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Финансовый	эффект	от	осуществления	публичных	закупок	зависит	от	особен-
ностей	 осуществления	 трансакций	 с	 учетом	 действия	 неформальных	 институтов.	
Институциональная	среда	оказывает	влияние	на	взаимодействие	индивидов	в	усло-
виях	неопределенности,	способствуя	или	препятствуя	оппортунистическому	поведе-
нию	контрагентов.	Наличие	подходящих	схем	психологической	защиты,	знание	об	
успешных	 случаях	 и	 механизмах	 удовлетворяющей	 адаптации,	 а	 также	 необходи-
мость	обеспечения	устойчивой	работы	агентств	в	условиях	государственного	управ-
ления	по	метрикам	оказывают	непосредственное	влияние	на	относительную	эффек-
тивность	 закупочных	 процедур	 и	 государственной	 контрактной	 системы	 в	 целом.	
На	основе	эмпирических	данных	и	использования	макроэкономической	статистики	
в	 работе	 проводится	 ex	 post	 оценка	 влияния	 институциональных	 и	 поведенческих	
факторов,	таких	как	зависимость	от	предшествующих	метрик,	распространенности	
экономических	преступлений,	религиозных	и	этнических	факторов	на	относитель-
ную	 экономию	 общественных	 финансовых	 ресурсов	 в	 государственной	 контракт-
ной	системе.
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Financial	effect	of	public	procurement	depends	on	the	transactions	specifics	in	view	of	
the	practices	of	informal	institutions.	Institutional	environment	impacts	relations	between	
individuals	 under	 the	 conditions	 of	 uncertainty,	 facilitating	 or	 preventing	 opportunistic	
conduct	of	counteragents.	Appropriate	schemes	of	psychological	protection,	the	awareness	
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of	successful	cases	and	mechanisms	of	satisfying	adaptation	as	well	as	the	need	to	support	
sustainable	agent	operations	amid	public	administration	by	metrics	directly	influence	rela-
tive	efficiency	of	procurement	procedures	and	the	public	contract	system	in	general.	Based	
on	empirical	data	and	macroeconomic	statistics,	ex	post	evaluation	of	the	impact	of	insti-
tutional	and	conduct	factors,	such	as	dependence	on	preceding	metrics,	economic	crime	
incidence,	religious	and	ethnic	factors,	on	the	relative	saving	of	public	financial	respires	
within	the	public	contractual	system	is	performed.

Keywords:	 public	 procurement,	 contractual	 system,	 economic	 conduct,	 cost-cutting,	
opportunism.

ВВедение: 
факторы экономического поВедения, 

институциональная среда и эффектиВность 
государстВенных регуляций

Подход	 новой	 институциональной	 экономической	 теории	 к	 анализу	
финансово-экономической	политики	акцентирует	внимание	на	том	факте,	
что	финансовый	результат	деятельности	из-за	ненулевых	трансакционных	
издержек	 обязательно	 будет	 зависеть	 от	 поведения	 индивидов	 и	 условий	
материально-технологической	 среды.	 Поведенческие	 факторы,	 культура	
или	системы	убеждений	влияют	на	то,	как	развиваются	институты,	и	каким	
образом	институциональная	среда	будет	способствовать	достижению	фи-
нансовых	и	иных	экономических	показателей	[1,	9,	23].

На	 сегодняшний	 день	 известен	 ряд	 исследований,	 посвященных	 влия-
нию	культуры,	и,	в	частности,	снижения	межличностной	конкуренции	и	ро-
ста	доверия	на	результаты	экономического	развития.	Ожидается,	что	стра-
ны,	в	которых	действуют	институты,	способствующие	повышению	уровня	
доверия,	демонстрируют	более	быстрый	экономический	рост	по	причине	
облегчения	 трансакций	 в	 условиях	 неопределенности,	 снижения	 трансак-
ционных	издержек	поиска	контрагентов,	получения	достоверной	информа-
ции	и	контроля	[7,	12,	27].	Наоборот,	раздробление	по	классовому,	религиоз-
ному,	языковому,	этническому	признакам	или	уровню	дохода	способствует	
повышению	доверия	(снижению	трансакционных	издержек)	внутри	групп,	
но	падению	этого	показателя	для	экономики	в	целом	[15,	17,	20,	21,	24].	Ре-
зультатом	 становится	 рентоориентированное	 поведение,	 ослабление	 фи-
нансовых	институтов	и	неэффективная	экономическая	политика.

Предпосылкой	эффективности	трансакций	выступает	предварительная	
оценка	стартовых	условий	деятельности	индивида	в	условиях	сложившейся	
институциональной	среды,	которая	будет	зависеть	от	трех	аспектов	[8]:

1)	знания	и	распространенности	подходящих	схем	психологической	за-
щиты;

2)	 наличие	 информации	 об	 аналогичных	 случаях	 удовлетворяющей	
адаптации	 –	 укорененности	 такого	 поведенческого	 паттерна	 в	 рамках	
определяемого	системой	институтов	экономического	порядка;

3)	ex-ante	оценки	альтернативных	издержек	и/или	трансакционных	из-
держек	реализации	поведенческой	стратегии	в	конкретной	материально-
технологической	среде.	Если	такая	оценка	сложна	или	невозможна	ввиду	
ограниченной	рациональности	участников	обмена,	то	в	качестве	альтерна-
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тивы	можно	сопоставить	свое	текущее	состояние	с	желаемым	и	достигну-
тым	на	предыдущем	этапе.

Рассмотрим	 воздействие	 данных	 трех	 теоретически	 установленных	
факторов	 на	 официальный	 показатель	 эффективности	 государственных	
закупок,	определяемый	как	относительная	экономия	бюджетных	средств,	
полученная	по	результатам	закупочных	процедур	в	рамках	государствен-
ной	контрактной	системы.

1. модель экономии государстВенных 
финансоВых ресурсоВ с учетом фактороВ 

институциональной среды

Для	исследований	по	РФ	была	выбрана	модель	на	базе	подходов	новой	
институциональной	экономической	теории	[3,	13,	14,	25],	вобравшая	в	себя	
идеи	социальной	и	эволюционной	психологии	[11,	28],	социальной	и	эконо-
мической	антропологии	[5,	6,	18,	19,	22]	с	учетом	особенностей	инструмен-
тария	нового	государственного	менеджмента	[4]	и	управления	по	метрикам	
[2,	26].

На	основе	анализа	опыта	функционирования	системы	государственных	
и	муниципальных	закупок	в	РФ	можно	выделить	ряд	факторов,	оказываю-
щих	влияние	на	качество	институциональной	среды.

1.	Поскольку	действующая	система	формальных	правил	закупочной	дея-
тельности,	основой	которой	сегодня	является	федеральный	закон	№	44-ФЗ	
[10],	 достаточно	 сложна	 для	 понимания	 и	 исполнения,	 а	 также	 предпола-
гает	 перечень	 существенных	 санкций	 со	 стороны	 гаранта,	 то	 осознанное	
нарушение	правил	государственных	закупок,	приводящее	к	снижению	эф-
фективности,	 с	 учетом	 несклонности	 индивидов	 к	 риску	 становится	 воз-
можным	только	благодаря	точному	пониманию	механизмов	контрактной	
системы.	Опыт	подготовки	специалистов	для	сферы	государственных	за-
купок	позволяет	сделать	вывод	о	важности	фактора	высшего	образования	
для	корректного	восприятия	формальных	правил,	как	для	государственных	
и	муниципальных	заказчиков,	так	и	для	поставщиков	государства.	Кроме	
того,	высшее	образование	позволяет	корректнее	оценить	ожидаемые	из-
держки	и	выгоды	от	оппортунистического	поведения	участников	обмена.

2.	Исходя	из	предпосылки	о	влиянии	информации	об	аналогичных	слу-
чаях	удовлетворяющей	адаптации	на	поведение	заказчиков	и	поставщиков,	
ключевую	роль	в	выборе	рентоориентированного	поведения	и	возникно-
вении	 проблемы	 морального	 риска	 при	 государственных	 закупках	 будут	
играть	 известные	 (публично	 установленные	 и	 скрытые	 для	 правосудия)	
факты	нарушений.	В	рамках	контрольно-надзорных	мероприятий,	акцен-
тирующих	внимание	на	процедурных	и	финансовых	вопросах	закупочной	
деятельности,	выделяется	группа	коррупционных	нарушений,	квалифици-
руемых	как	получение	и	дача	взятки	(ст.	290,	291	УК	РФ),	а	также	злоупо-
требление	должностными	полномочиями	(ст.	285	УК	РФ).	Данные	показа-
тели	могут	ex	post	свидетельствовать	о	распространенности	оппортунизма	
в	 государственном	 секторе	 как	 самовоспроизводящегося	 механизма	 при	
осуществлении	трансакций.
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3.	 В	 связи	 с	 необходимостью	 исполнения	 закона	 о	 бюджете	 и	 техно-
логической	 потребности	 освоения	 выделенных	 для	 осуществления	 го-
сударственных	 закупок	 финансовых	 ресурсов	 можно	 предположить	
значительную	 степень	 влияния	 предшествующего	 опыта	 на	 поведение	
бюджетополучателя	в	следующем	периоде	в	целях	недопущения	снижения	
финансирования.	Кроме	того,	информация	о	поведении	типичного	бюдже-
тополучателя	 в	 прошлом	 будет	 учитываться	 для	 оценки	 альтернативных	
издержек	управленческих	решений	заказчиков	относительно	величины	по-
лучаемой	экономии	бюджетных	средств.

Формальная	запись	первой	модели	регрессии,	характеризующей	эконо-
мию	финансовых	ресурсов	при	осуществлении	государственных	и	муници-
пальных	закупок,	приведена	ниже.

 , 0 1 , 1 2 , 3 , , ,i t i t i t i t i tECO ECO CRIM HE−= b +b +b +b + ε  (1)
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ЕСOi,t	–	уровень	экономии	в	государственных	закупках	в	i-м	субъекте	РФ	
в	период	 t;	НМЦi,t	–	суммарная	начальная	максимальная	цена	контрактов	
в	 государственных	 закупках	 в	 i-м	 субъекте	 РФ	 в	 период	 t;	 СЗКi,t	 –	 сум-
марная	 стоимость	 заключенных	 контрактов	 в	 государственных	 закупках	
в	 i-м	 субъекте	 РФ	 в	 период	 t;	 HEi,t	 –	 доля	 занятого	 населения	 в	 возрасте	
25–64	 лет,	 имеющего	 высшее	 образование	 в	 i-м	 субъекте	 РФ	 в	 период	 t;	
CRIMi,t	–	доля	зарегистрированных	преступлений	по	статьям	285,	290,	291	
УК	РФ	от	общего	числа	зарегистрированных	преступлений	в	i-м	субъекте	
РФ	в	период	t;	εi,t	–	случайная	ошибка	модели.

В	 эксперименте	 проверялось	 несколько	 взаимосвязанных	 гипотез	 ис-
следования.

H1:	Фактор	величины	экономии	в	предыдущем	периоде	оказывает	ста-
тистически	значимое	и	положительное	влияние	на	уровень	экономии	в	го-
сударственных	закупках	следующего	периода.

H2:	Наличие	зарегистрированных	преступлений	по	статьям	285,	290,	291	
УК	 РФ	 оказывает	 статистически	 значимое	 и	 отрицательное	 влияние	 на	
уровень	экономии	в	государственных	закупках	текущего	периода.

H3:	 Наличие	 населения	 с	 высшим	 профессиональным	 образованием	
оказывает	 статистически	 значимое	 и	 отрицательное	 влияние	 на	 уровень	
экономии	в	государственных	закупках.

В	 качестве	 эмпирических	 данных	 в	 модели	 регрессии	 использовались	
показатели	 Росстата	 за	 период	 2012–2017	 гг.,	 характеризующие	 долю	 за-
нятого	 населения	 в	 возрасте	 25–64	 лет	 с	 высшим	 профессиональным	 об-
разованием	[31].	Стоимостные	показатели	начальной	максимальной	цены	
контрактов	и	стоимости	заключенных	контрактов	в	соответствии	с	зако-
нодательством	РФ	в	разрезе	регионов	за	соответствующие	годы	представ-
лены	 на	 официальном	 сайте	 Единой	 информационной	 системы	 в	 сфере	
закупок	[32].	Данные	по	числу	зарегистрированных	преступлений	корруп-
ционной	направленности	приведены	на	Портале	правовой	статистики	Гене-
ральной	прокуратуры	РФ	[33].
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В	основную	выборку	включены	83	субъекта	РФ	до	2014	г.	и	85	субъек-
тов	–	после	2014	г.	В	табл.	1	приведены	результаты	расчетов	по	модели	в	
период	с	2012	по	2018	г.

Таблица 1
модель эффективности расходования общественных финансовых ресурсов 

при осуществлении государственных и муниципальных закупок 
с учетом зависимости поведения от информации об аналогичных случаях 

удовлетворяющей адаптации (зависимая переменная – относительная экономия 
бюджетных средств по регионам рф)

Независимые	
переменные 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г. 2017	г. 2018	г.

b1	(экономия	
предыдущего	года)

0,678*** 0,603*** 0,434*** 0,748*** 0,932*** 0,118** 0,184***

Стандартная	ошибка	
коэффициента	
регрессии

0,1 0,065 0,095 0,138 0,126 0,062 0,053

b2	(преступления) –0,066 –1,148** –2,243** –0,785 3,514** –2,186** –1,404**
Стандартная	ошибка	
коэффициента	
регрессии

0,07 0,55 0,834 0,907 1,571 1,119 0,553

b3	(высшее	
образование)

0,192 –0,092* –0,064 –0,132 0,229* –0,249***

Стандартная	ошибка	
коэффициента	
регрессии

0,858 0,048 0,063 0,089 0,123 0,086

b0	константа 5,853** 7,543*** 6,853*** 9,546*** –6,064 16,358*** 4,963***
Стандартная	ошибка	
коэффициента	
регрессии

2,253 1,701 2,473 3,259 4,482 2,826 0,628

R2	–	коэффициент	
детерминации

0,388 0,582 0,328 0,332 0,428 0,206 0,243

F	(Статистика	
Фишера)

16,661 36,724 14,326 13,438 18,724 6,469 13,181

Число	наблюдений 83 83 83 85 85 85 85

Примечание.	Здесь	и	в	табл.	2,	3	***	–	значимость	на	уровне	1	%,	**	–	значимость	на	уровне	
5	%,	*	–	значимость	на	уровне	10	%.

В	частности,	для	2017	г.	модель	регрессии	принимает	следующий	вид:

 ECOi,2017 = 16,358 + 0,118 · ECOi,2016 – 2,186 · CRIMi,2017 – 0,249 · HEi,2017. (3)

Результаты	 расчетов	 свидетельствуют	 о	 полном	 или	 частичном	 под-
тверждении	 сформулированных	 гипотез.	 Фактор	 экономии	 предыдущего	
периода	всегда	статистически	значим	на	уровне	1	%	ошибки	и	положителен.	
Таким	образом,	гипотеза	H1	нашла	свое	подтверждение	за	все	годы	наблю-
дений,	что	доказывает	факт	постоянного	внимания	заказчиков	не	только	
к	рыночной	конъюнктуре	при	достижении	экономии,	но	и	к	удовлетвори-
тельному	 ориентиру	 предыдущего	 года.	 Таким	 образом,	 подтверждается	
не	 только	 технологическая,	 но	 и	 институциональная	 основа	 экономиче-
ского	 поведения	 заказчиков,	 обеспечивающих	 достижение	 финансовых	
показателей.
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Поведенческий	 фактор	 криминала	 не	 всегда	 статистически	 значим	 и	
почти	всегда	отрицателен.	Гипотеза	H2	–	частично	подтверждена,	посколь-
ку	в	разные	годы	наблюдаются	различные	по	статистической	значимости	
оценки,	однако	большую	часть	лет	из	рассматриваемого	периода	имеет	ме-
сто	отрицательное	влияние	на	экономию	факта	распространенности	(уко-
рененности)	 оппортунистического	 поведения	 в	 государственном	 секторе	
на	данной	территории.

Гипотеза	H3	частично	подтверждается	за	отдельные	годы	наблюдений.	
Возможно	значимость	данного	фактора	растет	в	переломные	годы	(введе-
ния	новой	законодательной	базы	или	активизации	деятельности	контроль-
но-надзорных	органов)	и	снижается	в	относительно	«спокойные»	для	де-
ятельности	 заказчика	 периоды.	 В	 частности,	 2016	 г.	 является	 особенным,	
адаптационным	годом	в	связи	с	возросшим	запросом	политиков	и	высших	
бюрократов	 к	 активизации	 деятельности	 правоохранительных	 органов	 в	
рамках	показательной	борьбы	с	коррупцией	в	системе	государственных	за-
купок	(рис.	1).

2. модель экономии государстВенных 
финансоВых ресурсоВ с учетом поВеденческих 

социально-психологических фактороВ

Вторая	 и	 третья	 модели	 регрессии	 основаны	 на	 понимании	 того,	 что	
рост	раздробленности	общества	на	различные	конкурирующие	группы	или	
кланы	приводит	одновременно	к	росту	доверия	внутри	групп,	и	к	повыше-
нию	 трансакционных	 издержек	 рыночного	 взаимодействия	 в	 целом,	 рас-
пространению	оппортунизма	как	эффективной	адаптационной	стратегии	
и	снижению	эффективности	государственного	финансирования.	Подобное	
понимание	положено	в	основу	уже	упомянутых	ранее	работ	Жана	Дели	и	
Кеннета	Ньютона	(2005),	а	также	Никласа	Берггрена	и	Хенрика	Иордала	
(2006),	Кристиана	Бьёрнскова	(2009),	Даниэля	Зерфу	(2009)	и	других	иссле-
дователей	[16,	17,	29,	34].

Мы	 сознательно	 не	 объединяем	 указанные	 модели	 в	 одну,	 поскольку	
объединяющей	характеристикой	для	новых	вводимых	факторов	является	

Рис. 1.	Динамика	коэффициентов	при	переменных	
в	регрессионной	модели	1
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формирование	 сетевых	 структур	 и	 кланов,	 метрические	 показатели	 раз-
вития	которых	в	российском	обществе	в	разрезе	регионов	представлены	
недостаточно	 подробно.	 По	 этой	 причине	 проблема	 влияния	 социально-
психологических	 и	 поведенческих	 факторов	 на	 финансовые	 результаты	
закупочной	деятельности	будет	представлена	с	нескольких	разных	точек	
зрения,	объединенных	идеей	существования	трансакционных	издержек	по-
веденческого	типа.

Для	 построения	 модели	 мы	 сделаем	 два	 дополнительных	 предполо-
жения:	 1)	 религиозная	 разнородность,	 позволяющая	 проводить	 разделе-
ние	на	конкурирующие	группы	«своих»	и	«чужих»,	может	способствовать	
снижению	 эффективности	 финансирования	 государственной	 закупочной	
деятельности	в	регионе,	2)	раздробленность	по	этническому	признаку,	по-
зволяющая	 проводить	 разделение	 на	 конкурирующие	 группы	 «своих»	 и	
«чужих»,	также	может	приводить	к	снижению	экономической	эффектив-
ности	закупочной	деятельности.

Точнее,	во	второй	модели	мы	проверим	несколько	взаимосвязанных	ги-
потез	исследования.

H1:	Фактор	величины	экономии	в	предыдущем	периоде	оказывает	ста-
тистически	значимое	и	положительное	влияние	на	уровень	экономии	в	го-
сударственных	закупках.

H2:	Фактор	наличия	в	регионе	доли	населения,	исповедующей	религии,	
не	относящиеся	к	наиболее	распространенной	на	территории	всей	страны,	
оказывает	 статистически	 значимое	 и	 отрицательное	 влияние	 на	 уровень	
экономии	в	государственных	закупках.

H3:	Доля	населения	с	высшим	образованием	оказывает	статистически	
значимое	и	отрицательное	влияние	на	уровень	экономии	в	государствен-
ных	закупках.

Формальная	запись	второй	модели	приведена	ниже.

 , 0 1 , 1 2 , 3 , ,i t i t i t i tECO ECO REL HE−= b +b ⋅ + b ⋅ + b ⋅  (4)

где	ЕСOi,t	–	уровень	экономии	в	государственных	закупках	в	i-м	субъекте	
РФ	в	период	t;	RELi,t	–	доля	населения,	исповедующего	религии,	не	относя-
щиеся	к	наиболее	распространенной	на	территории	страны	в	i-м	субъекте	
за	2012	г.	по	данным	общероссийского	опроса	МегаФОМ,	%	[30];	HEi,t	–	доля	
занятого	населения	в	возрасте	25–64	лет,	имеющего	высшее	образование	
в	i-м	субъекте	РФ	в	период	t;	εi,t	–	случайная	ошибка	модели.

Результаты	расчетов	приведены	в	табл.	2.
В	частности,	для	2017	г.	модель	регрессии	принимает	следующий	вид:

 ECOi,2017 = 16,869 + 0,081 · ECOi,2016 – 0,058 · RELi,2017 – 0,2964 · HEi,2017. (5)

Аналогично	первой	модели	ориентир	экономии	предыдущего	периода	
всегда	статистически	значим	на	уровне	1	%	ошибки	и	положителен;	гипо-
теза	Н1	подтверждается.	Фактор	доли	населения,	исповедующего	религии,	
не	относящиеся	к	наиболее	распространенной	на	территории	страны,	ста-
тистически	значим	в	5	периодах	из	7	и	всегда	отрицателен.	Гипотеза	Н2	ча-
стично	подтверждается,	что	говорит	о	возможной	сознательности	выбора	
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в	пользу	большей	или	меньшей	экономии,	а	также	важности	учета	соци-
ально-психологических	факторов	для	проведения	экономической	полити-
ки	в	сфере	государственных	закупок.	Гипотеза	Н3	о	значимости	высшего	
образования	 также	 частично	 подтверждается.	 Динамика	 коэффициентов	
при	переменных	в	модели	приведена	на	рис.	2.

Третья,	 учитывающая	 институциональные	 и	 поведенческие	 факторы,	
модель	экономии	финансовых	ресурсов,	связана	с	привнесением	в	анализ	
информации	 о	 значимости	 локальных	 этнических	 групп	 для	 достижения	
финансового	результата	при	осуществлении	государственных	закупок.

Таблица 2

модель эффективности расходования общественных финансовых ресурсов 
при осуществлении государственных и муниципальных закупок с учетом фактора 

дифференциации по религиозному признаку (зависимая переменная – 
относительная экономия бюджетных средств по регионам рф)

Независимые	
переменные 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г. 2017	г. 2018	г.

b0	(константа) 7,002*** 7,894*** 4,801*** 10,081*** –3,909 16,869*** 4,605***

Стандартная	ошибка 2,176 1,614 2,405 2,935 4,370 2,647 0,564

b1	(экономия	
предыдущего	года)

0,554*** 0,533*** 0,438*** 0,677** 0,922*** 0,081 0,18***

Стандартная	ошибка 0,110 0,069 0,108 0,135 0,134 0,059 0,054

b2	(религия) –0,043** –0,046*** –0,027 –0,055** –0,023 –0,058*** –0,028**

Стандартная	ошибка 0,021 0,014 0,020 0,024 0,033 0,021 0,011

b3	(высшее	
образование)

–0,042 –0,092* –0,045 –0,135 0,224* –0,264***

Стандартная	ошибка 0,068 0,047 0,063 0,086 0,121 0,079

R2	коэффициент	
детерминации

0,417 0,610 0,310 0,366 0,394 0,237 0,486

F	критерий	Фишера 18,821 41,176 11,807 15,612 17,524 8,409 12,683

Число	наблюдений 83 83 83 85 85 85 85

Рис. 2.	Динамика	коэффициентов	при	переменных	
в	регрессионной	модели	2
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Формальная	запись	третьей	модели	приведена	ниже.

 , 0 1 , 1 2 , 3 , , ,i t i t i t i t i tECO ECO N HE−= b +b ⋅ + b ⋅ + b ⋅ + ε  (6)

где	 ЕСOi,t	 –	 уровень	 экономии	 в	 государственных	 закупках	 в	 i-м	 субъек-
те	 РФ	 в	 период	 t;	 Ni,t	 –	 фактор	 доли	 населения	 в	 регионе,	 относящейся	 к	
наиболее	 распространенной	 на	 территории	 страны	 национальной	 группе	
(по	данным	всероссийской	переписи	населения	2010	г.);	HEi,t	 –	 доля	заня-
того	населения	в	возрасте	25–64	лет,	имеющего	высшее	образование	в	i-м	
субъекте	РФ	в	период	t;	εi,t	–	случайная	ошибка	модели.

В	 эксперименте	 проверялось	 несколько	 взаимосвязанных	 гипотез	 ис-
следования.

H1:	Фактор	величины	экономии	в	предыдущем	периоде	оказывает	ста-
тистически	значимое	и	положительное	влияние	на	уровень	экономии	в	го-
сударственных	закупках.

H2:	Фактор	наличия	долей	населения	в	регионе,	относящейся	к	наиболее	
распространенной	на	территории	страны	национальной	группе,	оказывает	
статистически	значимое	и	положительное	влияние	на	уровень	экономии	в	
государственных	закупках.

H3:	Доля	населения	с	высшим	образованием	оказывает	статистически	
значимое	и	отрицательное	влияние	на	уровень	экономии	в	государствен-
ных	закупках.

Результаты	расчетов	приведены	в	табл.	3.

Таблица 3
модель эффективности расходования общественных финансовых ресурсов 

при осуществлении государственных и муниципальных закупок с учетом фактора 
дифференциации по этническому признаку (зависимая переменная – 

относительная экономия бюджетных средств по регионам рф)

Независимые	
переменные 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г. 2017	г. 2018	г.

b1	(экономия	
предыдущего	года)

0,532*** 0,524*** 0,427*** 0,729*** 0,952*** 0,105* 0,197***

Стандартная	ошибка	
коэффициента	регрессии

0,106 0,071 0,111 0,141 0,128 0,059 0,054

b2	(национальность,	
2010)

0,040*** 0,035*** 0,022 0,020 –0,040* 0,035** 0,0105*

Стандартная	ошибка	
коэффициента	регрессии

0,015 0,011 0,015 0,019 0,024 0,016 0,008

b3	(Высшее) –0,017 –0,069 –0,028 –0,118 0,201* –0,254*** 	

Стандартная	ошибка	
коэффициента	регрессии

0,069 0,047 0,063 0,087 0,120 0,082 	

b3	константа 3,136 4,277** 2,545 7,150** –0,285 13,103*** 3,118***

Стандартная	ошибка	
коэффициента	регрессии

2,358 1,644 2,209 3,060 4,564 3,222 0,716

R2	–	коэффициент	
детерминации

0,435 0,610 0,311 0,336 0,410 0,212 0,212

F	(Статистика	Фишера) 20,263 41,230 11,913 13,656 18,794 7,265 11,051

Число	наблюдений 83 83 85 85 85 85 85
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В	частности,	для	2017	г.	третья	модель	регрессии	принимает	следующий	
вид:

 ECOi,2017 = 13,103 + 0,105 · ECOi,2016 – 0,035 · Ni,2017 – 0,254 · HEi,2017. (7)

Динамика	 коэффициентов	 при	 переменных	 в	 модели	 3	 приведена	 на	
рис.	3.

Исходя	 из	 данных	 табл.	 3,	 можно	 увидеть,	 что	 фактор	 экономии	 пре-
дыдущего	периода	всегда	статистически	значим	на	уровне	1	%	ошибки	и	
положителен.	Фактор	наличия	в	регионе	доли	наиболее	распространенно-
го	в	стране	этноса	статистически	значим	в	пяти	периодах	из	семи.	Фактор	
высшего	 образования	 отрицателен	 и	 статистическая	 значимость	 его	 по	
сравнению	с	предыдущими	моделями	снижается.	Судя	по	графику,	не	все	
показатели	 отражают	 устойчивость	 тенденций.	Таким	 образом,	 гипотеза	
H1	–	полностью	подтверждена,	гипотеза	H2	–	частично	подтвердилась	кро-
ме	2014–2016	гг.,	гипотеза	H3	–	частично	подтверждена	в	2016	и	2017	гг.

ВыВоды: 
о поВеденческих ограничениях 

конкурентных технологий

1.	Экспериментальные	расчеты	на	основе	эмпирического	анализа	под-
твердили	значимость	влияния	поведенческих	факторов	на	эффективность	
финансирования	 общественных	 расходов	 при	 осуществлении	 конкурент-
ных	государственных	и	муниципальных	закупок.

2.	На	основе	данных	о	механизмах	и	результатах	функционирования	го-
сударственной	 контрактной	 системы	 РФ	 можно	 констатировать	 наличие	
систематического	влияния	культурных	факторов,	а	также	распространен-
ности	 оппортунистического	 поведения,	 уровня	 знаний	 участников	 рынка	
и	применяемых	в	регулировании	метрик	на	эффективность	расходования	
государственных	финансовых	ресурсов.

3.	 При	 проведении	 экономической	 политики	 стимулирование	 конку-
ренции	на	квазирынке	госзакупок	не	может	считаться	безусловно	целесо-

Рис. 3.	Динамика	коэффициентов	при	переменных	
в	регрессионной	модели	3
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образным,	поскольку	с	учетом	трансакционных	издержек	поведенческого	
типа	мы	достигаем	не	тот	финансовый	результат	закупочной	деятельности,	
который	обеспечивается	применяемыми	технологиями	закупок	и	текущим	
состоянием	 рыночной	 конъюнктуры,	 а	 систематически	 корректируемый	
с	учетом	действия	неформальных	институтов,	способствующих	воспроиз-
водству	поведенческой	модели	оппортунизма.
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