мужчин, воспринимаю-

щих предпринимательские возможности и способности, в общей численности 

этих страт населения. На третьем этапе определялись средние значения указан-

ных показателей по рассматриваемым странам и диапазоны, в которых находятся 

значения этих показателей для большинства из них. На четвертом этапе прово-

дился компаративный анализ, в процессе которого устанавливались страны, в ко-

торых отмечались минимальные и максимальные значения показателей. На пятом 

этапе проводился сравнительный анализ значений показателей по России и зару-

бежным странам.    

В качестве исходной информации в исследовании использовались резуль-

таты опросов, проведенных в 59 странах, в процессе реализации проекта Глобаль-

ного мониторинга предпринимательства [16]. Опросы взрослого населения 

(18−64 лет) в этих странах позволили получить мнения людей о восприятии ими 

предпринимательских возможностей и способностей.  

В нашем исследовании рассматривалась оценка шести показателей, харак-

теризующих то, как женщины и мужчины оценивали свои возможности и способ-

ности создать новый бизнес по 59 странам в 2018 г/: 

- удельный вес женщин, считающих, что у них есть возможности создания 

бизнеса, в численности взрослых женщин (показатель 1); 

- удельный вес мужчин, считающих, что у них есть возможности создания 

бизнеса, в общей численности взрослых мужчин, (показатель 2); 

- отношение значений показателей, описывающих возможности создания 
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бизнеса женщинами и мужчинами (показатель 3); 

- удельный вес женщин, считающих, что у них есть способности создания 

бизнеса, в численности взрослых женщин (показатель 4); 

- удельный вес мужчин, считающих, что у них есть способности создания 

бизнеса, в общей численности взрослых мужчин, (показатель 5); 

- отношение значений показателей, описывающих способности создания 

бизнеса женщинами и мужчинами (показатель 10). 

Проведенное исследование включало проверку пяти следующих гипотез: 

- гипотеза 1 - в большинстве стран имеет место гендерный разрыв в уровнях 

воспринимаемых предпринимательских возможностей по женщинам и мужчи-

нам; 

- гипотеза 2 - в большинстве стран имеет место гендерный разрыв в уровнях 

воспринимаемых предпринимательских способностей по женщинам и мужчинам;  

- гипотеза 3 - значения рассматриваемых шести показателей имеют суще-

ственную дифференциацию по разным странам; 

- гипотеза 4 - территориальное расположение стран не оказывает суще-

ственного влияния на значения каждого из шести показателей;  

- гипотеза 5 - уровень доходов населения в рассматриваемых странах не 

оказывает существенного влияния на значения каждого из шести показателей.  
 

Результаты вычислительного эксперимента 

В экономико-математическом моделировании, используемом для оценки 

каждого из шести показателей, применялись функции нормального распределе-

ния. В статье автора [17] представлен методический подход к их разработке и ис-

пользованию для определения средних значений по рассматриваемым государ-

ствам, а также диапазонов вариации значений по большинству государств. В про-

цессе нашей работы устанавливались государства с максимальными и минималь-

ными величинами показателей.  

В процессе вычислительного эксперимента проводилось экономико-мате-

матическое моделирование на основе эмпирических данных. Модели, которые 

описывают распределения шести показателей по всем 59 странам, продемонстри-

рованы далее:  

- удельный вес женщин, считающих, что у них есть возможности создания 

бизнеса, в численности взрослых женщин, % 

05,1605,162

2)86,42
1

(

11
205,16

63,700
)( 

−
−




=

x

exy


;    (1) 

- удельный вес мужчин, считающих, что у них есть возможности создания 

бизнеса, в общей численности взрослых мужчин, % 

07,1607,162

2)45,47
2

(

22
207,16

52,560
)( 

−
−




=

x

exy


;    (2) 

- отношение значений показателей, описывающих возможности создания 

бизнеса женщинами и мужчинами 

10,010,02

2)89,0
3

(

33
210,0

16,5
)( 

−
−




=

x

exy


.    (3) 

- удельный вес женщин, считающих, что у них есть способности создания 

бизнеса, в численности взрослых женщин, % 
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02,1402,142

2)91,43
4

(

44
202,14

29,674
)( 

−
−




=

x

exy


;   (4) 

- удельный вес мужчин, считающих, что у них есть способности создания 

бизнеса, в общей численности взрослых мужчин, %  

10,1310,132

2)28,55
5

(

55
210,13

12,590
)( 

−−




=

x

exy


;    (5) 

- отношение значений показателей, описывающих способности создания 

бизнеса женщинами и мужчинами      

                      13,013,02

2)77,0
6

(

66
213,0

64,6
)( 

−
−




=

x

exy


.     (6) 

Высокое качество функций (1)-(6) было подтверждено в процессе тестиро-

вания по критериям Шапиро-Вилка, Пирсона и Колмогорова-Смирнова. 

На следующем этапе исследования были выявлены закономерности, харак-

теризующие сложившуюся занятость в фирмах предпринимателей-женщин и 

предпринимателей-мужчин, а также ее предполагаемый рост по рассматривае-

мым экономикам. В столбце 2 (таблица 1) приведены данные, характеризующие 

средние величины показателей. Диапазоны, в которых находятся значения пока-

зателей по большинству стран, продемонстрированы в третьем столбце таблицы. 
 

Таблица 1 

Значения показателей, характеризующих воспринимаемые  

предпринимательские возможности и способности 

Наименование показателя 
Средние ве-

личины 

Значения по боль-

шинству стран 

удельный вес женщин, считающих, что у них есть 

возможности создания бизнеса, в численности взрос-

лых женщин % 

42,86 26,81-58,91 

удельный вес мужчин, считающих, что у них есть 

возможности создания бизнеса, в общей численности 

взрослых мужчин, % 

47,45 31,38-63,52 

отношение значений показателей, описывающих воз-

можности создания бизнеса женщинами и мужчи-

нами 

0,89 0,79-0,99 

удельный вес женщин, считающих, что у них есть 

способности создания бизнеса, в численности взрос-

лых женщин, % 

43,91 29,89-57,91 

удельный вес мужчин, считающих, что у них есть 

способности создания бизнеса, в общей численности 

взрослых мужчин, % 

55,28 42,18-18,38 

отношение значений показателей, описывающих спо-

собности создания бизнеса женщинами и мужчинами 
0,77 0,64-0,90 

Источник: составлено автором на основе [1−6] 

 

Обсуждение результатов 

Среднее значение удельного веса женщин, считающих, что у них есть воз-

можности создания бизнеса, в численности взрослых женщин, достигало в 2018 

г. почти 42,9%. Соответствующий показатель по мужчинам был (в 1,1 раза) 

больше – 47,45%. Тенденция превышения указанного показателя по мужчинам 

характерна для большинства стран. Исключения наблюдались в ряде стран. В 

трех странах, а именно в Аргентине, Индонезии, и Вьетнаме значения показате-

лей по женщинам и мужчинам были равны. В пяти странах, а именно Латвии, 
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Казахстане, ОАЭ, Тайване и Российской Федерации воспринимаемые возможно-

сти создания женских бизнесов были выше, чем мужских. Среднее значение от-

ношения величин показателей, описывающих предпринимательские возможно-

сти женщин и мужчин, составило в 2018 г. 0,89. Таким образом, гипотеза 1 о нали-

чии в большинстве стран гендерного разрыва в уровнях воспринимаемых возмож-

ностей по женщинам и мужчинам, подтвердилась. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в рассматриваемых странах отно-

сительное меньшинство населения воспринимает возможность предприниматель-

ской деятельности, как начало, либо продолжение своей жизненной карьеры.  

Среднее значение удельного веса женщин, считающих, что у них есть спо-

собности для создания бизнеса, в численности взрослых женщин, достигало в 

2018 г. почти 43,9%. Соответствующий показатель по мужчинам был в 1,2 раза 

больше – 55,3%. Тенденция превышения указанного показателя по мужчинам ха-

рактерна для большинства стран. Исключения наблюдались в ряде стран. В шести 

странах, а именно в Индонезии, Кипре, Израиле, Казахстане, Саудовской Аравии 

и Вьетнаме значения показателей по женщинам и мужчинам были равны. В Ан-

голе воспринимаемые способности создания женских бизнесов были выше, чем 

мужских. Среднее значение отношения величин показателей, описывающих 

предпринимательские возможности женщин и мужчин, составило в 2018 году 

0,77. Таким образом, гипотеза 2 о наличии в большинстве стран гендерного раз-

рыва в уровнях воспринимаемых способностей по женщинам и мужчинам, под-

твердилась. 

Необходимо отметить, что, по мнению, как женщин, так и мужчин уровень 

их предпринимательских способностей несколько выше уровня предпринима-

тельских возможностей.  

Для проверки гипотезы 3 проводился анализ данных, представленных в 

столбце 3 табл. 1. Анализ показал существенную дифференциацию по рассматри-

ваемым странам значений каждого из шести показателей. Следовательно, третья 

гипотеза подтвердилась. 

На следующем этапе выявлялись страны, в которых отмечались максималь-

ные и минимальные значения каждого из показателей. При этом, к максимальным 

и минимальным относятся значения, соответственно превышающие верхние гра-

ницы диапазонов, продемонстрированных в столбце 3 табл. 1 и меньшие нижних 

границ диапазонов. Итоги этого анализа приведены в табл. 2. Наряду с перечнями 

стран в этой таблице представлено также подразделение выявленных стран по их 

географическому положению и уровню доходов населения. 

 
Таблица 2 

Страны с максимальными и минимальными значениями показателей 
Наименование 

показателя 
Максимальные значения Минимальные значения 

Удельный вес 

женщин, считаю-

щих, что у них 

есть возможности 

создания бизнеса, 

в численности 

взрослых женщин 

% 

Канада, Эстония, ОАЭ, Нидер-

ланды, США, Польша, Судан, Ан-

гола, Саудовская Аравия, Шве-

ция. Расположены в Европе че-

тыре страны, в Северной Аме-

рике, Азии и Африке по две 

страны. Доходы населения: высо-

кие (восемь стран), низкие (две 

страны). 

Япония, Босния и Герцеговина, Греция, 

Болгария, Иран, Российская Федерация, 

Франция, Испания. Шесть стран распо-

ложены в Европе, в Азии – две страны. 

Высокие доходы населения отмечаются 

в четырех странах, средние в трех стра-

нах, а низкие в одной стране. 
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Удельный вес 

мужчин, считаю-

щих, что у них 

есть возможности 

создания бизнеса, 

в общей числен-

ности взрослых 

мужчин, % 

Чили, ОАЭ, Канада, Польша, Ни-

дерланды, Судан, США, Ангола, 

Саудовская Аравия, Швеция. Рас-

положены в Европе три страны, в 

Азии, Африке и Северной Аме-

рике по две страны, в Латинской 

Америке одна страна. Доходы 

населения высокие (восемь 

стран), низкие (две страны). 

Япония, Босния и Герцеговина, Болга-

рия, Греция, Российская Федерация, 

Иран, Тайвань, Уругвай, Испания. Пять 

стран расположены в Европе, три 

страны – в Азии, одна страна в Латин-

ской Америке. Доходы населения: вы-

сокие (четыре страны), средние (четыре 

страны), низкие (одна страна). 

Отношение значе-

ний показателей, 

описывающих 

возможности со-

здания бизнеса 

женщинами и 

мужчинами 

Аргентине, Индонезии, Вьетнаме, 

Латвии, Казахстане, ОАЭ, Тай-

ване, Российской Федерации. Две 

страны расположены в Европе, 

одна страна в Латинской Аме-

рике, в Азии - пять стран. Доходы 

населения: высокие (две страны), 

средние (три страны), низкие (две 

страны). 

Франция, Босния и Герцеговина, Еги-

пет, Япония, Словацкая Республика, 

Китай, Германия, Индия. Четыре из 

этих стран расположены в Европе, три 

страны в Азии, одна страна в Африке. 

Высокие доходы населения имели ме-

сто в четырех странах, средние и низкие 

доходы были в двух странах соответ-

ственно. 

удельный вес жен-

щин, считающих, 

что у них есть 

способности со-

здания бизнеса, в 

численности 

взрослых женщин, 

% 

Гватемала, Колумбия, Судан, 

Перу, Казахстан, Индонезия, Ан-

гола, Эквадор, Саудовская Ара-

вия. Расположены в Азии три 

страны, в Латинской Америке че-

тыре страны, в Африке - две 

страны. Доходы населения: высо-

кие (одна страна), средние (пять 

стран), низкие (три страны). 

Япония, Китай, Российская Федерация, 

Тайвань, Италия, Марокко, Швейцария, 

Босния и Герцеговина, Швеция, Фран-

ция. Пять из этих стран расположены в 

Европе, три страны в Азии, одна страна 

в Африке. Высокие доходы населения 

отмечаются в шести странах, средние в 

двух странах, низкие доходы в одной 

стране. 

удельный вес 

мужчин, считаю-

щих, что у них 

есть способности 

создания бизнеса, 

в общей числен-

ности взрослых 

мужчин, % 

Чили, Гватемала, Колумбия, Ан-

гола, Перу, Эквадор, Ливан, Су-

дан, Саудовская Аравия. По две 

страны расположены в Азии и 

Африке, в Латинской Америке – 

пять стран. Доходы населения вы-

сокие (две страны), средние (че-

тыре страны), низкие (три 

страны). 

Япония, Китай, Российская Федерация, 

Тайвань, Марокко, Италия, Израиль. 

Две страны расположены в Европе, 

одна страна - в Африке, четыре страны 

- в Азии. Доходы населения: высокие 

(четыре страны), средние (две страны), 

низкие (одна страна). 

Отношение значе-

ний показателей, 

описывающих 

способности со-

здания бизнеса 

женщинами и 

мужчинами 

Кипр, Индонезия, Израиль, Казах-

стан, Саудовская Аравия, Вьет-

нам, Ангола. По одной стране 

расположены в Европе и Африке, 

в Азии - пять стран. Доходы насе-

ления: высокие (три страны), 

средние (одна страна), низкие 

(три страны). 

Япония, Босния и Герцеговина, Фран-

ция, Иран, Италия, Люксембург, Нидер-

ланды, Швеция, Швейцария. Семь из 

этих стран расположены в Европе, две 

страны в Азии. Высокие доходы населе-

ния имели место в восьми странах, а в 

одной стране – низкие доходы. 

Источник: разработано автором на основе данных таблицы 1 и проекта Глобального мо-

ниторинга предпринимательства 

 

В табл. 2 приведена информация по территориальному расположению 

стран с высокими (столбец 2) и низкими (столбец 3) значениями каждого из де-

вяти оцениваемых в нашем исследовании показателей. Анализ этой информации 

показал, что связи между значениями показателей и территориальным располо-

жением стран, а также уровнем доходов населения в этих странах, не наблюда-

ется. То есть, страны с высокими и низкими значениями показателей, располо-

жены в различных частях света и характеризуются разным уровнем доходов насе-

ления. Таким образом, можно констатировать подтверждение гипотез 4 и 5.  

Сравнительный анализ значений рассматриваемых показателей по России 

и зарубежным странам позволил сделать следующие выводы: 

- значение показателя 1 составляет 23,3%, что в 1,8 раз меньше средней ве-

личины по зарубежным странам; 
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- значение показателя 2 составляет 22,3%, что в 2,1 раз меньше средней ве-

личины по зарубежным странам; 

- значение показателя 3 составляет 1,04, что в 1,2 раза выше средней вели-

чины по зарубежным странам; 

- значение показателя 4 составляет 22,2%, что в 2 раза выше средней вели-

чины по зарубежным странам; 

- значение показателя 5 составляет 33,1%, что в 1,7 раза меньше средней 

величины по зарубежным странам; 

- значение показателя 6 составляет 0,67, что в 1,1 раза меньше средней ве-

личины по зарубежным странам. 

Таким образом, воспринимаемые предпринимательские возможности и 

способности взрослого населения в России существенно ниже по сравнению с за-

рубежными странами.   

 

Заключение 

Цель исследования, заключавшаяся в оценке мнений людей об имеющихся 

предпринимательских возможностях и способностях в национальных экономиках 

по данным за 2018 г., была достигнута. К выводам, обладающим научной новиз-

ной и оригинальностью, относятся: 

1. Проведена оценка показателей, описывающих восприятие женщинами и 

мужчинами возможностей и способностей создания бизнесов. 

2. Проведено моделирование распределения шести показателей, описываю-

щих гендерные различия по 59 странам. 

3. Доказано, что в большинстве стран удельные веса женщин, имеющих 

предпринимательские возможности и способности, ниже по сравнению с анало-

гичными показателями по мужчинам.  

4. В 2018 году имели место существенные различия в значениях шести рас-

сматриваемых показателей по странам. 

8. Выявлены страны, для которых были характерны максимальные и мини-

мальные значения этих шести показателей.  

9. Проведено сопоставление значений показателей по России и зарубежным 

странам. 

Итоги проведенной нами работы обладают определенным теоретическим и 

практическим значением для правительств и предпринимателей. Представленный 

в статье методический подход к оценке гендерных различий восприятии предпри-

нимательства может применяться в дальнейших исследованиях. Полученные но-

вые знания представляют интерес и могут использоваться в образовательном про-

цессе в университетах.  

В процессе исследования присутствовали ограничения на эмпирические 

данные, обусловленные тем, что рассматривалась информация только по 59 стра-

нам. 
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Аннотация 
Рассмотрев несколько определений понятия «стратегия», в 

основу исследования было положено толкование Г. Минтц-

берга. Изучены определение термина «стратегическое 

управление», история его формирования, структура и основ-

ные концепции. Проведен анализ концепций стратегического 

управления, на основе которого было выделено два подхода к 

управлению: (1) опирающийся на анализ внутренней среды 

компании и ограничения и возможности внешней среды и (2) 

в основе которого лежат достижения целей компании. 

 

Strategic Management: Concept Analysis 

 

Elena Glotova, Violetta Glotova 
 

Аbstract  

This article is of an overview nature and is the first stage of further 

research in the field of strategic management. Having considered 

several definitions of the concept of "strategy", the study was based 

on the interpretation of G. Mintzberg.  The definition of the term 

"strategic management", the history of its formation, structure and 

basic concepts are studied.  An analysis of the concepts of strategic 

management was carried out, on the basis of which two approaches 

to management were identified: (1) based on the analysis of the com-

pany's internal environment and the limitations and possibilities of 

the external environment, and (2) which is based on the achievement 

of the company's goals.  The paper notes that strategic management 

is not a stand-alone process.  It is a part of the company's manage-

ment system. 

The analysis allowed us to conclude that the concepts of strategic 

management have two approaches: (1) based on the analysis of the 

company's internal environment and the limitations and possibilities 

of the external environment, and (2) which is based on the achieve-

ment of the company's goals. 
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Данная статья носит обзорный характер и является первым этапом дальней-

шего исследования в области стратегического менеджмента. 

В условиях жесткой конкуренции одним из критериев дальнейшего разви-

тия организации является совершенство управления. Стратегический менедж-

мент – это один из способов эффективного управления предприятиями.  

Стратегия управления охватывает огромное количество функций и подраз-

делений: снабжение, производство, финансы, маркетинг, кадры, научные иссле-

дования и разработки. Принятие стратегического выбора означает связывание 

бизнес-решений и конкурентоспособных действий, собранных по всей компании, 

в единый узел. Это единство действий и подходов отражает текущую стратегию 

предприятия. 

Хорошо продуманное стратегическое видение готовит компанию к буду-

щему, устанавливает досрочные направления развития и определяет намерение 

компании занять конкретные деловые позиции. 

Само слово «стратегия» пришло из теории военного дела. «Стратегос» в пе-

реводе с греческого означает «искусство генерала» [1]. Стратегия – это про-

грамма, план, генеральный курс субъекта управления по достижению им страте-

гических целей в любой области деятельности [2]. 

Существует большое количество определений понятия «стратегия». Напри-

мер, в книге по теории игр Фон Неймана и Моргенштерна, стратегия рассматри-

вается как полный план, указывающий какие выборы (ходы) будет делать игрок 

в каждой возможной ситуации [3].  По мнению Штейнера и Майнера, стратегия – 

это формулировка миссии организации, ее намерений и целей, политики, про-

граммы и методов их достижения [4]. Исследователи К. Хаттен и М. Хаттен объ-

ясняют стратегию как путь достижения целей организации. В своем исследовании 

мы будем опираться на толкование Г. Минтцберга. Он рассматривает «страте-

гию» как комбинацию пяти «П»: плана, приёма, паттерна, позиции, перспективы. 

Наиболее подробно определение представлено в табл. 1. 
Таблица 1  

Пять «П» стратегий (согласно Г. Минтцберга) 
Название Краткая характеристика 

Стратегия как План 
Создается заранее, разрабатывается преднамеренно с опреде-

ленной целью. 

Стратегия как Приём 
Маневр, предпринимаемый компанией с целью обыграть кон-

курента в конкретной ситуации. 

Стратегия как Паттерн дей-

ствий 

Принцип поведения, следование некой модели поведения. Мо-

жет быть как заранее продуманной, так и выстраивающейся в 

процессе развития событий. 

Стратегия как Позиция Поиск наиболее выгодной позиции компании на рынке. 

Стратегия как Перспектива 

«Теория бизнеса» организации. Восприятие мира различными 

членами компании, реализующееся через их намерения и дей-

ствия. 

Источник: составлено авторами на основании [5] 

 

Следует отметить, что ни одно из вышеперечисленных определений не мо-

жет считаться единственно верным. На первый взгляд, кажется, что эти толкова-

ния независимы друг от друга и могут существовать сами по себе. Но, по боль-

шому счету, все они взаимосвязаны. Каждое предыдущее определение добавляет 

нечто важное к последующему, формируя, таким образом, наше понимание ос-

новных принципов стратегии. 

Словосочетанием «стратегическое управление» сейчас свободно оперирует 

практически каждый менеджер. На протяжении последних трех десятилетий 
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темы стратегии и стратегического управления активно исследуются в научном 

сообществе. В табл. 2 представлены различные определения термина «стратеги-

ческое управление». 
 

Таблица 2  

Определение понятия «стратегическое управление» 
Автор Определение 

Ansoff I. [6] Ряд этапов, связанных с обеспечением работы предприятия в долго-

срочной перспективе. 

Beckhoff N. [7] 

Процесс, осуществляемый конкретными людьми с целью определить 

и воплотить на практике описанную выше интегрированную концеп-

цию. 

Brews P. J. [8] 

Процесс, который можно описать как стратегическое планирование. 

Его можно разделить на четыре составляющие: общее планирование, 

стратегическое планирование, операционное планирование и, нако-

нец, управление операционным планированием. 

Д. Шендел,  

К. Хаттен [4] 

 

Процесс определения и выстраивания связи организации с внешней 

средой, состоящий в реализации намеченных целей и попытке до-

стичь желаемого состояния посредством грамотного распределения 

ограниченных ресурсов, обеспечивающего результативность дея-

тельности организации и её подразделений. 

О.С. Виханский [9] 

Управление организацией, опирающееся на человеческий потенциал 

как на основу организации; которое ориентирует производственную 

деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит 

своевременные организационные изменения, отвечающие вызовам 

внешней среды. 

А. Зуб [10] 
Управление организацией, сводящееся к трём подходам: анализу 

внешнего окружения, целей и средств, деятельному подход. 

Д. Хиггинс [11] 

Процесс управления с целью осуществления миссии организации по-

средством воздействия на взаимодействие организации с внешним 

окружением. 

Ю.В. Кунах,   

Л. А. Серебрякова [12] 

Процесс принятия управленческих решений, основывающийся на 

разработке и реализации стратегических документов. 

Артур А. Томпсон-мл.,  

А. Дж. Стрикленд [13] 

Процесс, посредством которого менеджеры устанавливают долго-

срочные направления развития организации, ее специфические цели, 

развивают стратегии их достижения в свете всех возможных внутрен-

них и внешних обстоятельств и принимают к исполнению выбран-

ный план действий. 

Д. Смит, Дж. Арнольд, 

Б. Биззел [14] 

Процесс оценки внешней среды, формулирования организационных 

целей, принятия решений, их реализация и контроль, сфокусирован-

ные на достижение целей в настоящей и будущей внешней среде ор-

ганизации. 

Источник: составлено авторами 

Понятие «стратегическое управление» впервые стал использоваться в 

конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ века для того, чтобы обозначить разницу между 

существующим управлением на уровне производства (оперативным) и управле-

нием, осуществляемым на высшем уровне. Идеей, которая легла в основу необ-

ходимости перехода от оперативного управления к стратегическому, послужил 

перенос центра внимания высшего руководства на окружение для того, чтобы со-

ответствующим образом и своевременно реагировать на происходящие в нем из-

менения. 

Таким образом, первоначальный смысл «стратегического управления» за-

ключался в обособлении управления, осуществляемого топ-менеджментом. В об-

щем, введение подобной дифференциации и рассмотрение «стратегического 

управления» в качестве самостоятельного термина было обусловлено рядом фак-

торов [15]: 
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• отсутствие показательности финансовых результатов деятельности компа-

ний; 

• рост числа и сложности управленческих задач, вызванный перманентными 

изменениями процессов внешней и внутренней сред компании; 

• расширение географии деятельности компаний; 

• рост нестабильности и динамики изменений окружающей среды; 

• вход в постиндустриальное общество. 

Общепринято считать основоположниками «стратегического управления 

(менеджмента)» таких исследователей, как А. Чандлера, К. Эндрюса и И. 

Ансоффа, каждый из которых в своих трудах предложил ряд ставших классиче-

скими определений и концепций [16]. Стоит отметить, что первоначальный этап 

развития стратегического управления нельзя рассматривать в разрыве от разрабо-

ток консультационных фирм, образовавших в 1960-х гг. сегмент управленческого 

консалтинга и сыгравших большую роль в формировании инструментария прове-

дения стратегического анализа [17]. Обратимся к ранним концепциям стратеги-

ческого управления более подробно. 

А. Чандлер в своей работе «Стратегия и структура» рассматривал систему 

стратегического управления организацией через призму «организационного соот-

ветствия» компании задачам её стратегического развития и руководствовался 

принципом «стратегия определяет структуру» [18]. К. Эндрюс же понимал под 

стратегией «соответствие организации её внешней среде» и провёл комплексный 

аналитический анализ процесса разработки и реализации стратегии, рассматривая 

её как целостное отражение организации во взаимосвязи с окружающей её внеш-

ней средой [199]. В целом, К. Эндрюс дополнил концепцию А. Чандлера поня-

тием «отличительной компетенции», сформулированным Ф. Селзником, и соб-

ственным видением изменчивости факторов внешней среды, к которым органи-

зации вынуждены постоянно адаптироваться. Согласно предложенной К. Эндрю-

сом методике SWOT-анализа, благодаря оценке внутренних сильных и слабых 

сторон организации формируются её «отличительные компетенции», а изучение 

угроз и возможностей, исходящих от окружающей среды, позволяет выявить по-

тенциальные факторы успеха. В то же время, SWOT-анализ имеет ряд недостат-

ков и ограничений, наибольший из которых заключается в сложности разграни-

чения внутренних особенностей компании (сильных и слабых сторон) и факторов 

внешней среды (угроз и возможностей). Данное ограничение стало причиной 

дальнейших аналитических разработок, призванных преодолеть упущения пред-

ложенной концепции.  

В частности, Г.Б. Клейнер совместно с другими авторами предложил иной 

принцип формирования стратегии организации, начинающийся с выделения уни-

кального «потенциала компании» и рассмотрения факторов внешней среды, на 

основании анализа которых происходит определение сильных и слабых сторон 

компании, исходящих от внешней среды угроз и возможностей [20].  

Возвращаясь к работам К. Эндрюса, необходимо также отметить его разра-

ботки в части формирования корпоративной стратегии и разграничения понятий 

стратегий корпоративного и бизнес-уровней. Корпоративную стратегию К. Энд-

рюс понимал как «совокупность решений, определяющих и раскрывающих за-

дачи и цели фирмы; задающих её базовую политику и планы реализации постав-

ленных стратегических целей; очерчивающих круг направлений деятельности 

компании, организационные и экономические особенности выбранной модели 

бизнеса; а также выявляющих характер экономических и неэкономических ре-

зультатов, к достижению которых стремится компания». Бизнес-стратегия, по 

мнению К. Эндрюса, является элементом корпоративной стратегии и «определяет 
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как компания собирается конкурировать и позиционировать себя в конкретном 

бизнесе относительно соперников» [19].  

Представленные разработки учёных Гарвардской школы А. Чандлера и К. 

Эндрюса составили фундамент для дальнейшего развития теории стратегиче-

ского управления и определили её ключевые направления. Однако, данные разра-

ботки были не единственными на начальном этапе становления стратегического 

менеджмента: не меньшую роль сыграл И. Ансофф и его разработки в части си-

стематизации и структуризации процесса стратегического управления, осуществ-

ляемого в крупных корпорациях, целью которых было создать аналитическую мо-

дель, адекватную для принятия сложных стратегических решений и применимую 

для любой фирмы [211]. Позднее, в 1979 г., И. Ансоффом, основоположником 

школы планирования, была также издана работа «Стратегическое управление», в 

которой автор подробно рассмотрел процесс разработки стратегии, где непрерыв-

ный процесс стратегического управления был скоррелирован с динамизмом 

внешней среды [22]. Уже тогда И. Ансофф обнаружил, что финансовая теория не 

может рассматриваться в качестве единственной в основе принятия стратегиче-

ских решений.  

Стоит отметить, что в духе школы планирования были исходные концепции 

управления по целям, предложенные П. Друкером в книге «Практика менедж-

мента» [23]. И. Ансофф не был сторонником долгосрочного планирования, по-

скольку считал данный принцип не соответствующим реалиям непрерывных из-

менений во внешней среде, и в частности в спросе на товары и услуги, и предло-

жил альтернативную концепцию анализа будущего к настоящему. Все управлен-

ческие решения учёный разделил на три группы: стратегические – принимаемые 

в отношении продуктов и рынков, административные – об организационной 

структуре и распределении ресурсов и оперативные – о бюджетировании и кон-

троллинге [22]. Предложенная И. Ансоффом концепция стратегического менедж-

мента дополнила модель А. Чандлера структурированными системами управле-

ния, однако, в то же время в основе своей являлась отражением процессов корпо-

ративной диверсификации, нежели подходом к стратегическому управлению в 

целом. 

Конец 1960-х – начало 1970-х гг. также были ознаменованы продолжав-

шимся бурным интересом к концепциям стратегического управления. В рамках 

школы планирования были признаны работы Дж. Штайнера, Р. Акоффа и Дж. Ар-

женти, в которых исследователи описывали опыт отдельных отраслей в разра-

ботке стратегий и выдвигали тезисы, носящие в большинстве своём предписыва-

ющий характер [16] . 

Окончательно понятие «Стратегический менеджмент» сформировалось в 

середине 80-х гг. ХХ века. На рис. 1 представлена история развития стратегиче-

ского управления [24]. 
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Рис. 1. Эволюция систем управления 

Источник: составлено авторами 

 

Глядя на эволюцию развития стратегического управления, можно выделить 

четыре системы [24]. 

− Бюджетное управление. Основывалось на составлении ежегодных 

отчетов и контроле над отклонениями от них в процессе выполнения планов. Ос-

новное предположение базового управления заключалось в том, что прошлое по-

вторяется в неизменном виде. Для роста компании этой гипотезы было недоста-

точно, поэтому в середине ХХ века формируется следующая система управления. 

− Долгосрочное планирование. В этот период считалось, что компания 

функционирует во внешней среде, которая имеет свою динамику. Эту динамику 

нужно было просчитывать и прогнозировать. Система долгосрочного планирова-

ния стала несовершенной тогда, когда было выяснено, что конкурентная среда, в 

которой функционирует компания, является зависимой от деятельности самой 

компании. В этот же период (60-е гг. ХХ в.) маркетологи доказывают, сто спрос 

нужно не только предсказывать, но и целенаправленно формировать. Таким об-

разом, появляется новая система управления. 

− Стратегическое планирование. Главные задачи этой системы – 

оценка стратегических альтернатив и динамическое управления ресурсами, кото-

рые связаны с проблемами конкуренции на рынке. Для решения этих задач необ-

ходимы навыки стратегического мышления. Так, в середине 80-х гг. прошлого 

века появляется новая система управления, которая актуальна на сегодняшний 

день – стратегический менеджмент. 

− Стратегический менеджмент. Главная задача системы – достиже-

ние устойчивых конкурентных преимуществ. 

В табл. 3 представлено развитие теории и основных концепций стратегиче-

ского управления.  
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Таблица 3  

Основные концепции стратегического управления 
Уровень развития 

теории 

Источники конкурентных пре-

имуществ 

Основные концепции 

Этап I: конец 60-х – середина 70-х гг. ХХ в. 

Доаналитический 
Внутренние (сильные и слабые 

стороны компании) 

Концепция стратегии 

Корпоративная стратегия 

Стратегическое планирование 

Этап II: конец 70-х – 80-е гг. ХХ в. 

Становление научной 

дисциплины 

Внешние (структура отрасли и 

окружения) 

Концепция стратегического 

управления 

Типовые конкурентные страте-

гии 

Внешний контроль 

Этап III: конец 80-х – 90-е гг. ХХ в. 

Междисциплинарный 

ресурсный подход 

Внутренние (ресурсы и способно-

сти компании) 

Фундаментальные проблемы тео-

рии стратегий 

Ресурсная база 

Ключевые компетенции 

Динамические способности 

Этап IV: начало XXI в. 

Формирование новой 

стратегии для постин-

дустриальной эконо-

мики 

Синтез внутренних и внешних 

Стратегические инновации в но-

вой экономике 

Управление знаниями 

Сетевая организация 

Источник: составлено авторами на основании [2] 

 

Школы стратегического управления 

В стратегическом управлении существуют различные направления, кото-

рые выделяют те или иные методологические приоритеты. Эти направления назы-

вают Школами стратегического менеджмента. Впервые они были выделены ка-

надским теоретиком Генри Минтцбергом [2424]  в середине 80-х гг. ХХ в. Не-

много позже, в 1997 г. Г. Минтцберг вместе со своими коллегами Б. Алстрэндом 

и Дж. Лэмпелом систематизировали эти школы и провели обстоятельный анализ 

каждой из них (табл. 4). 

Исследователи выделили 10 школ, которые в свою очередь делятся на три 

группы. Первая группа, в которую вошли Школы дизайна, планирования и пози-

ционирования носит предписывающий характер. То есть, их приверженцы опи-

сывают то, как должны формироваться стратегии.  

Школа дизайна, расцвет которой пришелся на 60-е гг. прошлого века,  опре-

деляет стратегию как процесс неформального конструирования.  Школа планиро-

вания, доминировавшая в 1970-е гг., рассматривает стратегию как независимый 

процесс формального планирования. Приверженцы третьей школы – позициони-

рования (80-е гг. ХХ в.) в качестве своей основной задачи ставили принципы вы-

бора стратегии в соответствии с позиционированием компании на рынке [24]. 

Сторонники следующих шести школ делают акцент на исследовании и ана-

лизе реальных процессов разработки стратегии. Они рассматривают стратегию 

как результат предвидения будущего, позволяющий менеджеру принять риск. Та-

ким образом, эти школы брали в основу когнитивную психологию, пытаясь с ее 

помощью, проникнуть в сознание управленца. 

По классификации Г. Минтцберга, Б. Олстрэнда и Дж. Лэмпела отдельно от всех 

стоит Школа конфигурации. Опираясь на принципы и методы организационного 

развития, она объединяет в себе задачи всех предшествующих школ. Стратегия 

здесь рассматривается как процесс трансформации [24]. 
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Таблица 4 

Школы стратегического менеджмента 
№ Характер Название Процесс формирования страте-

гии 

1 Предписывающий 

(как должны форми-

роваться стратегии) 

Школа дизайна Осмысление, неформальный ди-

зайн 

2 Школа планирования Формальное планирование 

3 Школа позиционирования Аналитический процесс 

4  

Описательный (ре-

альные процессы 

разработки страте-

гий) 

Школа предпринимательства Предвидение 

5 Когнитивная школа Ментальный процесс 

6 Школа обучения Развивающийся процесс 

7 Школа власти Ведение переговоров 

8 Школа организационной 

культуры 

Коллективный процесс 

9 Школа внешней среды Реактивный процесс 

10 Объединение задач 

всех школ 

Школа конфигурации Процесс трансформации 

Источник: составлено авторами на основании [24] 

 

Ранжировать школы по степени эффективности невозможно, поскольку все 

они имеют разное значение. Одни из них хорошо зарекомендовали себя в анализе 

деятельности фирмы, другие показывают свою эффективность в инновационных 

областях бизнеса, третьи предназначены для проектирования стратегических из-

менений. Важнее научиться определять и применять наиболее эффективные ме-

тоды, предоставляемые школами для решения задач стратегического менедж-

мента. 

 

 Структура стратегического управления организацией 

В основу исследования легла модель Артура А. Томпсона [77], согласно ко-

торой стратегическое управление рассматривается как динамическая совокуп-

ность пяти взаимосвязанных управленческих процессов, логически следующих 

друг за другом. Следует отметить, что важной особенностью структуры стратеги-

ческого управления является обратная связь, то есть обратное влияние процессов 

друг на друга и на всю совокупность. На рис. 5 схематически представлена струк-

тура стратегического управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Структура стратегического управления 

Источник: составлено авторами 
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Этап 1 – Анализ внешней и внутренней среды подготавливает базу для 

определения миссии и цели, выработки стратегии поведения. Предполагает изу-

чение трех составляющих:  

1) анализ макроокружения (изучение влияния экономики, правового ре-

гулирования и управления, политических процессов, природной среды и ресур-

сов, социальной и культурной составляющих общества, научно-технического и 

технологического развития общества, инфраструктуры и т.п.); 

2)  анализ непосредственного окружения (анализируется по следующим 

основным компонентам: покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей 

силы);  

3) анализ внутренней среды (анализируется по следующим направле-

ниям: кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т п; организация 

управления; производство, включающее организационные, операционные и тех-

нико-технологические характеристики и научные  исследования и разработки; 

финансы фирмы; маркетинг; организационная культура. 

Этап 2 – Формирование миссии и целей делится на три процесса: 

1) формирование миссии (определение смысла существования фирмы, 

её предназначения); 

2) установление долгосрочных целей; 

3) формирование средне- и краткосрочных целей. 

Этап 3 – Анализ и выбор стратегии. На этом этапе компания определяет, 

как она будет достигать своих целей и реализовывать свою миссию. Важно учи-

тывать, что определение стратегии — это не составление плана действий, а при-

нятие решения по поводу того, что делать с отдельным бизнесом или продуктами, 

как и в каком направлении развиваться организации, какое место занимать на 

рынке и т.п. 

Этап 4 – Реализация стратегии. Основная задача этого этапа – создание 

необходимых предпосылок для успешной реализации стратегий. Этот период 

считается критическим, поскольку в случае успешного осуществления, именно на 

этом этапе организация достигает своих целей. 

Этап 5 - Оценка и контроль выполнения стратегий. Этот этап обеспечи-

вает обратную связь между ходом процесса достижения целей и непосредственно 

целями, стоящими перед организацией [10]. Процесс оценки и контроля выпол-

нения стратегий сфокусирован на том, возможно ли в дальнейшем реализовывать 

принятые стратегии, и приведет ли их реализация к достижению поставленных 

целей. 

Основные задачи этапа:  

• выявление показателей, по которым будет осуществляться проверка; 

• оценка текущего состояния контролируемого объекта в соответствии с при-

нятыми стандартами и нормативами; 

• выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в результате 

проведенной оценки; 

• осуществление корректировки, в случае необходимости и возможности. 

Важно отметить, что стратегический менеджмент не является обособлен-

ным процессом. Он представляет собой часть системы управления компании в 

целом.  

Проведенный анализ позволил нам сделать вывод о том, что концепции 

стратегического управления имеют два подхода: (1) опирающийся на анализ 

внутренней среды компании и ограничения и возможности внешней среды и (2) в 

основе которого лежат достижения целей компании. 
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