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VIII Санкт-Петербургский международный  
экономический конгресс (СПЭК-2023):  

«Промышленная политика в условиях вызовов глобальной 
трансформации: теория и практика перехода к новому этапу 

индустриального развития (НИО.2)»

С. Д. Бодрунов1

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ЗАДАЧИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

ПЕРЕХОДА К НОВОМУ ЭТАПУ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (НИО.2)2

Сегодняшняя Россия, как и мир в целом, переживает период неопределённости и турбулентно-
сти, связанный с изменением долгосрочной траектории развития. Эта трансформация формирует 
новые вызовы перед российской экономикой и обществом в целом. Единственной эффективной 
стратегией в этих условиях является реиндустриализация экономики на базе VI технологическо-
го уклада и движение к новому этапу индустриального развития. Главная проблема – достиже-
ние технологической независимости. Основные задачи: обеспечение технологического проры-
ва; развитие знаниеёмкого производства; формирование социально-экономических отношений, 
стимулирующих приоритетное развитие высокотехнологического производства. Особое вни-
мание уделяется созданию государственной системы планирования, институализации страте-
гического планирования промышленной политики. Обозначаются различные варианты её реа-
лизации.
Ключевые слова: промышленная политика, ноономика, НИО.2, технологический уклад, стра-
тегическое планирование, социально-экономическое развитие.
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Введение
Современные условия социально-экономического развития изменяются с высо-

кой скоростью, порождая череду шоковых возмущений нормального течения процес-
сов развития. Так, пандемия Covid-19 сменилась резким обострением зревших на 
протяжении длительного периода геополитэкономических противоречий. Нарастает 
неопределённость и неустойчивость в мировой экономике. 

В результате во всём мире идёт перестройка многих институтов экономики и по-
литики, меняются их роли и нарративы. Вчерашние приоритеты уходят в прошлое, 
возвращаются и возрастают в своей значимости ценности, которые ещё недавно каза-
лись утраченными. 

Парадокс состоит в том, что в этих стремительно меняющихся объективных ус-
ловиях «субъективный фактор» экономической жизни остаётся почти неизменным. 
Мы по-прежнему – и в своих исследованиях, и в практических рекомендациях, и в 
«живой» экономической практике – опираемся в основном на догмы рыночного фунда-
ментализма. В экономической науке продолжаем работать в методологическом и тео-
ретическом пространстве монетаризма; в экономическом образовании и просвещении 
преподаём всё те же идеи мейнстрима, всё ту же микро- и макроэкономику, не уделяя 
должного внимания новым взглядам, предлагаемым гетеродоксальной экономической 
наукой. Большинство из нас, экономистов (не все, но большинство!), по инерции, недо-
уверенности в смене парадигмы мирового экономического развития или по иным при-
чинам продолжает делать вид, что ничего не изменилось.

Но изменения произошли и продолжают происходить. И это ставит новые задачи 
перед экономической наукой и практикой. Сегодня с полным основанием можно кон-
статировать: направление изменений во многом оказалось таким, как мы предсказыва-
ли: размышляя, споря, ища дорогу в будущее [1, 2], обсуждая проблемы, пути и тен-
денции их разрешения на наших конгрессах.

Мы долго и настойчиво говорили, что существующая парадигма мирового эконо-
мического развития без целенаправленной оптимизации неминуемо приведёт к обо-
стрению глобальных проблем; что необходимо ориентироваться на стремительно раз-
вивающиеся, описываемые нами глобальные тенденции, а не уповать на то, что всё 
находится и будет находиться в более-менее устойчивом равновесии, периодически 
прерываемом теми или иными флюктуациями. 

Эпидемия коронавируса и геополитические столкновения в мире показали, что 
глобальные проблемы – это основной фактор нынешнего мирового экономического 
бытия, а противоречия между базовыми тенденциями цивилизационного развития – 
стремительным ускорением НТП и мощи технологий, с одной стороны, и ужесточени-
ем финансиализации и ростом социальных проблем – с другой, требуют разумного и 
осознанного, солидарного разрешения. Это – то главное, исходя из чего должны стро-
иться стратегия и тактика социально-экономического развития и взаимоотношения 
экономических акторов – в страновом, а также в региональном и мировом масштабах. 

Мы утверждали (и неоднократно доказывали), что единственно эффективная стра-
тегия развития в этих условиях – реиндустриализация нашей экономики на базе передо-
вых технологий VI технологического уклада (ТУ), и в целом – движение к новому техно-
логическому базису, лежащему в основе материального и институционального устройства 
Нового индустриального общества второго поколения (НИО.2), гарантирующего воз-
можность поступательного позитивного развития и экономики, и общества, и человека. 

Сегодня, когда технологический суверенитет является необходимым условием 
существования нашей страны, её устойчивого развития, этот вывод должен стать не-
преложным императивом практической деятельности.
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Не останавливаясь лишь на фундаментальных теоретических исследованиях, мы 
обосновывали на наших конгрессах, конференциях, экспертных советах и научных 
коллоквиумах, в статьях и докладах необходимость осуществления активной промыш-
ленной политики и стратегического планирования, предлагая не только теоретические 
концепции, но и практические рекомендации. Раз за разом. Год за годом. Движение в 
этом направлении начинает осуществляться на практике, хотя и не без проблем. Но в 
целом – это важный позитивный результат, в том числе и нашей коллективной работы, 
которую мы должны продолжать. 

Жизнь показывает: наши предвидения – не плод мечтаний или футурологических 
прожектов. Это – результат большой фундаментальной теоретической работы, подкре-
плённой практикой; результат, подтверждающий известную истину: «нет ничего прак-
тичнее хорошей теории». Ещё раз подчеркну – нам нельзя останавливаться на достиг-
нутом. Необходимы дальнейшее развитие полученных теоретических результатов и 
выработка практических рекомендаций. 

Цель и задачи развития
Начнём с главного: с постановки стратегической цели и конкретизирующих её 

задач. Мы исходим из посыла, что целью и высшей ценностью развития любого обще-
ства, любой экономической системы является человек, живущий в гармонии с обще-
ством и природой. Эта постановка столь же верна, сколь и абстрактна. В работах Ин-
ститута нового индустриального развития имени С. Ю. Витте и на наших конгрессах 
мы её конкретизировали, показав, что долгосрочная перспектива развития общества – 
это движение к новому индустриальному обществу второго поколения (НИО.2) и ноо-
номике. Понятие ноономики в наших работах получило конкретное содержательное 
наполнение. 

Нами обоснован вывод о неизбежном, объективно обусловленном постепенном 
переходе цивилизационного развития к новому, постэкономическому способу удовлет-
ворения потребностей, в материальной основе которого лежит умное, автономизиро-
ванное и интеллектуализированное индустриальное производство; к общественному 
пространству, в котором происходит развитие человека творческого, культурного, неэ-
кономического; к миру «ноо-», а не «зоо-». 

При этом мы, не будучи романтиками, постоянно подчёркивали, что противоре-
чия современной цивилизации глубоки, что мир «зоо-» неуступчив, он стремится не 
утратить нынешние позиции, а где возможно – взять реванш. Но такой мир – в сегод-
няшней практике – это мир агрессии, санкций, острой борьбы в любых (порой недопу-
стимых для здравого смысла) разновидностях, и он стоит у наших границ, и правит бал 
во многих других центрах политических и экономических интересов. Мы вступили в 
период острой фазы перехода к новому мироустройству. 

Новые условия требуют уточнения стратегических ориентиров развития. Послед-
ний год показал, что гуманизм должен уметь и защищаться, и наступать, что без сильной, 
устойчивой, обладающей высокой степенью независимости экономико-политической 
системы развитие человека и общества, его традиционных, вечных гуманистических 
ценностей окажется под угрозой. Для нашей страны актуализируется задача обеспече-
ния развития технологически и экономически независимой национальной системы. 

Подчеркнём важный момент: независимость не означает автаркии. Необходимо 
развивать международное технологическое сотрудничество и индустриальную коопе-
рацию. Брать лучшее и объединять усилия. Наращивать собственный промышленный 
потенциал на качественно новой основе, нейтрализуя технологический ущерб от ухода 
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бывших партнёров и опережая конкурентов за счёт развития наиболее передовых об-
ластей индустрии. 

При этом независимость технологий и экономики не может достигаться лишь за 
счёт решения важной, но ситуативной задачи импортозамещения – мы уверены в вер-
ности этой позиции и настаиваем на ней. Главная проблема – достижение технологи-
ческой независимости, её решение должно быть обеспечено за счёт выхода на такой 
уровень развития, когда мир окажется в зависимости от отечественных технологий и 
развитых экономических институтов. И нам надо ставить такие ориентиры. 

Иные скажут: такой уровень технологического развития – скорее мечта, чем до-
стижимая реальность. Мы возразим: у нас есть опыт подобных прорывов в советское 
время в космосе, авиации, атомной энергетике, химии, физических дисциплинах и тех-
нологиях и т. д. О возможности технологического и, соответственно, экономического 
рывка говорит опыт Китая, совершившего гигантский скачок в технологическом раз-
витии за последние 30 лет. В результате, скажем прямо, – под угрозой технологическое 
лидерство западных компаний в телекоммуникациях, в создании многофункциональ-
ных транспортно-логистических систем и многих других технологических зон эконо-
мического развития. 

Решаема ли такая задача для нас? При рациональной и целенаправленной работе, 
реализации комплексной промышленной политики с учётом наших интеллектуальных 
и природных ресурсов – безусловно «да». Обеспечение технологического прорыва – 
задача номер один.

Далее. Механизмы развития таких технологий и институтов раскрыты и описаны 
в рамках концепции НИО.2, показавшей: путь к ноономике лежит через достижение 
нового качества материального производства. Приведём его основные характеристики:

1) знаниеёмкость производства, в котором главным ресурсом, определяющим по-
тенциал национальной системы, является не сырьё, не машины, а знания, воплощённые 
в новых технологиях, позволяющих максимально рационально, экологично, с сохране-
нием национального природного богатства и среды обитания создавать и имплементиро-
вать в экономику наиболее передовые формы и методы производства. Этот вывод во 
многом (и в позитивном, и негативном аспектах) подтвердили события последних лет;

2) знаниеёмкое производство будет базироваться на НБИКС-конвергенции, до-
стижимой лишь при переходе к доминированию технологий V и VI ТУ, перспективного 
VII ТУ и в рамках вхождения России в интегральный мирохозяйственный уклад, кон-
цепцию которого представил академик РАН С. Ю. Глазьев [3];

3) знания для умного производства «добываются» в первую очередь в  сферах 
науки и образования. Отсюда – объективная необходимость приоритетного развития 
этих сфер в рамках интеграции науки, производства и образования. 

Таковы контуры задачи номер два: задачи развития знаниеёмкого производства.
Задача номер три – формирование системы социально-экономических отноше-

ний, стимулирующих и обеспечивающих приоритетное развитие высокотехнологич-
ного производства, ориентированного на прогресс человеческих качеств в рамках 
устойчивой, суверенной национальной системы. 

База для решения этой задачи у нас в стране постепенно наращивается. Приняты 
поправки в Конституцию РФ, определяющие новые социальные нарративы; наметился по-
зитивный тренд в вопросе повышения роли и ответственности государственных и обще-
ственных институтов, отвечающих за решение социальных проблем, и т. д. Многие черты 
таких отношений, направленные на реформирование социального облика нашего государ-
ства, мы «обрисовали» ранее, но сегодня они нуждаются в детализации и доработке. 
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С учётом новых условий нам предстоит подтвердить вывод о возросшей важно-
сти развития социализации экономики и общества, исследовать и предложить новые 
механизмы достижения этой цели на уровне национальной системы и бизнес-струк-
тур. Без этого не будут созданы основы развития отношений солидарности, а это – база 
для обеспечения стабильности нашей экономики, целостности общества и эффектив-
ности государственного управления. 

Именно в единстве с этим могут и должны развиваться процессы реформирования 
отношений собственности, обеспечивающие партнёрство, диалог частного и государ-
ственного подпространств экономики, развития диффузных тенденций в этой сфере. 

Таковы практические задачи будущего, конкретизирующие направления реализа-
ции «квадриги ноономики», её основных подсистем: ускоряющегося технологического 
прогресса, социализации, солидаризма и, наконец, отношений собственности, интегри-
рующих частный и общественный интересы в рамках процесса диффузии института 
собственности.

Методы и подходы к решению стоящих задач
Одни из самых сложных проблем возникают, когда мы переходим к анализу 

средств достижения стратегической цели и путей решения конкретизирующих её за-
дач. Главными из них являются активная промышленная политика и стратегическое 
планирование. 

В среде экономистов-теоретиков, как и лиц, принимающих и практикующих ре-
шения в области экономической политики, до сих пор нет консенсуса не только отно-
сительно того, как в современной России должны развиваться промышленная полити-
ка и институт планирования, но даже – по вопросу их необходимости. 

Мы по данному вопросу занимаем чёткую позицию: в пространстве доктрины 
рыночного фундаментализма решить задачи обеспечения технологического и эконо-
мического суверенитета, задачи развития – невозможно. 

Экономика нашей страны должна оставаться по преимуществу рыночной, но – с 
активной ролью государства в области определения технологических, структурных и 
социальных приоритетов развития. Но тогда главным средством реализации этих при-
оритетов должна быть институализация стратегического планирования и промышлен-
ной политики.

В отношении последней мы продолжаем слышать возражения – уже не о том, что 
она не нужна (как было в прошлом десятилетии), а в основном о том, что у нас нет 
опыта, что это связано с большими издержками, перестройкой подходов и т. п. А ещё 
говорят – неподходящее сейчас для этого время… 

Во-первых, механизмы такой политики известны – и не только в теории, они от-
работаны в отечественной и мировой практике – была бы воля их внедрять и адаптиро-
вать к нашей ситуации; во-вторых, «дорогу осилит идущий», и, как говорят наши ки-
тайские товарищи, «путь в тысячу ли начинается с первого шага». Надо решительнее 
становиться на этот путь, несмотря на адаптационные издержки, поскольку эффект для 
развития экономики в случае успешного перехода к активной промышленной полити-
ке многократно превышает все такие издержки. 

Скажем прямо, без этого мы не выйдем на траекторию устойчивого развития и 
перехода к новому устройству общества. А время – на нашей стороне: мы сегодня ока-
зались в ситуации, когда иного выхода нет. 

Остановлюсь кратко на механизмах проведения активной промышленной поли-
тики. Ещё раз обратим внимание на такие важные позиции, как варьирование ставки 
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процента и целенаправленное и долгосрочное кредитование промышленных предпри-
ятий для обеспечения наиболее благоприятных условий развития высокотехнологич-
ных сфер производства и дифференцированное (с учётом этого принципа) налогообло-
жение, в частности система налоговых преференций для приоритетно развивающихся 
сфер нового уклада.

К примеру сейчас уже можно говорить о позитивном опыте реализованных нало-
говых решений правительства для IT-сектора. Этот опыт надо масштабировать, видеть 
и решать новые блоки связанных вопросов. В ряду важных новых мер, актуализиро-
ванных нынешними обстоятельствами: защита от недобросовестной международной 
конкуренции наиболее значимых производств; повышение доступности передовых 
технологий для среднего бизнеса; решение проблемы устойчивого обеспечения меж-
дународных финансовых расчётов в рамках промкооперации и пр. 

Теперь – о планировании. Развитие системного стратегического планирования в 
современных условиях представляется более сложной задачей. Если понимать под 
планированием не квазипрогноз, а систему конкретных задач развития и средств их 
достижения (а мы говорим именно об этом!), то необходимо признать, что целостной 
системы такого планирования в России нет. 

Да, у нас развивается деятельность по прогнозированию, этот процесс налажен и 
продвигается. У нас есть совокупность национальных проектов, программ развития 
отраслей, регионов и т. п. После ряда не слишком удачных попыток создана довольно 
эффективная система мониторинга реализации этих проектов и программ. 

Но этого – мало. Необходим общегосударственный системный подход, включаю-
щий систему мер различного уровня – вплоть до создания органа координации и кон-
троля. Необходим, если угодно, «Госплан 2.0». 

Особенно остро встаёт вопрос о государственной системе планирования сейчас, 
в условиях возросшей неопределённости в экономике, которая не позволяет промыш-
ленным инвесторам активно вкладываться в сложно окупаемые индустриальные про-
екты. Показательно, что недавний опрос руководителей крупных и средних предприя-
тий промышленности, проведённый по репрезентативной выборке Государственным 
университетом управления по заказу Минобрнауки России, дал невиданный, а для 
многих – неожиданно высокий результат. В поддержку создания такой системы выска-
залось почти 80 % опрошенных! Среди них были представители разных отраслей и 
секторов – от относительно небольших компаний из состава «Деловой России» и 
«Опоры России» до промышленных гигантов. 

При этом наши коллеги из промышленности говорят о различных современных 
вариантах реализации института государственного планирования, например, создания 
мощной государственной оффсетно-контрактной системы с 10…15-летним горизон-
том государственного заказа на продукцию, системы сквозного планирования связных 
технологических цепочек в рамках регионального и пространственного развития стра-
ны и т. д. 

Предложения есть, и многие из них заслуживают серьёзного отношения. Безус-
ловно, мы понимаем – в рыночной экономике невозможно, да и не нужно пытаться 
вернуться к некоему подобию директивного планирования, существовавшего в СССР. 
Но можно (и целесообразно) на основе теории стратегирования обеспечить взаимоу-
вязку в единой средне- и долгосрочной государственной программе развития целей, 
уточняющих их задач, а также средств и ресурсов, необходимых для их решения. 

В последнем случае речь должна идти не только о деньгах, но о совокупности 
ресурсов: о кадрах, институциональных условиях (правилах игры) и т. п. И такой план 
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должен быть увязан с мерами по проведению активной промышленной политики, с 
социальной и даже культурной политикой страны, политикой в сфере образования, ох-
раны здоровья, демографии, пространственного, территориального и регионального 
развития и т. д.

Это, конечно, сложно, но решаемо. Мы живём в XXI в., в период перехода к но-
вому технологическому укладу, когда для решения таких задач имеется достаточная 
материальная и научная база. Современные технологии (в частности, искусственный 
интеллект) позволяют работать с большими массивами данных, необходимых для осу-
ществления планирования на народнохозяйственном, национальном уровне. 

Есть добротные теоретические наработки, в том числе в области математическо-
го моделирования процессов развития. Чтобы приступить к решению этой задачи, 
нужна воля. При её наличии найдутся и силы, и ресурсы (включая сферу науки и обра-
зования) для подготовки необходимых кадров и вооружения их теоретическими нара-
ботками и методиками. Наше научно-образовательное сообщество в силах успешно 
решить эти вопросы. 

В завершение отметим, что участники наших конгрессов внесли немалый вклад 
в исследование и продвижение идей индустриального развития и переустройства на-
шего общества. Мы не ошиблись в определении спектра проблем, в формулировках 
целей и задач. Мы показали возможные механизмы и средства их решения. 

Путь наш – долог, но он – верен: жизнь подтверждает наши основные выводы. 
Тем важнее сегодня продолжить нашу работу. 
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ИННОВАЦИИ В РОССИИ: ОТ ВЫСОКОГО ЗНАНИЯ И НАЛИЧИЯ  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ЗАДЕЛОВ К ЭФФЕКТИВНОМУ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ2

Автор продолжает серию работ, в которых на основе постранового анализа рейтинговых дан-
ных за 2021 год исследует текущее состояние, а также наиболее перспективные и проблемные 
точки социально-экономического развития российской экономики. К числу основных причин, 
сдерживающих инновационное развитие российской экономики, отнесены такие, как отсут-
ствие достойных условий для создания и развития инновационных компаний, систематическое 
упущение возможностей по наращиванию темпов в сфере высокотехнологичных наукоемких 
технологий, неэффективная система государственного управления, отток высококвалифициро-
ванных специалистов за рубеж, недофинансирование науки и образования, износ основных 
фондов, неразвитость логистической и транспортной инфраструктурной системы, накопивши-
еся социальные проблемы и др. Обращается внимание, что для ускоренного инновационного 
развития российской экономики необходим переход к среднесрочному и долгосрочному стра-
тегическому планированию. 
Ключевые слова: инновации, образование, наукоемкое производство, стратегическое планиро-
вание.

УДК 330.352

Развитый научный комплекс и высокое образование – преимущества Рос-
сии. Инновации внедряют в практику, в новый продукт или услугу, новый технологи-
ческий процесс и др., базируясь на достижениях научного комплекса страны. Источ-
ник инноваций – R&D. По развитию научного комплекса Россия занимает в мире 
довольно высокое 7 место, уступая США, Китаю, Японии и Германии – странам с бо-
лее высоким объёмом ВВП при оценке по ППС. Впереди России также Великобрита-
ния – 9 место по объёмам ВВП и 5 место в мире по развитию научного комплекса. 
Россия уступает также Южной Корее (13 место по объёму ВВП). 

1 Абел Гезевич Аганбегян, заведующий кафедрой экономической теории и политики 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(119571, РФ, Москва, пр. Вернадского, 82, стр. 1), д-р экон. наук, профессор, академик РАН, 
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2 Подготовлено по материалам доклада на VIII Санкт-Петербургском экономическом 
конгрессе (СПЭК-2023) «Промышленная политика в условиях вызовов глобальной транс-
формации: теория и практика перехода к новому этапу индустриального развития (НИО.2)»  
(31 марта 2023 года).
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Если сопоставить размер ВВП по рыночному валютному курсу, тогда Россия зани-
мает не 6 место в мире (как по ППС), а 11, уступая также Франции, Италии и Канаде. Так 
что 7 место России среди стран мира по сводной оценке развития научного комплекса – 
хороший показатель, благоприятный для перехода к инновационному развитию. 

По количеству исследователей Россия занимает 6 место, по высшему образова-
нию – высокое 7 место. При этом Россия меньше других тратит НИОКР (8 место). 
Хуже с патентами – 11 место (даже Италия выше России), по публикациям – 12 место, 
(впереди Франция, Италия, Канада и даже Испания). В целом 7 место России (по оцен-
ке ОЭСР) вполне заслуженно, мы опережаем Италию, Канаду и Францию (соответ-
ственно 8, 9 и 10 места). 

Инновация – продукт знания человека, своего рода материализация этого знания, 
которое прежде всего зависит от уровня и качества образования. И здесь Россия на 
высоте. Она занимает 29 место с фактической продолжительностью обучения 12,8 года – 
выше Франции (44 место – 11,6 года) и Италии (52 место – 10,7 года), не говоря уже о 
Бразилии (92 место – 8,1 года), Китае (114 место – 7,6 года) и Индии (140 место из 191 
страны – 6,7 года). В целом, ниже России девять развитых стран (из 27), все страны 
БРИКС и девять постсоциалистических стран Европы (из 14). 

По индексу качества образования стран мира (также по оценке программы разви-
тия ООН) Россия занимает 39 место, что выше Франции и Италии; опережает пять 
развитых стран и все страны БРИКС, включая Китай. Заметим, что несмотря на 39 место 
разница с Германией, занимающей 1 место, у России невелика – 0,943 и 0,823 соответ-
ственно.

По рейтингу национальных систем высшего образования (версия сети универси-
тетов) в 2021 г. Россия на 35 месте, на 1 месте США, Германия – на 16, Китай – на 27, 
Польша – на 31. Ниже России одна развитая страна – Греция, а также 4 постсоциали-
стические страны Европы и две страны БРИКС – Бразилия и Индия. При этом различие  
между верхним и нижним индексами более двух раз (США – 100, Россия – 48,5, Брази-
лия – 44,1, Индия – 38,8). Так что более высокому месту России по общему уровню 
образования (29 место) мы обязаны преимуществом нашего школьного и среднего 
специального образования. 

Высшее образование России, особенно по естественнонаучным и техническим 
дисциплинам, высоко котируется в мире (в отличие от медицинского, сельскохозяй-
ственного и частично гуманитарного). В целом наши научные сотрудники и инженеры 
получают достойное образование с позиции приобретения знаний, соответствующее 
или даже превышающее социально-экономический уровень нашей страны в междуна-
родных рейтингах. 

Но в системе высшего образования России есть коренной недостаток – отсут-
ствие или крайне незначительное количество стажировок, а тем более опыта работы по 
специальности. Во многих странах диплом даже учителя школы даётся только после 
того, как выпускник прошёл стажировку, проведя под надзором опытных преподавате-
лей в хорошей школе обычно до 300 часов занятий, что иногда занимает целый год. По 
отдельным специальностям, имея диплом о высшем образовании после стажировки, 
нужно получить лицензию, чтобы иметь право занять эту должность. Для этого часто 
требуется опыт работы по соответствующим профессиям не менее определённого ко-
личества лет. Это часто применяется при инженерном образовании. 

Чтобы занять некоторые руководящие должности, нужно дополнительно к выс-
шему образованию проучиться ещё год или больше, сдать очень трудные экзамены, 
затем проработать на определённых должностях, которые «готовят вас» к более высо-
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кой должности, два (а иногда и четыре) года. И только после этого вы имеете право 
занять соответствующую должность. 

Мне хорошо знакома такая практика по финансам, где для получения степени 
CPA (Certified Public Accountment) надо год проучиться после получения степеней ба-
калавра и магистра, сдать четыре экзамена (каждый по 4,5 часа с 15-минутным пере-
рывом), где нужно ответить на 50 тестов и решить 50 задач в каждом из них. Речь идёт 
об экзаменах по аудиту, налогам и др. Кроме того, чтобы получить диплом CPA, нужно 
проработать на рекомендуемых финансовых должностях несколько лет и приобрести 
необходимый опыт. И только после этого вы можете пользоваться преимуществом это-
го образования. В США, Англии и ряде других стран не разрешается начинать деятель-
ность относительно крупных компаний (с объёмом в 100 млн долларов и выше), при 
отсутствии нужного количества специалистов CPA, например, на должностях финан-
сового директора, главного бухгалтера. 

Ничего близкого в России нет по подавляющему большинству специальностей,  
поэтому выпускники университетов, имеющие хорошие знания, не умеют эффективно 
их использовать, коммерциализировать, грубо говоря – превращать «знания в деньги». 
Вот один из экстремальных примеров. 

Российская математическая школа – одна из лидирующих в мире, в том числе в 
области прикладной математики. А ведь на этом основаны информационные техноло-
гии. В значительной мере такие технологии создают и развивают люди с математиче-
ским образованием. И в России немало организаций мирового класса, создающих слож-
нейшие в мире программы для суперкомпьютеров, кибербезопасности и др. При этом 
экспорт информационных технологий и интернет-услуг у России – примерно 10 млрд 
долларов. А в Индии, где математический уровень кадров намного ниже, – 160 млрд дол-
ларов, и этот экспорт из Индии предоставляется в основном организациям США, Япо-
нии, развитых стран Европы. 

Несколько лет назад я участвовал в мировом IT-конгрессе 4 недели провёл в Да-
ляне (бывший город Дальний с примыкающим Порт-Артуром). В этом небольшом го-
роде провинциального подчинения с числом жителей около 4 млн имеются три со-
фтверных зоны, где расположено более 1500 софтверных фирм и два университета. Там 
вдвое больше суперкомпьютеров, чем в России (у нас их 7 из Top-500). И они экспортиру-
ют IT-услуги, главным образом в Японию и США, больше, чем вся Россия во все стра-
ны. А ведь это отнюдь не ведущий инновационный центр в Китае. В десятки раз боль-
ше Пекинская инновационная зона, Шанхайская, 12,5-миллионный город Шэньчжэнь 
вблизи Гонконга.

Из сказанного ясно, почему при высокой научной базе мы катастрофически от-
стаём по инновациям. 

Развитие инноваций в странах мира и в России. Начнём с глобального инно-
вационного индекса в странах мира в 2021 г. Россия на 47 месте из 132 стран. Глобаль-
ный индекс составлен из 81 показателя. По показателям расходов у России 42 место, а 
по результатам использования инноваций – 58. 

Доля России в производстве высокотехнологичных товаров и услуг в мире со-
ставляет 1,3 % (на уровне Турции). Даже Бразилия – 1,5 %, Индия – 1,8 %. Франция с 
населением почти втрое меньшим, чем в России, вдвое выше. Южная Корея тоже с 
небольшим населением в 2,5 раза выше. Я не говорю уже о Германии 8,7 %, а тем более 
Китае – 16,4 % и США – 20,5 %.

Позорный для России показатель – доля экспорта различных стран по высокотехно-
логичным товарам и услугам в мире в 2021 г. Результаты стыдно оглашать: Россия – 0,3%, 
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Китай – 6 (в 20 раз больше), Германия – 15, Япония – 30, США – 39 %. Возьмём ещё 
один показатель – уровень инновационной активности предприятий и организаций по 
странам мира: Россия – 9 %, а Канада – 79 %.  

Отметим «фантастическое» отставание России по числу промышленных роботов 
на 10 тысяч сотрудников: в России – 6, в Южной Корее – 932, в Японии и Германии – под 
400, в США и Китае – 250. 

Ненамного лучше соотношение в численности суперкомпьютеров по странам 
мира из ТОР-500: в России – 7, в Китае – 162, в США – 127, в Германии и Японии – 
больше 30, в Великобритании и Франции – около 20.

Перейдём к анализу инновационных фирм. Начнём с фирм, разработавших инно-
вационный продукт или услугу, которые только предстоит коммерциализировать. Это 
фирмы с разработанной, а может быть, и опробованной, но нереализованной иннова-
цией. Среди десятков или даже сотен тысяч таких фирм по миру только 1302 фирмы в 
мае 2022 г. были в числе инновационных фирм-единорогов. Так называются фирмы с 
капитализацией более 1 млрд долларов. В них вкладывают деньги, чтобы перейти к 
массовому использованию инновации, приобретая часть бизнеса. От цены зависит ка-
питализация фирмы. Из фирм стоимостью 1 млрд долларов и выше 616 зарегистриро-
вано в США, за год их число увеличилось на 175. В Китае 275 таких фирм, за год их 
число увеличилось на 22. В странах Евросоюза – 105 и 39, в Индии – 74 и 30, в Вели-
кобритании – 54 и 12, в Израиле – 23 и 6. В постсоциалистических странах Европы 
насчитывается 28 таких фирм, в том числе в Польше – 8, в Эстонии – 6, в Венгрии – 4. 

В России с 2014 по 2019 г. работала одна фирма-единорог – Avito. Сейчас она 
стала коммерческой и перешла в разряд фирм клуба единорогов, куда входят фирмы, 
осуществившие коммерциализацию и «гребущие» деньги с фондового рынка, с прода-
жи инноваций и т. д. В клубе единорогов России таких фирм несколько, в том числе 
Яндекс, Avito, ВКонтакте и Telegramm. А вот фирмы-единорога с 2020 г. и по настоя-
щее время в России нет. Из 20 крупных стран мира, представленных на мировом сам-
мите, нет ни одной инновационной фирмы-единорога в Италии, Аргентине и ЮАР.

Что касается специализации фирм-единорогов, то больше всего они занимаются 
финансовыми услугами (211) и электронной коммерцией (178), на третьем месте – ис-
кусственный интеллект (145), ниже – информационные технологии (77), ещё ниже – 
здравоохранение (43). Оценка этих фирм начинается с одного миллиарда, но большин-
ство из них стоят дороже. Самая дорогая фирма – ByteDance (в том числе проект 
TikTok) оценивается в 140 млрд долларов, хотя её стоимость доходила до рекордных 
380 миллиардов. Свыше 100 млрд долларов – оценка фирмы Space-X Илона Маска.  
И всего 64 фирмы-единорога имеют стоимость выше 10 млрд долларов. За год их чис-
ло увеличилось на 22. 

Рассматривая общую стоимость компаний-единорогов в 2021–2022 гг. по 15 стра-
нам, мы видим удивительные вещи. Огромны доли Индии и Великобритании, имеющих 
фирмы-единороги с капитализацией более 220 млрд долларов. Казалось бы, Индонезия, 
неразвитая страна, и вдруг – 60 млрд долларов, капитализация фирм-единорогов больше, 
чем в Канаде, Австралии, Бразилии. Почему-то удивительно мало фирм-единорогов в 
Японии с капитализацией 20 миллиардов. Даже в Турции – 27 миллиардов, с огромным 
приростом за год, а в Сингапуре их 34. 

В России сегодня нет ни одной фирмы-единорога, при этом в мире насчитывается 
28 фирм, созданных россиянами (иногда вместе с представителями других националь-
ностей); 11 таких фирм создано русскоязычными фаундерами из стран СНГ и 9 фирм, 
основанных русскими, входят в клуб единорогов. Стоимостная оценка первой группы 
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фирм-единорогов составляет 70 млрд долларов, русскоязычных  из СНГ – 32 млрд, а фир-
мы клуба единорогов оцениваются в 103,7 млрд. Суммарная капитализация этих фирм – 
почти 205,7 млрд долларов, или более 15 трлн рублей, что составляет 10 % ВВП Рос-
сии в 2022 г. Вот такой убыток несёт Россия из-за отъезда талантливых людей в другие 
страны только по линии фирм-единорогов. 

А теперь перейдём к интереснейшему исследованию европейских институтов, 
состоявшихся крупных инновационных фирмах мира. Рассмотрим финансовые пока-
затели этих компаний по странам в 2019 г.

Выделено 2500 самых крупных инновационных фирм, расходы которых на R&D 
составят не менее 34,7 млн евро. Эти фирмы организованы и зарегистрированы в 43 
странах и охватывают 90 % всех частных затрат на R&D (подробный анализ этих фирм 
есть в материалах Высшей школы экономики и Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, который опубликовал доклад «К вопросу о долгосрочном науч-
но-технологическом развитии России» (2022 г.). 

Больше всего таких фирм в США – 775 и Китае – 536; в ЕС – 421. Но в ЕС их 
выручка (5,4 трлн долларов) немногим меньше, чем в США, а в Китае, несмотря на 
большее число таких фирм, объём их реализации составил только 4 триллиона. Также 
в ЕС намного выше расходы на R&D, чем в Китае (211 против 133) и выше прибыль 
(474 против 289 млрд долларов). Наукоёмкость в Китае одна из самых низких – 3,3 %, 
в ЕС – 3,9 %, в США – 7,1%, как и в Швейцарии, а в среднем по всем странам – 4,3 %. 
Доля расходов на R&D от их общей суммы в мире в США – 39 %, в ЕС – 21 %, в Япо-
нии и Китае – 13 %, в Германии – 10%, а во Франции, Великобритании, Швейцарии, на 
Тайване – 2...4 %. 

Рассмотрим динамику крупных компаний по секторам и отраслям в 2011 и 2019 гг. 
Расходы на R&D больше всего выросли по программному обеспечению и IT-услугам, 
а также в строительстве – в 2,6 и 2,3 раза. В 1,7 раза вырос весь цифровой сектор, в  
1,4 – компьютерная техника, электроника, медицина и фармацевтика, а также произ-
водство автомобилей. Рост других отраслей скромнее, но в целом эти расходы за 8 лет 
увеличились в 1,5 раза. 

Я пытался определить, роль инновационных компаний в экономике разных стран 
и отношение их выручки к валовому внутреннему продукту страны по ППС. Самая 
большая доля инновационных фирм в Швейцарии и Японии – 74 и 67 % ВВП; затем 
идут Южная Корея, Великобритания и Германия – 43...48 %; ЕС – 27 %; США – 26 %; Ки-
тай – 16,5 % (вдвое ниже, чем на Тайване). 

В России это соотношение составляет около 1 %, а доля инновационного сектора 
России в мире, по оценке экспертов, – 0,34 % (в сравнении с более чем 4%-ной долей 
ВВП в ППС). Крайне важно, что инновационное развитие ведущих стран на 25 % и 
больше обеспечивают крупнейшие инновационные фирмы. 

А теперь рассмотрим долю затрат на R&D в выручке крупнейших инновацион-
ных фирм по направлениям деятельности: медицина и фармацевтика – 12,2 %; цифро-
вой сектор – 7,6; автомобильная промышленность – 5,0; инженерия – 3,6 %, самая 
низкая доля – в нефтяной промышленности. 

Нефтегазовую промышленность рассмотрим отдельно, поскольку для России это 
важнейшая отрасль. По-видимому, низкая доля затрат R&D в выручке нефтяных инно-
вационных компаний связана с тем, что основные вложения в R&D были проведены 
10–15 лет назад, и это привело к созданию принципиально новой технологии добычи 
нефти из сланцевых пород. По результатам 2022 г. добыча нефти (млн т) составила: в 
России – 524; в США – 711, в том числе из сланцевых пород – 455; добыча природного 
газа (млрд м3): в России – 573; в США – 1200, в том числе из сланцевых пород – 850.
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Выдающиеся успехи США в добыче нефти и газа из сланцевых пород принесли 
стране сотни миллиардов долларов. Вероятно, через пару лет добыча сланцевой нефти 
в США превысит общую добычу нефти в России, а по газу уже превысила. А ведь до 
освоения добычи нефти и природного газа из сланцевых пород Россия после освоения 
Западно-Сибирского нефтегазового бассейна много лет устойчиво занимала первое 
место в мире. 

Россия обладает намного большими запасами нефти и газа именно в сланцевых 
породах. Они открыты в России в 1960-х гг. Прошло более 50 лет, а мы не научились 
добывать сланцевую нефть и сланцевый газ. А ведь это самые богатые отрасли, для 
которых правительство не жалело никаких денег. Зарплата нефтяников и газовиков 
вдвое превышает зарплату в других промышленных отраслях.  

Последнее, что хочется сказать об инновации, – финансирование стартапов в раз-
ных странах. Чтобы научную идею превратить в продукт, услугу или технологию нуж-
ны средства, а чтобы её коммерциализировать нужно в разы больше средств. А это 
большой риск, ибо инновация – это путь в будущее с большой долей неопределённо-
сти: удастся – не удастся, высока будет коммерческая оценка или нет. Поэтому капитал, 
который вкладывают в эту сферу, является рискованным и концентрируется в специ-
альных венчурных фондах.

От венчурного финансирования зависит инновационное развитие. В России в по-
следние годы эти средства увеличились в разы. До 2020 г. эти фонды измерялись в 
миллионах долларов и превысили миллиард только в 2021 г., а сейчас составляют  
2,4 млрд долларов – похвальное увеличение. Но для такой большой страны, как Рос-
сия, эти вложения мизерны. США в 2021 г. вложили 390 млрд долларов в финансиро-
вание стартапов, а Китай – 130 миллиардов. Россия отстаёт от Китая в 50 раз, от США – в 
150 раз. Юрий Мильнер, окончивший физфак МГУ и переехавший в Кремниевую до-
лину Калифорнии, является одним из «столпов» венчурного финансирования в США, 
он ежегодно вкладывает в стартапы США и Китая 19 млрд долларов, в том числе  
7,8 миллиарда – его личные средства. 

Формирование и развитие «кремниевых долин» в передовых странах мира. 
Такое название стало нарицательным для инновационных центров не только в США, 
но и в других странах. 

Кремниевая долина в Калифорнии явилась первым и крупнейшим мировым цен-
тром инноваций. Она начала формироваться в 1950-е гг. при научно-промышленном пар-
ке, созданном вокруг Стэнфордского университета, где преподаватели и учащиеся от-
крывали в основном небольшие инновационные фирмы. Одной из первых стала 
Hewlett-Packard, её первая постройка – самый «древний» мемориал Кремниевой долины. 

Её более активное развитие началось в 1970-е гг. после создания знаменитой 
фирмы Apple, гараж которой (в нём был собран первый компьютер) стал мемориалом. 
Сюда потянулись сотни и тысячи инноваторов, в том числе из-за рубежа. Здесь возник-
ли знаменитейшие фирмы: Intel, Oracle, Sun, Silicon Graphics, а позднее – Google, 
Facebook и многие другие. Инновационная долина разрасталась, продвигаясь на север 
к Сан-Франциско и на юг к Лос-Анджелесу, поглощая 20 городов, в которых проживает 
более 3 млн человек. Крупнейший из них – Сан-Хосе, при создании Кремниевой доли-
ны он насчитывал 100 тыс. жителей, а сейчас – более 1 млн человек. 

В этой долине возникло более 7 тысяч компаний. Треть венчурного финансиро-
вания США вкладывается в развитие инновационных компаний в Кремниевой долине. 
Здесь располагаются 173 фирмы-единорога США суммарной стоимостью около 600 млрд 
долларов (на февраль 2021 г.) – 26 % в мире и почти половина в США. Сегодня пло-
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щадь Кремниевой долины – около 5 тыс. км2, здесь располагаются пять крупных уни-
верситетов во главе со Стэнфордом и Калифорнийским университетом. 

Вторым по значимости инновационным центром США является Нью-Йорк, где 
по состоянию на май 2022 г. расположены 126 фирм-единорогов, число которых увели-
чилось за год на 61. 

В международном рейтинге инновационных городов мира (они определяются на 
основе анализа 106 показателей) Нью-Йорк занимает первое место, опередив Токио, в 
прошлым самый инновационный город. После Токио в рейтинге стоят Лондон, Лос-Ан-
джелес, Сингапур, Париж, Гонконг, Бостон, Сан-Франциско и Торонто. Москва в этом 
рейтинге на 38 месте (2019 г.). В Нью-Йорке расположен десяток университетов, в том 
числе Нью-Йоркский университет с 16 тысячами сотрудников. Здесь находятся круп-
нейший национальный медицинский центр США, грандиозные биотехнологические 
фирмы во главе с Pfizer. В Нью-Йорке работают 320 тыс. человек по информационным 
технологиям. Сумма капитализации только IT-компаний – 186 млрд долларов. В част-
ности, созданная в Якутии инновационная компания InDrive c 2018 г. переехала  
в Нью-Йорк, а в 2021 г. стала единорогом с платформой для расчёта цены частного 
проезда в такси, которым пользуются 34 страны в 544 городах. 

Среди других городов США наибольшее число фирм-единорогов насчитывается в 
Лос-Анджелесе (122), Сан-Франциско (больше 100), Бостоне (72), Детройте (31), Чика-
го (28), Сиэтле (23) и др. Новый растущий инновационный центр создаётся вблизи сто-
лицы Техаса города Остин во многом под влиянием крупнейшего Техасского универси-
тета. Здесь расположена крупнейшая компьютерная фирма США Dell, сюда же перевела 
штаб-квартиру Oracle, а недавно о желании переехать сюда заявил Илон Маск.

Крупнейшим инновационным центром после калифорнийской Кремниевой до-
лины является Пекинская зона, охватывающая северо-западную часть Пекина и сосед-
ние городские поселения этой агломерации. Зона получила название по главной улице, 
где она начала развиваться – Чжунгуаньцунь. Она также стала формироваться с конца 
1950-х гг. вокруг расположенных здесь крупных университетов и исследовательских 
институтов Китайской академии наук (по естественным наукам). 

В этой огромной зоне расположено около 20 тысяч предприятий и организаций 
по полупроводникам, компьютерной технике, новым материалам, охране окружающей 
среды, аэрокосмической промышленности и др. Здесь находятся крупнейшие фирмы 
Lenovo, Founder, Sina и др. В зоне производится 250 млрд долларов ВВП. Около поло-
вины иностранных товаров и услуг, производимых всеми особыми экономическими 
зонами Китая, сосредоточены в Пекинской зоне. На её долю приходится 23 % всей 
экономики Пекина. Кроме Академии наук Китая в зоне располагается главный универ-
ситет – Пекинский, огромный Политехнический университет и ряд других. Здесь рабо-
тают 52 фирмы-единорога с оценкой в 329 млрд долларов, 15 % от общемировой выруч-
ки. В зоне трудится 750 тыс. человек. Крупнейшая по капитализации фирма-единорог 
ByteDance тоже расположена здесь. 

Другой крупнейшей зоной Китая является Шанхайская, где работают 34 фир-
мы-единорога с капитализацией 74 млрд долларов. Здесь Шанхай опережает Лондон и 
Бостон, уступая только Нью-Йорку, Пекину и городам Калифорнии. Эта свободная 
экономическая зона сформировалась относительно недавно – в 2013 г. и расширилась, 
захватывая окружающие районы до 120 км2. В зоне производится около 15 % ВВП всех 
особых зон Китая (2019 г.). В ней располагается более 10 тысяч предприятий и органи-
заций, имеющих налоговые и другие льготы. Внешнеэкономический оборот зоны – 
около 200 млрд долларов, т. е. одна треть от внешней торговли во всех внешнеэкономи-
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ческих зонах Китая. Идёт огромное строительство, осваивается 500 крупных проектов, 
в том числе гигантский завод Тесла стоимостью 7 млрд долларов. В зону входят круп-
нейший Шанхайский порт, занимающий первое место в мире по контейнерным пере-
возкам, и сверхкрупный мировой аэропорт. 

На юге Китая вблизи Гонконга, на территории, где раньше был небольшой 30-ты-
сячный посёлок рыбаков, за 40 лет вырос огромный инновационный город Шэньчжэнь 
с населением 12,7 млн человек (2021 г.). В нём концентрируется одна треть венчурного 
капитала Китая. Здесь расположены 7 университетов и филиалов главных университе-
тов Китая, 11 тысяч лабораторий, предприятий и организаций, лидирующих в мире по 
разработке передачи данных 5G, производству смартфонов, применению искусствен-
ного интеллекта и секвенированию генов. В год здесь подаётся 451 тысяча заявок (па-
тентов) на изобретение (4,6 % в мире), что больше, чем в Пекине, Шанхае, Токио, 
Сан-Франциско. Экспорт города – 145 млрд долларов, ВВП – 407 миллиардов (2020 г.).

Инновационные зоны есть и в других городах Китая. Одна из них – в Даляне 
(бывший город Дальний с примыкающим Порт-Артуром). Это 4-миллионный провин-
циальный город, имеющий три софтверные зоны, где расположены полторы тысячи 
китайских фирм и филиалов крупных IT-компаний со всего мира. 

В одной из зон, где я побывал несколько лет назад, два университета: один на 60 ты-
сяч студентов, другой, частный университет с 20 тысячами студентов. Здесь вдвое 
больше суперкомпьютеров (15), чем в России, которые обслуживают многих потреби-
телей из Японии и США. Далянь экспортирует IT- и Интернет-услуги, зарабатывая 
более десятка миллиардов долларов в год, примерно столько же, сколько составляет 
весь экспорт IT-услуг в России. 

Одна из крупнейших в мире инновационных зон – Silicon Wadi – находится в Из-
раиле, где всего 9 млн человек населения, но эта зона занимает более половины терри-
тории Израиля с центром в Тель-Авиве и примыкающих к нему поселениях, в основном 
вдоль морского побережья. На финансирование НИОКР Израиль направляет 3 % ВВП – 
больше, чем США и другие развитые страны, и втрое больше, чем Россия. В этой зоне 
разрабатываются оборонные технологии для защиты Израиля, который добился выдаю-
щихся результатов в научно-техническом плане, является одной из стран, запускающих 
спутники и обладающих ядерным оружием. Израиль имеет 23 фирмы-единорога. 
Специализация Израиля в инновациях – телекоммуникационное оборудование, инфор-
мационные технологии, медицинская электроника. Только для программного обеспече-
ния беспилотного авто Израиль тратит 15 млрд долларов. Здесь зарегистрировано 6 ты-
сяч hi-tech компаний, прирост за год – 1300. В инновационной зоне находится крупный 
Тель-Авивский университет и ряд других высших учебных заведений. 

Крупнейший зоной информационных технологий в мире является город Банга-
лор на юге Индии. Из небольшого поселения он вырос до 8,5 млн человек и занимает 
первое место в мире по экспорту IT-услуг (160 млрд долларов в год), являясь техноло-
гическим хабом. На эти услуги возрастает спрос со стороны США, Японии и европей-
ских стран. Он «стимулируется» относительной дешевизной оплаты труда в Индии 
при высоком качестве выполняемых заказов. Здесь расположено 40 % биотехнологиче-
ского комплекса Индии, в котором работает более 100 крупных фирм в этой сфере.  
В Бангалоре 14 фирм-единорогов с суммарной капитализацией 48 млрд долларов. Одна 
из крупнейших фирм, расположенных в Бангалоре, – Infosys, в ней трудятся над IT-про-
граммами 276 тысяч сотрудников. Капитализация фирмы – 108 млрд долларов. Второй 
крупнейшей инновационной зоной Индии по информационным и биотехнологиям яв-
ляется Нью-Дели, где насчитывается столько же фирм-единорогов.
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Страны Европы занимают третье место в мире по развитию инноваций (после 
США и Китая). Здесь 170 фирм-единорогов, в то время как в США – 600, в Китае – 275, 
в ЕС – 105, в Великобритании – 54. Оценка этих фирм в Европе – 550 млрд долларов, 
что в два раза ниже китайского и в четыре  – американского уровня. 

Вместе с тем обследование 2500 инновационных компаний в мире показало, что 
здесь Европа опережает Китай – 500 фирм против 534. При этом выручка европейских 
фирм составляет более 7,5 трлн долларов, а Китая – только 4. В Китае в этих фирмах 
заняты 12 млн человек, а в Европе – около 20 млн человек. Расходы на НИОКР по этим 
фирмам в Китае составляют 133 млрд долларов с наукоёмкостью 3,3, а в Европе – око-
ло 300 млрд с наукоёмкостью 4 %. При примерно равном объёме ВВП (по ППС) в Ки-
тае и Европе выручка крупнейших инновационных фирм в Китае составляет 4 трлн 
долларов, а в Европе – более 7 миллиардов (соответственно 16,5 и более 30 % к ВВП). 

По глобальному инновационному индексу и инновационной активности, произ-
водству высокотехнологичных товаров и услуг (особенно по их экспорту) Европа опе-
режает Китай. Правда, что касается суперкомпьютеров из Тор-500, то в Китае их 162; 
в Германии – 34; во Франции – 24; в Великобритании – 16. В Китае (по сравнению с 
Европой) слабее развита сфера «экономики знаний», доля которой в ВВП Китая – 22 %, 
в Европе – 30 %, в США – 40 %. При этом доля информационно-коммуникационных 
технологий в ВВП в составе этой сферы одинакова – по 10 %. Китай уступает Европе 
по НИОКР, образованию и здравоохранению. 

Ведущей европейской страной по инновациям является Великобритания (4 место 
в мире после США по глобальному инвестиционному индексу), в то время как Герма-
ния – 8 место, Франция – 12, Польша – 38. В Лондоне базируются 800 компаний, заня-
тых искусственным интеллектом, что вдвое больше, чем в Париже и Берлине вместе 
взятых. Кембриджский и Оксфордский университеты являются ведущими в мире об-
разовательными центрами. В Германии подобных нет. В Англии развиты и другие ин-
новационные центры. Манчестер имеет около 1500 IT-организаций. Эдинбургский 
университет сегодня является мировым лидером в области компьютерной обработки 
речи и языка. 

Великобритания является мировым центром Fintech Industry, концентрируя 11 % 
мирового объёма. К 2030 г. эти показатели собираются удвоить. В последние три года 
инвестиции в эту область выросли в пять раз. 

Крупнейшим и самым дорогим Fintech-Startup в Великобритании является фир-
ма-единорог Revolut с оценкой в 33 млрд долларов, её основали россиянин Николай 
Сторонский и украинец Влад Яценко. 

В Великобритании свыше 300 тысяч человек (больше, чем где-либо в Европе) 
занимается разработкой новых технологий, в последние 4 года в Лондоне количество 
компаний MedTech и Digital Health удвоилось и составило 390. 

А ведь лет 10 назад крупнейшим инновационным центром в Европе считалась 
Германия, которая занимала третье место в международном рейтинге конкурентоспо-
собности бизнеса. Потом она переместилась на 7 место. В глобальном инвестицион-
ном рейтинге 2021 г. Германия заняла 8 место, опередив Китай (11 место). В Германии 
64 % всех предприятий и организаций занимаются инновационной активностью, а это 
выше, чем в Великобритании. В Германии вдвое больше суперкомпьютеров, чем в Ве-
ликобритании, и даже больше, чем в 120-миллионной Японии (34 и 31 соответствен-
но). Но по рейтингу национальных систем высшего образования в 2021 г. Германия, 
занимая 16 место, существенно отстала от Великобритании (3 место). Правда, на одно 
место Германия (4 место) опередила Великобританию (5 место) по развитию научного 
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комплекса в целом. Германия по-прежнему лидер в исследованиях и разработках – бо-
лее 290 патентных заявок на 1 млн жителей. Она поставила цель вернуть себе 1 место 
в Европе до 2030 г., для чего собирается увеличить в НИОКР до 3,5 % (выше, чем в 
других крупных странах мира). 

Поддержка инноваций во Франции, как и в Германии, в большей мере, чем в дру-
гих странах, осуществляется государственными органами. Государство много делает, 
но частнокапиталистическую инициативу оно заместить не может. Да и бизнес-инку-
баторов в стране всего 29. Поэтому во Франции только 68 фирм из крупных R&D-ком-
паний, в то время как в Великобритании – 121, а в маленькой Швейцарии – 58. Расходы 
R&D-компаний в Швейцарии немного меньше – 33 млрд долларов, а во Франции –  
39 миллиардов, хотя население Франции в пять раз больше. Наукоёмкость этих инно-
вационных фирм в Швейцарии – 7,1 %, а во Франции – 3,1 %. Доля выручки иннова-
ционных фирм в процентах к ВВП во Франции – 37,5, в Великобритании – 45, а в 
Швейцарии – недостижимые 74 %. 

В постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы за 6 лет 
(2015–2021 гг.) созданы 34 фирмы-единорога, в том числе в Польше – 8, Эстонии – 6, 
Чехии – 4, Румынии – 2. Финансирование IT-компаний за это время выросло в 20 раз и 
суммарно достигло 186 млрд долларов. Быстрое развитие здесь продолжается. 

Упущенные возможности и отсталая действительность – Россия. В России ни-
чего близкого и сопоставимого с «кремниевыми долинами» в других продвинутых стра-
нах нет, хотя условия для создания крупных «кремниевых долин» безусловно, есть, как 
и высокие знания трудоспособного населения, высокие мировые рейтинги научного ком-
плекса, особенно образования, в том числе высшего и среднего специального. 

Наиболее благоприятные условия для создания обширной «кремниевой долины» 
в Подмосковье, где расположено примерно 15 научно-технологических центров миро-
вого уровня. Из академических центров отметим Дубну по ядерной физике, Троицк и 
Протвино – по физике, Черноголовку – по химии, Пущино – по биологии, Зеленоград – 
по полупроводникам (к сожалению, отстающий уровень), Королёв – по космосу, Жу-
ковский – по аэродинамике. Примыкающий к Московской области центр расположен в 
Обнинске – по ядерной физике и современной, в том числе ядерной, медицине, в при-
легающих районах Владимирской области – по биотехнологии. 

Но все эти центры разрознены, а главное – оторваны от образовательной систе-
мы. А ведь практически все «кремниевые долины» в мире созданы и развиваются на 
университетской базе. Невозможно переоценить роль Стэнфорда в создании Калифор-
нийской кремниевой зоны или Тель-Авивского университета в создании Silicon Wadi. 
А Московская область занимает одно из последних мест среди регионов России по 
числу студентов на 100 тысяч жителей. Здесь не развито высшее образование, нет ни 
одного настоящего университета. Есть отдельные специализированные вузы, не имею-
щие никакого международного рейтинга, не входящие даже в первую тысячу вузов 
мира (кроме Физтеха). Колоссальная концентрация лучших научных кадров страны, 
работающих в многочисленных институтах Академии наук в Подмосковье, и элиты 
инженерии в передовых предприятиях и организациях не используются в подготовке 
высококвалифицированных кадров. Из-за этого сдерживается развитие инноваций.  
И не случайно с 2020 г. Россия не имеет ни одной инновационной фирмы-единорога. 

Научно-технологические центры и инновационные организации всё время жалу-
ются, что некого брать на работу. Люди приходят без достаточных навыков и опыта, не 
умеют заниматься ни наукой, ни тем более разработками – их этому никто не учил. Они 
получили лучшие знания в России, но здесь нет условий для инновационного становле-
ния, и они вынуждены открывать свои инновационные фирмы в других странах. Росси-

Экономическое возрождение России. 2023. № 2(76)

22



яне стали основателями и участниками формирования 28 фирм-единорогов. И все они – 
за рубежом, больше всего в США, Англии, Германии, Израиле и других странах. 

Давно нужно было создать крупнейший современный университет в центре Мо-
сковской области со специализированными колледжами в 15 научно-технологических 
центрах Подмосковья. И при вложении серьёзных средств в науку, особенно в при-
кладную, и в разработки, используя потенциал способной молодёжи, можно создать 
одну из крупнейших инновационных зон в мире. При формировании особой экономи-
ческой зоны в Протвино вместе с Минэкономразвития рассматривалось создание там 
крупнейшего многоотраслевого университета с колледжами при научно-технологиче-
ских центрах, с последующим формированием крупнейшей «кремниевой долины». Но 
губернатор Московской области и его окружение не поддержали это предложение, не 
проявили инициативу и президенты Российской академии наук, к которым эти предло-
жения поступали. 

По инициативе премьер-министра Д. А. Медведева в своё время была создана 
высокотехнологическая зона Сколково. Это полезное дело, но оно мало общего имеет 
с рассмотренными крупными кремниевыми долинами. По масштабам это сотая часть 
от средней по размеру иностранной кремниевой долины, с мизерными затратами, даже 
не измеряемыми в триллионах рублей. 

Другая крупная инновационная зона могла бы сформироваться вокруг Новоси-
бирского академгородка и Новосибирского университета, где расположено 30 науч-
но-исследовательских первоклассных институтов, число академиков и членкоров в 
них составляет около 10 % от всей Российской академии наук. Как известно, в совет-
ское время, особенно в период совнархозов, когда не было отраслевых министерств, по 
инициативе М. А. Лаврентьева вокруг института Сибирского отделения (как вокруг 
Стэнфорда) стали создаваться инновационные научно-технологические компании, не-
разрывно связанные с академическими институтами и университетами. Возник даже го-
родок-спутник академического центра – Правые Чомы. Но как только произошёл возврат 
к отраслевым министерствам, все эти организации были изъяты из «научного» подчине-
ния и переданы в министерства, где их загрузили в основном мелкой тематикой. Что-то 
сумели отстоять только Институт ядерной физики и Институт катализа, где инновацион-
ное развитие представлено в разы лучше, чем в других академических центрах. 

Крупная «кремниевая долина» могла быть создана и в Петербурге, и в стратеги-
ческих разработках на перспективу развития города, которые инициировал и возглавил 
бывший мэр Санкт-Петербурга Э. А. Пичугин при участии московских и петербург-
ских учёных. Новый мэр, пришедший ему на смену, эти разработки «отложил». Соот-
ветствующий стратегический совет, собиравшийся почти каждый месяц с участием 
деловых кругов под председательством губернатора, был распущен. 

Как перевести экономику России на путь инновационного развития. Самое 
главное – возобновить социально-экономический рост страны на базе технологическо-
го рывка и подъёма сферы экономики знаний, главной составной части человеческого 
капитала. Переход к высокотехнологичному основному капиталу и наращиванию че-
ловеческого капитала (экономики знаний) – вот главный путь. При нынешнем уровне 
инвестиций в основной и человеческий капитал никакой социально-экономический 
рост невозможен. В первую очередь следует заменить устаревшие основные фонды. 
Средний срок службы машин и оборудования в России – около 15 лет, а в технологиче-
ски развитой стране – 7-8 лет. По крайней мере две трети предприятий и организаций, 
по оценкам экспертов, являются технически отсталыми, и их нужно технологически 
перевооружить. Для этого в ближайшие годы необходимо вкладывать, как минимум, 
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по 2 трлн рублей инвестиций. Окупаемость здесь хорошая – 5...7 лет, и под 5 % годо-
вых можно, к примеру, с 2024–2025 гг. после тщательной подготовки проектов перево-
оружения по этим предприятиям провести массовую работу по десяткам и тысячам 
предприятий, начав с самых значимых, наиболее сильно влияющих на рост ВВП. 

Одновременно надо ударными темпами создавать новые производственные мощ-
ности для средне- и высокотехнологичных производств товаров и услуг, доля которых 
в народном хозяйстве страны в 3-4 раза ниже, чем в развитых странах. Окупаемость 
10...12 лет. И чтобы темпы были высокими, здесь ежегодно надо вкладывать до 2 трлн 
рублей в инвестиции в основной капитал. Средства можно изыскать, как и при техно-
логическом перевооружении, в виде кредитных ресурсов, предоставляя их под норму 
в 3 % годовых. 

Также следует форсировать создание современной логистической и транспорт-
ной инфраструктурной системы, начать строительство десятка двусторонних авто-
страд, скоростных железных дорог, региональных аэропортов, логистических центров 
в транспортных узлах и многого другого. Отставание здесь огромно, поэтому, пожа-
луй, сюда придётся ежегодно выделять по 3 трлн рублей. 

Рост инвестиций в основной капитал крайне важен и для подъёма жилищного 
строительства, что может в значительной мере основываться на средствах облигацион-
ного займа со стороны населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий. 
Но строить нужно дешевле, быстрее, технологичнее, предоставляя жильё под заёмные 
средства людям, купившим жилищные облигации со значительной скидкой и при низ-
ком проценте ипотеки. Надо поднять долю инвестиций на жильё с 14 до 20 %, а потом 
до 25 % всех возрастающих инвестиций в основной капитал. Это позволит в ближайшие 
несколько лет выполнить задания, предусмотренные в Указе Президента РФ В. В. Пути-
на от 7 мая 2018 г. о вводе 120 млн м2 жилья. Заметим, что жилищное строительство 
обладает повышенным коэффициентом акселерации и тянет за собой развитие других 
отраслей, так что при увеличении ввода жилья по 10 % в год социально-экономический 
рост страны вначале увеличится на 1 %, а затем и на 2 % ежегодно. 

Основополагающее значение должно иметь ускоренное наращивание сферы эко-
номики знаний, ибо это – второй, возрастающий по значимости драйвер социально-э-
кономического роста, технологического прогресса и инновационного развития. Это 
тоже можно сделать за счёт выдачи кредита на получение профессионального образо-
вания при реформировании системы образования, которую надо нацелить не только на 
получение более высоких знаний, но и на приобретение навыков и опыта. Долговре-
менный (на 10...20 лет) кредит для приобретения среднего специального и высшего 
образования следовало бы предоставлять под низкий, хотя бы 3%-ный заём, как это 
принято в ряде зарубежных стран. Это предотвратит опасный тренд по усилению со-
циального неравенства в получении образования.

Таким образом, если ежегодно увеличивать инвестиции в основной и человече-
ский капитал на 10...15 %, то в 2026 г. доля инвестиций в основной капитал поднимет-
ся с 17...20 до 25 %, а доля экономики знаний в ВВП – с 14 до 20 %. Удельный вес этих 
двух главных драйверов социально-экономического роста возрастёт с 31...34 % до 45 %. 

И, как показывает выявленная на опыте развития многих стран мира, закономер-
ность для индустриальной страны, какой является Россия, такое увеличение обеспечит 
3-4 %-ный ежегодный рост экономики и социальной сферы, с подъёмом технологиче-
ского уровня основного капитала и сферы экономики знаний. 

Средствами для этого являются прежде всего активы банков, составляющие  
120 трлн рублей, где сегодняшние инвестиции в основной и человеческий капитал  
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с 2 трлн рублей в год могли бы быть увеличены в ближайшие 3 года в 3-5 раз: сначала – 
до 6, потом – до 10 трлн рублей. Но даже при этом доля инвестиционных кредитов у 
нас будет ниже, чем в Китае и развитых странах.

Для возрастающих инвестиционных кредитов средства можно также занять за 
рубежом по государственной линии.

Частично инновационные кредиты можно увеличить за счёт средств предприя-
тий. Сегодня на них направляется около 20 % прибыли. Если освободить эту часть 
прибыли от налога, предприятия увеличат инвестиции на один и более триллионов 
рублей (с 5-6 трлн). Нужно снизить самые продолжительные в мире сроки амортиза-
ции, увеличив амортизационный фонд, из которого черпается даже больше инвести-
ций, чем из прибыли. 

Чтобы заинтересовать предприятия в технологическом перевооружении, надо 
предоставлять налоговые каникулы, снижать таможенные пошлины, если эти товары и 
услуги необходимы для технологического прорыва. 

Параллельно с этим следует коренным образом улучшить инвестиционный кли-
мат, провести огосударствление той части контролируемой госсобственности, которая 
не выполняет никаких государственных функций и способствует самообогащению 
примкнувших к государству компаний. Удельный вес ВВП, который производится 
предприятиями и организациями, находящимися под контролем государства, целесоо-
бразно сократить с 71 % (по данным Всемирного банка) хотя бы до 40...45%, в том 
числе снизить долю консолидированного бюджета с 37 % до 25...30 %. 

Кроме реформы собственности со снижением огосударствления, целесообразно 
провести коренную реформу финансовой системы, некоторые направления которой 
были обозначены.

Крайне необходима реформа регионального управления в стране, чтобы стиму-
лировать рост в субъектах Федерации. Надо перевести регионы на систему самоокупа-
емости, самофинансирования и самоуправления. Финансовое взаимодействие центра 
и регионов позволяет это сделать хоть сегодня по 70 % наиболее значимых регионов 
страны с производством ВВП 90 %. Хорошо бы сократить число субъектов Федерации, 
оставив автономные республики и сформировав 20–30 крупных губерний вместо 89. 
Хороший опыт в этом отношении накоплен в Германии, Канаде, США, имеющих вы-
сокоэффективные федеральные системы. 

Не будем говорить сейчас о социальных реформах. Ясно, что нужна новая рефор-
ма пенсий, пособий по безработице, которые только в нашей стране ниже прожиточно-
го минимума, минимальной зарплате, которую думские депутаты справедливо предла-
гают удвоить. Нужны серьёзные реформы в здравоохранении, в том числе увеличение 
его финансирования в ВВП с 5 % (140 место в мире из 189 стран, по оценке программы 
развития ООН) до 7 % к 2026 г. и 10 % и более в 2030 гг. О реформе образования также 
было сказано. И здесь долю затрат в ВВП надо увеличить с 4 % (120 место) до 6, а по-
том и 10 %. 

Долю инвестиций в основной и человеческий капитал после форсированного роста 
к 2026 г. можно снизить до 8 % прироста за год. Но и при этом доля инвестиций в челове-
ческий капитал будет повышаться с 45 % в 2026 г. до 60 % к 2030 г. И тогда можно перейти 
к более высоким темпам социально-экономического развития по 5-6 % ежегодно. 

При реализации предложенных мер Россия к 2035 г. по экономическому и соци-
альному уровню войдёт в состав развитых стран и станет постиндустриальной стра-
ной, а к 2040 г. войдёт в лидеры мира, достигнув уровня Германии и Японии. 
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Самое главное в совершенствовании управления страной – необходимость пере-
хода к стратегическому пятилетнему плану в 2026–2030 гг. по примеру не только Ки-
тая, но также Японии и Южной Кореи, осуществивших технологический и социаль-
но-экономический подъём за шесть пятилетних планов. Индия обязана высокими 
темпами своим предшествующим пятилеткам, она в 2017 г. закончила 12-ю пятилетку. 
Турция выполняет 11-й пятилетний план, ежегодно увеличивая свой ВВП на 5-6 %. По 
моим подсчётам, 38 стран мира применяли пятилетние планы, когда им надо было сде-
лать социально-экономический или технологический рывок. И только Россия, главная 
наследница Советского Союза, с «водой выплеснула и ребёнка» – стратегические пя-
тилетние планы, лишившись из-за этого социально-экономического роста.

Как видим, в России есть все предпосылки для ускоренного инновационного раз-
вития и переходу к социальному государству.

A. G. Aganbegyan3. Innovations in Russia: from possessing the higher knowledge and promising 
scientific groundwork towards effective socio-economic development. The author continues a 
series of works in which, based on a country-by-country analysis of rating data for 2021, he analyzes 
the present state of the socio-economic development in the Russian economy, as well as its prospects 
and vulnerabilities. Among the key reasons hindering the innovative development of the Russian 
economy are the lack of decent conditions for the creation and development of innovative companies, 
the systematic loss of opportunities to increase momentum in the field of high-tech knowledge-
intensive technologies, an inefficient public administration system, the outflow of highly qualified 
specialists abroad, lack of funding for science and education, depreciation of fixed assets, 
underdevelopment of the logistics and transport infrastructure systems, accumulated social problems, 
etc. The author draws the attention to the fact that in order to achieve an accelerated innovative 
development of the Russian economy, is necessary to make a transition to medium-term and long-
term strategic planning.
Keywords: innovations, education, knowledge-intensive production, strategic planning.

3 Abel G. Aganbegyan, Head of Department Economic Theory and Policy at Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration (82 Vernadskogo Pr., Moscow 119571, 
Russia), Dr. Sc. (Econ.), Professor, Academician of RAS, e-mail: information@ranepa.ru
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С. Ю. Глазьев1

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
НА ДЛИННОЙ ВОЛНЕ РОСТА НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА2

Ключевым фактором становления нового технологического уклада, вступившего в фазу роста, 
являются нанотехнологии. Китай и Индия формируют ядро нового (интегрального) мирохо-
зяйственного уклада, основная цель – повышение общественного благосостояния. Россия не 
развивает научно-технический потенциал, не осваивает институты нового уклада. Основная 
причина – существенное недофинансирование НИОКР. При этом вывоз капитала достиг кри-
тической величины (240 млрд долларов), часть капитала (валютных резервов) арестована. 
Подчёркивается позитивная тенденция снижения в российской внешнеэкономической дея-
тельности доли ЕС и Северной Америки при резком росте доли партнёров из Юго-Восточной 
Азии (Индии и Китая). 
Ключевые слова: новый технологический уклад, нанотехнологии, повышение общественного 
благосостояния, научно-технический потенциал, перераспределение природной ренты, бюд-
жет развития.

УДК 330.352

Мониторинг показателей смены технологических укладов (ТУ) свидетельствует 
о том, что новый ТУ вступил в экспоненциальную фазу быстрого роста. Рассмотрим 
динамику распространения в мировой экономике основных нанотехнологий, являю-
щихся ключевым фактором становления нового ТУ (рис. 1). По ним можно измерять 
фазы жизненного цикла нового ТУ. 

Судя по представленным графикам, новый ТУ входит в фазу роста. Это означает, 
что мы «проспали» окно возможностей для экономического рывка, которое возникает 
при смене технологических укладов. Тем самым мы повторили досадную ошибку со-
ветского руководства, недооценившего экономические последствия революционных 
изменений, обусловленных предыдущей сменой ТУ 50 лет назад. И сейчас, когда в 
передовых странах осуществляется переход к фазе экспоненциального роста нового 
ТУ, у нас с нанотехнологиями, как и со многими другими ключевыми направлениями 
технологического развития нового уклада, всё обстоит иначе. 

1 Сергей Юрьевич Глазьев, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической комиссии (119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр. 1), 
д-р экон. наук, профессор, академик РАН, e-mail: sy_glazyev@guu.ru

2 Подготовлено по материалам доклада на VIII Санкт-Петербургском экономическом 
конгрессе (СПЭК-2023) «Промышленная политика в условиях вызовов глобальной транс-
формации: теория и практика перехода к новому этапу индустриального развития (НИО.2)»  
(31 марта 2023 года).
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Рис. 1. Динамика роста ключевых направление развития нанотехнологий. Объём мирового 
рынка (2010–2059 гг.), млрд. долл.: а – углеродных нанотрубок; б – наночастиц оксида  

алюминия; в – наночастиц серебра; г – наночастиц золота; д – наносенсоров; е – полимерных 
наночастиц
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В последние годы у нас уменьшилось количество разрабатываемых нанотехноло-
гий и ещё в большей степени – используемых нанотехнологий (рис. 2). Это свидетель-
ствует о том, что разработанные нанотехнологии после стадий внедрения и отчётности 
дальше не используются.

Времени на рывок остается всё меньше и во всё меньшем количестве отраслей, где 
у нас есть научно-технические заделы. Мы начинаем быстро отставать по ключевым 
производствам нового ТУ, в то время как Китай и Индия формируют ядро нового миро-

Рис. 2. Количество разработанных (1) и используемых (2) нанотехнологий 
в России (2010–2021 гг.), ед. (составлено Е. А. Перминовой  

по данным Росстата) 

2010

1400

800

600

400

200

0

1000

1200

ед
ин

иц

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2

1
4846

402
555

861846

446443 505526

907 937

494
411

1152 1166 1144 1258 1228

748

327354

222

258

Экономическое возрождение России. 2023. № 2(76)

28



хозяйственного уклада, поднявшись на волне роста нового ТУ, и уверенно наращивают 
применение его ключевых технологий и создают новый центр мировой экономики. 

Формируемый Китаем и Индией новый мирохозяйственный уклад можно назвать 
интегральным, потому что государства здесь объединяют все хозяйствующие субъекты 
и социальные группы вокруг общего критерия подъёма общественного благосостоя-
ния в соответствии с принципами ноономики, изложенными в трудах С. Д. Бодрунова 

[1, 2]. Технологические сдвиги переходят в политико-экономические и геополитиче-
ские трансформации. 

Согласно объективным данным и прогнозам, центр мировой экономики смещает-
ся в Азию. По терминологии Арриги, мировая экономика переходит от американского 
к азиатскому циклу накопления капитала [3]. После распада Советского Союза, стояв-
шего у истоков становления уходящего мирохозяйственного уклада, его единственным 
центром стали США, а мы оказались на периферии. Сейчас этот переход завершается 
с распадом Pax Americana. Именно этим объясняется обострение военно-политической 
напряжённости. Развязывая мировую гибридную войну, властвующие финансовые 
элиты пытаются таким образом сопротивляться происходящим переменам. 

Новый мирохозяйственный уклад соединяет в себе сильные стороны плановой и 
рыночной экономики и во многом лишён недостатков обеих. Регулируя рынок в инте-
ресах повышения общественного благосостояния, государства нового мирохозяйствен-
ного уклада демонстрируют на порядок большую эффективность. Китай, а сегодня 
уже и Индия, показывают темпы роста в три раза более высокие, чем у США и ЕС,  
в течение последних трёх десятилетий. За последнюю четверть века они пятикратно 
увеличили ВВП, в восемь раз нарастили инвестиции в основной капитал и на порядок 
увеличили объём кредитования экономики [4–6]. 

Мы же оказались на периферии американского цикла накопления капитала и те-
ряем свои позиции в мире. Вес Евразийского экономического союза снижается как в 
мировой экономике, так и в Шанхайской организации сотрудничества (рис. 3). 

Рис. 3. Доля ЕАЭС в мировой экономике (а) и ШОС (б), % (источник: Всемирный банк, 
расчёты ЕЭК)
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А всё потому, что мы не развиваем свой научно-технический потенциал или раз-
виваем гораздо медленнее, чем наши соседи. Не осваиваем институты нового инте-
грального мирохозяйственного уклада. Если Советский Союз был сравним с США по 
научно-техническому потенциалу, то современную Россию с трудом можно разыскать 
в системе координат наукоёмкости ВВП и трудовых ресурсов. Причин этому много, но 
самой очевидной из них является существенное недофинансирование НИОКР по срав-
нению с мировым финансированием (рис. 4). 
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Рис. 4. График расходов на НИОКР в ЕАЭС и в мире, % к ВВП: 1 – Израиль;  
2 – Китай; 3 – ЕАЭС; 4 – ЕС-27; 5 – Республика Корея; 6 – Соединенные Штаты 

Америки; 7 – Япония;        –  Мир в целом (по ЕАЭС и ЕС-27 – валовые  
внутренние расходы на НИОКР в ВВП)
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Возникает вопрос: как мы можем обеспечить технологический суверенитет, если 
мы по объёмам НИОКР в 2-3 раза меньше, чем передовые страны, и уровень расходов на 
НИОКР в ВВП в 2 раза меньше, чем среднемировой. То есть, наукоёмкость нашего вну-
треннего продукта по этим показателям – на уровне слаборазвитых стран. Это сказыва-
ется на структуре нашей экономики. В международном разделении труда мы экспорти-
руем сырьё в обмен на импорт технологий и готовой продукции. Вследствие 
технологической отсталости мы имеем колоссальный вывоз капитала, в среднем эквива-
лентный 6...7 % ВВП. Этой суммы как раз не хватает для того, чтобы довести норму на-
копления до достаточной для устойчивого развития. До 2013 г. мы потеряли триллион 
долларов вывезенного частного капитала, за последующие годы – ещё триллион. А в 
прошлом году объём вывоза капитала достиг критической величины – 240 млрд долларов. 

Российская властвующая элита не смогла сформировать базовые институты ново-
го ТУ. Продолжается воспроизводство экономической политики, задаваемой МВФ.  
В результате Россия стала крупнейшим донором мировой экономики. После введения 
санкций часть капитала, вывезенная государством в виде валютных резервов, была аре-
стована. Еще полтора триллиона долларов, вывезенных частным сектором, находятся 
под угрозой ареста. И хотя есть возможность паритетного ответа на санкции, мы про-
должаем вывоз капитала. В прошлом году было погашено долговых обязательств на  
100 млрд долларов. Фактически мы ничем не ответили на западные санкции. 

Экономическое возрождение России. 2023. № 2(76)

30



Переход к новому мирохозяйственному укладу резко ускорился в последний год. 
Ускорение наблюдалось ещё пандемийный период, а после того, как мир разделился на 
дружественные и недружественные страны, осуществляющие гибридную войну про-
тив России, новый мирохозяйственный уклад фактически сформировался. Мы всё бли-
же подтягиваемся к ядру нового азиатского цикла накопления капитала. Долгосрочная 
тенденция снижения доли Европейского союза и Северной Америки в структуре на-
шей внешнеэкономической деятельности дополняется резким ростом доли партнёров 
из Юго-Восточной Азии. В прошлом году товарооборот с Индией вырос в три раза, с 
Китаем – растёт в полтора раза каждый год. 

Такая тенденция в целом носит позитивный характер, но очень важно, чтобы Рос-
сия заняла своё место в ядре нового мирохозяйственного уклада, а не осталась на его 
периферии в качестве источника сырья. Ядро нового, интегрального, мирохозяйствен-
ного уклада принципиально отличается от ядра американского цикла накопления капи-
тала. Государства здесь реализуют общественные интересы роста национального на-
родного благосостояния. Преимущество общественных интересов над личными 
является абсолютным приоритетом. Макроэкономическая политика кардинально меня-
ется: технологические сдвиги переходят в политико-экономические и геополитические 
трансформации. Государство становится целостным институтом развития, резко воз-
растает значение инвестиционной, промышленной и научно-технической политики. 

России необходимо внедрять инструменты развития интегрального мирохозяй-
ственного уклада, пока есть возможность совершить экономический рывок на усколь-
зающей (в связи с выходом нового ТУ в фазу роста) новейшей технологической базе. 
Производственные мощности загружены наполовину, за счёт увеличения их загрузки 
возможен прирост промышленного производства практически вдвое. Для этого необ-
ходимо правильно организовать денежное предложение. Норма накопления должна 
быть увеличена, по меньшей мере, в полтора раза. 

Правительство внедрило специальные инструменты стимулирования инвестици-
онной активности: СПИКи, соглашения по защите инвестиций и другие, которыми го-
сударство поддерживает инвесторов. Однако, если нет долгосрочного кредита, если 
денежно-кредитная политика не встроена в общую стратегию управления экономикой, 
то трудно рассчитывать на опережающее развитие.

Определённые возможности существуют – это перераспределение природной 
ренты. Можно системно решить вопрос перетока природной ренты от экспорта сырье-
вых товаров в развитие экономики: восстановить экспортные пошлины, зарекомендо-
вавшие себя как идеальный механизм изъятия природной ренты, содержащейся в цене 
экспортируемых сырьевых биржевых товаров. 

За счёт ремонетизации экономики и экспортных пошлин примерно 50 трлн ру-
блей, по нашей оценке, можно аккумулировать для формирования бюджета развития. 
Он заменит стабилизационный фонд, который находится под санкциями. Бюджет раз-
вития позволит трансформировать сверхприбыль от экспорта сырьевых товаров в раз-
витие экономики при соответствующем стратегическом управлении.

При реализации системной, целеориентированной государственной экономиче-
ской политики опережающего развития [7] все возможности для выхода на темпы ро-
ста не менее 8 % в год имеются. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИКИ КАЧЕСТВА В ПЕРИОД ИННОВАЦИОННОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ2

В решении проблем экономики знаний особое место занимают концептуальные подходы, кото-
рые служат проводниками инновационного развития. Прогрессивную основу таких решений 
составляет теоретико-методологический подход экономики качества, сконцентрированный на 
стандартизации, метрологии и управлении качеством. В рамках концепции экономики каче-
ства направления деятельности в пространстве науки, образования и инноваций представляют 
собой не просто три отдельные сферы деятельности, а комплекс взаимосвязанных процессов. 
Инновационный процесс обладает максимальной производительностью лишь при условии 
ускоренного развития науки и образования в экономике региона. На концептуальной основе 
экономики качества были разработаны наши предложения, направленные на повышение каче-
ства во всех его проявлениях и, в первую очередь, – на повышение качества жизни. Выдвину-
тые идеи использованы при разработке стратегических документов: Комплексная научно-тех-
ническая программа Северо-Западного федерального округа РФ до 2030 года, Стратегия 
экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года и принятая впослед-
ствии Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, Концеп-
ция научно-технологического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.
Ключевые слова: экономика качества, инновационное развитие, трансформация, качество жизни.

УДК 330.352

В центр обсуждения Санкт-Петербургского экономического конгресса вынесены 
важнейшие проблемы происходящей в мире и в России глобальной трансформации 
социально-экономического развития.

Главным смыслом любой глобальной трансформации всегда являлось повышение 
качества жизни людей. Сегодня этот фактор приобретает особое значение, поскольку 
как никогда прежде возрастает роль экономики знаний, доля науки, образования. 

Интеллектуальный вклад человека становится решающим элементом развития 
экономики и общества.
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На рис. 1 представлена роль науки и образования по мере развития и смены ин-
дустриальных эпох.

Нынешняя четвертая эпоха концентрирует научные поиски на искусственном ин-
теллекте, нанотехнологиях и умных сетевых системах.

Обращаясь к роли и возможностям экономики качества в условиях инновацион-
ной трансформации, напомню основные положения этого научного направления. Оно 
разработано в содружестве с большим коллективом учёных, объединенных ныне в 
крупную научную школу. Включает целый комплекс учебных и научных программ – от 
первичных занятий в школах и колледжах до подготовки специалистов по качеству во 
многих вузах и учёных высшей квалификации.

Экономика качества представляет собой часть экономической науки, изучающей 
взаимосвязь качественных характеристик объектов или явлений с экономическими по-
казателями. Использование методов экономической науки в изучении качества приве-
ло к необходимости рассматривать всю систему социально-экономических отношений 
и применять на практике весь спектр классических наук (рис. 2). При этом основными 
инструментами экономики качества в решении задач обеспечения эффективности 
устойчивого развития и повышения качества жизни населения являются стандартиза-
ция, метрология и управление качеством. 

Если рассматривать цифровую экономику, как единую систему, то можно выде-
лить в ней три основных подсистемы – экономическую, социальную и экологическую 
(рис. 3). Каждая из них стремится к оптимизации. Экономическая – к достижению мак-
симальной прибыли, экологическая – к минимальным изменениям под воздействием 
производственной и социальной деятельности людей, социальная – к достижению 
наивысшего общественного благосостояния. Обеспечить баланс этих стремлений при-
званы институты управления на любых уровнях от национального до муниципального. 
Их задача – обеспечить соблюдение критериев стабильного устойчивого развития.

Рис. 1. Роль науки и образования в различные индустриальные эпохи
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Для выполнения этих задач как раз и служат инструменты экономики качества. 
Метрология предоставляет единые методы измерения и оценки показателей 

цифровой экономики. Развитие метрологии идёт в четырех сферах. Схематически они 
представлены на рис. 4.

Рис. 2. Научное содержание экономики качества

Рис. 3. Система обеспечения качества  
в цифровой экономике

35

VIII Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2023)



Законодательная метрология определяет ос-
новные параметры развития и критерии оценки ме-
трологической деятельности. Эта работа получила 
существенную поддержку после внесения в 2020 году 
в Конституцию РФ по инициативе, проявленной пре-
зидиумом Метрологической академии, поправки, 
включившей метрологию в число важнейших пред-
метов ведения Российской Федерации. Поскольку 
основные положения действующей Стратегии обе-
спечения единства измерений в стране до 2025 года 
уже выполнены, начата работа над новым докумен-
том на более длительную перспективу.

В сфере организационной идёт процесс 
укрупнения и упорядочения функций метрологиче-
ских учреждений, реорганизация деятельности ре-
гиональных центров стандартизации и метрологии, 
модель которой определялась с широким участием 
метрологической общественности.

В методической сфере выделю разработку как фундаментальных исследований, 
проводимых учёными-метрологами, так и обеспечение учебного процесса при подго-
товке специалистов по метрологическим специальностям. В частности, в Санкт-Петер-
бургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ректор 
профессор Ю. А. Антохина) впервые в России подготовлен учебник по основам цифровой 
метрологии, в течение пяти лет при участии Метрологической академии проводится 
международный форум «Метрологическое обеспечение инновационных технологий», 
где обсуждаются последние научные и практические достижения метрологии.

Наконец, в технической сфере обеспечена полная независимость разработки и со-
вершенствования всех государственных первичных эталонов и поставлена задача в бли-
жайшие годы всю приборную базу страны перевести на контроль национальными сред-
ствами измерений. Россия наряду с Китаем занимает лидирующие позиции в мире в 
сфере метрологии, и это признано международными метрологическими организациями.

В России в сфере измерений заняты около 2 млн человек. Наши исследования 
показывают, что финансирование измерений ежегодно увеличивает внутренний вало-
вый продукт государства на 0,8-1,5% за счет повышения качества продукции.

Россия наряду с Китаем занимает 1-2 место в мире в сфере метрологии, это при-
знано международными метрологическими организациями.

Второй элемент экономики качества – стандартизация. С развитием цифровой 
экономики особенно отчётливо проявляется роль стандартизации как инструмента, ко-
торый позволяет в едином комплексе добиваться повышения качества продукции, ус-
луг, окружающей среды, других составляющих качества жизни. 

Стандартизация выступает основой постоянного цикла совершенствования «но-
вации–качество» (рис. 5).

В странах – членах ВТО влияние стандартизации на рост ВВП составляет более 
27 %, а на рост производительности труда – до 30 %. На уровне предприятий преиму-
щества от стандартизации оцениваются вкладом в валовую прибыль компании на 
уровне до 5 % от годового объёма продаж.

Сегодня проводится огромная работа по переводу всех ранее принятых и дей-
ствующих стандартов в цифровой формат. Россия входит в группу стран-лидеров этого 
процесса. 

Рис. 4. Сферы развития цифровой 
метрологии
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Комплексная программа стандартизации в области искусственного интеллекта на 
2021–2025 гг. предусматривает разработку более 200 стандартов.

Цифровизация позволила существенно ускорить сроки разработки новых стан-
дартов. За последнее пятилетие в России они сократились в среднем с 2 лет до менее  
9 месяцев. 

В настоящий момент в Институте проблем региональной экономики совместно с 
Санкт-Петербургским экономическим университетом и Росстандартом готовится изда-
ние учебника «Стандартизация в условиях цифровой трансформации». 

Опыт многолетних научных исследований убедительно доказывает, что с помо-
щью методов управления качеством можно решить любую проблему на любом уров-
не управления, независимо от общественного строя, формы собственности, характера 
и размера производства, численности персонала.

Действующие сегодня международные стандарты в сфере управления качеством 
ИСО 9000 во многом опираются на разработки советских и российских ученых и 
специалистов, почти полвека назад создававших территориальные системы управле-
ния качеством продукции. Принятая версия международных стандартов поставила в 
центр управления качеством интересы потребителя. При этом стандарты на системы 
менеджмента качества стали распространяться не только на отдельные отрасли эконо-
мики, но и на все основные виды деятельности человека, в том числе такие направле-
ния, как обеспечение устойчивого развития сообществ и повышение качества жизни 
населения.

Более миллиона компаний и организаций в 170 странах мира были сертифициро-
ваны на соответствие стандарту ISO 9001.

На рис. 6 представлена схема управления качеством в период инновационной 
трансформации.

Миллионы компаний и организаций в 170 странах мира были сертифицированы 
на соответствие стандарту ISO 9001. Действующие сегодня международные стандарты 

Рис. 5. Стандартизация как основа постоянного 
цикла совершенствования «новации-качество»
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в сфере управления качеством во многом опираются на разработки отечественных уче-
ных и специалистов, почти полвека назад создававших территориальные системы 
управления качеством продукции. Принятая версия международных стандартов в 
центр управления качеством поставила интересы потребителя. При этом стандарты на 
системы менеджмента качества стали распространяться не только на отдельные отрас-
ли экономики, но и на все основные виды деятельности человека.

Три основных показателя качества жизни: ВВП на душу населения, уровень об-
разования, продолжительность жизни, являются базовыми в системе Стратегии соци-
ально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года (рис. 7).

Активное участие в разработке Стратегии приняли участие члены Вольного 
экономического общества России: академики РАН Аганбегян А.Г., Макаров В.Л., 
Ивантер В.В., иностранный член РАН Квинт В.Л., член-корреспондент РАН Бодрунов С.Д.

По их предложениям Генеральной целью Стратегии было определено повыше-
ние качества жизни, а основными приоритетами — развитие инновационных отраслей 
«экономики знаний», то есть науки, образования, здравоохранения, ИТ-технологий, 
биотехнологий. Их доля в экономике Петербурга составляет 25 %, в то время как в 
среднем по России – 14 %. Стоит задача увеличить долю экономики знаний до 35 %, 
что будет соответствовать показателям ведущих стран мира. 

Можно уверенно утверждать, что несмотря на возникшие сложности, связанные 
с пандемией и санкциями, Санкт-Петербург выполняет основные параметры, заложен-
ные в Стратегии. 

После некоторого падения показателей ожидаемой средней продолжительности 
жизни, что было связано с влиянием пандемии, в 2022 году обеспечена положительная 

Рис. 6. Схема управления качеством в период 
инновационной трансформации
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динамика этого показателя. По итогам года в среднем по стране этот показатель, по 
данным Росстата, вырос почти на 2,7 года и составил 72,7 года.

В Санкт-Петербурге этот прирост к 2021 году был выше – на 3,3 года, достигнув 
по итогам прошлого года 75,8 лет, что является одним из лучших показателей в стране. 

В целом во всех последних рейтингах, проводимых различными исследователь-
скими центрами, Петербург постоянно входит вместе с Москвой в лидирующую груп-
пу по оценкам качества жизни населения.

Впервые применение элементов экономики качества позволило нам разработать 
модель количественной оценки качества жизни. Её структурная схема представлена на 
рис. 8. 

Сочетание в модели требований к необходимому качеству жизни и возможностей 
выбора оптимальных способов удовлетворения этих требований делает ее востребо-
ванной при выборе стратегических ориентиров, методов текущего управления, а также 
при формировании их критериев и шкал оценки качества жизни. 

Модель составляет основу разработанной нами в ИПРЭ РАН методики оценки 
качества жизни, информационной составляющей которой является база данных  
«БД Качество жизни (База данных для построения модели качества жизни)». На упо-
мянутую базу данных получено Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2021622426. База данных «Качество жизни» обеспечивает применение ме-
тодики и использована нами для проведения пилотного моделирования показателей 
качества жизни в России.

Результаты научных исследований, полученные на теоретико-методологической 
основе экономики качества, получили свое развитие в ходе работ по грантам:

Рис. 7. Показатели качества жизни в системе целей Стратегии 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период 

до 2035 года
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– Выполнена работа в рамках конкурса 2021 г. по грантам Санкт-Петербурга в 
сфере научной и научно-технической деятельности, по теме НИР: Моделирование 
оценки качества жизни населения Санкт-Петербурга с учетом стратегических при-
оритетов инновационного развития города;

– ИПРЭ РАН получен грант РНФ на осуществление в 2023-2024 годах фундамен-
тальных исследований по проекту «Моделирование и оценка качества жизни населе-
ния Северо-Запада, определение степени влияния агломерационных процессов на горо-
да и регионы, обоснование возможных сценариев развития агломераций и оценка 
эффектов от реализации различных сценариев агломерирования территории в услови-
ях больших вызовов».

Таким образом на уровне страны, округа и города разработаны и предложены 
конкретные меры по улучшению качества жизни. Результаты проведенных исследова-
ний опубликованы в монографии «Научные решения сложных экономических и социаль-
ных задач с помощью суперкомпьютеров», подготовленной совместно с руководителями 
Центрального экономико-математического института РАН академиком В.Л. Макаро- 
вым и членом-корреспондентом РАН А.Р. Бахтизиным.

Надеемся, что наши исследования помогут усовершенствовать научные подходы 
к изучению качества жизни в условиях инновационной трансформации социально-эко-
номического развития.

V. V. Okrepilov3. The role of the economy of quality in the period of innovative transformation 
of socio-economic development. In solving problems related to the economy, a special place is 
occupied by conceptual approaches that focus on the conductors of innovative development. The 
progressive essence of such solutions is the theoretical and methodological approach to the economy 

3 Vladimir V. Okrepilov, Scientific Adviser of the Institute for Regional Economic Studies of 
the Russian Academy of Sciences (190013, Russia, Saint-Petersburg, Serpuhovskaya ul., d. 38), 
Academician of the RAS, Doctor of Economics, Professor, e-mail: okrepilov@test-spb.ru

Рис. 8. Структурная схема моделирования и применения количественной оценки 
качества жизни населения
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of quality, which is found in standardization, metrology and quality management. The survey of 
economic activities in science, education and innovation does not use just three specific areas of 
activity, but a set of interrelated processes. The innovation process should ensure productivity only 
while accelerating the development of science and education in the region.  On the conceptual basis 
of quality, our proposals were formulated, aimed at improving the quality of the economy in all its 
manifestations and, first of all, at improving the quality of life. The ideas put forward were used in the 
development of strategic documents: Comprehensive scientific and technical program of the North-
Western Federal District of the Russian Federation until 2030, the Strategy for the economic and 
social development of St. Petersburg until 2030 and subsequently adopted the Strategy for the socio-
economic development of St. Petersburg until 2035, The concept of scientific and technological 
development of St. Petersburg until 2030
Keywords: economy of quality, innovative development, transformation, quality of life.
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В. А. Крюков1

ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ РОЛИ И МЕСТА КРУПНОГО БИЗНЕСА  
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ2

Рассматриваются вопросы оценки роли и места крупных компаний в обеспечении перехода 
отечественной экономики на инновационную социально ориентированную траекторию разви-
тия. Отмечается, что ведущая роль крупных компаний (ранее – комбинатов, а сейчас, как пра-
вило, многоотраслевых холдингов) обычно связывалась с процессами индустриализации и 
формированием второго технологического уклада. В России факторы и обстоятельства про-
странственного развития страны оказывают значительное влияние на формирование особен-
ностей перехода к четвёртому технологическому укладу. Крупные компании призваны выпол-
нять роль «якорных» участников процессов формирования и развития горизонтальных связей 
и взаимодействий малых и средних компаний. 
Реализация потенциальных возможностей крупных компаний имеет свои особенности в силу 
специфики пространственной организации. Под действием приоритетов рыночной природы в 
экономике страны и в особенности её отдельных регионов может иметь место увеличение 
фрагментации производственно-технологических связей и усиление роли и значимости на-
чальных сырьевых переделов.
Преодоление развития ситуации в данном направлении требует целенаправленного индика-
тивного планирования, в основе которого лежат прежде всего приоритеты и цели научно-тех-
нологической политики. 
Ключевые слова: экономическое развитие, крупные компании, комбинаты, цепочки создания 
добавленной стоимости, горизонтальные взаимодействия, индикативное планирование.

УДК 330.352

Крупные компании: вчера и сегодня
Сегодня важнейшая задача – формирование и скорейшая реализация новых под-

ходов к решению проблем социально-экономического развития страны. 

1 Валерий Анатольевич Крюков, директор ФГБУН «Институт экономики и организации 
промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЭОПП 
СО РАН) (630090, РФ, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17), академик РАН, д-р 
экон. наук, профессор, e-mail: kryukov@ieie.nsc.ru

2 Подготовлено по материалам доклада на VIII Санкт-Петербургском экономическом 
конгрессе (СПЭК-2023) «Промышленная политика в условиях вызовов глобальной транс-
формации: теория и практика перехода к новому этапу индустриального развития (НИО.2)»  
(31 марта 2023 года).
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На обширной территории России (прежде всего в Азиатской России – далее АзРФ) 
естественные условия, обусловленные её пространственным положением и наличием 
природных ресурсов, а также экономические активы, инфраструктура и человеческий 
капитал создают предпосылки для формирования в её рамках основы прорывного ро-
ста развития страны на многие годы вперед. 

При этом имеется ряд нерешённых проблем социально-экономического разви-
тия, ставших во многом результатом стремления к поспешному вхождению в глобаль-
ные цепочки создания стоимости. Преимущество в экономике и страны, и АзРФ полу-
чили начальные переделы (добыча и подготовка сырья), в то время как приоритет 
производства продукции более высоких переделов весьма низок. С позиций текущей 
коммерческой деятельности развитие последних было невозможно из-за значительных 
сроков возврата потенциальных инвестиций, а также отсутствия более или менее 
устойчивого спроса на продукцию более высоких переделов внутри страны. При этом 
соображения стратегического толка во внимание не принимались. 

Развитие производств более высоких переделов (машиностроение или малотон-
нажная химия) требует согласованных во времени и пространстве усилий значитель-
ного числа участников. Достичь этого можно только при координирующей роли госу-
дарства и при наличии благоприятной регуляторной среды (не путать с 
централизованным планированием на основе распределения ограниченных ресурсов!). 

Отмеченные обстоятельства отчётливо прослеживаются в развитии транспорт-
ной инфраструктуры. Создание Транссибирской железнодорожной магистрали в конце 
XIX – начале XX в. было продиктовано пониманием важности выхода России к Вели-
кому океану [1]. Если исходить из имеющегося и предполагаемого коммерческого гру-
зооборота этой железной дороги, то Транссиб не был бы построен ни тогда, ни впо-
следствии. Урок извлекли и при сооружении Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали в 1970–1980-е гг. Наряду со строительством БАМа рассматривалось осво-
ение обширного ареала влияния новой транспортной артерии. К обоснованию шагов и 
мер активно привлекалось научно-экспертное сообщество. Так, Научный совет АН СССР 
по проблемам БАМа возглавлял академик Абел Гезевич Аганбегян, директор ИЭОПП 
СО РАН в 1966–1985 гг. 

Увы, рассогласование интересов разных ведомств (железнодорожников, строите-
лей, геологов и потенциальных пользователей уникальных месторождений (таких, как 
Удоканское), а также последовавший вскоре переход экономики страны на иные прин-
ципы функционирования внесли свои коррективы. Комплексное развитие зоны БАМа 
было отложено до лучших времен. Об этой задаче заговорили только сейчас в связи с 
развитием Восточного полигона как центра добычи и экспорта угля на Азиатско-Тихо-
океанский рынок.

Отмеченный выше узкоцелевой характер инфраструктурных проектов – добыть 
и вывезти сырье и полупродукты за пределы страны – до сих пор пронизывает почти 
все сколь-нибудь значимые реализуемые и обсуждаемые проекты. 

Однако изначально, на заре системы централизованного планирования в 1920–
1930-е гг., проектировки развития экономики носили комплексный, системный харак-
тер. В основе подхода к решению основных социально-экономических проблем в период 
индустриализации сначала лежали идеи синдицирования [2], а затем комбинирования – 
сосредоточения в рамках крупных хозяйственных структур целого комплекса взаимодо-
полняющих и взаимосвязанных производств и видов экономической деятельности.

В качестве примеров можно привести такие суперпроекты, как создание Ура-
ло-Кузнецкого комбината [3, 4], а также развитие Нижнего Приангарья. Оба проекта 
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тесно связаны с развитием взаимодополняющих производств. С экономической точки 
зрения в основе данных крупных организационных структур лежал фактор «экономии 
масштаба» – относительно низкие удельные издержки на производство единицы про-
дукции. Организационно-экономические условия и обстоятельства создания и разви-
тия крупных комбинатов во многом усиливались тем, что они, как правило, были свя-
заны с освоением и использованием уникальных источников природных ресурсов – углей 
Кузбасса, полиметаллов Норильска, гидро- и энергоресурсов Ангаро-Енисейской водной 
системы3 [5] и пр. Нацеленность на освоение и использование уникальных источников 
природных и прочих минерально-сырьевых ресурсов (элиминирование за счёт этого 
«фактора пространства») привела к формированию специализированных технологиче-
ских систем и схем расселения, ориентированных на централизованное управление и 
усиление действия фактора «экономии на масштабе».

В проектах многих крупных комбинатов предполагались создание и реализация 
весьма протяжённых цепочек добавленной стоимости – продукции более высоких пе-
ределов и требующих принципиально новых технологических и организационных ре-
шений. Так, в г. Новосибирске планировалось создание центра углехимической про-
мышленности [6]. К сожалению, перевод экономики страны на военные рельсы 
накануне Великой Отечественной войны заставил отложить реализацию большинства 
этих планов.

При этом «…характерными чертами территориальных транспортно-промышлен-
ных и промышленно-транспортных комбинатов являлись:

1) выделение государством территории, на которую распространялась деятель-
ность данного комбината. Эта территория определяется ...характером поставленных 
перед комбинатом задач;

2) включение в состав комбината всех отраслей хозяйства и всех видов производ-
ства, необходимых для решения основной задачи комбината и общего подъема произ-
водительных сил территории;

3) подчинение всех предприятий ...единому руководству (управлению), объеди-
няющему все материально-технические и финансовые средства, а также людские 
силы» [7].

Что же помешало их поступательному развитию в дальнейшем? В числе основ-
ных разрушительных сил следует назвать ведомственность (отдельные составляющие 
попали под управление различных министерств и ведомств, каждое из которых имело 
свои приоритеты), невозможность проявлять инициативу и принимать решения на го-
ризонтальном уровне, а также отсутствие эффективных механизмов координации в 
случае крупных проектов гражданского назначения.

Ведомственный подход к трансформации изначально комплексных комбинатов 
был обусловлен необходимостью учёта процессов и тенденций, связанных с усложне-
нием технологических, а также тесно с ними пересекающихся организационно-управ-
ленческих процедур и подходов при решении возникающих задач. 

Следствием создания комбинатов стал очаговый характер экономической дея-
тельности и рассредоточенный характер системы расселения на обширных простран-
ствах страны, обусловленный монопрофильностью локальных, изолированных друг от 
друга центров экономической активности. Вследствие нарастания сложности произ-
водственно-технологических, а затем и экономических задач изначально комплексные 

3 Ангаро-Енисейская проблема / Госплан СССР. Труды первой Всесоюзной конференции 
по размещению производительных сил Союза ССР. Т. XVI. М.: Советская Азия, 1932. 414 с.
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по составу и межрегиональные по характеру деятельности комбинаты (как упомяну-
тый «маятниковый» комбинат – Урало-Кузнецкий) распались на относительно изоли-
рованные «фрагменты». В результате в АзРФ север и юг макрорегиона, а также запад 
и восток в средней и арктической широтной зонах оказались слабо связанными друг с 
другом экономически.

В то же время каждый такой «фрагмент» являлся доминирующим хозяйствую-
щим субъектом на обширной территории: от ритма его жизни, направлений возможно-
го развития, а также проблем текущего состояния стала зависеть социально-экономи-
ческая ситуация на отмеченных выше территориях.

Предпринимались неоднократные попытки наладить взаимодействие регионоо-
бразующих и сопутствующих (или определённым образом связанных с ними) видов 
хозяйственной деятельности. С этой целью разрабатывались различные программы – 
межотраслевые и региональные. В последнем случае весьма привлекательной была 
идея создания и развития территориально-производственных комплексов (ТПК).

Наиболее заметной системной попыткой реализации крупных системообразую-
щих проектов является решение середины 1980-х гг. по созданию межотраслевых кон-
цернов4. Например, изначально нефтяная компания «Лукойл» и ПАО «Газпром» были 
созданы в статусе данных концернов. 

К сожалению, в целом в постсоветский период центробежные тенденции в разви-
тии крупных промышленно-финансовых конгломератов (группами их назвать весьма 
затруднительно в силу того, что многие вопросы промышленно-технологической по-
литики, а также организационно-финансовой консолидации не были решены) так и не 
были преодолены [8]. 

Скорее, напротив, реорганизация конгломератов в процессе приватизации приве-
ла к вымыванию из их состава многих «непрофильных» и «обременительных» видов и 
сфер деятельности. В процессе перехода к рыночным отношениям, а также при изме-
нении относительных цен и уходе государства из сферы активного регулирования эко-
номических процессов прекратили существование или были трансформированы в сер-
висные компании по решению узких задач многие крупные районообразующие 
предприятия. Так, прекратил работу завод тяжёлых экскаваторов в Красноярске (кото-
рый создавался в связи с реализацией «суперпроекта» Канско-Ачинского топливно-энерге-
тического комплекса – КАТЭК), уменьшились масштабы деятельности Иркутского за-
вода тяжёлого машиностроения по производству горного оборудования для золото-добываю- 
щей промышленности и пр. 

Мы разделяем точку зрения академика А. Г. Аганбегяна относительно того, что в 
настоящее время «...экономику России можно обозначить как государственно-олигар-
хический капитализм с недоразвитым рынком и отсталой социальной сферой. В Рос-
сии не был создан механизм воспроизводства «длинных» денег и полноценная фондо-
вая биржа, работающая сегодня на «коротких» деньгах со спекулятивным уклоном. 
Сложился неполноценный рынок капитала с ущербной конкурентной средой при на-
личии монополизации ряда отраслей со стороны государства и олигархов...» [9].

Отмеченные выше процессы привели к оттоку трудоспособного населения, в 
особенности высококвалифицированного, из восточных регионов РФ в Европейскую 
часть страны и за границу. Непосредственной причиной послужил невысокий уровень 
жизни. Кроме того, в сложившихся за Уралом центрах экономической активности 

4 О коренной перестройке управления экономикой: сб. документов. М.: Политиздат, 
1987. 255 с.
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окружающей среде нанесён значительный ущерб, особенно в местах интенсивной до-
бычи и освоения природных ресурсов. Так, более 2/3 поселений страны с критическим 
уровнем загрязнения окружающей среды находятся на территории Сибири и Дальнего 
Востока.

В целом, в экономике при подготовке и принятии решений средне- и долгосроч-
ного характера доминируют корпоративное и отраслевое «начала». Это ведёт к отсут-
ствию видения и подходов к формированию и развитию цепочек создания ценности/
стоимости с учётом возрастания роли локальных знаний, практик и возможностей на 
региональном уровне. Среди причин – стремление к мнимой прозрачности и простоте 
администрирования, а также колоссальная роль природно-ресурсного сектора в реше-
нии финансово-бюджетных и внешнеполитических проблем страны. 

Среди внутренних причин примитивизации структуры экономики крупных 
структурообразующих объектов отметим пренебрежение ролью местных сообществ 
при подготовке и принятии хозяйственных решений. Специфика местных условий и 
интересы жителей учитываются в последнюю очередь. К числу канонических приме-
ров относится чрезвычайно низкий уровень газификации востока России. Только в са-
мое последнее время в Красноярской агломерации, энергоизбыточном регионе, под 
воздействием зримой угрозы «чёрного неба» стали активно рассматриваться вопросы 
электроотопления жилого фонда5.

Адекватные ответы на вызовы времени
Парадокс современной ситуации в том, что в новой геополитической реальности 

роль крупных корпораций не снижается, а возрастает. И она состоит не столько в реа-
лизации узконаправленных корпоративных планов и стратегий, сколько в формирова-
нии при их активном участии новой динамичной и адекватной бизнес-среды.

К числу важнейших вызовов, относятся:
• необходимость перехода к развитию экономики с опорой на внутренний рынок, 

что предполагает изменение подходов к формированию проектов. Констатация отсут-
ствия в текущих условиях достаточного внутреннего спроса не может быть основани-
ем для ориентации проекта исключительно на экспорт;

• смещение основного акцента в структурной политике на меры, определяемые 
национальными интересами страны, стратегическим долгосрочным замыслом и прио-
ритетами её развития, а не интересами отдельных промышленно-финансовых групп и 
конгломератов; 

• преодоление избыточной зависимости от импорта технологических, проектных 
и готовых производственных решений из промышленно развитых стран; максималь-
ное задействование отечественного научно-технического потенциала и преодоление 
технологического отставания в критически важных сферах экономики – машиностро-
ении, микроэлектронике, информационных технологиях, биотехнологиях, малотон-
нажной химии и пр.;

• перелом негативных демографических тенденций в развитии восточных и се-
верных территорий страны.

Чрезвычайно важно в короткие сроки выделить главное, сформировать эффек-
тивный и результативный подход к решению проблем, чтобы через 3–5 лет получить 
весомый результат. 

5 Абсолютно любой дом, от избы до дворца, может использовать электроотопление // Ком-
мерсантЪ. 2022. 18 дек. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5695736?ysclid=lh9alc9e1r69367882 
(дата обращения: 12.04.2023).
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При этом на формирование модели развития экономики современной России су-
щественно влияют объективные обстоятельства:

• роль пространственных факторов на всех этапах подготовки и реализации важ-
нейших социально-экономических решений – от крупных инвестпроектов до отдель-
ных регионов и их сочетаний;

• системно-специфические особенности активов (инфраструктурных, производ-
ственных, социальных), созданных в рамках системы централизованного планирова-
ния и управления;

• наличие колоссального природного ресурсного потенциала, представленного 
истощаемыми минерально-сырьевыми ресурсами, воспроизводимыми полезными ис-
копаемыми, а также ресурсами растительного и биологического происхождения.

Крупные корпорации как раз и призваны стать такими системообразующими 
структурами, которые могут выполнять ряд функций:

• быть лидерами научно-технологического развития в основополагающих отрас-
лях и сферах экономики;

• выполнять роль интеграторов усилий малых и средних инновационно-ориенти-
рованных компаний (роль которых – формирование и развитие горизонтальных взаи-
модействий вдоль вертикально интегрированной цепочки создания добавленной стои-
мости – чрезвычайно велика);

• обеспечивать стабильную поступательную динамику социально-экономическо-
го развития как на определенной территории, так и в стране в целом.

В отмеченном контексте основная цель политики пространственного развития – 
создание условий, при которых за счёт усиления связности и синергии взаимодей-
ствия экономики различных территорий страны обеспечивается достойный уровень 
жизни населения независимо от места проживания. В основе прагматичной политики 
пространственного развития страны в средне- и долгосрочной перспективе лежат 
проекты развития инфраструктуры, а также формирования цепочек создания добав-
ленной стоимости, звенья которых, как правило, расположены в различных регионах 
страны. 

Реализация потенциала крупных корпораций в русле выполнения отмеченных 
выше функций предполагает не только формирование общей прозрачной и адекватной 
регуляторной среды, но и её настройку с учётом технологических и пространственных 
особенностей объектов регулирования: «Многие проблемы, связанные с регулирова-
нием, коренятся не в самом акте регулирования, а в том, что регулируется» [10].

Правительство РФ предпринимает усилия по повышению роли крупных корпо-
раций в формировании инновационной среды из числа окружающих малых и средних 
компаний6. Так, например: «Правительство планирует поддержать создание техноло-
гических холдингов, которые объединят несколько отраслевых стартапов с заказчиком, 
производственной компанией и инвесторами. Такая мера вошла в проект концепции 
технологического развития до 2030 г.... Механизм планирует реализовать фонд «Скол-
ково» совместно с ВЭБ.РФ… Для участников консорциумов будут действовать льготы, 
которые доступны для резидентов «Сколково» (обнуление налога на прибыль, освобо-

6 27 госкомпаний решили начать «выращивать» поставщиков из сектора МСП в 2023 го- 
ду // Ведомости. 2023. 28 марта. URL:  https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/03/ 
28/968355-27-goskompanii-reshili-nachat-viraschivat-postavschikov-iz-sektora-msp (дата обраще-
ния: 10.04.2023).
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ждение от НДС, пониженные страховые взносы, нулевой налог на имущество и льготы 
по таможенным платежам)»7.

Вместе с тем данные шаги не позволяют в полной мере преодолеть односторон-
ний корпоративный взгляд как на формирование состава инновационных компаний, 
так и на определение направлений их дальнейшего развития.

В этой ситуации чрезвычайно велика роль научно-экспертного сообщества. Так, 
нами в рамках мегапроекта8 было сформировано несколько базовых отраслевых пулов 
проектов, именуемых импульсными, реализация которых, на наш взгляд, способна 
обеспечить значительный синергетический социально-экономический эффект на вос-
токе страны [11]. Особенность данных проектов в том, что они нацелены на решение 
комплекса взаимосвязанных задач. К их числу относятся: развитие новых производств 
(например, оборудования), предоставление высокотехнологичных услуг (наука), раз-
витие творческого потенциала населения (образование и среда). На практике это озна-
чает наличие эшелонированных в пространстве и во времени взаимодействий в про-
цессе реализации подобных проектов. Взаимодействие в пространстве означает 
обеспечение взаимосвязи различных стадий цепочек создания добавленной стоимо-
сти. Например, добыча полезных ископаемых на определённой территории, науч-
но-технологический потенциал в городах и населённых пунктах, расположенных в 
других регионах, и т. д. 

При этом большое значение имеет формирование межвременных связей и взаи-
модействий. К их числу относится, например, целевой характер аккумулирования до-
ходов, обусловленных благоприятной ценовой конъюнктурой на энергоресурсы и ме-
таллы с последующим их использованием для изменения структуры экономики в 
направлении развития производств более сложных товаров и предоставления услуг 
наукоёмкого характера.

Вполне очевидно, что начальный состав импульсных проектов (прежде всего на 
Востоке страны) имеет в своей основе ранее сложившуюся сырьевую специализацию 
экономики. Однако данные проекты по своему наполнению значительно шире реали-
зуемых в настоящее время узкоспециализированных, связанных только с освоением, 
добычей природных ресурсов и их первоначальной переработкой. Нами выделены че-
тыре перспективных отраслевых кластера пилотных импульсных проектов: «Метал-
лургия Плюс», «Углеводороды Плюс», «Лес Плюс», «Уголь Плюс». Отличие этих про-
ектов состоит в учёте и представлении отмеченных выше пространственных и 
межвременных взаимодействий в процессе их поэтапной реализации. 

При формировании импульсных проектов особая роль отводится взаимодей-
ствию отдельных составляющих проекта, расположенных в различных регионах. Роль 
координаторов подобных проектов могут и призваны выполнять не только крупные 
корпорации, но и государственные агентства, определяющие и задающие рамки и ус-
ловия формирования и поддержания целесообразных взаимосвязей.

7 В правительстве предложили объединять стартапы в холдинги // Ведомости. 2023. 
24 марта. URL:  https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/03/24/967945-v-pravitelstve-
predlozhili-obedinyat-startapi-v-holdingi?utm_campaign=newspaper_24_3_2023&utm_
medium=email&utm_source=vedomosti  (дата обращения: 17.04.2023).

8 Проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии 
транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяю-
щегося пространства межрегиональных взаимодействий». URL: https://www.ieie.su/sci/grants/
gsib.html (дата обращения: 11.04.2023).
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Список пилотных проектов далеко не полный. К важнейшим «импульсным» про-
ектам также необходимо отнести:

• развитие современной транспортной инфраструктуры (включая сооружение 
транспортных и коммуникационных артерий, производство современных материалов 
и транспортных средств для их реализации); важнейший принцип её формирования – 
переход от древовидной структуры транспортного комплекса к сетевой как основе рас-
ширения экономически освоенного пространства;

• формирование новых энергетических объектов, ориентированных на учёт ло-
кальных особенностей производства и распределения электрической и тепловой энер-
гии, включая производство технологического оборудования, информационных систем 
управления и регулирования ими.

Наши предварительные оценки и анализ влияния сформированных пилотных 
(стартовых по своему назначению) проектов крупных корпораций позволяют сделать 
следующий вывод. Цепочки создания стоимости, сформированные по отраслевому 
принципу, на основе видения и проектных проработок, и материалов крупных корпо-
раций, не обеспечивают качественное изменение динамики экономического развития.

Среди основных причин нам видятся:
а) слабость инвестиционной политики на макроэкономическом уровне;
б) отсутствие значимых (с точки зрения результатов синергии взаимодействия 

различных компаний и хозяйствующих субъектов) результатов на горизонтальном 
уровне – уровне отдельных звеньев пространственно протяжённых цепочек создания 
добавленной стоимости (ценности).

В первом случае выход видится в принятии комплексных мер по усилению сти-
мулов к инвестированию на основе активизации фискальной инвестиционной полити-
ки, монетарного смягчения в сочетании с институциональными мерами поддержки 
инвестиций в приоритетные проекты, направленные на достижение синергии потен-
циала и возможностей различных территорий страны. При этом важны не только инве-
стиции, но и нацеленность на рост сложности экономики.

Во втором случае трудно переоценить усилия государства по поддержке развития 
горизонтальных взаимодействий в направлении роста сложности производственно-э-
кономических систем. Как мы неоднократно отмечали, в нашей стране с её значитель-
ной территорией чрезвычайно велика роль государственной научно-технологической 
политики при определении, закреплении и продвижении условий освоения и исполь-
зования природно-ресурсного потенциала. В частности, природно-ресурсный сектор 
обладает колоссальным инвестиционным потенциалом, а также предъявляет спрос на 
высокотехнологичное оборудование и материалы, которые могут широко использо-
ваться во многих секторах национальной экономики [12].

При этом, как было показано ранее, в настоящее время отличительной особенно-
стью процессов освоения и вовлечения минерально-сырьевых и природных ресурсов в 
оборот и их использование является увеличение роли знаний и навыков, имеющих ло-
кальный характер [13]. При этом роль универсальных и специализированных знаний 
отнюдь не уменьшается. Это связано с усилением и нарастанием многообразия различ-
ных типов природных ресурсов, а также объектов, их содержащих.

Вместо заключения
Крупные компании играют роль «системных интеграторов» передовых общерас-

пространённых технологий, знаний и опыта их применения. Они принимают прямое 
участие в наиболее капиталоёмкой и технологически апробированной части проекта. 
В то же время наукоёмкие сервисные компании – лидеры процессов формирования и 
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применения современных знаний и технологий. При этом роль государства – создание 
и развитие адекватной организационно-экономической среды как основы формирова-
ния синергетических эффектов.

Из сказанного выше следует, что выполнение крупными корпорациями «новой 
старой» задачи – не столько основа экономики России, сколько база для формирования 
взаимоприемлемой схемы взаимодействия с инновационными компаниями. 

В частности, на макроуровне важно наличие институтов стратегического индика-
тивного планирования и развития. В то же время на мезо- и микроуровне необходимо 
наличие процедур и механизмов привлечения малых и средних компаний к реализации 
различных работ – от прикладных исследований до производственно-технологических 
сервисных работ. 

В настоящее время в качестве основного подхода к формированию горизонталь-
ных взаимодействий дополняющих друг друга компаний всё большее распростране-
ние получают шаги и меры так называемой кластерной политики. В число основных 
инструментов входят, прежде всего, меры налоговой поддержки и различных льготных 
форм кредитования. На наш взгляд, отмеченные меры не могут дать ожидаемого ре-
зультата при изолированном применении – без тесной взаимосвязи с реализацией на-
правлений научно-технической политики и обеспечения спроса на продукцию со сто-
роны компаний-лидеров. Последнее важно, поскольку в России хозяйственная 
деятельность всё ещё имеет в значительной мере «анклавный» характер. 

Наш анализ показывает, что крупные инвестиционные проекты и реализующие 
их крупные компании не могут обеспечить переход экономики страны на качественно 
новую траекторию социально-экономического развития без формирования системы 
горизонтальных связей на местах и без целенаправленной политики научно-техниче-
ского регулирования.
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А. Р. Бахтизин1

ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ2, 3

Рассматриваются вопросы прогнозирования в современных условиях с использованием мате-
матических моделей, разработка которых является основной специализацией Центрального 
экономико-математического института РАН. Даётся сравнительный анализ методов прогнози-
рования (МВФ и ЦБ) с помощью математического инструментария. Показана ангажирован-
ность поставщиков экономических прогнозов, использующих эти прогнозы для манипулиро-
вания общественным мнением. Обоснована их неадекватность в периоды пертурбаций в 
экономических системах. Предлагаются альтернативные методы анализа экономических си-
стем. Отмечено принципиальное значение компенсирующих мер, помогающих снизить нега-
тивный эффект от санкций и способствующих экономическому развитию. Основная задача 
прогнозистов России – активное противодействие агрессивному информационному потоку.
Ключевые слова: прогнозирование в современных условиях, математические модели прогно-
зирования, сравнительный анализ методов прогнозирования, компенсирующие меры для сни-
жения эффекта от санкций, альтернативные методы прогнозирования.
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Для начала перечислим наиболее цитируемых поставщиков экономических про-
гнозов по странам мира: Международный валютный фонд (The International Monetary 
Fund); Всемирный банк (The World Bank); Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (The Organisation for Economic Co-operation and Development); Феде-
ральная резервная система (The Federal Reserve System); Европейский центральный 
банк (The European Central Bank); Совет конференции (The Conference Board); Нацио-
нальное бюро экономических исследований (The National Bureau of Economic Research); 
JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Barclays, Oxford Economics, IHS Markit и ряд других. 
В основном они и создают информационную повестку для СМИ, инвесторов, органов 
государственной власти и т. д.

1 Альберт Рауфович Бахтизин, директор Центрального экономико-математического ин-
ститута РАН (117418, РФ, Москва, Нахимовский пр., 47), д-р экон. наук, профессор, член-корр. 
РАН, е-mail: director@cemi.rssi.ru

2 Подготовлено по материалам доклада на VIII Санкт-Петербургском экономическом 
конгрессе (СПЭК-2023) «Промышленная политика в условиях вызовов глобальной трансформа-
ции: теория и практика перехода к новому этапу индустриального развития (НИО.2)» (31 марта 
2023 года).

3 Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного фонда № 21-18-00136 
«Разработка программно-аналитического комплекса для оценки последствий межстрановых 
торговых войн с приложением для функционирования в системе распределенных ситуацион-
ных центров России».
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Но насколько можно доверять публикуемым ими данным? Прогнозы от МВФ 
являются одними из наиболее широко цитируемых и просматриваемых в мире, и их 
результаты влияют на мнение лиц, принимающих управленческие решения. Более 
того, как показали опросы МВФ, должные лица центральных банков и финансовых 
ведомств большинства стран используют прогнозы МВФ для сверки собственных рас-
чётов. Но насколько они достоверны? Агентство Bloomberg провело анализ более 3200 
прогнозов для большинства стран мира, опубликованных МВФ за период 1999–2019 гг. 
(до ковида и СВО), показавший значительные расхождения с фактическими значения-
ми. Только в 6,1% случаях отклонения не превышают 0,1 п. п. Среднее значение откло-
нений от прогноза составляет 2,0 п. п., при этом для стран с развитой экономикой оно 
составляло 1,3 п.п., а для развивающихся – около 2,1 п.п.

4В 56 % случаев прогнозы МВФ занижали рост ВВП (рис. 1), а в 44 % завышали 
его, при этом для США МВФ переоценивает рост в 80 % случаях, а для Китая – только 
в 20 %. 

Сотрудники издания The Economist тоже провели оценку нескольких тысяч про-
гнозов за двадцатилетний период, рассчитав расхождения для ведущих экономик мира 
в зависимости от горизонта прогнозирования. Полученные результаты показали, что 
при горизонте более 16 месяцев среднее отклонение составляет около 2…3 п.п. (рис. 2). 
А чем меньше горизонт, тем меньше отклонения. Большинство прогнозов относитель-
но надёжны только в краткосрочной перспективе и гораздо лучше предсказывают пе-
риоды роста, чем периоды спада.

Обращает на себя внимание хронология прогнозов изменения ВВП России от 
МВФ и Центрального банка, одного из лидеров мнений в нашей стране. Разница меж-
ду датами публикуемых прогнозов составляет в среднем 10 дней, причём сначала даёт 
прогноз МВФ, а через некоторое время – Банк России (табл. 1), но публикуемые про-
гнозные данные примерно одинаковые.

4 Оригинал рисунка взят с сайта: https://www.bloomberg.com/graphics/2019-imf-forecasts

Рис. 1. Процент прогнозов МВФ по макрорегионам мира,  
в которых недооценен экономический рост4
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Таблица 1
5Хронология прогнозов изменения ВВП России

МВФ (World Economic Outlook) Среднесрочный прогноз Банка России
Дата публикации: 19 апреля 2022 г.
-8,5 % (период прогноза: 2022)
-2,3 (период прогноза: 2023)

Дата публикации: 29 апреля 2022 г.
-8,0…10,0 % (период прогноза: 2022)
3,0…0,0 % (период прогноза: 2023)

Дата публикации: 11 октября 2022 г.
-3,4 % (период прогноза: 2022)
-2,3 (период прогноза: 2023)

Дата публикации: 28 октября 2022 г.
-3,0…3,5 % (период прогноза: 2022)
-4,0…1,0 % (период прогноза: 2023)

Дата публикации: 31 января 2023 г.
-2,2 % (период прогноза: 2022)
0,3% (период прогноза: 2023)

Дата публикации: 10 февраля 2023 г.
-2,5 (период прогноза: 2022)
-1,0 %-(+1,0) % (период прогноза: 2023)

Дата публикации: 11 апреля 2023 г.
-2,1 % (период прогноза: 2022)
0,7 % (период прогноза: 2023)
1,3 % (период прогноза: 2024)

Дата публикации: 28 апреля 2023 г.
-2,1% (период прогноза: 2022)
0,5 %-(+2,0) % (период прогноза: 2023)
0,5 %-(+2,5) % (период прогноза: 2024)

Источники
h t t p s : / / w w w. i m f . o rg / e n / P u b l i c a t i o n s / W E O / I s -
sues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
h t t p s : / / w w w. i m f . o rg / e n / P u b l i c a t i o n s / W E O / I s -
sues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
h t t p s : / / w w w. i m f . o r g / e n / P u b l i c a t i o n s / W E O /
Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-
january-2023
h t t p s : / / w w w. i m f . o r g / e n / P u b l i c a t i o n s / W E O /
Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023

https://cbr.ru/about_br/publ/ddkp/

5 Оригинал рисунка взят с сайта: https://www.economist.com/graphic-detail/2018/12/15/
gdp-predictions-are-reliable-only-in-the-short-term

+6

+4

+2

0

–2

–4

Рис. 2. Исследование The Economist (2000–2017 гг.): отличие 
прогнозов роста ВВП от фактических значений, п. п.5
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Из приведённой выше информации очевидна ангажированность (в первую оче-
редь в пользу США), а сами прогнозы давно стали инструментом манипулирования 
общественным мнением. В связи с этим считаем логичным, чтобы ЦБ РФ давал про-
гноз по России раньше, чем МВФ.

На каком математическом инструментарии основывается большинство прогно-
зов? Как правило, это модели общего равновесия либо векторной авторегрессии. Ис-
пользуемые инструменты неплохие, но в периоды пертурбаций в экономических си-
стемах они в большинстве случаев не дают адекватных результатов. Часть моделей 
находятся в свободном доступе (к примеру, модель долгосрочного роста Всемирного 
банка) или могут быть предоставлены по запросу (в частности, The National Institute 
Global Econometric Model, рассматривающая более 60 стран и оперирующая примерно 
7500 макропеременными). Вычислительные эксперименты с использованием таких 
моделей приводят к определённым выводам. Если напрямую повысить уровень моне-
тизации или снизить ставку ЦБ в нашей стране, то пересчёт уравнений модели приве-
дёт к повышению инфляции и снижению темпов экономического роста. Почему? По-
тому что «зашитые» в них коэффициенты однобоко определяют возможность 
распределения финансовых потоков, что порождает миф о невозможности освоения 
дополнительных эмиссионных средств российской экономикой в силу её отсталости.

И хотя денежная масса (М2) России с 1.01.2022 выросла на 19,3 (!) трлн рублей, 
что в 3,1 раза превышает объём эмиссии за 2021 г. и в 2,8 раза – за 2020 г.6, потенциал 
для дальнейшего увеличения очень большой, поскольку уровень монетизации эконо-
мики нашей страны один из самых низких в мире и почти в 3(!) раза ниже среднемиро-
вого уровня. Денежная масса по странам мира, % ВВП: Гонконг (Китай) – 454,7; Макао 
(Китай) – 340,4; Япония – 281,3; Китай – 211,9; Южная Корея – 164,9; Великобритания – 
163,4; Сингапур – 150,3; Мир – 142,9; Вьетнам – 140,6; Малайзия – 137,5; Австралия – 
137,5; Кувейт – 120,6; ОАЭ – 115,2; Катар – 114,1; Иордания – 113,3; Новая Зеландия – 
112,0; Бразилия – 111,2; США – 110,6; Израиль – 104,8; Индия – 87,9; Швеция – 87,7; 
Польша – 78,0; Норвегия – 77,3; Россия – 50,8.

Расчёты, выполненные под руководством В. И. Якунина, А. Р. Бахтизина, В. Л. Ма-
карова и С. С. Сулакшина, показали, что повышение уровня монетизации экономики, 
увеличение инвестиций в основные фонды, поддержка наукоёмких отраслей, выравни-
вание регионального развития не только способствуют экономическому росту, но и 
снижают инфляцию [1, 2].

Это доказывается с помощью альтернативных методов анализа экономических 
систем. Просто для расчётов нами использовалась модифицированная производствен-
ная функция секторов-производителей, в которую включен фактор эндогенного эконо-
мического роста, зависящий от финансирования науки и образования в предыдущие 
моменты времени. К примеру, он может быть задан следующим образом:

6 Данные ЦБ РФ: https://cbr.ru/statistics/ms/
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Помимо заполнения информационного пространства поставщиками экономиче-
ских прогнозов, в ближайшее время начнётся новый этап создания контента с исполь-
зованием генеративных моделей (к примеру, ChatGPT со 175 и LLaMA с 65 млрд пара-
метров соответственно). Помимо написания заметок на заданную тему, они в состоянии 
строить компьютерные модели социально-экономических систем (к примеру, равно-
весных и агент-ориентированных моделей) и реализовывать их в виде компьютерных 
программ с использованием любых программных языков. А это значит, что с высокой 
долей вероятности отрицательный информационный фон против нашей страны и не-
лояльных к США государств будет только увеличиваться.

Вот почему задача прогнозистов нашей страны – более активно противодейство-
вать негативным публикациям геополитических оппонентов, риторика которых стала 
гораздо более жёсткой. Так, когда специальная военная операция только началась, их 
прогнозы носили характер изучения различных сценариев: «что будет в случае того или 
иного варианта развития событий». А сейчас тон исследований стал более агрессивным. 
К примеру, одно из них, выполненное консорциумом из 24 стран на базе The European 
University Institute, называется «Разработка оптимальных санкций против России» [3]. 
На базе модели GTAP рассчитывалось множество сценариев для поиска оптимального, 
предполагающего максимальное снижение ВВП РФ и минимальное для членов альянса 
из 40 стран, осуществляющих антироссийскую экономическую политику.

Результаты показали, что искомая стратегия действий заключается в выборочном 
давлении только на определённые сектора до определённого предела (повышение та-
рифов на 20…25 п.п.), так как резкий обрыв хозяйственных связей наносит ущерб ини-
циаторам. При этом признаётся проблема обратного влияния, ведущая к снижению 
роста в европейских странах.

В другом исследовании, объединяющем международный коллектив из несколь-
ких организаций США и Швейцарии, с помощью разработанной CGE модели описы-
вается оценка последствий введённых против России санкций, включающих торговое 
эмбарго на товары российского экспорта:

I – эмбарго со стороны стран альянса;
II – присоединение Китая к странам альянса;
III – введение Россией ответных мер по ограничению импорта на товары стран 

альянса [4]. 
Расчёты показали, что влияние неравномерно, а страны, напрямую не участвую-

щие в торговой войне, в целом теряют меньше. Включение контрсанкций улучшает 
положение стран альянса по сравнению с другими сценариями, но при этом значитель-
но ухудшаются показатели для России. В кратко- и среднесрочном периодах торговая 
война дестабилизирует мировую экономику (рис. 3).

Как видим, снижение весьма существенно, но почему? Потому что модель ис-
пользуется «в лоб», т. е. имеет место прямой арифметический счёт, без возможных 
сценариев противодействия такому агрессивному давлению.

Корпорация RAND в конце 2022 г. выпустила интересный отчёт, сформирован-
ный с учётом СВО и посвященный анализу влияния военных конфликтов с участием 
США (прямым или косвенным) на экономическую выгоду своей страны [5]. С точки 
зрения экономического роста США влияние военных конфликтов в целом было поло-
жительным, поскольку издержки американской стороны были меньше, чем у стран, 
непосредственно вовлечённых в конфликт. Но при этом фиксируются убытки для США 
из-за сбоев в глобальных цепочках поставок. Были получены статистически значимые 
результаты о положительном влиянии процесса образования военных союзов на уве-
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личение объёма торговли между их участниками. В целом, с помощью равновесной 
модели было вычислено, что активность США в сфере военного сотрудничества ведёт 
к повышению благосостояния граждан страны.

Несколько слов о результатах, полученных нашей группой. В 2022 г. существен-
но изменились торговые потоки: вырос товарооборот с Китаем, Турцией, Индией и 
одновременно снизился со странами ЕС, Великобританией, США и др. (рис. 4).

Приведём краткое описание трёх расчётных сценариев. 7

7 Данные Росстата (https://rosstat.gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya) и Обсерватории 
экономической сложности (The Observatory of Economic Complexity, https://oec.world).
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Рис. 3. Оценка последствий экономической войны между альянсом 40 стран и Россией:  
а – снижение ВВП России; б – снижение ВВП отдельных стран мира
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Рис. 4. Динамика импорта в Россию со стороны основных 
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Сценарий № 1. Эмбарго на товары российского экспорта со стороны США и 
стран ЕС с перенаправлением товарных потоков в сторону дружественных для РФ 
стран. При текущей ситуации данный сценарий наиболее вероятен. В его пользу гово-
рят многочисленные исследования о развитии торговых отношений в 2023 г. Так, 
Boston Consulting Group прогнозирует заметный рост объёма торговли России с Кита-
ем и Индией (на 110 млрд долларов) и одновременное снижение товарооборота между 
США и Китаем (на 72 млрд долларов).

Сценарий № 2. Полное эмбарго на экспорт российских товаров, в том числе со 
стороны дружественных стран. Этот сценарий предполагает договорённость США, 
Китая и Индии об усилении давления на Россию с целью её максимального ослабления 
и возможного захвата ресурсов.

Сценарий № 3. Гипотетический союз «Россия – Германия», в рамках которого объ-
ём торговли между двумя странами будет превышать значения 2021 г. на 30 %, а на Рос-
сию будут действовать только санкции США и остальных стран ЕС. Данный сценарий в 
краткосрочной перспективе нереализуем, но, возможны потенциальные выгоды от тако-
го союза с учётом технологической общности экономических систем двух стран.

Расчёты показывают, что большого провала, предсказываемого зарубежными 
аналитиками, не будет (табл. 2), поэтому основная задача – противодействие агрессив-
ному информационному фону.

Таблица 2
Расчёты последствий изменения ВВП некоторых стран мира  

в зависимости от реализуемых сценариев, п.п. от базового

Страны Сценарии
1 2 3

Россия -1,5 -3,5 2,1
Китай 0,2 -0,2 -0,3
Индия 0,3 -0,2 -0,1
США 0,2 0,4 -0,1
Германия -0,9 -1,1 1,5
Великобритания -0,4 -0,3 -0,4
ЕС -0,8 -1,2 -0,6

Почему в качестве потенциального союзника была выбрана именно Германия?  
С помощью методов многомерного статистического анализа мы сопоставили унифициро-
ванные таблицы «затраты – выпуск», рассчитанные Организацией экономического сотруд-
ничества и развития для 66 стран и более 40 отраслей. Анализ позволил оценить техноло-
гическую близость рассматриваемых стран. Выявилась статистически значимая схожесть 
отраслевых технологий Франции, Великобритании и Италии. В свою очередь, технологии, 
сложившиеся в отраслях экономики США, близки к канадским. У нашей страны и Герма-
нии наблюдалась максимальная схожесть используемых технологических коэффициентов. 
Тем не менее в краткосрочном периоде реализация третьего сценария вряд ли возмож-
на, но в средне- и долгосрочном периодах такой союз может быть осуществим.

Рассчитанные сценарии предполагают перенаправление торговых потоков и их 
влияние на темпы роста. Однако принципиальное значение имеют компенсирующие 
меры, которые помогут снизить негативный эффект от санкций и будут способствовать 
экономическому развитию. Сегодня приводились различные механизмы улучшения 
экономической ситуации, опишу один из них.
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в качестве од-
ного из приоритетов обозначено «сокращение дифференциации субъектов Российской 
Федерации по уровню и темпам социально-экономического развития, качеству жиз-
ни...». Межрегиональная дифференциация в России крайне высока и является одной из 
серьёзнейших проблем в развитии страны. К примеру, по одному из ключевых показа-
телей – «ВРП на душу населения» разница между минимальным и максимальным зна-
чениями составляет более 60 раз (рис. 5). На уровень национальной безопасности и 
целостность нашей страны влияет также снижение связности её субъектов. Поэтому 
важно проводить исследования в этой области на постоянной основе с целью коррек-
тировки задач пространственного развития России – к сожалению, расчётов подобного 
рода сегодня немного. 8

Россию трудно сравнивать с другими странами – она намного больше по площа-
ди, но если сопоставить её с государствами с большим числом территориальных еди-
ниц, то видно, что межрегиональная дифференция в нашей стране гораздо выше. Так, 
в Индии 28 штатов и 8 союзных территорий, а ВРП различается в 9,9 раза9. В США 50 
штатов, а различия по данному показателю ещё меньше – 2,2 раза без столицы и 5,3 
раза вместе с Вашингтоном (рис. 6)10. В Бразилии при наличии 26 штатов и одного фе-
дерального округа различия в ВРП – 5,7 раза11, в КНР, где 34 единицы провинциально-
го уровня, минимальное и максимальное значения ВРП различаются в 4,5 раза 12.

Среди механизмов сглаживания межрегиональной дифференциации – предостав-
ление налоговых льгот, а также субсидий и иных целевых трансфертов из федерально-

8 https://rosstat.gov.ru/
9 https://statisticstimes.com/economy/india/indian-states-gdp.php
10 https://www.bea.gov/
11 https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/national-accounts/19567-gross-domestic-pro- 

duct -of-municipalities.html
12 http://www.stats.gov.cn/
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го бюджета бюджетам субъектов РФ. Согласно расчётам, реализация данного механиз-
ма позволила не только снизить межрегиональную дифференциацию, но и увеличить 
прирост ВВП всей страны в среднем на 0,4 п. п. в год. 

Этот пример лишь один из многих компенсирующих механизмов, среди которых 
следует упомянуть: балансировку неэквивалентного обмена; противодействие корруп-
ции; уменьшение ключевой ставки; увеличение денежной массы;корректировку бюд-
жетного правила; развитие промышленного производства; инвестиции в инфраструк-
туру; развитие инновационного сектора; перестройку налоговой системы; сокращение 
социального неравенства; контроль за ценами; стимулирование внутреннего спроса; 
выход из соглашений ВТО; ограничение вывода капитала; увеличение доли рубля в 
расчётах во внешнеторговых операциях; импортозамещение; строительство жилья; 
сбережение населения страны и др.

В заключение подчеркнём, что наиболее цитируемые расчёты зачастую направ-
лены на создание негативного фона, поэтому наша задача – информационное противо-
действие и оценка эффективности механизмов, компенсирующих введённые против 
нашей страны санкции.
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А. В. Мурычев1

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: ОЦЕНКА БИЗНЕСА2

Рассматриваются развитие промышленности и предпринимательства в современной ситуации 
с точки зрения бизнеса. Несмотря на жёсткие санкции большинство компаний оценивают свою 
работу как успешную, отмечая эффективные программы поддержки бизнеса (работу Фонда 
развития промышленности и Российского экспортного центра). К основным проблемам, тре-
бующим решения, относятся: рост цен производителей и тарифов естественных монополий, 
трудности с привлечением финансирования, высокая долговая нагрузка, плохое качество зало-
гового обеспечения, отсутствие гарантий и поручительства, барьеры во внешнеэкономической 
деятельности, нехватка кадров. Подчёркивается необходимость стимулирования частных ин-
вестиций и укрепления сотрудничества бизнеса и власти. Даются предложения по донастройке 
законодательства, в частности налогового регулирования.
Ключевые слова: программы поддержки бизнеса, долговая нагрузка, устойчивость финансово-
го рынка, развитие промышленности, донастройка законодательства.

УДК 330.352

Бизнес оценивает текущую ситуацию в целом лучше, чем могло быть. Однако 
есть достаточно серьёзные структурные проблемы. 2022 год стал непростым и для 
страны, и для предпринимательского сообщества. Уникальные по своей жёсткости 
санкции должны были привести к масштабному падению экономики России, чего не 
произошло. Темпы падения ВВП невелики – 2,1 %. Бизнес отмечает, что условия рабо-
ты усложнились, а основные параметры делового климата ухудшились, при этом боль-
шинство компаний оценивают свою работу в прошлом году как успешную. Способ-
ствовали этому успеху эффективные программы поддержки бизнеса. Лидером по 
популярности остаётся Фонд развития промышленности, на втором месте – Россий-
ский экспортный центр, хотя в 2017 г. его услугами пользовались лишь 12 % компаний.

Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отмечает повы-
шение качества взаимодействия бизнеса и власти.

Многие системные и антикризисные меры были отработаны в период пандемии 
и оперативно перезапущены (при необходимости – с некоторой модификацией). Со-

1 Александр Васильевич Мурычев, вице-президент Российского Союза промышленников 
и предпринимателей (109240, РФ, Москва, Котельническая наб., д. 17), д-р экон. наук, канд. 
ист. наук, e-mail: rspp@rspp.ru

2 Подготовлено по материалам доклада на VIII Санкт-Петербургском экономическом 
конгрессе (СПЭК-2023) «Промышленная политика в условиях вызовов глобальной транс-
формации: теория и практика перехода к новому этапу индустриального развития (НИО.2)»  
(31 марта 2023 года).
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кратилось количество проверок, что крайне важно для бизнеса. В то же время в 2022 г. 
увеличилось количество нормативных правовых актов, не подпадающих под ОРВ. 
Главные причины успешного прохождения российской экономикой крайне непростого 
периода – рыночные принципы экономики, высокая адаптивность российского бизне-
са и его готовность использовать любые новые вызовы как новые возможности.

Это не означает, что проблем нет. Бизнес волнует рост цен производителей, а 
также тарифов естественных монополий. Крайне актуальной остаётся проблема спро-
са – новые сегменты на внутреннем и внешних рынках пока не полностью компенси-
руют экспортные ограничения. Согласно высокоуровневым опросам, доля компаний, 
испытывающих сложности с доступом к кредитным ресурсам, составляет 13 %. По 
результатам более широких и специализированных исследований РСПП, ситуация с 
доступностью финансирования для российских компаний не так благостна. Постоян-
ные трудности с привлечением финансирования испытывают около 50 % опрошенных 
(увеличение по сравнению с 2021 г. почти на 20 %). По их мнению, на отрицательное 
решение о предоставлении компаниям финансирования на рынке влияют чрезмерные 
требования к заёмщику (более 30 %), в 2021 г. треть опрошенных указывали также на 
высокую долговую нагрузку.

Исходя из практики компаний, на отрицательное решение о предоставлении фи-
нансирования непосредственно респондентам в основном влияют: высокая долговая 
нагрузка (80 %), плохое качество залогового обеспечения или его отсутствие (более 70 %), 
отсутствие гарантий и поручительств (трудности в их получении) (более 70 %). 

Таким образом, можно констатировать практически полное исчерпание возмож-
ностей залогового и в целом обеспечительного финансирования. Поэтому РСПП тра-
диционно продолжает уделять особое внимание выработке предложений и решений по 
обеспечению доступности финансовых ресурсов.

Отдельно отметим проблему барьеров в осуществлении внешнеэкономической 
деятельности, где не последнее место занимают сложности с трансграничными расчё-
тами. Важную роль в преодолении соответствующих барьеров может сыграть решение 
вопросов развития оборота цифровых активов. Кроме задач в части налогообложения 
цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав важно обеспе-
чить поддержку развития института посредников на рынке ЦФА; закрепить в Законе о 
ЦФА возможность «зачёта» (прекращения обязательств путём предоставления взамен 
ЦФА), а также дробления ЦФА; проработать внесение изменений в законодательство 
РФ с целью обеспечения возможности финансирования с использованием ЦФА в рам-
ках цепочек кооперации групп компаний; проработать перспективы использования 
ЦФА в международных взаиморасчётах, включая ЦФА, привязанные к стоимости/кор-
зине стабильных реальных активов (сырьевой стейблкоин), номинированными в рос-
сийских рублях и в валюте дружественных стран.

Кроме того, бизнесу не хватает квалифицированных кадров. Необходимы обнов-
ление учебных программ с учётом требований бизнеса, актуализация содержания про-
фессиональных стандартов и профессиональных квалификаций, расширение практики 
проведения на федеральном уровне внешней оценки качества подготовки обучающих-
ся, адекватное регулирование формирующегося разнообразия форм занятости.

Один из лучших примеров взаимодействия бизнеса и власти в образовательной 
сфере – программа «Профессионалитет», которая нуждается в расширении и некото-
рой донастройке.

Отдельный вопрос – фискальная нагрузка. И хотя значимость этой проблемы не-
сколько снизилась, выросла нагрузка на ряд отраслей (введение рентных платежей, 
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повышение НДПИ) и на системном уровне (через увеличение предельной базы для 
обложения страховыми взносами, перевод ограничения на перенос убытков в статус 
постоянной нормы и др.). Завершается подготовка законопроекта по введению сбора 
на непредвиденные доходы.

Несмотря на повышение неопределённости и сужение возможностей для привле-
чения финансирования инвестиционная активность российских компаний возросла по 
сравнению с 2021 г. Чтобы закрепить достигнутые результаты, необходимо в первую 
очередь стимулировать частные инвестиции: 

• донастроить инструменты и механизмы поддержки, включая соглашения о за-
щите и поощрении инвестиций, инвестиционный налоговый вычет и др. Минэко-
номразвития России активно работает в данном направлении с участием РСПП;

• разработать и запустить программу господдержки инвестиций в инфраструкту-
ру, предусматривающую субсидирование процентных ставок.

В целом высокий мультипликативный эффект инфраструктурных проектов дела-
ет крайне важной поддержку частных инвестиций в данную сферу, включая расшире-
ние базы инвесторов и инструменты, используемые для финансирования развития ав-
тодорожной инфраструктуры.

Устойчивое развитие остаётся приоритетом для компаний – членов РСПП. Ком-
пании учитывают в своей деятельности цели устойчивого развития, поддерживают ре-
гионы присутствия, активно участвуют в работе по сокращению выбросов парниковых 
газов. Отметим важность корректировки законодательства по регулированию обраще-
ния с побочными продуктами производства, изменения регулирования порядка выдачи 
комплексных экологических разрешений, обеспечения мониторинга реализации феде-
рального проекта «Чистый воздух». В целом идёт выстраивание баланса интересов 
государства и бизнеса в экологической сфере.

Создание новых сбытовых цепочек, особенно на внешних рынках, требует вре-
мени, хотя некоторые компании смогли расширить географию поставок и нарастить её 
объемы. Компании добились успеха в импортозамещении и выстраивании новых цепо-
чек добавленной стоимости.

Решение этих задач требует более активного использования возможностей ЕАЭС, 
включая повышение статуса Делового совета ЕАЭС, использование его возможностей 
как инициатора проектов в рамках ЕАЭС и как одного из экспертов. Стоит активизиро-
вать работу по созданию новых институтов, включая Евразийское рейтинговое агент-
ство и Евразийский торговый дом, а также продвижению собственных интеграцион-
ных мегаинициатив, таких как развитие Большого Евразийского партнёрства.

Основные факторы развития промышленности и предпринимательства – доступ-
ность ликвидности и финансовой инфраструктуры; стабильность условий ведения 
бизнеса. В этом плане необходимо решение комплекса задач. В частности: разработка 
механизма предоставления целевых субсидий из федерального бюджета российским 
организациям за счёт использования механизма покупки Банком России государствен-
ных бумаг Минфина России с целью финансирования приоритетных, имеющих стра-
тегическое значение для страны инвестиционных проектов и программ; обеспечения 
экономики достаточной денежной ликвидностью; формирования надёжного источни-
ка длинных денег; повышения устойчивости и глубины финансового рынка; увеличе-
ния его диверсификации. Для этого следует прежде всего принять решение о примене-
нии такого механизма и разработать (с активным участием бизнес-объединений) 
механизмы таксономии соответствующих проектов. В указанных стратегических до-
кументах речь идёт о необходимости разработки таксономии проектов, но не говорит-
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ся о привлечении к этому бизнеса и фундаментальной науки. Требуется скорейшее 
принятие законодательства, закрепляющего невозможность отзыва гарантом государ-
ственной (муниципальной) гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств прин-
ципала по кредиту (займу, в том числе облигационному). Эта мера будет способство-
вать развитию внутренних источников ликвидности для экономического развития, что 
позволит сформировать инструменты эффективной целевой поддержки приоритетных 
проектов в объёмах, необходимых для обеспечения финансовыми ресурсами ключе-
вых в текущих условиях производств, а также для развития российской экономики и 
промышленности.

Ранее в ответ на поддержку законопроекта № 206487-8 «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации», предусматривающего изменения в части 
невозможности отзыва гарантом государственной (муниципальной) гарантии, РСПП 
получено мнение Минфина России, который не поддержал инициативу, со ссылкой на 
перекладывание заёмщиками и кредиторами своих рисков на государство.

Отметим, что конструирование государственных программ поддержки инвести-
ционного кредитования таково, что гарантии не покрывают всю сумму кредита (обыч-
но до 70 % от выдач по кредитной линии) и тем более не покрывают инвестиционные 
расходы инвестора (заёмщика) из собственных средств (обычно не менее 20 % от бюд-
жета проекта). По нашему мнению, суть государственных (муниципальных) гарантий 
отражает распределение риска между тремя сторонами – каждая из них несёт свои 
риски. Применительно к потенциальным бюджетным издержкам необходимо учиты-
вать длительность и поэтапность финансирования и реализации инвестиционного про-
екта, соответственно объём государственных средств «под риском в моменте» много-
кратно ниже общих бюджетов гарантируемых проектов. 

Касательно оснований для отзыва гарантий важным фактором, снижающим их 
ценность для предпринимательского сообщества, является забюрократизированность 
и сложность отчётов по целевому использованию одновременно с рисками возникно-
вения споров в данной части.

Подчеркнём, что вследствие действий недружественных стран реализация инве-
стиционных проектов сталкивается с проблемами, которые можно трактовать как не-
целевое использование кредита/займа (например, при задействовании актуальных в 
настоящее время схем оплаты и ввоза импорта), а также с общим повышением кредит-
ного риска (что усиливает зависимость принятия окончательных решений о запуске 
инвестиционного проекта и его финансировании от наличия и условий государствен-
ной поддержки). 

В ситуации признанной необходимости структурной трансформации стимулиро-
вание инвестиционной деятельности выходит на первый план, что повышает значи-
мость сбалансированного разрешения вопроса об условиях отзыва государственных 
(муниципальных) гарантий. С учётом связанности условий гарантий не только с веро-
ятностью закрытия кредитором части своих рисков в случае негативного сценария, но 
и с утилизацией капитала финансового сектора РСПП совместно с Ассоциацией бан-
ков России предлагает вернуться к более обстоятельному обсуждению данного вопро-
са с участием представителей Правительства, Федерального Собрания, Банка России, 
предпринимательского (в том числе финансового) сообщества для выработки сбалан-
сированного решения о коррекции установленных законом условий государственных 
(муниципальных) гарантий, с одной стороны, и регуляторных требований Банка Рос-
сии – с другой. Например, более лояльный подход может быть применен к гарантиям, 
обеспечивающим обязательства, связанные с финансированием проектов, соответ-
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ствующих разрабатываемой правительством таксономии проектов технологического 
суверенитета и структурной адаптации. Возможно снижение числа оснований для от-
зыва государственных гарантий при условии смягчения требований Банка России для 
признания их высокой категории качества в целях расчёта резервов и нормативов.  
В частности, основаниями для отзыва могут быть исключительно события, полностью 
контролируемые кредитором (например, внесение изменений в ключевые условия кре-
дитной документации без согласия гаранта). Для облигационных выпусков, по кото-
рым предусмотрено обеспечение в виде государственных гарантий, в связи с отсут-
ствием событий, наступление которых может в какой-либо степени контролировать 
инвестор в данные облигации, предлагается рассмотреть возможность полного исклю-
чения оснований отзыва гарантии, т. е. применять в таких случаях безотзывные госу-
дарственные гарантии.

Необходимо совместно с бизнес-сообществом выработать предложения по обе-
спечению перехода от преимущественно залогового кредитования к инвестиционному 
(проектному). Основную роль здесь может сыграть развитие рынка цифровых активов, 
цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и в особенности – ги-
бридных цифровых прав.

Президент Российской Федерации В. В. Путин на Съезде РСПП сказал: «слово-
сочетание «недружественные страны» неточно отражает существующие реалии, мож-
но сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в опре-
деленном количестве стран, недружественные правители, а политическая система, к 
сожалению, такая во многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с 
достаточно низким уровнем образования и общей культуры, которые иногда не пони-
мают, что они говорят и делают, и результат, как известно, налицо – их работа наносит 
ущерб своему собственному населению, своему собственному бизнесу».

Мы видим это на практике и исходим из того, что необходимо именно со стороны 
России давать бизнесу, в том числе из «недружественных стран». Именно поэтому на-
ряду с предложениями по формированию элементов новой международной финансо-
вой инфраструктуры, основанной на создании наднациональной цифровой расчет-
но-клиринговой единицы, привязанной к корзине валют «дружественных» стран и 
золоту, мы уже сейчас поддерживаем формирование систем, позволяющих бизнесу 
(российскому, а также из «дружественных» и «недружественных» стран) в конфиден-
циальном режиме размещать информацию о потребностях в осуществлении расчётов 
в определённых направлениях и в определённых валютах. Конфиденциальность в та-
ких системах обеспечивается организационными и техническими мерами информаци-
онной безопасности, но самое главное – архитектурными особенностями самих си-
стем, при которых каждый участник видит только свои предложения/заявки, а 
установление предметного взаимодействия осуществляется с приоритетной защиты 
участника системы, предоставляющего услуги по осуществлению финансовой тран-
закции. Данные об участнике, предоставляющем услуги по осуществлению финансо-
вой транзакции (о «канале»), предоставляются запрашивающей стороне только после 
подтверждения готовности оказать соответствующую услугу. По сути, такие сервисы 
представляют неожиданное, но, судя по нашим прогнозам и реакции участников рын-
ка, очень действенное сочетание противоположных качеств: широкое информирова-
ние об услуге и конфиденциальность – «конфиденциальные доски объявлений». 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в послании Федеральному Собра-
нию отметил: «…смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим ус-
ловиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас 
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всё меняется, причём меняется очень, очень быстро. Это время не только вызовов, но 
и возможностей». Точнее сказать сложно. Очень важно укрепление сотрудничества 
бизнеса и власти. Если российский бизнес будет чувствовать заботу регуляторов о 
формировании и улучшении условий для его развития, а также экономики России, то 
его активность обеспечит устойчивое развитие экономики. Нужна стабильность усло-
вий ведения бизнеса, прежде всего в финансовой сфере (фискальной, денежно-кредит-
ной и валютной). В этом – основные вызовы, с которыми придётся столкнуться с точки 
зрения как обеспечения экономики достаточной ликвидностью для развития (что не-
возможно при высокой ключевой ставке), так и стабильности рубля. Планомерное сни-
жение ключевой ставки Банком России способствовало стимулированию экономики и 
повышению доступности финансовых ресурсов в условиях закрытия западных рынков 
капитала. Дальнейшее снижение ключевой ставки позволит стимулировать внутрен-
ний спрос на ресурсы и одновременно со стимулированием российской экономики – 
сократить разрыв в процентных ставках с Народным банком Китая (3,65 %) и Резерв-
ным банком Индии (6,5 %). Это улучшит условия взаимных СВОП-линий с банками 
Индии и Китая, что позволит выстроить эффективную расчетно-денежную инфра-
структуру Восточно-Азиатского региона. Банки не стремятся к рисковым проектам и 
по большей части предоставляют кредиты по ставке, близкой к ключевой, только при 
наличии качественных залогов. Необходимо найти пути решения данной проблемы. 
Вызывает обеспокоенность чрезмерная волатильность и непредсказуемость валютно-
го курса. С 2000 г. волатильность курса рубля к доллару составила 420 %, в то время 
как волатильность юаня за тот же период не превышала 30 %, при этом как в России, 
так и в Китае платежный баланс был профицитным на всём промежутке наблюдений. 
Китай не сталкивался с таким санкционным давлением, как Россия, но в активной фазе 
«торговых войн» с США с 2018 г. волатильность юаня составила 17 %, в России в пе-
риод различных потрясений волатильность рубля составляла до 270 %. Интересно, что 
на этом фоне инфляция в Китае за последние 22 года составила чуть более 2,2 %, тогда 
как в России приближается к 10 %. В данных условиях при переходе к расчётам в на-
циональных валютах рубль с такой волатильностью вряд ли может претендовать на 
роль валюты при расчётах между дружественными странами, лидирующую роль в осу-
ществлении трансграничных расчётов скорее возьмёт на себя юань или дихрам (ОАЭ) 
с волатильностью менее 1 %.

Увеличение оборота активов за счёт возможностей цифровизации и использова-
ния гибридных цифровых прав (ГЦП), сочетающих цифровые финансовые активы 
(ЦФА) и утилитарные цифровые права (УЦП), важное направление развития бизнеса.

В условиях снижения возможностей залогового кредитования важнейшим эф-
фектом от цифровизации может стать расширение возможностей по включению в фи-
нансовый оборот различных активов, в том числе товарных запасов. Для этого в теку-
щих условиях необходимо осуществить донастройку законодательства, в частности 
налогового регулирования:

• решить ряд вопросов в сфере налогообложения: момент определения налоговой 
базы по НДС при выпуске гибридных цифровых прав (ГЦП); установление ставки 
НДС в размере ноль процентов при реализации драгоценных металлов и (или) обрабо-
танных природных алмазов, в том числе для исполнения ГЦП; установить в отноше-
нии ЦФА и ГЦП (оборот которых будет осуществляться через оператора обмена ЦФА) 
возможность учитывать финансовый результат от операций с ЦФА и ГЦП в общей 
налоговой базе по налогу на прибыль; 

• обеспечить поддержку развития института посредников на рынке ЦФА в рам-
ках работы по привлечению инвесторов, готовых вкладывать денежные средства в 
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ЦФА, а также согласиться с необходимостью внесения изменений в законодательство 
РФ в целях развития указанного института;

• закрепить в Законе о ЦФА возможность «зачёта» (прекращения обязательств 
путём предоставления взамен ЦФА), а также дробления ЦФА;

• проработать внесение изменений в законодательство РФ для обеспечения фи-
нансирования с использованием ЦФА в рамках цепочек кооперации групп компаний;

• проработать перспективы использования ЦФА в международных расчётах, 
включая ЦФА, привязанные к стоимости/корзине стабильных реальных активов (сы-
рьевой стейблкоин), номинированными в российских рублях и в валютах дружествен-
ных стран.

A. V. Murychev3. Industry and enterprise development in the current realities: business 
perspective. The paper considers development of industry and entrepreneurship in the current 
conditions from the business perspective. Despite tough sanctions most companies rate their work as 
successful, noting effective business support programs (the work of the Industry Development Fund 
and the Russian Export Center in particular). The main challenges that need to be addressed include: 
rising producer prices and rates of natural monopolies, difficulties in attracting funding, high debt 
burden, poor quality of collateral, lack of guarantees and bonds, obstacles in international economic 
activity, lack of personnel. The author emphasizes the need to encourage private investment and 
strengthening cooperation between business and government. Adjustments to legislation is proposed, 
specifically tax regulation.
Keywords: business support programs, debt burden, financial market stability, industrial development, 
adjustments to legislation.
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(RSPP), (17 Kotelnicheskaya nab., Moscow, 109240, Russia), Doctor of Economics, Сandidate of 
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ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА2

Сохраняющаяся траектория развития российской экономики не способствует преодолению от-
ставания России от стран, лидирующих по уровню производительности труда. Среди причин 
отставания – технологическая инерция. В современной экономике большую роль в обновле-
нии технологической базы производства играют компании-единороги. В России есть быстро-
растущие компании, но они не становятся единорогами. Существенную часть спроса оттягива-
ют на себя убыточные организации и компании-зомби, что мешает росту бизнеса. В ряде 
отраслей риск инвестиций в новые технологии повышается из-за низкой загрузки имеющихся 
мощностей. Эти условия ограничивают возможности активизации инвестиций с помощью по-
нижения реальных процентных ставок. Такая мера способна повысить доступность кредитов 
для фирм, нацеленных на технологические инновации, но одновременно она может продлить 
существование фирм-зомби, сдерживающих развитие инновационных предприятий. Для соз-
дания условий, способствующих формированию в российской экономике компаний-лидеров, 
её технологической трансформации, целесообразно ограниченное во времени лицензирование 
создания новых мощностей в отраслях с сильным эффектом масштабов производства. Превра-
щению быстрорастущих фирм в компании-единороги способны помочь меры Центрального 
банка по ограничению «вечнозелёного» кредитования фирм-зомби.
Ключевые слова: технология, производительность труда, процентная политика, инвестиции, 
инновации, фирмы-зомби, компании-единороги.

УДК 330.352

Введение
В современной экономике большую роль в переводе производства на новый тех-

нологический уровень играют компании-единороги – своего рода локомотивы глобаль-
ной трансформации. Многие из них являются лидерами в использовании новейших 
технологий, включая искусственный интеллект. Компания-единорог, или стартап-еди-
норог, – это частная компания, капитализация которой превысила миллиард долларов 
в срок до десяти лет. По состоянию на март 2023 г. в мире насчитывается более 1200 еди-

1 Виктор Евгеньевич Дементьев, главный научный сотрудник Центрального экономи-
ко-математического института РАН (117418, РФ, Москва, Нахимовский пр., д. 47), д-р экон. 
наук, профессор, член-корреспондент РАН, e-mail: vedementev@rambler.ru

2 Подготовлено по материалам доклада на VIII Санкт-Петербургском экономическом 
конгрессе (СПЭК-2023) «Промышленная политика в условиях вызовов глобальной транс-
формации: теория и практика перехода к новому этапу индустриального развития (НИО.2)»  
(31 марта 2023 года).
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норогов3. По количеству компаний-единорогов со значительным отрывом лидируют 
США и Китай. Свой единорог, оцениваемый в 1,5 млрд долларов, есть даже в неболь-
шой Эстонии – это глобальная технологическая компания Verify, разрабатывающая на 
основе искусственного интеллекта перспективную платформу верификации. Техноло-
гия Veriff гарантирует, что человек является тем, за кого себя выдает. Verify анализиру-
ет тысячи технологических и поведенческих переменных за считанные секунды, про-
веряя людей из более 190 стран. Основатель Veriff и директор по продуктам – Джанер 
Горохов. Количество в стране компаний-единорогов может рассматриваться в качестве 
одного из индикаторов активности страны в технологическом развитии.

Отсутствие в списке единорогов компаний из России свидетельствует о техноло-
гической инерции отечественной экономики. Эта инерция сказывается на динамике 
производительности труда. По данным ОЭСР, с 2008 г. соотношение между ВВП, соз-
даваемым за один рабочий час в России и в США, устойчиво держится на уровне 37 % 
(рис. 1). Нам до сих пор не удалось догнать Португалию ни по подушевому ВВП, ни по 
производительности труда.

В России есть компании, показывающие несколько лет подряд быстрые темпы 
роста. В литературе такие компании фигурируют как фирмы-газели. Ориентиром для 
выделения фирм-газелей часто служит рекомендованное ОЭСР определение быстро-
растущих предприятий (high-growth enterprises). К ним отнесены «все предприятия со 
средним годовым ростом более 20 % в год в течение трехлетнего периода»4. Повышен-
ное внимание к быстрорастущим компаниям (БРК) связано с тем, что эти компании 
рассматриваются в качестве главных генераторов экономической активности [1].

3 https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies.
4 Eurostat − OECD (2007) Manual on Business Demography Statistics. Luxembourg: European 

Communities. р. 61.

Рис. 1. Почасовая производительность труда, долл. (источник: OECD)
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В России в список «СПАРК: Быстрорастущие компании» по итогам 2017–2021 гг.» 
вошли 1227 компаний с темпами роста выручки более 10 % в год в постоянных ценах 
в течение каждого из последних 4 лет. По итогам 2017–2021 гг. число компаний с еже-
годным ростом доходов минимум на 20 % г. составило 399 (табл. 1).

Таблица 1 
Количество быстрорастущих компаний по группам

Прирост выручки, % в год 2015–2019 гг. 2016–2020 гг. 2017–2021 гг.
10–15 316 447 525
15–20 253 272 303
Более 20 258 313 399

Источник: «СПАРК-Интерфакс» (https://spark-interfax.ru/articles/gazeli-v-preddverii-
sankcionnogo-stressa).

В соответствии с данными «СПАРК-Интерфакс» по итогам 2017–2021 гг. сохра-
нить высокие темпы роста и место в группе быстрорастущих сумели около 34 % ком-
паний из прошлого списка. Рост числа БРК происходил, как правило, за счёт среднего 
и малого бизнеса. Высокие темпы роста обеспечивались в основном благодаря опоре 
на собственные ресурсы, а не на привлечение заёмных средств, хотя последние тоже 
использовались [1].

Ситуация в России становится понятной при анализе жизненного цикла компа-
ний-газелей. Как показано в [2, с. 108], «…после окончания периода быстрого роста у 
БРК происходит стремительное снижение скорости развития (уже в 1+ году жизненно-
го цикла степень «опережения» падает с 36,0 процентных пунктов до 1,2). Все даль-
нейшие годы бывшие газели демонстрируют замедленный рост выручки в сравнении 
со «среднестатистическими» компаниями». 

Способно ли удешевление заёмных средств придать развитию российских фирм-га-
зелей импульс, обеспечивающий их превращение в компании-единороги? Помешать 
этому может то, что при значительной доле незагруженных мощностей в ряде отраслей 
существенную часть спроса продолжают оттягивать на себя убыточные организации.

Проблема «расчистки» экономики от убыточных фирм становится особенно ак-
туальной, когда на повестке дня – обновление технологической базы экономики на 
основе новых технологий широкого применения. Большое значение приобретают пои-
ски ответа на вопрос: «почему неэффективные фирмы не уходят с рынка, продолжая 
использовать дефицитные факторы производства в своей деятельности?» [3, р. 4]. От-
вет необходим для разработки мер, призванных интенсифицировать процессы созида-
тельного разрушения и модернизации технологической базы производства. При анали-
зе процентной политики важно учитывать её влияние на эти процессы. 

Обзор литературы
Проблема внутриотраслевых различий в эффективности производства актуальна 

не только для России. На таких различиях сосредоточено внимание целого ряда публи-
каций под эгидой ОЭСР (OECD Productivity Working Papers) [4–7]. Разрыв между фир-
мами-лидерами и остальными фирмами обнаруживается в динамике как общей произ-
водительности факторов (TFP), так и производительности труда. В то время как 5 % 
лидирующих фирм демонстрировали после 2000 г. весьма значительный рост произво-
дительности труда, в остальной массе фирм она стагнировала.
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Ещё раньше продолжающееся существование фирм с низкой эффективностью 
вызвало поток исследований так называемых фирм-зомби. Хотя в литературе отсут-
ствует общепринятое их определение, как правило, речь идёт о фирмах со стажем, ко-
торые не в состоянии покрыть расходы по обслуживанию долга за счёт своей прибыли. 
От того, какие ещё характеристики фирм-зомби учитываются, зависят оценки их доли 
в экономике. Разные подходы к выявлению фирм-зомби представлены в работах [7–13]. 
Сопоставительный анализ преимуществ и недостатков методов идентификации 
фирм-зомби проведен в [14].

Об исследовательском интересе к причинам и последствиям существования 
фирм-зомби свидетельствует рост числа публикаций (рис. 2). 

Во многих публикациях отмечается, что фирмы-зомби не способны долго суще-
ствовать без внешней поддержки. Правительства могут предоставлять таким фирмам 
субсидии ради сохранения или повышения занятости и поддержания социальной ста-
бильности [15]. 

Обеспечивать жизнь фирмам-зомби способны и банки. Не в интересах банков 
(особенно слабых) регистрировать падение своих активов из-за безнадёжных кредитов 
на своих балансах. Сохранение видимого благополучия и банка, и заёмщика может 
поддерживаться политикой «вечнозелёных кредитов» (evergreening loans), в соответ-
ствии с которой должнику предоставляются дополнительные кредиты для выплаты 
процентов по непогашенным кредитам [16, 17].

Такой характер отношений японских банков с неплатежеспособными компания-
ми в начале 1990-х гг. продлил существование этих компаний, но сыграл свою роль в 
сползании страны в макроэкономическую стагнацию – «потерянное десятилетие» [8, 
18, 19]. Японский опыт показал, что большое значение имеет характер финансовой 
помощи самим банкам, размер вливаний капитала относительно первоначального фи-
нансового состояния банков. Вливания капитала, достаточные для восстановления 
требований банков к капиталу, увеличивают предложение кредитов и стимулируют ин-
вестиции. Напротив, слишком незначительные вливания не только не приводят к уве-

Рис. 2. Количество публикаций по проблеме фирм-зомби 
по годам (по данным Google Академии (https://scholar.

google.com/)
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личению предложения кредитов, но и способствуют постоянному росту числа нерабо-
тающих кредитов [20].

Сохранение фирм-зомби приводит к негативным последствиям: неэффективному 
использованию ресурсов [21], сдерживанию перераспределения ресурсов в более про-
изводительные фирмы [22], снижению доступности кредитов для здоровых фирм [23], 
повышению барьеров для начинающих компаний [8]. 

Получаемая фирмами-зомби поддержка ослабляет их мотивацию к экономии ре-
сурсов и внедрению новых технологий [15, 24–27]. Ситуацию усугубляет готовность 
таких фирм к снижению цен на свою продукцию, когда они уже не рассчитывают вер-
нуться к нормальному режиму воспроизводства [8]. Демпинг фирм-зомби нарушает 
процесс воспроизводства у остальных фирм, повышает для них риски инвестиционной 
деятельности и стоимость заёмного капитала. В итоге в отраслях с высокой концентра-
цией фирм-зомби замедляется рост производительности [28]. 

Отметим важное наблюдение: при быстром росте экономики фирмы реже пре-
вращаются в зомби [29]. Это наблюдение можно интерпретировать так: без расходова-
ния ресурсов на поддержку фирм-зомби экономика растёт быстрее.

Однако при вытеснении фирм-зомби с рынка необходимо учитывать возможные 
социальные издержки и потери ресурсов. Целесообразно сопоставление таких издер-
жек и расходов на реструктуризацию и восстановление платежеспособности таких 
фирм. Изучение финских фирм в период 1999–2017 гг. показало, что две трети фирм, 
классифицированных как зомби, на самом деле стали здоровыми фирмами [30]. Авто-
ры обращают внимание на то, что фирма может оказаться в статусе зомби в период 
реструктуризации, нацеленной на будущие результаты [31]. 

В работе [13] утверждается, что предоставление государственных субсидий спо-
собно повышать шансы фирмы на выздоровление. Исследование нефинансовых ком-
паний в 14 странах с развитой экономикой показало, что 60 % фирм выходят из статуса 
зомби. Однако восстановленные зомби работают хуже, чем фирмы, которые никогда не 
были зомби, и с высокой вероятностью могут возвратиться в статус зомби [31].

Следует учитывать, что превращение фирмы в зомби может происходить не толь-
ко по её вине, но и в результате внешних обстоятельств (природные катастрофы, эпи-
демии, межгосударственные конфликты, глобальные финансовые кризисы). В ряде 
исследований обращается внимание на влияние глобального финансового кризиса 
2008 г. на феномен фирм-зомби [22, 32, 33]. Показано, что финансовые кризисы обора-
чиваются ростом числа фирм-зомби.

В связи с существенным снижением темпов роста китайской экономики прави-
тельством Китая в 2015 г. был взят курс на устранение компаний-зомби [34]. Большин-
ство китайских компаний-зомби – это государственные предприятия в чёрной и цвет-
ной металлургии, угольной и цементной промышленности. Хотя государственные 
инвестиции способствуют росту занятости во всех фирмах, вполне вероятно, что при 
отсутствии фирм-зомби было бы создано больше рабочих мест [35]. Поэтому в Китае 
фирмы-зомби рассматриваются как препятствие к повышению эффективности эконо-
мики за счёт увеличения загрузки мощностей здоровых фирм. 

Фирмы-зомби – препятствие формированию компаний-единорогов
Компании-зомби находятся в сфере внимания специалистов Банка России. В ра-

ботах [3, 36] констатируется, что механизм созидательного разрушения фактически не 
действует на региональных рынках. Наиболее эффективные фирмы предпочитают вы-
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ходить на общероссийский и мировые рынки, а не вытеснять менее эффективные с 
региональных рынков. Результаты, основанные на данных о государственных закуп-
ках, свидетельствуют, что эта система помогает неэффективным фирмам дольше оста-
ваться на рынке, защищает их от конкурентного давления [3]. 

Оценки количества фирм-зомби в российской промышленности представлены в 
информационно-аналитическом материале НИУ ВШЭ [37]. По результатам опроса ру-
ководителей крупных и средних промышленных компаний к категории зомби-пред-
приятий было отнесено примерно 15 % неэффективных, убыточных промышленных 
предприятий, балансирующих на грани банкротства. Они были сосредоточены в ма-
лых и моногородах и финансируются из бюджетных субсидий в целях сохранения хоть 
каких-то рабочих мест и доходов для проживающих на этой территории людей. 

Опубликованные в апреле 2022 г. результаты совместного проекта ООО «Нацио-
нальные Кредитные Рейтинги» и системы скоринга Rescore показывают рост доли ком-
паний-зомби в рассматриваемой выборке из 76 тысяч российских компаний с 3 % в 
2016–2019 гг. до 8 % в 2020 г. [38]. Представлены оценки количества компаний-зомби в 
разрезе величины компаний по выручке в 2020 г. в региональном разрезе и по отраслям.

По данным Росстата, в 2022 г. в целом по промышленности около 30 % предпри-
ятий были убыточными, а в ряде отраслей их доля была ещё выше (табл. 2). 

Таблица 2 

Удельный вес убыточных организаций в РФ, %

Отрасль 2017 (январь–
декабрь)

2021 (январь–
декабрь)

2022 
(январь–

июль)
Добыча нефти 25 25,23 34,06
Производство металлургическое 30 18,63 22,04
Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 17 19,21 32,41

Производство металлообрабатывающих станков 45 60 50
Разработка компьютерного программного обеспечения 16 23,95 46,48

Не удивительно скептическое отношение инвесторов к способности новых рос-
сийских бизнесов масштабироваться и «превратиться» в единорога. Предпринимате-
лю трудно реализовать свой кейнсианский дух жизнерадостности (animal spirits) – они 
зажаты теми, у кого жизненной энергии мало. 

Зарубежный опыт показывает, что более 60 % единорогов ориентированы на по-
требителя и работают по модели b2c (бизнес–потребитель). Этим объясняется значе-
ние фактора спроса и то, что свыше трети (35 %) общего числа единорогов в мире в 
2022 г. приходилось на 5 крупнейших городов (Сан-Франциско, Нью-Йорк, Пекин, 
Шанхай, Лондон5). Роль искусственного интеллекта в маркетинге возрастает, позволя-
ет персонализировать рекламные кампании6.

Ограниченность спроса играет существенную роль в том, что не всем стартапам 
удаётся вырасти в единорогов. Согласно докладу «The Top 12 Reasons Startups Fail», 

5 https://issek.hse.ru/news/647490282.html
6 https://skillbox.ru/media/marketing/iskusstvennyy-intellekt-v-marketinge-gde-ego-ispolzuyut- 

i-kak-vnedrit-uzhe-zavtra/
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среди этих причин на первом месте стоят финансы: «закончились деньги / не удалось 
привлечь новый капитал» (38 %); затем – «отсутствие потребности на рынке» (35 %), 
«проигрыш конкурентам» – (20 %)7.

От темпов завоевания рынка зависит, какое место фирма займёт на рынке – пре-
вратится ли газель в единорога. На практике многие компании-единороги осваивают 
рыночные ниши, где победитель получает всё. «Мы постоянно слышим, что это будет 
огромный рынок, где найдется место для множества игроков… Но это неправда» [39].

Принцип «победитель получает всё» характерен для рынков, где большую роль 
играет эффект масштабов производства. Таковы рынки «сетевых благ», к которым от-
носятся многие цифровые продукты и услуги. Становление компаний единорогов про-
блематично, когда реализации эффекта масштаба препятствует длительное существо-
вание убыточных предприятий. Оно мешает наращиванию производства не только 
единорогами, но и более эффективными компаниями, что сказывается на общем уров-
не производительности труда. 

Важным аспектом концентрации ресурсов в руках фирм, нацеленных на ради-
кальные инновации, является то, что эти инновации могут требовать масштабных ин-
вестиций в исследования и разработки, в новые основные фонды и инфраструктуру, 
неподъёмных при дисперсной структуре рынка. Сохранение значительной доли рынка 
за убыточными предприятиями не позволяет в полной мере реализовать преимущества 
передовых технологий при их разработке или заимствовании. 

Изменить ситуацию в высокотехнологичном секторе экономики должен был при-
оритетный проект «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» 
(Национальные чемпионы), стартовавший в 2016 г. по инициативе Минэкономразви-
тия России. В соответствии с паспортом этого проекта к 2020 г. намечался рост в четы-
ре раза объёма высокотехнологичного экспорта – не менее 15 компаний участников 
проекта за 5 лет; выход не менее двух компаний проекта на объёмы продаж не менее  
1 млрд долларов в год каждая; выход не менее 10 компаний проекта на объёмы продаж 
не меньше 500 млн долларов в год каждая8. 25 марта 2022 г. принято Постановление 
Правительства №469, которое инициировало программы Банка МСП по льготному 
кредитованию под 3 % годовых быстрорастущих технологических компаний в сегмен-
те МСП. Сами же такие компании указывают, что они попадают в «долину смерти», 
переступая порог МСП, покидая этот сегмент9.

Представление о достигнутых размерах российских БРК дает рейтинг 2022 г. 
ТОП-50 быстрорастущих компаний России10. Лишь у одной организации выручка в 
2021 г. составляет 117 342 млн рублей (Томская топливная компания, ООО). У пяти 
организаций выручка – от 25 до 46 млрд рублей, из них три – торговые, две представ-
ляют деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари. Из 
50 компаний лишь две относятся к обрабатывающей промышленности (сфера деятель-
ности – производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов; крупы и гранул из 
зерновых культур).

7 https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/
8 https://e-ecolog.ru/docs/b6SnX5Pq36i63pa9CMH4b
9 Буклет об Асоциации «Быстрорастущих технологических компаний (национальных 

чемпионов)» https://national-champions.ru/upload/docs/Буклет%20об%20Ассоциации.pdf
10 https://data.spark-interfax.ru/promo/articles/top-50_brk_russia_july_2022.pdf
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Низкий уровень использования мощностей  
как причина низкой инновационной активности бизнеса

Специфика китайских исследований фирм-зомби заключается в фиксации вни-
мания на том, что их распространённость тесно связана с избыточными мощностями в 
китайской промышленности [24, 25]. О серьёзности проблемы избыточных мощно-
стей для обрабатывающей промышленности можно судить по тому, что в некоторых 
отраслях производственные фирмы используют только 65 % своих мощностей. Фир-
мы-зомби используют меньшую долю своих мощностей, чем здоровые фирмы; с дру-
гой стороны, фирмы-зомби неблагоприятно влияют на здоровые фирмы, препятствуя 
наращиванию ими выпуска продукции [24], оказывая негативное влияние на их инве-
стиционную активность [40].

Сопоставление с развитыми странами показывает, что не только технологии, но 
и  высокий уровень использования производственных мощностей играет заметную 
роль в их лидерстве по эффективности использования ресурсов. Показатель загрузки 
мощностей может рассматриваться как один из индикаторов качества институтов, обе-
спечивающих координацию экономической деятельности. По данным TRADING 
ECONOMICS, на начало 2023 г. уровень загрузки мощностей в США превышал 78 %, 
в Японии – 89 %, в зоне евро – 81 %, в том числе в Германии – 84 %. Для России оцен-
ка на конец 2022 г. составляет 64 %11. По данным Росстата, уровень использования 
среднегодовой производственной мощности по выпуску многих видов продукции в 
2017–2021 гг. был значительно ниже (табл. 3).

Таблица 3

Уровень использования производственной мощности, %

Продукция 2017 2018 2019 2020 2021
Ткани шерстяные готовые 22 17 19 13 15
Тракторы для сельского хозяйства прочие 16 15 19 32 27
Станки металлорежущие 20 27 23 27 26
Машины кузнечно-прессовые 14 13 16 7 12
Экскаваторы 19 22 34 27 38
Средства автотранспортные грузовые 41 44 48 45 35
Автобусы 20 28 22 20 29

Низкая загрузка мощностей, реальность перспективы продолжения их использо-
вания даже в убыточном режиме фирмами-зомби вносят свой вклад в уровень риско-
ванности инвестиций в более эффективные технологии, создают препятствия для их 
масштабирования. Демпинг фирм-зомби нарушает процесс воспроизводства у осталь-
ных фирм, повышает для них риски инвестиционной деятельности, а следовательно, и 
стоимость заёмного капитала. Низкая загрузка мощностей сказывается на рентабель-
ности российских предприятий и снижает их инвестиционные возможности.

Заключение
В обсуждениях денежно-кредитной политики приводятся разные объяснения её 

ограниченных возможностей, в частности, монетарного стимулирования экономиче-
ской активности (см., например, [41]). При этом обычно за рамками анализа остаётся 

11 https://ru.tradingeconomics.com/country-list/capacity-utilization?continent=g20
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структура используемых производственных мощностей, принадлежность их значи-
тельной части убыточным предприятиям, которые не спешат покинуть рынок. 

Низкая загрузка имеющихся мощностей, присутствие на рынке убыточных пред-
приятий ограничивают возможности активизации инвестиций с помощью общего сни-
жения реальных процентных ставок. Такое снижение способно повысить доступность 
кредитов для фирм, нацеленных на технологические инновации. Одновременно оно 
может продлить существование фирм-зомби, сдерживающих развитие инновационных 
предприятий. Получающие поддержку фирмы-зомби способны противостоять потен-
циальным фирмам-единорогам. Имеются в виду трудности реализации эффекта мас-
штаба фирмами, разрабатывающими или заимствующими технологии, более продви-
нутые по сравнению с используемыми. 

Судя по опросам НИУ ВШЭ, неопределённость экономической ситуации и недо-
статочный спрос на продукцию предприятия внутри страны традиционно фигурируют 
среди факторов, лимитирующих производственную деятельность, принятие модерни-
зационных, инвестиционных и инновационных управленческих решений [37].

Существование фирм-зомби связано с разными обстоятельствами, включая 
стремление к сохранению занятости. Одной из основных причин является недостаточ-
ная активность в сфере повышения производительности труда, но само присутствие 
фирм-зомби на рынке угнетает такую активность. Получается замкнутый круг, выходу 
из которого могут способствовать меры Центрального банка по ограничению «вечно-
зелёного кредитования». Снижению риска инвестиций в крупные инновационные про-
екты будет способствовать ограниченное во времени лицензирование создания новых 
мощностей в отраслях с сильным эффектом масштабов производства. 

Как показали сотрудники Центра макроэкономического анализа и краткосрочно-
го прогнозирования, достижение достаточно высокого использования мощностей 
стимулирует инвестиционную активность. Сокращение поддержки фирм-зомби гос-
заказами увеличит загрузку мощностей более эффективных предприятий, повысит 
результативность стимулирования частных инвестиций с помощью субсидируемого 
кредитования проектов, которые обеспечивают структурные сдвиги в экономике. 
Влияние фирм-зомби не ограничивается тем, что они оттягивают на себя часть спро-
са. Происходит ухудшение институциональной среды. Создаётся обстановка, в кото-
рой лоббирование государственных субсидий и льгот становится одной из биз-
нес-стратегий. 

Меры денежно-кредитной политики необходимо разрабатывать в связке со струк-
турной и научно-технической политикой. Когда значительная доля рынка контролиру-
ется фирмами-зомби, низка загрузка имеющихся мощностей, правомерна постановка 
вопроса о согласовании монетарной политики с внутриотраслевой. Высокий уровень 
загрузки мощностей в странах – лидерах по производительности труда свидетельству-
ет о хорошей координации экономической деятельности. Для выхода нашей экономики 
на устойчивый режим обновления технологической базы производства необходимо 
развитие системы индикативного планирования, охватывающей и реальную, и финан-
совую сферы экономики.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Д. Лэйн1

АЛЬТЕРНАТИВА ГИБРИДНОМУ КАПИТАЛИЗМУ,  
КОНТРОЛИРУЕМОМУ ГОСУДАРСТВОМ

Критически осмысливаются различные интерпретации концепции государственного капита-
лизма. Проводятся различия между государством как собственником средств производства, 
как формой экономической координации, как доминирующим институтом политической вла-
сти и как инструментом извлечения и распределения прибавочной стоимости.  Неспособность 
постсоциалистических европейских стран перейти к устойчивой рыночной капиталистиче-
ской системе, а также подъём гибридной рыночной экономики с государственным управлени-
ем в Китае привели к тому, что такие экономики стали долговременными экономическими 
формациями. Гибридная экономика, в которой рыночно-капиталистический сектор сосуще-
ствует с политически управляемым и доминирующим государственным сектором, предлагает-
ся в качестве альтернативы неолиберальным формам координации. Она обеспечивает основу 
для развития рациональной политической экономии.  
Ключевые слова: неолиберализм, концепция и формы государственного капитализма, гибрид-
ная экономика, альтернативная экономика.

УДК 330.352

С момента распада Советского Союза в основе формирования политики в России 
и в западных экономиках лежит парадигма глобального неолиберализма. Его экономи-
ческая политика не обеспечила социального прогресса и экономического развития, а в 
России это привело к значительным социальным издержкам. Приведём лишь один 
пример: за период 1991–1999 г. число смертей, связанных с процессами социальной 
дезинтеграции, вызванными деиндустриализацией, оценивается в 7,3 миллиона для 
Восточной Европы [1, с. 1], а уровень смертности в России был намного выше, чем при 
сталинском режиме в Советском Союзе [1, с. 2]. Кумулятивный эффект деиндустриа-
лизации выразился в социальной дезинтеграции. В Западной Европе преобразования 
не только вызвали недовольство населения, но и заставили политиков серьёзно переос-
мыслить свою позицию. Экономики, организованные на принципах частной собствен-

1 Дэвид Лейн, профессор Эммануэль Колледжа в Кэмбриджском университете, академик 
Академии социальных наук (Соединенное королевство), вице-президент Европейской Социо-
логической Ассоциации, e-mail: dsl10@cam.ac.uk
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ности, открытой рыночной конкуренции, международной экономики, основанной на 
законах сравнительного преимущества, привели не к экономическому развитию и про-
цветанию, а к деградации и бедности, невероятному неравенству в распределении бо-
гатства, растущим экономическим конфликтам и политической напряжённости между 
развивающимися странами и капиталистическими державами-гегемонами. 

Однако эти неудачи объясняются плохим руководством в сфере экономики и не-
правильным применением политики. Отсутствует фундаментальная критика неолибе-
рализма как экономической парадигмы. На наш взгляд, наиболее важными его недо-
статками являются следующие:

1. Свободная конкуренция между экономическими единицами, основанная на ко-
рыстных интересах и максимизации прибыли, не ведёт к экономическому развитию. 
Рациональность, вытекающая из корыстного интереса, узаконивает систему индивиду-
ального эгоизма, которая не способствует общественному благосостоянию. Послед-
ствия финансиализации и спекуляций приводят к вывозу капитала для удовлетворения 
личной выгоды, а не для экономического развития.

2. Рыночная экономика может привести к инерции, депрессии и спадам, что не-
возможно исправить противодействующими экономическими силами. Это ведёт к де-
индустриализации, безработице и бедности. Возникает порочный круг, когда суще-
ствующие тенденции продолжаются – в результате слаборазвитые районы становятся 
ещё слабее, что приводит к экономическому упадку. Это процесс круговой кумулятив-
ной экономической обусловленности. 

3. Закон сравнительного преимущества ведёт к специализации – это то, что эко-
номика делает лучше всего, но это невыгодно всем экономикам. Таким образом, меж-
дународная торговля имеет круговую кумулятивную причинную обусловленность: 
сравнительное преимущество развитых государств ведёт к развитию их преимущества, 
а страны с предполагаемым «преимуществом» в первичных секторах владеют полез-
ными ископаемыми. Развитые районы становятся более развитыми, и их высокотехно-
логичные отрасли растут благодаря априорным преимуществам, состоящим в наличии 
человеческого и финансового капитала. 

4. Когда производственные активы находятся в частной собственности, не учиты-
вается неравное распределение богатства, которое ведёт к созданию социальных клас-
сов. Владение чрезмерными экономическими активами искажает экономические сти-
мулы, подавляет дух предпринимательства и может привести к бездействию. Это 
может ослабить демократию и будет определять государственную политику. 

Внутренние недостатки либеральной рыночной экономики затрагивают как стра-
ны с переходной экономикой, так и западные страны с развитой капиталистической 
экономикой. Альтернативы предлагаются скорее для исправления либеральной поли-
тики, чем как альтернативные парадигмы. Поворот в этой политике требует коллектив-
ных действий на уровне правительства.

Какова же тогда альтернативная экономическая теория или парадигма? Мы пред-
лагаем развитие идей «государственного капитализма». Государство представляется 
единственным механизмом, который может остановить и обратить вспять неолибе-
ральное развитие, ориентированное на рынок. Государственный капитализм развива-
ется в западных капиталистических странах в различных формах. Проблема заключа-
ется в выборе вида государственного капитализма. Существуют три основных 
альтернативы: капитализм, координируемый государством, государственный капита-
лизм и капитализм, контролируемый государством.
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Рассмотрим их подробнее: 
1. Первый вид – капитализм, координируемый государством. Это политическая 

формация, в которой государство встроено в либеральную капиталистическую систе-
му, основанную на частных корпорациях, получающих прибыль, и рыночной конку-
ренции. В отличие от либерального капитализма государство играет здесь главную ко-
ординирующую роль в рыночной капиталистической экономике. Государство влияет на 
компании и рынки через собственность, кредиты, субсидии, гарантии, дипломатиче-
скую поддержку и неформальные механизмы влияния. 

В этом случае экономика по-прежнему превосходит политику. 
2. Во втором виде государство становится участником-капиталистом: оно владеет 

средствами производства и контролирует их. Через чиновников оно инициирует пред-
принимательство, координирует факторы производства и направляет экономическую 
прибавочную стоимость на непрерывное накопление капитала. Такая форма государ-
ственного капитализма позволяет государству использовать прибавочную стоимость 
для реализации государственных интересов. 

Политика превосходит экономику. Недостаток в том, что политика определяется 
классом государственных чиновников, которые присваивают себе экономические из-
лишки.

3. Третья форма – государство доминирует на квазирынке, что позволяет частным 
корпорациям получать прибыль. Государство контролирует инвестиции, цены, внеш-
нюю торговлю, прибыль и определяет экономические приоритеты через план. Это – 
многоукладная экономика: капитализм, контролируемый государством. Система дви-
жима политическими целями, определяющими экономические приоритеты. Господство 
здесь обеспечивается не экономическим, а политическим классом, в который входят 
капиталистические элементы, получающие прибыль и обеспечивающие себе долю 
прибавочной стоимости.

Политика превосходит экономику.
Итак, решающим фактором является выбор вида государства: какая идеология 

направляет инвестиции, определяет распределение доходов и принципы внешней тор-
говли? Какие политические и экономические силы являются доминирующими?

Можно принять позицию С. Бодрунова, связывая знания, экономические струк-
туры и пересмотр экономических потребностей. Государственный сектор мог бы 
устранить тенденцию конкурентной рыночной экономики к порождению экономиче-
ских кризисов. Капитализм, контролируемый государством, позволяет сформулиро-
вать долгосрочную перспективу общественного благосостояния, капиталовложений и 
обновления. Он способствует экономической рациональности вместо экономической 
неопределённости. 

Такая форма, однако, ведёт к возникновению противоречий между государствен-
ным и частным секторами, которые могут разрешаться по-разному в зависимости от 
баланса политических сил и характера политических реалий. Основными проблемами 
остаются вопросы о том, каким образом осуществляется государственный контроль, 
как агрегируются общественные интересы, и чьи интересы преобладают. 

Капитализм с государственным управлением является идеологической и полити-
ческой альтернативой неолиберальному капитализму. Он в своих различных формах 
представляет набор рациональных экономических стратегий для экономики с устояв-
шимся капиталистическим и рабочим классом, ориентированными на потребление. 
Это открывает возможность для построения более рациональной экономической си-
стемы, отвечающей социальным потребностям, с последующим движением к социа-
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лизму. Принятие этой системы поможет положить конец тому, что Энгельс называл 
«анархией производства». Переход от «рациональности собственных интересов» к 
упорядоченному рациональному обществу может быть лучше того, что существует, 
или того, что пытались сделать ранее. 
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«капитализм» перешёл из области футурологических размышлений и теоретических 
умозаключений в практическо-проектную сферу. Происходят удивительные процессы 
одновременной дискредитации основ капитализма в развитых странах Запада, которые 
послужили прародителями и цитаделью этой модели, и попыток целенаправленного 
общественного переустройства в направлении новой модели, чёткие характеристики 
которой пока не просматриваются. Однако, судя по манифестированным проектам 
типа «инклюзивного капитализма» Ватикана и мадам Ротшильд или некоего подобия 
«распределительной экономики» К. Шваба на основе полной роботизации производ-
ства и глобального алгоритмизированного управления, речь идёт о качественной транс-
формации в сторону модели доминантного контроля рыночно-предпринимательской 
основы капитализма общественными группировками и государством. 

В целях применения политико-экономического подхода и диалектических прин-
ципов познания трансформации современного капитализма представим его суть на ос-
нове подзабытого методологического учения советской школы политэкономии – единства 
исходного и основного производственных отношений. Являясь результатами много-
летних размышлений и обобщений произведений К. Маркса, исходное и основное про-
изводственные отношения стали применяться советской политэкономией для характери-
стики каждой общественной формации как двухчастный критериальный идентификатор.

Три формы общественного хозяйства
К. Маркс в своих ранних работах разделял понятия «форма общественного хо-

зяйства», получившее название «исходное производственное отношение», и собственно 
«экономический строй» (впоследствии – «общественно-экономическая формация») – 
«основное производственное отношение». 

В «Экономических рукописях 1857–1858 годов» К. Маркс пишет о трёх крупных 
формах производственных отношений: «Отношения личной зависимости (вначале со-
вершенно первобытные) – таковы те первые формы общества, при которых производи-
тельность людей развивается лишь в незначительном объеме и в изолированных пун-
ктах. Личная независимость, основанная на вещной зависимости, – такова вторая 
крупная форма, при которой впервые образуется система всеобщего общественного 
обмена веществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей и универ-
сальных потенций. Свободная индивидуальность, основанная на универсальном раз-
витии индивидов и на превращении их коллективной, общественной производитель-
ности в их общественное достояние, – такова третья ступень» [10, с. 100, 101].

В главе 51 третьего тома «Капитала» Маркс уже уверенно утверждает: «Две ха-
рактерные черты с самого начала отличают капиталистический способ производства. 
Во-первых, он производит свои продукты как товары. Не самый факт производства 
товаров отличает его от других способов производства, а то обстоятельство, что для 
его продуктов их бытие как товаров является господствующей и определяющей чер-
той… Второе, что является специфическим отличием капиталистического способа 
производства, – это производство прибавочной стоимости как прямая цель и определя-
ющий мотив производства» [11, с. 451–453].

Разберём подробнее характеристики трёх ступеней развития общества или трёх 
крупных форм общественных отношений:

1. Первая форма – личная зависимость – характерна для первобытных обществ, 
основанных на отсутствии зрелости индивида в историческом смысле и на подчине-
нии более сильным, авторитетным людям – например, вождям племени. В узком смыс-
ле зависимость означает подчинённое положение по отношению к кастовой системе, 
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сословию и т. д. Указанная зависимость также справедлива для производственных от-
ношений, характеризующих натуральное хозяйство. 

Личная несвобода имеет отношение не только к производственному процессу, но 
также к принципу распределения продуктов производственной деятельности между 
участниками общественных отношений. В зависимости от того, к какому классу или 
сословию принадлежит человек, от его места в иерархической структуре происходит 
распределение жизненно важных ресурсов. Наименее авторитетные люди получают 
малую часть ресурса. То, каким образом продукты труда распределяются, обменива-
ются и потребляются участниками таких отношений, зависит от причин личного ха-
рактера, взаимоотношений в коллективе. Таким образом, игнорируются реальные спо-
собности и потребности отдельно взятого человека, т.е. речь идёт о личной зависимости. 

Зависимость личного характера справедлива для двух исторических эпох докапи-
талистического периода, демонстрирующих антагонистические отношения между его 
представителям: первобытное общество и античный социум. 

Первая форма общественного хозяйства, при которой общественное разделение 
труда и, соответственно, взаимозависимость производителей и потребителей были не 
развитыми и зачаточными, впоследствии получила название «натуральное хозяйство». 
В тех формах общества рынок и товарно-денежные отношения носили вспомогатель-
ный характер на фоне господствующих отношений обеспечения власть имущих или 
собственников ключевых ресурсов (земли и прочих природных объектов) путём при-
нуждения лично зависимых к труду и созданию отработочной ренты. Постепенная 
трансформация отношений отработочной натуральной ренты в денежную ренту при-
вела к подрыву этой формы общественного хозяйства.

2. Вторая форма – личная независимость, основанная на вещной зависимости, 
получила название рынок или товарно-денежное хозяйство. Для указанного типа не-
свободы человека, согласно К. Марксу, справедливо наличие рыночного типа отноше-
ний и частной собственности. Философ определяет зависимость от материальных объ-
ектов как одну из форм отношений производственного характера, для которой актуален 
процесс товарообмена. При этом под товаром подразумеваются не столько веществен-
ные объекты, сколько трудовые компетенции индивида, его личная производственная 
мощность, которую он продает работодателю. Всеобщность отношений купли-прода-
жи рабочей силы конституирует общественный договор капиталистического строя, ко-
торый не избавил человека от личной зависимости, но осуществил подмену на зависи-
мость предметного характера.

3. Третья форма – свободная индивидуальность – в марксовом понимании может 
сформироваться только в рамках коммунистической формации. Свободная индивиду-
альность – это свобода, предполагающая активные действия личности, так как её при-
обретение зависит от конкретных действий и поступков индивида. Достижение сво-
бодной индивидуальности прямо зависит от того, насколько полно каждый отдельно 
взятый представитель социума способен принимать участие в производственном про-
цессе, как к нему прислушиваются «начальники» и насколько полно он готов реализо-
вывать свои трудовые компетенции. 

Р. М. Нуреев утверждает, что третья формация – это возможность существования 
человека в качестве индивидуальной единицы, способной реализовывать свои личные 
потребности и полноценно развиваться в отсутствие контроля. В таких условиях про-
дукты производственных отношений становятся достоянием коллектива, обществен-
ности, что приближает их к коммунизму, как его понимал К. Маркс. Отметим, что второй 
вид общественных отношений – вещная зависимость – формирует условия, позволяю-
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щие появиться окончательной, третьей формации. По этой же причине первая ступень 
теряет свою актуальность параллельно с развитием товарно-денежных отношений, 
разделением на классы [12].

Согласно мнению А. В. Рубанова, концепция личных зависимостей имеет непо-
средственное отношение к концепции формаций общественного и экономического ха-
рактера [15]. Не будет ошибкой утверждать, что речь идёт об одних процессах, рас-
смотренных в различных плоскостях. Если личные зависимости – это категория, 
справедливая для психологической науки, то общественно-экономические формации – 
понятие из экономических исследовательских работ.  

А. В. Журавель, апеллируя к статьям Н. Б. Тер-Акопяна и М. А. Виткиной утвержда-
ет, что К. Маркс отказался от пятиступенчатого разделения формаций, так как впослед-
ствии он говорил исключительно о первичной, вторичной и третичной формациях, ко-
торые по смыслу соответствуют степеням личной свободы индивида [8]. А. В. Журавель 
отмечает, что наиболее раскрытой и полно проанализированной категорией, которой в 
своих работах уделял внимание Маркс, является вторичная формация. Её характерные 
черты – отчуждение классового характера, государственные образования, личная соб-
ственность, наличие и развитие семейных отношений и т. д. Исследователь полагает, 
что ХIХ век позволял наиболее полно проанализировать вторичную формацию, так 
как период личной независимости (третичная формация) являлся конструктом гипоте-
тического характера, который был в тот момент умозрительным теоретизированием. 
А. В. Журавель откровенно критикует позицию К. Маркса, считая, что личная свобода 
будет достигнута исключительно благодаря увеличению производительных сил – в 
результате появится новый коммунистический мир. Автор замечает, что рассуждения 
Маркса носят утопический характер. 

А. В. Рубанов [15] утверждает, что смена формации происходит, когда отношения 
производственного характера перестают соответствовать уровню развития производи-
тельных сил. То есть, если общество вступило в эпоху мануфактурного производства, то 
для него перестают быть актуальными социальные отношения, справедливые для зем-
левладельческого периода. А. В. Рубанов согласен с мнением К. Маркса, полагавшим, 
что логика исторического развития человечества демонстрирует прогрессивный харак-
тер и стремление к личной свободе. При этом автор указывает, что Нуреев в своей ста-
тье игнорирует принципиальное положение, согласно которому переход из одной фор-
мации к другой всегда сопровождается революционными преобразованиями. 

Сам Маркс в своём раннем произведении «Тезисы о Фейербахе» называл рево-
люции «локомотивами, которые двигают исторические процессы в будущее». Он 
утверждал, что базовым условием для деятельности, сопряжённой с революционными 
процессами, является ранее названный конфликт между производственными отноше-
ниями и уровнем развития производительных сил. Маркс отмечал, что, когда отноше-
ния производственного характера перестают быть причиной личной независимости 
индивида, они становятся его оковами, которые необходимо разрушить, пусть даже с 
применением физической силы [9, с. 1–4]. 

Таким образом, философия Маркса демонстрирует кажущийся парадокс диалек-
тического характера, при котором стремление к личной свободе сопряжено с насиль-
ственными методами достижения указанной свободы. 

Диалектика методологии исходного и основного производственных отношений
В советский период развития политэкономической мысли третья форма, адекват-

ная для посткапиталистического строя или коммунистической общественно-экономи-
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ческой формации, о которой мечтал Маркс, получила название планомерность в трудах 
цаголовской школы политэкономии [18]. Эта школа пришла к пониманию универсально-
сти двойственного подхода к характеристике любой общественно-экономической фор-
мации с помощью исходного и основного производственного отношения. 

Исходное производственное отношение капитализма отражает его универсаль-
ный товарный характер, товарный способ связи между производителями и потребите-
лями, т. е. всеобщность товарно-денежных рыночных отношений. Всеобщность товар-
ных отношений, исходя из рассмотренных К. Марксом свойств товара, означает 
всеобщность (опосредованно) общественных связей между производством и потре-
блением. Именно господство рынка при капитализме приводит к установлению глубо-
кой общественной связи и взаимной зависимости сфер производства и потребления. 
Обе они на основе высокого уровня разделения труда, достигаемого при капитализме, 
становятся окончательно общественными, т. е. состоящими из огромного количества 
товарообменных сделок между независимыми производителями/продавцами и потре-
бителями/покупателями. Товарная форма связи является универсальным и всеобщим 
посредником, соединяющим многочисленных производителей и потребителей. 

Однако нельзя забывать, что товарное отношение как всеобщая форма находится 
в диалектическом взаимодействии с основным производственным отношением капи-
тализма – эксплуатацией труда. Товар – это форма, но не содержание. Эксплуатация 
труда на основе его свободной купли-продажи за счёт всеобщности товарной формы в 
целях непрерывного увеличения прибавочной стоимости составляет цель и содержа-
ние капитализма – основное производственное отношение этой системы.

Р. С. Дзарасов подчёркивает важность «разграничения исходного и основного эко-
номических отношений. Если первое образует всеобщую форму всех остальных эконо-
мических явлений данной социально-экономической системы, то второе – определяет её 
цель. Так, товар … является исходным понятием в анализе капитализма. Но он не выра-
жает специфику именно этого общественного строя. … Специфику капитализма как та-
кового выражает именно прибавочная стоимость, понимаемая как продукт неоплаченно-
го труда рабочих, безвозмездно присваиваемый капиталистами» [7, с. 5–6].

Диалектика взаимодействия исходного (форма) и основного (содержание) отно-
шений состоит в том, что исходное облекает в нужную для основного форму все виды 
производственных отношений, прежде всего обеспечивает свободу купли-продажи 
труда. С другой стороны, основное производственное отношение, подчинив себе на 
основе всеобщей товарной формы все сферы общественно-экономической жизни4, 

предоставляет этой форме дополнительные (порой иррациональные и противоесте-
ственные) зоны применения. Проникновение и развитие товарной формы в этих зонах 

4 Здесь уместен пример с теорией экономического империализма Г. Беккера, объясня-
ющей проблемы прочих общественных наук с помощью методов экономикс – рациональный 
выбор и оптимизация целевой функции индивида. Фактически это означает применение под-
забытого принципа максимизации прибыли (выгоды) ко всем иным общественным сферам. 
Представление неоинституционалистов о том, что любое общественное явление может быть 
объяснено с помощью ключевых методологических приёмов экономикс, означает запредель-
ный совместный эффект действия исходного и основного производственных отношений ка-
питализма. Осмысление политики, культуры, семейных и прочих общественных отношений 
сквозь призму экономического инструментария – блестящий пример товарного форматирова-
ния этих сфер и подчинения их содержательного наполнения принципу бесконечного произ-
водства прибавочной стоимости.
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приводит к злокачественным мутациям самого товарного отношения, т. е. к нетерпи-
мому проявлению противоречий, заложенных в его основе, и требует разрешения или 
снятия этих противоречий. 

А пока сосредоточимся на дополнительном обосновании соответствия высказы-
ваний раннего Маркса о трёх видах зависимости человека и развитого позднее его по-
следователями учения о трёх формах общественного хозяйства – натурального, товар-
ного и планомерного. Дело в том, что эволюция форм зависимости человека в обществе 
соответствует гегелевской диалектической триаде «тезис – антитезис – синтез», объяс-
няемой с помощью трёх известных законов диалектики: единства и борьбы противопо-
ложностей; перехода количественных изменений в качественные и отрицания отрица-
ния. Молодой Маркс на пике увлечения диалектикой Гегеля строит смелую схему 
развития противоречия между индивидом и обществом. Вначале общество в лице вла-
дельцев ключевых ресурсов ввергает индивида в отношения личной зависимости – те-
зис. Но для развития самого общества, его общественных производительных сил тре-
буется освободить индивида от личной зависимости и предоставить ему «личную 
независимость, основанную на вещной зависимости», – антитезис. Но противоречие 
индивида и общества этим переходом не разрешается, а только снимается, т. е. перехо-
дит на новый уровень. Движущие силы развития этого противоречия должны, по мыс-
ли Маркса, привести его к окончательному разрешению в виде синтеза – «свободная инди-
видуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на превращении их 
коллективной, общественной производительности в их общественное достояние». 

Синтез сохраняет тезис и антитезис в гармоничном единстве, примиряет их про-
тивоположности и развивает их на новом витке спирали. Антитезис – отрицание тези-
са. Синтез же – отрицание отрицания. 

Марксов синтез сохраняет универсальное развитие индивидов из тезиса, посколь-
ку в дорыночные эпохи человек не погружался в глубокую специализацию по выбран-
ной профессии, как в товарном хозяйстве. Из антитезиса Маркс сохраняет свободную 
индивидуальность и общественную производительность, поскольку в товарном хо-
зяйстве развитие основано на росте производительности и разделения труда, углубле-
нии профессионализации и росте взаимозависимости трудовых операций. Синтез же в 
пострыночном (коммунистическом) обществе, согласно парадоксальному диалектиче-
скому ходу мыслей Маркса, должен совместить несовместимое: свободную индивиду-
альность и универсальное развитие индивидов, а также общественную производитель-
ность (которая есть результат товарного хозяйства частных хозяйственных единиц, 
предусматривающего частное присвоение) и общественное достояние (обществен-
ную собственность на результаты производства, невозможную без общественной соб-
ственности на средства производства). 

Можно утверждать, что сверхидея марксова синтеза общественных форм хозяй-
ства заключается в соединении коллективности и индивидуальности, универсальности 
и специализации труда на основе принципиально новой формы общественного хозяй-
ства, отличной и от натурального, и от товарного – планомерного хозяйства в трудах 
цаголовской школы политэкономии. 

Нельзя не вспомнить, что великий социолог ХХ в. Эрих Фромм, применяя психо-
логический категориальный аппарат, согласно мнению Е. В. Балацкого, исповедовал 
противоположную Марксу точку зрения на указанные процессы [1, 17]. Если К. Маркс 
утверждал, что с развитием товарно-денежных отношений индивид в историческом 
контексте избавляется от личных зависимостей, то Э. Фромм считал, что древний че-
ловек был более свободен и независим, чем современные люди. 
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Теория Фромма исходит из предпосылки, что индивид, являвшийся участником 
производственных отношений в древности, не демонстрировал повышенную агрессив-
ность и недоброжелательность. То, что психолог называет компетенциями деструктив-
ного характера, не было актуально для древнего человека, поскольку в этом отсутствовала 
экономическая целесообразность. Фромм убежден, что античные люди демонстрирова-
ли отсутствие эгоистических устремлений и желаний обладать собственностью. Своё 
мнение он подкрепляет данными антропологического характера, согласно которым чело-
век дофеодальной формации был гостеприимен, щедр и добр [17].

Племенные образования, в состав которых входили охотники, были основаны не 
на превосходстве в физическом смысле, а на авторитете индивидов, демонстрировав-
ших социуму свои опыт и мудрость. Э. Фромм утверждает, что параллельно с техноло-
гическим развитием и появлением товарно-денежных отношений люди начинают те-
рять личную независимость, а это приводит к социальному неравенству. В указанных 
объединениях опыт и мудрость не имеют первостепенного значения. В этот самый пе-
риод в психических процессах индивида происходят необратимые изменения, в силу 
чего он начинает демонстрировать компетенции эгоистического характера, стремление 
к накоплению денежных средств и повышенное чувство соперничества. Далее, уже в 
земледельческий период, эгоистические компетенции укрепляются, потому что инди-
вид осознает, что земельные участки конечны и ограниченны. В результате увеличива-
ется количество конфликтных ситуаций, сопряжённых с борьбой за территории. 

В финале своего исследования Фромм приходит к выводу, что античный мир, 
демонстрировавший личную независимость, сменяется эпохой земледельчества и раз-
делением территорий, для которой характерна повышенная конкуренция и борьба за 
власть и ресурсы. К тому периоду, когда начинают появляться прототипы будущих го-
сударственных образований, человеческая психика изменяется настолько, что речи о 
личной независимости уже идти не может. 

На наш взгляд, смешение античного общества и племенных охотничьих образо-
ваний методологически неверно. Античные люди жили во времена товарно-денежных 
отношений, торгового капитала и поражены аристотелевской хрематистикой. Но мы 
разделяем тезис психолога Фромма о необратимых изменениях в психических (мен-
тальных) установках индивидов в результате развития технологий и товарно-денеж-
ных отношений. 

Марксист Г. В. Плеханов [13] утверждал: то, как человек воздействует на окружа-
ющую среду, в конечном счёте влияет на самого человека. Насколько сильно в течение 
исторического процесса видоизменяются способы влияния на окружающую среду в 
деятельности человека, настолько сильно меняется и сама человеческая личность. 

В качестве примера автор обращается к технологическому процессу, в рамках 
которого человек изменяет природу с помощью машинного производства. В данном 
вопросе Плеханов не соглашается с положениями теории Маркса, считая, что человек, 
обращаясь к технологиям машинного производства, теряет собственные навыки, по-
зволяющие ему влиять на окружающую среду, и становится более зависимым. 

Обратим внимание на то, как идеи Маркса о развитии противоречия между лич-
ностью и обществом и о движении личности к свободе преломились в современных 
экономических теориях. В качестве примера обратимся к теоретическим разработкам 
С. Д. Бодрунова, который в своей книге «Ноономика» апеллирует к идеям Маркса [3]. 
По мнению учёного, развитие новейших информационных технологий стало причиной 
воплощения в жизнь идей Маркса, согласно которым именно труд позволит человеку 
выступать в качестве активного субъекта трудовой деятельности и как следствие – кон-
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тролировать и регулировать производственные отношения. Бодрунов подчёркивает, 
что в настоящее время переход к личной свободе возможен именно в силу стремитель-
ного научного развития. 

Складывается ситуация, при которой человек обладает возможностью удовлетво-
рять насущные потребности, не принимая непосредственное участие в производстве, 
что подтверждается наличием автоматизированных систем, развитием искусственного 
интеллекта, голосовыми помощниками и т. д. 

Идея С. Д. Бодрунова заключается в том, что в природе человека соединены два 
начала: первобытно-животное и гуманистическое, присущее исключительно человеку 
и недоступное другим живым существам. С одной стороны, исследователь соглашает-
ся, что переход к парадигме ноономики возможен лишь путём революционных преоб-
разований, с другой – речь идёт не о революции в привычном понимании, которая ранее 
совершалась «животной» ипостасью человека. Именно в этом автор видит ошибоч-
ность теоретических разработок прошлого: революция возможна лишь в том случае, 
если происходит в уме субъекта, осуществляющего сознательную деятельность, что 
находит отражение в новейших научных разработках и прогрессе. Таким образом, речь 
идёт о научной революции, движущей силой которой станет человеческое гуманисти-
ческое начало. 

Кроме того, С. Д. Бодрунов решает вопрос о растущих человеческих потребно-
стях следующим образом: чем больше новейших технологий, тем меньше непосред-
ственное участие человека в труде и тем полнее он может удовлетворить свои расту-
щие потребности. В долгосрочной перспективе это позволит устранить конфликтность 
такого перехода к новой свободе.

Добавим, что и сами человеческие потребности претерпят серьезные изменения: 
удовлетворив базовые потребности, индивид обратит внимание на духовные.

В концепции Бодрунова человек становится свободным не благодаря обладанию 
дополнительными материальными объектами, но, скорее, из-за отсутствия в его созна-
нии первобытных потребностей, апеллирующих к животному началу. Автор утвержда-
ет, что «нооцивилизация» возможна лишь при условии равенства потребностей духов-
ного и материального характера, а далее – духовное начнёт вытеснять материальное.  

А. В. Бузгалин в работе «Марксизм после «Капитала»: российский контекст» так-
же обращается к вопросу личной зависимости и свободы человека [5]. Он утверждает, 
что развитие технологий делает человека более зависимым от них, чем свободным – в 
этом его схожесть с позицией Плеханова. Автор аргументирует это следующим обра-
зом. Дело в том, что структура капиталистического общества устроена таким образом, 
что человек не обладает возможностью удовлетворить потребности раз и навсегда. 
Приобретая товар, он не удовлетворяется этим, так как через короткий промежуток 
времени на рынке появляется продукция, технически превосходящая предыдущую. 
Происходит процесс, в рамках которого человек пассивно подчиняется силам, стоя-
щим за глобальной протоимперией, чья цель – извлечь доход. Кроме того, индивиду 
навязывают критерии «прогресса» и «цивилизованности» с помощью методов эконо-
мики, политики и идеологического характера. 

Согласно А. В. Бузгалину, парадоксальность ситуации в том, что протоимперия, 
стремясь подчинить индивида, делает его более свободным в контексте творческого 
самовыражения, в чем автор косвенно соглашается с Марксом. Если у Бодрунова дви-
жущей силой «свободы» является технологический прогресс, то у Бузгалина – творче-
ское человеческое начало, которое является причиной самого технологического прогрес-
са. Автор полагает, что именно об этой «свободе» говорил Маркс. Бузгалин утверждает, 
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что индивид оказывает на исторический процесс воздействие социального и творче-
ского характера, в результате чего имеет место снятие отчуждения и прогресс Челове-
ка, достижение им личной свободы. 

Л. А. Булавка-Бузгалина в работе «Культура как смысловой вектор экономиче-
ской модернизации» также выдвигает идею, согласно которой современный человек, 
включённый в рыночные отношения, не может стать свободным [6], поскольку интере-
сы и потребности человека на сегодняшний день подчинены интересам коммерческого 
характера, которые трансформировали духовную жизнь в досуговую сферу. Это приво-
дит к отчуждению, которое можно наблюдать при превращении личности в функции 
рынка, капитала и современных технологий.  

Автор вводит новую категорию – частный человек, под которой понимается ин-
дивид, чья жизнь демонстрирует характер отчуждённости от культурного опыта. Для 
частного человека любой продукт творчества обладает ценностью лишь при наличии 
ценности финансового характера. Сегодня произведения искусства лишаются своего 
культурного значения – на первый план выходит рыночная стоимость. 

Л. А. Булавка-Бузгалина считает, что «вместо произведения искусства мы полу-
чаем его симулякр, суть которого есть товар под названием «арт-объект»; художествен-
ное искусство становится искусством продажи этих арт-объектов; имя художника пре-
вращается в бренд как товар, творчество – в производство этих брендов» [6, с. 134].  
В результате индивид становится завершённым «в себе и для себя» агентом рыночных 
отношений.

«Планомерное» формирование ментальной зависимости
Обобщая идеи приведённых авторов, можно заключить, что технологическое раз-

витие в рамках господства товарно-денежных отношений не способствует преодоле-
нию вещной зависимости человека от общества. Раскрытие творческих потенций чело-
века для дальнейшего прогресса как личности, так и общества требует преодоления 
вещной зависимости, а следовательно – преодоления диктатуры товарно-денежных от-
ношений, разъединяющих людей на основе эгоистической ментальности и формирова-
ния нового (третьего) способа соединения индивида и социума в экономической жизни.

Третий способ взаимосвязи производства и потребления (исходное производ-
ственное отношение на языке политэкономии) или новый способ организации соци-
альных связей в цаголовской школе политэкономии получил название планомерность. 

Можно ли сказать, что современные передовые страны движутся в направлении 
роста планомерности общественного развития? Безусловно! И эти процессы наблюда-
ются уже не менее 100 лет. Они были многократно и убедительно описаны как в совет-
ских концепциях монополистической планомерности и государственно-монополисти-
ческого капитализма, так и в зарубежных теориях «планирующей системы» [14]. 
Рыночные отношения как стихийное взаимодействие независимых субъектов суще-
ствуют исключительно на страницах учебников как непременный «символ веры», но 
уже давно не соответствуют реалиям хозяйственной практики. Планирование как спо-
соб хозяйствования пронизывает все уровни экономики – от масштабных государ-
ственных программ до пасторальных зарисовок рынка зелени и овощей в милом евро-
пейском городке, где каждая семья десятилетиями «закупается» у знакомого торговца, 
который знает всю свою клиентуру и заранее планирует объём закупок у оптовых тор-
говцев. А последние – у фермеров, которые живут в жёстком плановом хозяйстве, ори-
ентируясь на объёмы производства и прочие нормативы, спускаемые из министерства 
сельского хозяйства своей страны и европейской комиссии по сельскому хозяйству. 
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Более того, развитие монополистической и государственно-монополистической 
планомерности используется для повышения прибыльности капиталистической систе-
мы. Как известно, общая тенденция нормы прибыли к понижению, хорошо известная 
ещё в начале ХIХ в., со времен Д. Рикардо и Т. Мальтуса, облачённая К. Марксом в 
третьем томе «Капитала» в диалектические одежды развития капиталистической си-
стемы, остаётся бичом божьим в глазах идеологов капитализма и по сей день. Также 
мы полностью согласны с профессором Е. В. Балацким в том, что так называемые осо-
бые сектора экономики с высокой доходностью всегда служили локомотивами роста 
капиталистической системы, более того, они сформировали режим экономического ро-
ста как таковой (в отличие от тысячелетия господствовавшего режима мальтузианской 
ловушки) [2].

На наш взгляд, стоит добавить тезис, согласно которому современные особые 
сектора, за исключением откровенно криминальных (нелегальная торговля оружием, 
наркотики, черная трансплантология и пр.), получают свою экстрадоходность за счёт 
применения технологий планирования вкупе с монопольной властью и особым невос-
производимым эффектом масштаба. Например, в упомянутой статье Е. В. Балацкого 
приводятся примеры современных высокоприбыльных секторов: нефтедобыча, фар-
мацевтика, киноиндустрия, рынок мобильных устройств (на примере Apple). Наряду с 
правильными причинами высокой доходности этих отраслей (высокие технологии, на-
укоёмкость, невоспроизводимость природных запасов нефти) стоит указать, что в ка-
ждом из этих секторов работают сложнейшие механизмы корпоративного планирова-
ния, сопряжённые с системой государственного регулирования и планирования. 

Например, в чём причины сверхприбыльности на рынке мобильных устройств? 
Разумеется, уникальные технологии, помноженные на маркетингово-визионерский та-
лант основателя корпорации Apple, лежат в основе коммерческого успеха продукта. Но 
не надо забывать, что решающую роль в товарной экспансии, обеспечивающую высо-
кую рентабельность, играет монополизация рынков. В статье Балацкого воспроизво-
дится слоган Питера Тиля и Блейка Мастерса: «конкуренция – это для лузеров»; автор 
утверждает, что конкуренция – это идеология, пронизывающая социум сверху донизу 
и искажающая наше восприятие.... В реальности всё выглядит иначе. Например, 
Facebook быстро завоевал мир лишь после того, как Марк Цукерберг в самом начале 
монополизировал колледжи США» [2, с. 20]. Следовательно, основа сверхприбыльно-
сти – корпоративная мощь, базирующаяся на корпоративном и государственном пла-
нировании научно-технического развития, предусматривающего, в частности, исклю-
чение из формальных правил антимонопольного законодательства. 

Аналогично, успех кассовых голливудских блокбастеров зависит не только от ху-
дожественного воплощения сценария, обилия спецэффектов, но и от корпоративного 
механизма планирования выхода картины в определённый срок, и от государственного 
заказа (явного или неявного) на отражение той или иной тематики, имеющей полити-
ческий оттенок. Например, бешеный успех «Аватара» был связан (помимо новизны 
идеи, блестящих спецэффектов и талантливой игры актеров) с социальным заказом 
американской элиты на пропаганду фундаментальных идей трансгуманизма и эколо-
гизма, получивших к тому времени художественное развитие в других культурных 
продуктах. Массовое сознание населения было подготовлено к восприятию подобных 
штампов – гигантский потенциал рынка был сформирован, а талантливое исполнение 
эколого-трансгуманистической тематики обеспечило рекордные кассовые сборы. 

Таким образом, можно предположить, что развитие планомерности в современ-
ных обществах является способом разрешения противоречия между индивидом и об-
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ществом. Вещная зависимость индивида от общества в результате развития произво-
дительных сил и углубления разделения труда не может не сохраниться, но 
одновременно её нужно преодолеть, чтобы обеспечить обществу возможности для эво-
люционных маневров, поскольку оно (общество) не может не изменяться. Отношения 
планомерности и вытекающие из них способы координации поведения индивидов соз-
дают иллюзию (в терминах Маркса) «универсального развития индивидов и превраще-
нии их коллективной, общественной производительности в их общественное достояние». 
Иными словами, формирующееся посткапиталистическое общество преодолевает со-
стояние личной независимости, основанной на вещной зависимости, путём развития 
скоординированных планомерных форм коллективного взаимодействия, приводящих 
к отмене некоторых атрибутов частно-хозяйственного капитализма, особенно в усло-
виях развёртывания новой промышленной революции. Эти формы коллективного вза-
имодействия включают в себя снятие оков святости с института частной собственно-
сти и обобществление производства, например, в виде распространения зомби-компаний, 
находящихся на содержании общества через бесконечные процедуры банковского ре-
финансирования [16].

Однако, формирующийся посткапитализм чрезвычайно далёк от марксовых гу-
манистических мечтаний о «царстве свободы» человека! Пропагандируемые в настоя-
щее время формы универсального развития индивидов в виде инициируемых общече-
ловеческих и общесоциальных повесток устойчивого развития представляют собой 
навязываемые обществом (точнее, скоординированными группами влияния) менталь-
ные установки социального поведения, создающие иллюзию причастности индивида к 
общественному прогрессу. Бурное развитие современных информационно-коммуни-
кационных технологий и совершенствование способов их воздействия на общество 
обеспечили формирование иллюзии вовлеченности индивида в решение массы соци-
альных проблем – от беспризорных кошек на улице до глобального потепления. 

На наших глазах совершается переход общественных отношений по направлению, 
предсказанному Марксом: в сторону преодоления вещной зависимости от общества за 
счёт развития квазиуниверсальных качеств индивида. Однако развитие последних про-
исходит не благодаря раскрытию потенциала каждой личности через внерыночные (без-
возмездные) взаимоотношения с обществом, а за счёт вовлечения индивида в обще-
ственную повестку через доминирование ментальных средств коллективного воздействия. 
Индивид довольствуется иллюзией свободы отождествления его личных и обществен-
ных интересов под влиянием СМИ и иных форм ментального воздействия.

Таким образом, трансформация капитализма в посткапитализм не может не за-
трагивать изменение исходного производственного отношения этой общественной си-
стемы. Формирующееся новое исходное производственное отношение мы предлагаем 
охарактеризовать в терминах марксизма: «личная зависимость человека на основе  
ментальной (не вещной) зависимости от общества». Наметившиеся тренды новой 
промышленной революции, помимо распространения новых форм индустриального 
производства, связанных с сокращением уровня разделения труда, включают в себя 
проникновение информационно-коммуникационных технологий и искусственного ин-
теллекта в сферу формирования ментальности населения через образование, культуру, 
СМИ. Управление сознанием индивидов создаёт для них иллюзию преодоления вещ-
ной зависимости, присущей капиталистическому хозяйству с господствующей эгоис-
тической индивидуалистической ментальностью. Но вместо изживающей себя товар-
но-денежной формы взаимосвязи индивидов между собой и с обществом на основе 
личной независимости приходит регрессивная форма восстановления личной зависи-



99

Проблемы развития экономики

мости индивидов, маскирующейся с помощью ментальных способов воздействия в 
одежды универсального развития индивидов. 

Происходит очередная мутация больной клеточки капиталистического товарно-
го отношения, приводящая к иллюзорному снятию противоречия между социальной и 
индивидуалистической природой человека. Настоящее устранение этого противоречия 
возможно только в рамках развития  нового знаниеинтенсивного типа материального 
производства, нового индустриального общества второго поколения – НИО.2 [3, 4]. 
Научно-техническая база НИО 2.0 приведёт к формированию нового типа обществен-
ного устройства – ноономики, основной чертой которой является неэкономический 
способ удовлетворения потребностей человека и социума и управления развитием на 
основе понимания его закономерностей. Человек ноономики, вовлечённый в знание-
интенсивное производство, не может быть подвержен ментальному манипулированию 
со стороны властных группировок. Ноообщество, построенное на гармоничном соче-
тании личных и общественных ценностей, будет способно сформировать удивитель-
ный общественный строй, где будет существовать «свободная индивидуальность, ос-
нованная на универсальном развитии индивидов и на превращении их коллективной, 
общественной производительности в их общественное достояние».
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ГЛОБАЛЬНАЯ РОЛЬ ДОЛЛАРА И ТЕНДЕНЦИИ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Выполнен анализ роли доллара в мировой экономике и его становления в качестве мировой 
резервной валюты. Исходя из методологии школы мир-системного анализа (Дж. Арриги,  
С. Амин, И. Валлерстайн, Р. С. Дзаразов), раскрывается механизм использования доллара как 
одного из инструментов неэквивалентного обмена между центром и периферией экономики в 
рамках американского системного цикла накопления капитала. На основе объёмного эмпири-
ческого анализа дана оценка тенденций дедолларизации мировой экономики в XXI в. Выявле-
но, что, несмотря на разрушительные последствия мирового кризиса 2007–2009 гг., вызванно-
го гипертрофированным развитием финансового сектора экономики США в годы мирового 
кризиса, доллар сохранил ключевую роль в международных резервах государств, в торговых и 
обменных операциях в мировой экономике. В частности, экономика России, несмотря на заяв-
ления властей о постепенном отказе от доллара, сохранила высокую зависимость от него, дол-
лары лишь отчасти замещаются евро. Реальная дедолларизация 2022–2023 гг. в России стала 
вынужденной мерой для бизнеса, связанной с частичной блокировкой российских корреспон-
дентских счетов в западных банках.
Ключевые слова: дедолларизация, Россия, ФРС, неэквивалентный обмен, империалистическая 
рента.

УДК 330.352

В последние годы мировая экономика пребывает в состоянии деглобализации2, 
что выражается в обострении политико-экономического противостояния между круп-
нейшими странами и сопровождается разрывом торговых и инвестиционных связей. 
Одновременно трансформацию переживают институты, ставшие неотъемлемой ча-
стью последней волны глобализации, длившейся с 1970-х гг. до мирового финансового 
кризиса 2008 г.: соглашения о свободной торговле, международное право, а также гло-
бальная финансовая система, основанная на гегемонии доллара США. В контексте со-
бытий 2022–2023 гг., которые отрезали Россию от традиционных рынков сбыта, вопрос 
о роли доллара в мировой экономике, а также процессе дедолларизации экономики РФ 
принимает особую значимость.

Представитель школы мир-системного анализа С. Амин сущность глобализации 
рассматривал через призму «империалистической ренты» [1], которая представляет 
собой безвозмездную передачу части прибавочной стоимости, созданной населением 

1 Олег Олегович Комолов, старший научный сотрудник Института экономики РАН 
(117997, РФ, Москва, Нахимовский пр., 32), канд. экон. наук, oleg_komolov@mail.ru. 

2 Подробнее см.: Комолов О. О. Деглобализация в контексте мировой экономической 
стагнации // Экономическое возрождение России. 2018. № 4 (58). С. 50–63.
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периферии мировой экономики и присвоенной капиталом стран центра. Низкий уро-
вень развития стран периферии является следствием «блокированного развития» [2] 
из-за наличия устойчивых внешнеэкономических связей с центром капиталистическо-
го мира, вызывающих экономическую зависимость периферии от центра. В основе 
отношений неэквивалентного обмена лежит закономерность, выраженная в проблеме 
превращения стоимости в цену производства, в соответствии с которой отрасли с вы-
соким органическим строением капитала продают товар по ценам выше их трудовой 
стоимости, а отрасли с низким органическим строением – ниже. 

В соответствии с мир-системным анализом неэквивалентное распределение сто-
имости в масштабах мировой экономики происходит посредством нескольких кана-
лов: диспаритет цен на экспортные товары центра и периферии, технологическое до-
минирование центра над периферией, девальвация периферийных валют относительно 
валют стран центра, а также переток капитала в страны центра в результате покупки их 
долговых обязательств странами периферии [3, c. 12–14]. Обязательным условием 
устойчивого функционирования такой системы является существование господствую-
щей мировой валюты, эмиссия которой контролируется гегемоном мировой экономики 
и ядром текущего системного цикла накопления капитала. В рамках американского 
системного цикла накопления капитала роль доминирующей валюты закреплена за 
долларом США.

С. Амин утверждал, что единственным условием догоняющего развития стран 
периферии является «отделение» (delinking) от сложившихся отношений международ-
ного разделения труда [4, c. 62]. Отделение не означает автаркию, но подразумевает 
укрепление  экономического суверенитета страны и ограничение неэквивалентных от-
ношений с внешним миром. Таким образом, одним из ключевых шагов на пути «отде-
ления» должно стать вытеснение доминирующей мировой валюты из внутренних и 
внешних финансовых каналов страны и замена её  национальной валютой –  дедолла-
ризация. По мнению Амина, КНР начала движение по этому пути с начала мирового 
финансового кризиса: «Он [Китай] сохранил все свои суверенные права […] Поэтому 
китайцы были бы в праве сказать американцам: «Если доллар – ваша валюта и наша 
проблема, то юань – это наша валюта и ваша проблема!» [5, c. 28].

Дж. Арриги называет «Великую рецессию» 2008 г. терминальным кризисом аме-
риканского системного цикла накопления капитала [6, с. 44],  подразумевая подрыв 
гегемонии США, в первую очередь как мирового финансового центра. Такой сценарий 
предполагает последовательное снижение роли доллара в мировой экономике. Резуль-
татом станет либо замещение доллара валютой нового гегемона мировой экономики, 
либо переход к «мультивалютной» финансовой системе и полицентричному миру с 
дальнейшей регионализацией экономических связей, которая может прийти на смену 
глобальной экономике. 

Предположение об утрате американским долларом роли мировой валюты выска-
зывали в последние десятилетия многие исследователи. Особую популярность эта точ-
ка зрения приобретала в периоды финансовых кризисов, в особенности кризиса 2008 г. 
Так, американский экономист Дж. Соммерс [7, с. 201], рассуждая о проблеме амери-
канской финансовой системы, прогнозировал долгосрочный тренд на ослабление по-
зиций доллара в мировой экономике: «В какой-то момент неизбежно происходят две 
вещи: во-первых, другие страны начинают выражать недовольство и пытаются выра-
ботать альтернативные системы. Китай, к примеру, внедряет систему двусторонних 
торговых соглашений, в рамках которой товары обмениваются один на другой без ис-
пользования доллара. Во-вторых, вместе с ослаблением американской экономики, сек-
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тора обрабатывающей промышленности доверие к доллару теряется». Соммерс пола-
гает, что для свершения таких тектонических сдвигов в глобальной финансовой 
системе, как вытеснение господствующей мировой валюты, может потребоваться ещё 
один кризис, возможно, ещё более глубокий, чем события 2008 г. Как показала практи-
ка 2022 г., качественные перемены в мировой финансовой системе были запущены 
экстраординарными событиями – фактическим объявлением Западом  экономической 
войны России. Соммерс прозорливо высказывал опасение, что будущий кризис может 
происходить на фоне «…неприятных сюрпризов, которые мы наблюдали в Германии, 
Японии и Италии в XX в. в межвоенный период». Фактически он описывает сценарий 
радикализации и фашизации политических режимов в остальных странах на фоне уси-
ления процессов деглобализации. Смена гегемона мировой экономики затронет все 
сферы жизни общества, существенным образом перекроив сложившиеся институты.

В. В. Антропов [8] связывает будущее снижение роли доллара со смещением цен-
тра тяжести мировой экономики в сторону крупнейших развивающих стран, в том чис-
ле Китая. КНР может стать крупнейшей экономикой после США к 2030 г., а доля раз-
вивающихся стран в мировом ВВП превысит 50 %3. При этом автор допускает три 
сценария развития мировой валютной системы. Первый – сохранение статус-кво с до-
минирующей ролью доллара и замедлением интернационализации юаня. Для этого не-
обходимо сдерживание бюджетного дефицита властями США. В пользу этого сцена-
рия говорит и значительная инерция процессов в изменении статуса резервных валют. 
Второй сценарий – формирование системы валютного полицентризма, когда доллар 
теряет позиции и замещается корзиной из трёх валют – доллара, евро и юаня. Этот 
сценарий Антропов рассматривает как основной. Условием его реализации должно 
стать ускорение интернационализации юаня и превращение его в ключевую регио-
нальную валюту в Азии. Это невозможно без смягчения валютного регулирования в 
КНР, введения конвертируемости юаня, эмиссии Китаем долговых инструментов вы-
сокой надёжности. В соответствии с третьим сценарием международное сообщество 
придёт к созданию единой резервной валюты, проекты которой ранее неоднократно 
возникали. Исходным пунктом построения такой системы стала бы корзина СДР.

В качестве вероятного сценария развития мировой финансовой системы Антро-
пов рассматривает валютный полицентризм, позволяющий «создать более стабильную 
и симметричную валютно-финансовую систему», а «растущий спрос на безопасные 
резервные активы, особенно в условиях их глобальной нехватки, может создавать сти-
мулы для других потенциальных эмитентов резервных валют».

По оценке С. Ю. Глазьева, финансовые санкции США дискредитировали доллар 
в роли резервной валюты, превратив его в токсичный актив, операции с которым при-
обрели повышенный риск. Политика дедолларизации, которую проводят Россия, Иран, 
Венесуэла и КНР, «…провоцирует бегство от доллара, которое может принять лавино-
образный характер и резко сузить финансовую базу обслуживания госдолга США» [9]. 
Следствием этого, утверждает Глазьев, может стать падение спроса нерезидентов на 
казначейские обязательства, а государство будет вынуждено прибегнуть к эмиссии.  
В результате «…система теряет устойчивость и «срывается в штопор» [9]. Отметим, 
однако, что в 2020 г. такие заявления были преждевременными. Доля нерезидентов в 
обязательствах ФРС снижалась с 2008 г., а госдолг стремительно рос, однако долларо-
вая система сохраняла устойчивость, а её крах является событием ближайшего буду-

3 Reserve Currencies in an Evolving International Monetary System. IMF Strategy, Policy, & 
Review Department Statistics Department. No. 20/02. P. 17.
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щего. При этом сокращение долларового обращения в 2022 г. было вызвано политиче-
скими факторами и ужесточением санкций, что привело к утрате веры в устойчивость 
американской валюты. А для России, как отмечает М. Ю. Головнин, валютные ограни-
чения, наряду с рядом мер макропруденциальной политики, направленных на ограни-
чение спекулятивного движения капитала, могли бы использоваться как инструмент 
дедолларизации национальной экономики [10].

Становление доллара как мировой валюты
Начало XX в. – время заката британского системного цикла накопления капитала. 

Мировой гегемон – британская империя – постепенно теряет политическое и экономи-
ческое лидерство, уступая место бурно растущим молодым индустриальным центрам. 
На протяжении второй половины ХIX в. перезревший, избыточный английский капи-
тал искал  выгодного применения за рубежом. На первый план выходят новые инду-
стриальные лидеры – США и Германия. Они развивали свою промышленную базу, 
привлекая в том числе инвестиции из Британии, и строили её на более высокой техни-
ческой базе. Рост производительности труда и повышение качества продукции позво-
лили германской и американской промышленности превзойти английскую и к середи-
не 1880-х гг. конкурировать с ней как на мировом, так и на внутреннем – британском 
рынке. Промышленность Англии к тому времени оставалась на технической базе, 
сформированной в первой половине XIX в. Ранее (с первой четверти XIX в.) англий-
ские капиталисты пользовались промышленной монополией на мировом рынке без по-
стоянного технического обновления производства. Колониальная торговля, основан-
ная на продаже товаров в зависимые страны по монопольно высоким ценам, и импорт 
оттуда сырья – по монопольно низким, позволяла британскому капиталу извлекать им-
периалистическую ренту из неэквивалентного обмена с колониями. Наличие колони-
альной империи сделало вывоз капитала для британских капиталистов более прибыль-
ным, чем его приложение внутри страны. Это подрывало финансовую основу 
модернизации промышленности Британии.

Английский капитализм всё более отчётливо приобретал паразитический харак-
тер. Так, к началу XX в. почти 30 % импорта не покрывались экспортом товаров, а яв-
лялась прибылью с вывезенного капитала. Англия всё в большей степени начинала 
жить за счёт вывезенных  капиталов. За 1870–1900 гг. её национальный доход вырос в 
два раза, в то время как доходы от зарубежных инвестиций – в 9 раз. Рос удельный вес 
непроизводительного населения, в том числе рантье, численность которых достигла 
миллиона человек. В этих условиях дополнительный импульс становлению гегемонии 
США и превращению доллара в мировую валюту придали первая и вторая мировые 
войны, предоставляя долларовые кредиты воюющим странам, в том числе на послево-
енное восстановление [11, c. 191–199].

Из-за избыточной эмиссии доллара, вызванной наращиванием госрасходов США 
в годы холодной войны, сформировался значительный «долларовый навес» [12], кото-
рый повлёк за собой распад Беттон-Вудской валютной системы и переход к системе 
плавающих валютных курсов. Однако эти события не пошатнули репутацию доллара 
как самой популярной денежной единицы в мире. Доллар лучше остальных валют вы-
полнял функцию сохранения стоимости, а его устойчивость была обеспечена экономи-
кой страны-гегемона с сильной армией, стабильным ростом и возможностью обеспе-
чить собственное благосостояние не только экономическими методами, но и с помощью 
внеэкономического принуждения.
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Мировая резервная валюта как инструмент неэквивалентного обмена
Страны используют доллар во внешней торговле как самый надёжный и устойчи-

вый эквивалент стоимости. Большинство стран получают эту валюту либо за счёт 
экспорта товаров, либо за счёт наращивания внешнего долга. США, обладая правом 
эмиссии доллара, получают возможность обменять собственные обязательства на товар 
и услуги. При этом каждый необеспеченный доллар, выпущенный в обращение финан-
совой системой США, девальвирует валютные резервы всех держателей долларов.

Дефицит внешней торговли США в 2021 г. превысил 845 млрд долларов4. Под-
держка устойчиво отрицательного торгового сальдо обеспечивается постоянным нара-
щиванием долга. В 2021 г. совокупный долг США составил 88,3 трлн долларов, из них 
64,7 млрд долларов приходится на внутренний, а 23,3 млрд долларов – на внешний. 
Также из указанной суммы на частный долг приходится 60,2 трлн долларов, а на госу-
дарственный – 28,1 трлн долларов5.

Особой значимостью в данном контексте обладает государственный долг США. 
Его отношение к ВВП страны увеличилось с 31,8 % в 1980 г. до 121 % ВВП в 2022 г.6 
Больше 40 % правительственных облигаций принадлежит Федеральной резервной си-
стеме, т. е. центральному банку США. Кроме того, ещё несколько триллионов долла-
ров долга приходится на власти американских штатов, а также государственные пенси-
онные фонды; 13 % долга куплено американскими банками и частными инвесторами. 
И лишь 25 % долга приходится на внешний сектор, в основном это правительства го-
сударств, которые хранят в американских гособлигациях часть своих международных 
резервов7. Отметим, что доля нерезидентов в американском госдолге сократилась с 
63,2 до 43,7 %. Это объясняется как общим трендом деглобализации, который выража-
ется в относительном сокращении масштабов международных кредитных отношений, 
так и некоторым снижением доверия к американской валюте при общем росте госдол-
га США на фоне преодоления последствий финансового кризиса 2007–2009 гг., а также 
кризиса 2019–2021 гг., вызванного пандемией Covid-19.

Ещё недавно Россия была одной из крупнейших стран среди держателей казна-
чейских облигаций, купленных на деньги из государственных резервов. Так, в октябре 
2012 гг. объём средств, вложенных Россией в казначейские облигации США, достиг 
171 млрд долларов (6-е место среди всех кредиторов правительства США)8. Но под 
угрозой санкций почти все эти средства были перенесены в другие активы, например, 
китайские и европейские гособлигаци и золото. Так, в 2021 г. Фонд национального 
благосостояния был полностью очищен от доллара. А в стране ещё несколько лет назад 
на самом высоком уровне заговорили о дедолларизации экономики.

4 Net trade in goods and services (BoP, current US$) - United States // Worldbank. https://data.
worldbank.org/indicator/BN.GSR.GNFS.CD?locations=US (дата обращения: 22.01.2023).

5 U.S. Gross External Debt // U.S. Department Of The Treasury, URL: https://home.treasury.
gov/data/treasury-international-capital-tic-system-home-page/tic-forms-instructions/us-gross-
external-debt (дата обращения: 22.01.2023).

6 Federal Debt: Total Public Debt as Percent of Gross Domestic Product // FRED URL: https://
fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S (дата обращения: 22.01.2023).

7 Foreign holdings of government debt // Federal reserve URL:https://www.federalreserve.
gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-accessible-20211006.htm#fig3 
(дата обращения: 22.01.2023).

8 Major Foreign Holders Of Treasury Securities, Holdings // U.S. Department Of The Treasury 
https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfhhis01.txt
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В 2019 г. В. В. Путин заявил, что Россия никогда не ставила перед собой задачу 
уйти от доллара в качестве платёжного инструмента. Однако она была вынуждена себя 
обезопасить, как и другие страны, которые отказываются от доллара, поскольку США 
пытаются использовать валюту в качестве инструмента политической борьбы9. 

По этой причине мировые расчёты в долларах сокращаются и доверие к этой ва-
люте падает. В январе 2020 г. глава МИД Сергей Лавров сообщил: «Россия продолжает 
линию на поэтапную дедолларизацию экономики», отметив, что этот процесс происхо-
дит на фоне очень агрессивного применения Соединенными Штатами «…финансовых 
инструментов санкционного давления». Значит указанные действия России являются 
«объективной реакцией на непредсказуемость экономической политики США»10.

Роль доллара в мировой экономике в XXI веке
Таким образом, утверждения о необходимости отказа от господства доллара как 

мировой валюты звучат уже несколько лет и набирают популярность в станах БРИКС 
и ряде других государств. Однако процесс замещения господствующей мировой валю-
ты – дело не одного года. И к этому процессу должны складываться фундаментальные 
предпосылки, которые можно выявить статистически. Рассмотрим, как менялась роль 
доллара в мировой экономике на протяжении последних 20 лет – с начала тысячелетия 
до событий 2022–2023 гг.

Одна из ключевых функций валюты – сохранение стоимости, т. е. способность 
перенести покупательную способность накоплений в будущее без потерь. Одним из 
показателей доверия к валюте как средству сбережения является её использование в 
официальных валютных резервах (рис. 1).11

9 Выступление Владимира Путина на форуме «Российская энергетическая неделя» // 
РИА Новости: 16.09.2021 URL: https://ria.ru/20191002/1559349740.html (дата обращения: 
22.02.2023).

10 Лавров объяснил отказ России от доллара агрессивной политикой США // Lenta.ru, 
15.01.2020, URL: https://lenta.ru/news/2020/01/15/dollar/ (дата обращения: 22.02.2023).

11 Foreign exchange reserves // Board of governors of the federal reserve system, URL: 
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-
accessible-20211006.htm#fig2 (дата обращения: 20.03.2023).

Рис. 1. Структура международных резервов, % 
 (составлено автором на основании данных11)
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Как видно на диаграмме, за последние 20 лет доля доллара в государственных ва-
лютных резервах стран мира сократилась на 10 процентных пунктов и составляет 60 %. 
Тем не менее это всё ещё существенно больше, чем у других валют. Так, доля евро 
составляет 20,5 %, японской иены – 6 %, британского фунта – менее 5 %, юаня – около 
2,5 %. На остальные валюты приходится менее 7 %. Отметим, что снижение доли дол-
лара США было вызвано одновременным ростом широкого круга валют, а не какой-то 
одной. Таким образом, хотя за последние два десятилетия государства несколько ди-
версифицировали свои резервы, доллар остаётся доминирующей резервной валютой.

Основная часть долларовых резервов хранится в форме облигаций американско-
го казначейства, которые пользуются большим спросом как у государственных орга-
нов, так и у частных инвесторов (рис. 2).12

В 2021 г. более 8,5 трлн долларов, или 33 % казначейских облигаций США при-
надлежали иностранным инвесторам, т. е. нерезидентам США. Держателями остав-
шихся 20 трлн (67 % американского госдолга) являются сами американцы – частные 
инвесторы и Центральный банк США, т. е. Федеральная резервная система. Характер-
но, что доля иностранных держателей американских трежерис достигла максимума в 
56,5 % в 2008 г. и затем начала сокращаться после мирового финансового кризиса, 
давшего старт эпохе деглобализации в мировой экономике.

По мере того как инвесторы уходили из американских бумаг, росла доля нерези-
дентов в госдолге стран Еврозоны, Великобритании и Японии, и к настоящему време-
ни их значения почти выравнялись (рис. 3).

Отказываясь от казначейских облигаций, частные инвесторы и государства стали 
чаще обращаться к покупке наличных долларов, предпочитая более ликвидные акти-

12 Foreign holdings of government debt. Holdings of marketable U.S. Treasuries // Board of 
governors of the federal reserve system, URL:https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-
notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-accessible-20211006.htm#fig3 (дата обращения: 
20.03.2023).

Рис. 2. Держатели американских казначейских облигаций, % (составлено 
автором на основании данных12)
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вы. Так, если в 2008 г. за рубежом находилась только каждая третья долларовая банк-
нота, то к 2020 г. значение этого показателя превысило 45 %. Таким образом, на конец 
2020 г. количество долларовых банкнот в обращении достигло 2 трлн 130 миллиардов 
и них 995 миллиардов находилось за пределами США13

14.
Изменение этих пропорций объясняется разными причинами. Во-первых, США 

быстрее других стран переходят к безналичным расчётам, как следствие, потребность 
в банкнотах у стран-эмитента будет ниже. Во-вторых, глобальная экономическая тур-
булентность после 2008 г. привела к росту волатильности на финансовых рынках раз-
ных стран, снижая доверие к национальным валютам, долговым инструментам и бан-
ковской системе.

Международную роль валюты можно оценить по интенсивности её применения 
как средства обмена, в особенности во внешнеторговых операциях. Доллар США в 
подавляющем большинстве случаев является наиболее часто используемой валютой в 
мировой торговле (рис. 4). 

В Южной и Северной Америке за последние 20 лет 96 % контрактов заключались 
в долларах; в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 74 %; в остальном мире – 79 %. Ис-
ключением стала Европа, которая обладает собственной мировой резервной валютой – 
евро – и ведёт торги преимущественно в ней. 

Доминирование доллара в мировой торговле обеспечивает его господство в меж-
дународной банковской деятельности – около 60 % международных валютных депози-

13 Share of general government debt securities held by foreign investors // Board of governors 
of the federal reserve system URL: https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-
international-role-of-the-u-s-dollar-accessible-20211006.htm#fig3 (дата обращения: 20.03.2023).

14 Foreign holdings of U.S. dollar banknotes, Share of U.S. dollar banknotes // Board of 
governors of the federal reserve system https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-
international-role-of-the-u-s-dollar-accessible-20211006.htm#fig4 (дата обращения: 20.03.2023).

Рис. 3. Доля нерезидентов в гособлигациях, % (рассчитана без 
учёта активов центральных банков) (составлено автором  

на основании данных13)
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тов и кредитов номинированы в долларах. Эта доля остаётся относительно стабильной 
последние 20 лет15

16.
В условиях кризиса доступ государств к долларовому финансированию  чрезвы-

чайно значим – он позволяет обслуживать внешний долг и импортировать товары из-за 
границы. В этом вопросе Соединённые Штаты оказывают помощь своим политиче-
ским союзникам. В 2008 г. американские власти придумали специальный инструмент – 
валютные своп-линии. Это соглашения между центральными банками разных стран о 
взаимном обмене валют по фиксированным курсам. 

Например, Федеральная резервная система (ФРС) США принимает евро, предо-
ставляя Европейскому центробанку доллары. При этом оба центральных банка зани-
маются эмиссией своей национальной валюты и обмениваются ею. В результате такой 
сделки европейские власти фактически проводят эмиссию доллара за пределами США, 
а затем выдают долларовые кредиты европейским коммерческим банкам. 

Начавшись в годы мирового финансового кризиса, такая практика закрепилась на 
много лет. В 2013 г. США стали на постоянной основе предоставлять валютные 
своп-линии центральным банкам Канады, Англии, Японии, Швейцарии и Европейско-
го союза на сотни миллиардов долларов, а в годы пандемии ФРС существенно нара-
стила масштаб таких сделок и привлекла к ним новых участников.

Отметим, что в годы кризисов другие центральные банки, в частности Европей-
ский, создали свои своп-линии, номинированные в собственных валютах. Однако мас-

15 Share of export invoicing // Board of governors of the federal reserve system URL: 
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-
accessible-20211006.htm#fig5 (дата обращения: 20.03.2023).

16 Share of international and foreign currency banking claims and liabilities // URL: https://
www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-
accessible-20211006.htm#fig6 (дата обращения: 20.03.2023).

Рис. 4. Доля валют в экспортных операциях, % (1999–2019 гг.) (составлено 
автором на основании данных15)
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штаб их деятельности был несопоставим с практиками ФРС, что свидетельствует о 
сохраняющемся господстве доллара в мировой экономике. 1718

Большой спрос на доллар выражается также в высокой доле его участия в обмен-
ных операциях. Так, доллары покупаются и продаются в 88 % процентах международ-
ных обменных операций, а доля евро не превышает 30 %. Cумма в 200 % на диаграмме 
означает, что в каждой обменной операции участвуют две валюты (рис. 7).

17 Central bank swap lines. Federal Reserve swap line provisions by counterparty central 
bank. Global Financial Crisis // Board of governors of the federal reserve system URL: https://
www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-
accessible-20211006.htm#fig7 (дата обращения: 20.03.2023).

18 Federal Reserve swap line provisions by counterparty central bank. COVID-19 // Board 
of governors of the federal reserve system URL: https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-
notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-accessible-20211006.htm#fig7a (дата обращения: 
20.03.2023).

Рис. 5. Своп-линии ФРС в годы мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., млрд долл. 
(составлено автором на основании данных17)

Рис. 6. Своп-линии ФРС в годы пандемии Covid-19, млрд долл. (составлено автором на 
основании данных18)
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Чтобы суммировать приведённые выше факторы, в экономике применяется индекс 
использования международной валюты. Он рассчитывается как средневзвешенное зна-
чение пяти показателей использования валюты на международном уровне19

20 (рис. 8).21

19 Share of over-the-counter foreign exchange transactions// Board of governors of the federal 
reserve system URL: https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-
role-of-the-u-s-dollar-accessible-20211006.htm#fig9 (дата обращения: 20.03.2023).

20 Индекс использования международной валюты – средневзвешенное доли каждой ва-
люты в глобальных валютных резервах (25 %), объёма валютных операций (25 %), долга в 
иностранной валюте (25 %), требований в иностранной валюте и международных банковских 
требований (12,5 %), обязательств в иностранной валюте и международных банковских обяза-
тельств (12,5 %).

21 Share of over-the-counter foreign exchange transactions// Board of governors of the federal 
reserve system URL: https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-
role-of-the-u-s-dollar-accessible-20211006.htm#fig10 (дата обращения: 20.03.2023).

Рис. 7. Доля валют во внебиржевых обменных операциях, % 
(составлено автором на основании данных19)

Рис. 8. Индекс использования международной валюты (составлено 
автором на основании данных21)
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Судя по динамике за последние 20 лет, никаких существенных изменений не про-
изошло. Индекс доллара снизился с 74 до 68, а евро практически не изменился. Немно-
го подросла популярность юаня, но в 2020 г. он продолжал существенно уступать даже 
японской иене. 

Опыт и перспективы дедолларизации экономики России
В направлении отказа от доллара нашей экономикой было сделано несколько ша-

гов ещё в 2014 г, когда появились риски, что Запад может отключить Россию от систе-
мы международных расчётов SWIFT и заморозить вклады государства в американские 
гособлигации. Тогда Россия и Китай подписали соглашение, позволяющее каждой 
стране получить доступ к валюте другой страны, не покупая её на валютном рынке; в 
2017 г. сделку продлили на три года22. В 2019 г. Китай подписал соглашение с Россией 
о расчётах в нацвалютах и разработке альтернативных платёжных механизмов для ве-
дения расчётов23. Доллар стал вытесняться из внешнеторговых связей между членами 
Евразийского экономического союза. 

Однако в целом попытки «бегства от доллара» на отдельных отраслевых и геогра-
фических рынках носили формальный, преимущественно демонстрационный эффект.

Таблица 1
Валютная структура международных расчётов России за товары и услуги, %*

Расчёты за экспорт 
и импорт 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Расчёты за экспорт из 
России, всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в российских рублях 10,2 13,2 12,3 14,8 14,3 13,6 15,0 14,7 14,4
в долларах 79,6 76,0 72,9 69,2 68,2 67,3 62,0 55,7 55,0
в евро 9,1 8,4 13,1 14,2 15,6 17,3 20,6 27,5 29,0
в иных валютах 1,1 2,4 1,7 1,8 1,9 1,8 2,4 2,1 1,6

Расчёты за импорт в 
Россию, всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в российских рублях 28,0 30,2 28,0 29,4 30,7 30,3 30,6 28,1 27,9
в долларах 40,6 39,7 41,4 36,7 36,3 36,2 34,9 35,3 35,5
в евро 29,9 28,1 28,4 31,2 30,1 30,1 30,0 31,5 30,8
в иных валютах 1,5 2,0 2,2 2,7 2,9 3,4 4,5 5,1 5,8

Составлено автором на основании данных24

После 2013 г. доля экспортных расчётов в рублях увеличилась несущественно (на 
4 п. п.), при этом доля расчётов в прочих валютах практически не изменилась. Доля 
американского доллара снизилась почти на 25 п. п. Однако произошло это за счёт роста 

22 Третий лишний: Пекин и Москва выкинули доллар // Газета.ру, 28.06,2019 URL: https://
www.gazeta.ru/business/2019/06/28/12459187.shtml (дата обращения: 20.03.2023).

23 Путин объяснил необходимость ухода России от доллара // Lenta.ru, 02.10.2019, URL: 
https://lenta.ru/news/2019/10/02/dollar/ (дата обращения: 20.03.2023).

24 Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторго-
вым договорам / Банк России. 2021. URL: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (дата обра-
щения: 02.04.2023).
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доли расчётов в евро – по факту такой же валюты центра мирового капитализма, опора 
на которую позволяет Европе вступать в отношения неэквивалентного обмена со своей 
периферией. Вероятно, сокращение доли доллара было связано с попытками снижения 
санкционных рисков для России от США. Для этого отечественные нефтегазовые экс-
портёры активно подталкивали покупателей из ЕС и Китая к расчётам в евро, а не в 
долларах, особенно в 2019 г. при согласовании новых контрактов. Ещё меньше пере-
мен в структуре расчётов за импорт: доля доллара снизилась к 2021 г. лишь на 5 п. п. 
при практически неизменной доле евро и рубля. 

События 2022–2023 гг. существенно ускорили процессы вытеснения доллара 
США из внешнеэкономических связей России. Ужесточение санкций, включение боль-
шинства системообразующих банков РФ в список SDN, ликвидация их корреспон-
дентских счетов в банках США и ЕС сделали затруднительными операции в долларах 
и евро. На начало 2022  г. 87 % расчётов по экспорту производились преимущественно 
в долларах и евро, доля юаня не превышала 0,5 %, рубля – 12 %. К декабрю 2022 г. доля 
«токсичных» валют сократилась до 48 % (доллара – до 36 %). Экспортёры стали чаще 
использовать рубли и юани – на них приходилось 34 и 16 % соответственно. Валюты 
прочих дружественных стран занимали 2 %25. В импорте доля токсичных валют за тот 
же период сократилась с 65 до 46 %, доля юаня выросла с 4 до 23 %. При этом доля 
рубля в расчётах за импорт незначительно снизилось – с 29 до 27 %, доля валют иных 
дружественных стран на начало 2023 г. составила 4 %. В отдельных случаях, например 
в торговых связях с КНР, на рубль и юань приходится уже 2/3 товарооборота [13].

Соразмерно переменам во внешней торговле должна была поменяться структура 
международных резервов РФ. Должна расти доля юаня, чтобы обеспечить валютный 
рынок необходимым объёмом этой валюты в случае резкого сокращения притока юа-
ней на российский рынок. Поскольку ЦБ с весны 2022 г. перестал публиковать данные 
об управлении активами в валюте и золоте, проверить это предположение пока не 
представляется невозможно. 

Таким образом, дедолларизация 2022–2023 гг. стала для России вынужденной 
мерой, к которой государство и бизнес подтолкнули инициаторы санкций. Однако, как 
мы отмечали, российский капитал, встроенный в международное разделение труда в 
качестве сырьевого экспортёра, не стремился к замещению «недружественных» валют. 
Российский бизнес предпочитал доллар и евро в силу их более высокой стабильности 
по сравнению с юанем, рублём и др. В первую очередь потому, что доллар при всех его 
недостатках и явных злоупотреблениях США лучше остальных выполняет главную 
функцию резервной валюты – сохранение стоимости. 

Долларовая инфляция ниже, чем у евро, рубля и большинства других валют даже в 
2022 г. Курс доллара стабилен, а выплаты по долговым бумагам американских эмитентов 
не подвергаются сомнению. Минимизация валютного риска позволяла расширить гори-
зонты планирования, сделать коммерческую деятельность более прогнозируемой, а ры-
ночную конъюнктуру – более предсказуемой. Кроме того, свободная конвертация долла-
ра и евро упрощала внешнеторговые связи, позволяя легко устанавливать их с любой 
страной мира. Переход на прочие валюты создаёт здесь существенные трудности.

Так, в торговле России с Индией в конце 2022 – начале 2023 г. сложился значи-
тельный дисбаланс: российский экспорт превышает 4 млрд долларов в месяц, а импорт 

25 Обзор рисков финансовых рынков. Информационно-аналитический материал № 2. 
Москва 2023 // Центральный банк РФ. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/43828/
ORFR_2023-02.pdf с.4 (дата обращения: 02.04.2023).



115

Проблемы развития экономики

из Индии исчисляется лишь сотнями миллионов [14]. В результате у экспортёров ска-
пливаются рупии, которые не торгуются на московской бирже и их сложно потратить 
на что-либо кроме приобретения долговых обязательств индийских эмитентов. В усло-
виях столь значительного взаимного торгового профицита использование слабокон-
вертируемых национальных валют становится затруднительным. Странам приходится 
обращаться к третьей валюте, которая для них начинает играть роль международной и, 
как следствие, резервной. В текущей ситуации альтернатив юаню в этом отношении 
нет. Это подтверждают и слова В. В. Путина, который на встрече с лидером КНР Си 
Цзиньпином в Москве в марте 2023 г. заявил, что Россия выступает «за использование 
китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Амери-
ки» [13]. Значит, на смену долларизации приходит юанизация российской экономики. 
Это не только не снимает старые риски, сложившиеся в эпоху доминирования доллара 
во внешнеэкономических связях РФ, но и добавляет новые. Юань – валюта экспортоо-
риентированной экономики. Кроме естественных курсовых колебаний, вызванных из-
менением торгового баланса, государство страны-нетто экспортёра традиционно ис-
пользует манипуляцию валютным курсом для протекционистских целей. Это делает 
юань нестабильной валютой с труднопрогнозируемым курсом. Так, с февраля по но-
ябрь 2022 г. курс юаня к доллару упал с 6,33 до 7,25 юаней (на 14,5 %)26. Одновремен-
но обесценились и активы российских резидентов, в том числе международные резер-
вы, номинированные в китайской валюте. 

Расширение границ зоны юаня как международной резервной валюты укрепит 
позиции КНР в мировой экономике и позволит более активно прибегать к эмиссион-
ным инструментам финансирования национальной экономики: выражаясь в терминах 
теории С. Амина – извлекать империалистическую ренту. Китай, следуя по пути США, 
подорвавших в конце XIX в. британскую гегемонию, пытается одержать победу в тор-
говой войне за счёт вытеснения США с мировых рынков. Это усиливает позиции Ки-
тая в борьбе за роль нового гегемона мировой экономики, центра системного цикла 
накопления капитала. Однако для решения проблем российской экономики данное об-
стоятельство не является благоприятным. 

России нужен не отказ от доллара в пользу евро, юаня или какой-то главенствую-
щей валюты. Нашей стране необходим выход из отношений неэквивалетного обмена – 
зависимого положения в мировой экономике. Построение самодостаточной, устойчи-
вой к внешним вызовам, основанной на политике реиндустриализации экономики [15], 
способной к сбалансированному росту, планомерному и пропорциональному разви-
тию, лежит не только в области финансовых рынков. 
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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
И ИННОВАЦИИ

А. В. Садовничая1, И. З. Чхотуа2

ТРАНСГРАНИЧНОСТЬ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА И ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Под воздействием глобализации и международной экономической интеграции границы пред-
ставляются стратегическим ресурсом развития, особенно для приграничных регионов страны, 
где и образуются трансграничные пространства и институты. Развитие трансграничного со-
трудничества в сфере туризма, выставочно-ярмарочной деятельности и международного куль-
турного обмена – стратегическое направление диверсификации экономики Дальнего Востока 
России. В статье проводятся общий анализ въездного турпотока и ОТСВ-анализ приграничных 
регионов Дальневосточного федерального округа для обоснования необходимости развития 
указанных стратегических направлений экономики макрорегиона.
Ключевые слова: выставочно-ярмарочная деятельность, Дальний Восток России, пригранич-
ный проект, приграничный регион, стратегические возможности, стратегия, трансграничность, 
трансграничный проект, туризм

УДК 330.352

Введение
Россия обладает значительным потенциалом для развития практически всех ви-

дов туризма. Различный уровень ресурсной обеспеченности отрасли туризма и регио-
нальные диспропорции социально-экономического развития страны предопределяют 
значимость разработки комплексной стратегии развития отрасли туризма и декомпози-
ции ее на региональные отраслевые стратегии. Применение теории и методологии 
стратегирования позволяет прицельно, в региональном срезе определить возможности 
и угрозы, сильные и слабые стороны объекта стратегирования [7-9] – туристского ком-

1 Анна Викторовна Садовничая, доцент кафедры экономической и финансовой страте-
гии Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (119234, Россия, Москва, Ле-
нинские горы, д. 1, стр. 61), канд. экон. наук, заместитель Генерального директора АО «Экспо-
центр», Москва, e-mail: avs@expocentr.ru

2 Илона Зурабовна Чхотуа, доцент кафедры экономической и финансовой стратегии Мо-
сковской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (119234, Россия, Москва, Ленинские 
горы, д. 1, стр. 61), канд. экон. наук, e-mail: Chkhotua@inbox.ru
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плекса, на основе анализа трендов сформулировать приоритетные направления разви-
тия, конкурентные преимущества и оценить ресурсную обеспеченность реализации 
выбранных приоритетов развития отрасли. Некоторые регионы априори находятся в 
более благоприятном положении, обладая уникальными природно-рекреационными 
ресурсами, благоприятным климатом, выходами к морям и разветвленными речными 
системами, трансконтинентальными транспортными коридорами и инфраструктурой 
туризма, соответствующей мировым стандартам качества оказания услуг. Для них реа-
лизация ряда выбранных приоритетов будет основываться на имеющихся уникальных 
конкурентных преимуществах. Иные регионы, вынужденные диверсифицировать эко-
номику в условиях слабой транспортной связанности территории, должны создавать 
необходимые конкурентные преимущества для реализации выбранных приоритетов, 
достижения показателей экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Выставочно-ярмарочная отрасль, являясь самостоятельной отраслью мировой и 
национальных экономик, неразрывно связана с туризмом, прежде всего – деловым. 
Именно международные промышленные выставки становятся драйвером экономики, 
который ведет к всплеску деловой активности дестинации и, как следствие, к генера-
ции новых потоков деловых туристов, поступлению в бюджет региона дополнитель-
ных прямых и косвенных доходов [22-24, 27]. Зачастую для города одна или несколько 
крупных выставок становятся системо- и градообразующими: создаются новые рабо-
чие места, развивается городская инфраструктура транспорта, система гостеприим-
ства, повышается общий образовательный и культурный уровень региона. Вложения в 
инфраструктурное развитие выставочных комплексов со стороны бюджета оказывают 
серьезный мультипликативный эффект на экономику. Так, например, суммарные дохо-
ды от проведения мероприятий на выставочной площадке «Messe Frankfurt» в Герма-
нии, по оценкам экспертов, ежегодно приносят в казну города порядка 3 млрд евро, в 
том числе более 0,5 млрд евро поступает непосредственно от деятельности выставоч-
ного комплекса. 

Итоги 2022 года демонстрируют, что мировая выставочная отрасль успешно вос-
станавливается после пандемии, и потребность в деловых коммуникациях экспонен-
тов и профессиональных посетителей крайне высока. Согласно прогнозам консалтин-
гового агентства AMR, отрасль достигнет уровня 2019 года3, а крупные развитые 
рынки, такие как США и Великобритания, где выставки посещает большое число оте-
чественных посетителей, превысят уровни, существовавшие до Covid-19, на 5-10 %. 
Предполагается, что к 2024 году выставочная отрасль Китая достигнет примерно 90 % 
допандемийного уровня.

Восстановление российской выставочно-ярмарочной отрасли в 2022–2023 гг. 
также идет достаточно серьезными темпами: изменения геополитической ситуации и 
перестройка логистических и производственных процессов повышают востребован-
ность выставочных мероприятий. Наблюдается увеличение потока профессиональных 
посетителей промышленных выставок в 1,5–2 раза по сравнению с 2019 годом и ранее.

Для компаний макрорегиона различной отраслевой принадлежности фактор 
трансграничного взаимодействия с Китаем является определяющим их траекторию 
развития. Интерес представителей промышленного сектора китайской экономики к 
российскому рынку подтверждается их активным участием в международных про-
мышленных выставках, проводимых в РФ. Так, только в апреле 2023 года в выставках 

3 Исследование немецкой компании AMR International «Globex 2022 для выставочной 
индустрии». URL: expoclub.ru/press/79086/ (дата обращения: 28.04.2023 г.).
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«Нефтегаз» и «Шины, РТИ, Каучуки» приняло участие более 430 китайских компаний 
с нетто-площадью стендов более 6300 кв. м.

Приграничное географическое положение  
как конкурентное преимущество развития территории

Для Дальнего Востока России как стратегически важной территории страны, без-
условным конкурентным преимуществом является близость растущего азиатского 
рынка, историческая общность и взаимосвязанность приграничных территорий ма-
крорегиона с сопредельными странами с формирующимся рынком и с развитыми стра-
нами [10, 31]. Именно приграничное положение ряда регионов Дальневосточного фе-
дерального округа (ДФО) и возможность выстраивания трансграничных экономических 
связей открывает новые стратегические возможности для территорий по обе стороны 
государственной границы. Региональная экономическая интеграция – глобальный 
тренд, предопределяющий образование  «сетей сотрудничества между различными ак-
торами (территориями, организациями, объединениями) в условиях географической, 
историко-культурной, социальной близости» [2, 29]. Приграничные территории могут 
выступать как локомотивами роста экономики сопредельных территорий, так и форми-
ровать в трансграничной зоне депрессивные районы. Таким образом, граница в совре-
менных условиях выполняет следующие функции: служит барьером для взаимного 
проникновения капитала, рабочей силы, сырья, готовой продукции и услуг и т. д.; вы-
ступает как основа для формирования регионального сотрудничества по вопросам раз-
вития туризма в пределах трансграничной туристской дестинации и  как модификатор 
туристского ландшафта [12]. Дальний Восток сейчас, будучи, как и всегда, «зоной гло-
бальных контактных географических структур» [28], представляет собой трансгранич-
ный регион, где интересы Тихоокеанской России тесно переплетены с интересами 
иных государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в связи с чем развитие меж-
дународного сотрудничества на основе баланса интересов является стратегическим 
приоритетом. Тогда географическая сопряженность государств будет конкурентным 
преимуществом в выстраивании национальной стратегии. 

Россия обладает самой протяженной государственной границей, насчитывающей 
более 60 тыс. км, и граничит с 16 государствами, что предопределяет стратегическую 
значимость трансграничного взаимодействия стран-соседей, в том числе в сфере ту-
ризма, выставочно-ярмарочной деятельности (ВЯД) и международного культурного 
обмена [1]. Протяженность государственной границы ДФО – более 29 тыс. км, из кото-
рых более 6 тыс. км – сухопутная граница с Монголией, Китаем и КНДР, 23 тыс. км – 
морская граница с Японией и США [19]. 

Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими принци-
пы приграничного сотрудничества, являются Концепции развития приграничных тер-
риторий субъектов Российской Федерации [21], указ Президента РФ «Об утверждении 
основ государственной пограничной политики Российской Федерации» [30], Концеп-
ция приграничного сотрудничества в Российской Федерации [13] и ряд других норма-
тивно-правовых актов, определяющих основы приграничного и трансграничного вза-
имодействия регионов РФ и приграничных государств.

Согласно Концепции развития приграничных территорий субъектов РФ, входя-
щих в состав ДФО, к указанным субъектам относят Республику Бурятию, Забайкаль-
ский, Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и Еврейскую автономная 
область. Согласно казанному документу, разработанному с учетом основных постула-
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тов Стратегии пространственного развития Российской Федерации, сотрудничество в 
приграничных зонах осуществляется по следующим направлениям:

• сотрудничество в сфере территориального планирования приграничных терри-
торий, в том числе с целью сохранения культурно-исторического потенциала;

• сотрудничество в сфере развития транспортной системы и коммуникаций: раз-
витие международных транспортных коридоров, содействие экспортно-импортному и  
транзитному транспортному сообщению;

• сотрудничество в сфере рационального использования природных ресурсов, в 
том числе международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, со-
вместного решения вопросов в области рационального использования трансгранич-
ных вод и их экосистем и т. д.;

• научное и гуманитарное сотрудничество, в том числе развитие прямых партнер-
ских связей образовательных организаций, развитие приграничного туризма, включая 
круизный туризм, этно- и экотуризм;

• сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В стратегии каждого приграничного региона Дальнего Востока России в качестве 

конкурентных его преимуществ выделяются выгодное географическое расположение, 
пролегание через территорию макрорегиона крупнейших транспортных коридоров – 
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, наличие Север-
ного морского пути и 29 портов, обеспечивающих четверть грузооборота РФ, а также 
значительные запасы природно-рекреационных ресурсов (37 % пресной воды, 12 %  
водных биоресурсов, 51 % запаса леса и др.) с обширной прилегающей морской аква-
торией, экологически благоприятная обстановка, позволяющая производить экологи-
чески чистую сельскохозяйственную продукцию в макрорегионе. ДФО также обладает 
значительным научно-образовательным потенциалом, представленным Дальневосточ-
ным отделением РАН, Дальневосточным федеральным университетом и т. д.

Среди экономических факторов, приводимых в качестве конкурентного преиму-
щества макрорегиона, выделяется наличие множества форм и видов преференциаль-
ных режимов, благоприятствующих инвестиционной активности регионов в составе 
ДФО (территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток, ин-
фраструктурная поддержка инвестиционных проектов, механизм бесплатного предо-
ставления земельных участков гражданам РФ и пр.).

В контексте развития промышленного туризма в качестве конкурентного преиму-
щества можно рассматривать наличие в макрорегионе крупнейших промышленных 
центров авиа-, судо- и автомобилестроения: в г. Комсомольск-на-Амуре проводится 
сборка ближнемагистрального самолета «Сухой Суперджет 100»; в г. Большой Камень 
располагается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения – судострои-
тельный комплекс «Звезда» и т. д.

В качестве основной угрозы для всех приграничных регионов ДФО в стратегиче-
ских документах выделены миграционный отток населения, низкая плотность транс-
портной и энергетической инфраструктуры, а также недостаточная пропускная спо-
собность приграничной инфраструктуры и низкий уровень развития городской среды 
и социальной сферы.

Глобальное изменение направлений и структуры внешнеторговых операций Рос-
сии упрочили значимость Китая как важнейшего торгового партнера. И в этой связи 
выставочный механизм как ресурс опережающего освоения новых сегментов и новых 
рынков может и должен стать стратегическим инструментом развития региона. В рам-
ках состоявшегося в марте 2023 года государственного визита в РФ Председателя КНР 
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Си Цзиньпина стороны отметили, что товарооборот стран в 2022 году достиг истори-
чески рекордной отметки – 185 млрд долл. США. В ходе визита был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики 
об углублении сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности [17]. 

Современные исследования основ формирования  
и развития трансграничного и приграничного туризма

Вопросы сущности приграничного туризма и экономических основ его формиро-
вания отражены в работах ряда ведущих ученых в сфере рекреационной географии и 
туризма, среди которых С.Ю. Гатауллина, отметившая [4] стратегическую значимость 
отрасли туризма для экономического развития Приморского края, С.В. Степанова, со-
гласно мнению которой [25] именно туризм стимулирует рост доходов территорий, 
прилегающих к государственной границе, Т. Студзенецки [26], Т. Пальмовски [32], ка-
сающиеся вопросов развития приграничного туризма, а вместе с ним и индустрии раз-
мещения в приграничье между Россией и Польшей, Л.Ю. Мажар и С.А. Щербаковой [15], 
неоднократно затрагивающие вопрос значимости потенциала туристско-рекреацион-
ной деятельности в развитии трансграничного туристского сотрудничества России и 
Белоруссии. Взаимосвязь экономического роста приграничных регионов России и 
стратегических факторов, обуславливающих этот рост, отражена в исследовании  
С.В. Дорошенко и К.А. Посысоева [5]. Среди факторов социально-экономического 
развития регионов учеными были выделены транспортная инфраструктура, пригра-
ничная торговля, развитие малого предпринимательства, вопросы экологии и развитие 
туризма. В рамках исследования проводился анализ связи указанных факторов и трех 
различных типов регионов, выделенных авторами на основе исторического принципа 
образования территориальных границ субъектов РФ: регионы с «новой» границей, об-
разованной после распада СССР, регионы со «старой» границей, на которые террито-
риальные преобразования нашей страны не повлияли, а также регионы, обладающие и 
«старыми», и «новыми» границами. Авторы выдвинули ряд гипотез, согласно которым 
туризм являлся стратегических фактором социально-экономического развития «но-
вых» приграничных регионов, в то время как для регионов, на территориальную це-
лостность которых не повлияли политико-экономические преобразования, в качестве 
стратегических факторов социально-экономического развития были обозначены во-
просы экологии и рационального природопользования, уровень развития малого пред-
принимательства и внешней торговли. При этом авторы сделали вывод, что все регио-
ны страны имеют значительный потенциал для развития туризма ввиду высокой 
ценовой привлекательности отдыха на территории государства, наличие уникальных 
объектов показа и географического положения страны – фактора двуконтинентально-
сти, предполагающего возможность развивать тесное сотрудничество Дальнего Восто-
ка России и Сибири с Китаем, не забывая о необходимости поддержания партнерских 
отношений с европейскими соседями нашей страны. В работе Н.В. Воронина и Цзань 
Шичао «Развитие российско-китайских торговых отношений в приграничных терри-
ториях» [3] отмечается, что приграничная торговля способствует развитию междуна-
родных культурных связей и активизирует инвестиционные процессы в приграничных 
регионах. Вопросам развития туризма на трансграничных и приграничных территори-
ях также посвящены работы Л.В. Вардомского, И.И. Кружалина [6, 11]. Формирование 
трансграничных территорий дает возможность нивелировать негативные последствия 
периферийности приграничных регионов РФ. 
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В качестве примеров трансграничного сотрудничества в сфере туризма можно 
выделить ряд трансграничных проектов, представленных в таблице 1.

Таблица 1
 Примеры трансграничных проектов в сфере туризма

Наименование 
маршрута История возникновения маршрута География и экономическая  

характеристика маршрута
Великий 
шелковый путь

Торговый путь, связывающий 
Восточную Азию с Ближним 
Востоком и Средиземноморьем. 
Караванные маршруты предприни-
мались со II века до н.э.

Охватывает 43 % территории планеты и 66,9 % 
ее населения. Является крупнейшим мегапро-
ектом. Пролегает из Китая в Европу по 
территориям Киргизии, Казахстана, Монголии, 
Индии, Турции, Ирана, Греции. ВВП мегарпо-
екта – 27,4 трлн долл. США

Великий 
чайный путь

Средневековый торговый путь из 
Китая через Монголию в Россию, 
по которому с XVIII по XIX века 
осуществлялась транспортировка 
чая в Европу и Америку

РФ (Республика Бурятия, Иркутская,  Сверд-
ловская, Тюменская области, Пермский край и 
др., всего 28 регионов); Монголия (г. Улан-Ба-
тор), КНР (провинции АРВМ4, Шаньси, Хэбэй, 
Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзяньси, Фуцзянь).  
Турпоток – более 5 млн чел.

Веломаршрут 
вдоль бывшего 
«железного 
занавеса» (Iron 
Curtain Trail)

Маршрут следует вдоль границы 
военных блоков между странами 
Варшавского договора и НАТО

Общее число стран -участниц –20. Общая 
протяженность маршрута – более 7 тыс. км. 
Предусмотрен ежегодный платеж в ECF5 с 
каждой страны-участницы. Протяженность 
велотрассы в России – 1312 км. Число просмо-
тров вебсайта Evrovelo – более 1,8 млн.

Сеть «зеленых» 
маршрутов 
«Greenways»

Зародились в США в XIX веке. 
Многофункциональные маршруты 
различного содержания, передви-
жение по которым возможно на 
немоторизированных транспорт-
ных средствах

Разработана сеть «зеленых» маршрутов в 
Европе, в числе которых: Тропа мира (Сербия 
и Хорватия; протяжённость 272 км); Янтарный 
путь из Будапешта в Краков (Польша, Венгрия, 
Словакия; протяженность 139,6 км) и др.  
В странах Западной Европы создана сеть 
дорог протяженностью более 10 тыс. км

Источник: составлено авторами.

Таким образом, трансграничная туристская территория – территориальное обра-
зование (когерентный регион), объединяющее две и более соседние страны и районы, 
у которых просматривается ярко выраженный взаимный интерес развивать междуна-
родный туризм, в том числе деловой. 

OTSW-анализ регионов ДФО с позиции развития трансграничного  
взаимодействия в сфере туризма и международного культурного обмена
Согласно Национальной программе социально-экономического развития Даль-

него Востока на период до 2024 года, для обеспечения ускоренного экономического 
роста геостратегической макротерритории будут развиваться экспортно-ориентиро-
ванные отрасли экономики, в число которых включен и туризм.

4 АРВМ – автономный район Внутренняя Монголия
5 ECF – Европейская велосипедная федерация. URL: ecf.com/projects/velo-city
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Основные характеристики въездного туризма в ДФО приведены в таблице 2. 

Таблица 2
 Основные характеристики въездного туризма в ДФО

Субъекты ДФО 

Численность 
иностранных 

туристов, 
тыс. чел.

Всего КСР, шт.

Численность ино-
странных туристов, 
размещенных в КСР, 
тыс. чел. (в т. ч. доля 
от общей численно-
сти размещенных 

лиц)

Основные 
доноры 

турпотока

Доля страны 
во въездном 
турпотоке, %    

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019
из них приграничные

Республика 
Бурятия 63,3 79,6 414 385 45,1  

(12%) 
49,7  

(12,2%) 

Монголия 45 23
КНР 29 25
Германия 3 9

Забайкальский 
край 14,6 19,7 156 186 12,7  

(6%) 
19,4 

(7,5%) 
Монголия н/д н/д
КНР 77,8 80,6

Хабаровский 
край 47,9 75 235 269 47,8  

(8,2%) 
74,9  

(12%) 

Китай 51 25
Япония 7,3 2
Респ. Корея 31 28

Приморский 
край 640 769 465 511 256  

(24,1%)
402,2 

(30,2%) 

Китай 67,1 65
Япония 2,9 38,8
Респ. Корея 15,6 4,5

Амурская область 67 57,5 202 184 28,7 
(7,8%)

54,1 
(15%) Китай 87 99

ЕАО 2,6 3,2 26 29 2 
(7%)

2,9 
(7,6%) Китай 92 92

из них не имеющие сухопутных границ с иными государствами
Республика  
Саха (Якутия) 4,9 7,5 195 218 4,9 

(3%) 
7,5  

(3,7%) 
Китай н/д н/д
Япония н/д н/д

Камчатский край 13,9 36,3 108 106 10,7  
(7,2%) 

12,9 
(8%)

США 13 18,5
Китай 11,5 11,1
Германия 8,1 7,5
Филиппины 7 9,6

Магаданская 
область 1,7 2 30 30 1,7  

(3%)
2  

(3%)

США 21 19
Япония 4 5
Китая 70 72

Сахалинская 
область 15,9 33 113 118 15,1 

(5,8%)
19,5 
(8%) Япония 90 90

Чукотский 
авт. округ 0,4 1,5 36 48 0,34  

(2,2%) 
0,4 

(1,4%) 
США н/д н/д
Япония н/д н/д

Источник: составлено авторами на основе данных территориальных органов ста-
тистики, отчетов и публикаций региональных туристских администраций субъектов, 
открытых источников сети Интернет.
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Авторами статьи проведен анализ стратегических документом развития каждого 
из приграничных регионов ДФО с целью определения возможностей и угроз, а также 
сильных и слабых сторон указанной группы регионов для обоснования стратегической 
необходимости развития трансграничного взаимодействия в  сфере туризма и ВЯД.

Возможности регионов ДФО (в том числе приграничных) в контексте развития 
трансграничного туризма и ВЯД: 

1) интеграция транспортной системы ДФО в систему мирохозяйственных связей, 
особенно с целевыми рынками стран АТР, что даст новый толчок развитию междуна-
родной и внешнеэкономической деятельности в регионе;

2) реализация комплекса масштабных инфраструктурных проектов, в т. ч. в сфере 
культуры, образования, туризма, формирующих представление о макрорегионе как о 
культурной и деловой столице, более географически близкой к азиатскому партнеру, 
чем Москва и Санкт-Петербург: создание инновационного научно-технологического 
центра «Русский» на о. Русский (2026 г.), развитие туристского кластера «Приморье», 
строительство научно-образовательного комплекса Морского государственного уни-
верситета им. адм. Г.И. Невельского; реализации проекта комплексного освоения 
о. Большой Уссурийский; создание и развитие ряда круглогодичных курортов («Ма-
май», 2030 год; «Горячинск», 2025 год) и др.;

3) конкурентное преимущество при вовлечении в экономический оборот – сфор-
мированный в регионах ДФО этнокультурный экономический потенциал титульной 
нации, малых народностей (эвенков, сойотов и др.), религий и групп населения (семей-
ские, казаки и др.). Так, например, Республика Бурятия является центром буддизма и 
старообрядчества России, пространством кросс-культурной коммуникаций представи-
телей разных конфессий. Стратегический приоритет – развитие этноэкономики в соче-
тании с традиционными отраслями экономики;

4) существующий потенциал для развития нетрадиционной медицины, который 
в совокупности с бальнеологическими курортами и этнокультурным потенциалом по-
зволит позиционировать ряд регионов ДФО в качестве уникальных рекреационных  
центров для туристов целевых рынков АТР;

5) имеющийся потенциал для развитие водного туризма, в том числе круизного и 
яхтенного, в бассейне реки Амур, которая входит в первую десятку крупнейших рек 
мира, протяженность водного пути по ней составляет более 2800 км (в том числе вдоль 
границы России и Китая – более 1800 км). Круизы по реке Амур – самый масштабный 
проект в развитии трансграничного  туризма между РФ и КНР. В ДФО также расположе-
ны крупнейшие морские порты – Ванино, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, 
Де-Кастри, Охотск. Водная система ДФО располагает достаточными ресурсами для фор-
мирования речного круизного туризма – это значительные водные ресурсы больших рек 
Амур, Зея, Селемджа, Гилюй, Бурея, Олекма, Нюкжа, наличие флота малых судов;

6) наличие специальных экономических, социальных и финансовых мер для сти-
мулирования инвестиционной активности в ДФО (налоговые льготы, льготное креди-
тование, преференциальные режимы, программа «дальневосточный гектар» и пр.);

7) возможность приграничных регионов войти в крупнейшие трансграничные 
проекты, например, Великий чайный путь;

8) завершение строительства конгрессно-выставочного центра «Русский», кото-
рый станет инфраструктурной точкой притяжения для выставочной отрасли ДФО;

9) участие промышленных выставок, проводимых в регионе, в реализации меха-
низма создания «транспортных ворот» для российского экспорта в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС);
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10) использование экспонентами – экспортно-ориентированными компаниями 
ДФО – преимуществ программы продвижения «Made in Russia». Участники програм-
мы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспорт-
ного центра;

11) получение государственной финансовой поддержки экспортерами – участни-
ками выставок за рубежом – по программам РЭЦ. Так, в 2023-2024 гг. можно получить 
компенсацию затрат на участие в крупнейших китайских промышленных выставках 
China International Import EXPO 2023, FHC Shanghai Global Food Trade Show 2023, Auto 
China 2024, Sial China 2024, China International Import EXPO 2024, установить каналы 
сбыта, найти логистических и производственных партнеров;

12) применение (в том числе с целью получения государственной поддержки вы-
ставочной деятельности) расширенного кода 82.30 ОКВЭД 2 «Деятельность по органи-
зации конгрессов и выставок».

Угрозы для регионов ДФО (в том числе приграничных) в контексте развития 
трансграничного туризма и ВЯД возможны следующие: 

1) низкая плотность транспортной и энергетической инфраструктуры в большин-
стве регионов ДФО, недостаточные объемы жилищного строительства, большой 
удельный вес ветхого жилья и изношенных коммунальных сетей;

2) риски, связанные с реализацией в КНР проектов по формированию «Экономи-
ческого пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», предполага-
ющих создание, помимо транспортных коридоров через территорию нашей страны, 
также выходов в Европу через Центральную Азию, страны Юго-Восточной Азии и 
через Ближний Восток;

3) смещение геостратегического интереса государства с ДФО на другие террито-
рии страны и, как следствие, снижение федеральной финансовой поддержки при высо-
кой степень зависимости бюджетов регионов от федеральных трансфертов; 

4) демографические угрозы: снижение численности население ДФО как вслед-
ствие естественной убыли, так и из-за миграционного компонента, острый кадровый 
дефицит;

5) слабая привлекательность территории для крупных международных гостинич-
ных сетей, низкая эффективность мер государственной поддержки развития турист-
ской отрасли;

6) рост конкуренции с выставочными организаторами/площадками стран АТЭС.
Сильные стороны регионов ДФО (в том числе приграничных) в контексте разви-

тия трансграничного туризма и ВЯД сводятся к следующим: 
1) значительный природный, экологический потенциал – богатейшие запасы при-

родных ресурсов (золото, медь, уран, молибден, титан и др.), высокая лесистость тер-
ритории, благоприятные природно-климатические условия для производства экологи-
чески чистого продовольствия, разветвленная речная система и пр. Уникальный 
бальнеологический потенциал – около 60 % береговой линии оз. Байкал, где располо-
жено более 100 источников минеральных вод и 47 месторождений лечебных грязей;

2) выгодное транспортно-географическое и приграничное расположение (на тер-
ритории края проложены Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожные ма-
гистрали, располагаются пункты пропуска через российско-китайскую государствен-
ную границу (Забайкальск), пролегает ряд федеральных трасс, среди которых Р-297 
«Амур» Чита – Хабаровск, Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-350 Чита – 
Забайкальск и др.) позволяет развивать мультимодальные перевозки;

3) опыт проведения крупных международных мероприятий, например, Восточ-
ного экономического форума (ВЭФ), Саммита АТЭС. В 2022 году только в рамках ВЭФ 
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было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 трлн руб., в том числе согла-
шения об инфраструктурных и транспортных проектах, разработке крупных место-
рождений, а также в области строительства, промышленности и сельского хозяйства;

4) наличие обширной сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
территорий с курортным климатом и с большой протяженностью пляжной береговой 
линии (Хасанский район Приморского края); значительный потенциал для развития 
лечебно-оздоровительного туризма на базе множества минеральных источников; уни-
кальные туристские аттракции: восемь экологических коридоров площадью 317,9 тыс. 
га, созданных для сохранения популяции амурского тигра; наличие множества крас-
нокнижных животного и растительного мира;

5) развитая востоковедческая наука: Институт монголоведения, буддологии и ти-
бетологии СО РАН, Восточный институт Бурятского госуниверситета. Особый этно-
графический ареал образуют  малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации;

6) опыт организаторов конгрессно-выставочных мероприятий (Дальэкспоцентр и 
др.), а также взаимодействия в выставочной области со странами АТЭС, проведение 
бизнес-миссий, экспозиций за рубежом;

7) строительство во Владивостоке  одного из 4 крупнейших культурных класте-
ров России, включающего Театр оперы и балета, филиалы ведущих музеев Москвы и 
Санкт-Петербурга, хореографическое училище, филиал Центральной музыкальной 
школы при Московской консерватории, Высшую школу музыкального и театрального 
искусства.

Слабые стороны регионов ДФО (в том числе приграничных) в контексте разви-
тия трансграничного туризма и  ВЯД, включают:

1) удаленность от наиболее заселенных и экономически развитых  регионов евро-
пейской части РФ, высокие транспортные и энергетические издержки для ведения биз-
неса и проживания: неразвитость логистической, электросетевой инфраструктуры, низ-
кий уровень самообеспеченности края продукцией собственного производства и пр.;

2) эксцентриситет в развитии пространства ряда регионов ДФО (концентрация 
населения и экономики на юге, очаговый характер расселения на севере и востоке) из-
за отсутствия современной транспортной инфраструктуры в центральной и восточной 
частях макрорегиона;

3) слабое продвижение дестинаций региона и отдельных локальных брендов как 
внутри страны, так и на зарубежный туристский рынок; недостаточная вовлеченность 
местного населения в сферу туризма, низкий уровень развития общей и специальной 
туристской инфраструктуры и «узкие крылья» туристского сезона (май – сентябрь);

4) закредитованность и низкая платежеспособность населения, которая является 
одной из причин малой емкости внутреннего рынка;

5) слабая материально-техническая база, неразвитость выставочной инфраструк-
туры, нехватка высококвалифицированных кадров в области организации выставок и 
конгрессов, застройки, оказания сервисных услуг [14, 18, 20].

Заключение
В условиях радикальных изменений, происходящих в туризме, в мировой и рос-

сийской выставочной отрасли под воздействием геополитических факторов трансгра-
ничность становится стратегическим преимуществом в программе средне- и долгосроч-
ного развития для компаний ДФО, производящих в первую очередь высокотехнологичные 
промышленные товары и инновационные услуги. Исторически именно в ситуациях эко-
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номической рецессии или глубоких экономических изменений международные про-
мышленные выставки становились инициатором и драйвером экономического роста по 
приоритетным направлениям, выстраивая и поддерживая надежные каналы деловой 
коммуникации.

Трансграничные регионы формируются на основе наличия ряда факторов: при-
родное единство, единство исторических и культурных традиций, ресурсная компли-
ментарность и пр. [16]. 

В стратегиях приграничных регионов ДФО определены следующие векторы со-
трудничества: 

1. Развитие международных транспортных коридоров и интеграции с транспорт-
ной сетью Северо-Восточной Азии, а также развитие транспортно-логистических цен-
тров в приграничных регионах;

2. Сотрудничество в сфере туризма и международного культурного обмена.  
В основе возможности формирования межрегиональных и трансграничных турист-
ских проектов должен лежать геосистемный подход;

3. Сотрудничество по вопросам экологии и охраны окружающей среды;
4. Сотрудничество по вопросам развития науки и по совместному решению про-

блем международного характера;
5. Развитие международной торговли и поддержка экспортоориентированных 

предприятий;
6. Развитие выставочно-ярмарочной деятельности, механизмов поддержки экс-

понентов и инвестиции в инфраструктуру выставочной отрасли.
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ФИЛОСОФСКИЕ ИСТОКИ  
СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИЙ

Подчёркивается необходимость изучения философских истоков стратегии цифровой транс-
формации на корпоративном уровне, так как данный феномен непосредственно влияет на по-
вышение качества жизни и экономическое возрождение страны. Цифровая трансформация 
невозможна без стратегии, позволяющей выявить возможности выхода из противоречий, воз-
никающих в процессе научно-технического прогресса и трансформации общества. Обще-
ственная среда и бизнес-пространство должны быть готовы к цифровой трансформации, нужна 
стратегия развития, предполагающая радикальные изменения форм организации деятельно-
сти. Это требует изучения стратегии цифровой трансформации в рамках историко-философ-
ского подхода, который позволяет раскрыть глобальные социально-экономические и техноло-
гические трансформации с целью эффективной адаптации к современной модификации 
экономического мира на основе обзора работ С. Д. Бодрунова. Обосновывается первоочеред-
ная задача философского анализа, заключающаяся в упорядочении представлений о стратегии 
как науке и изучении философских корней категорий, входящих в этапы стратегирования, на 
основе исследований В. Л. Квинта. Анализируется понятие цифровой трансформации в усло-
виях исторически сложившейся философской концепции. 
Ключевые слова: философские корни, стратегия, цифровая реальность, компания, цифровая 
трансформация, стратегирование, историко-философский дискурс, парадигмы развития, кон-
цепция.

УДК 330.352

Исследования генеалогии стратегии, философских корней стратегии цифровой 
трансформации компаний имеют исключительное теоретическое и практическое зна-
чение для стратегических лидеров ведущих корпораций, так как любые стратегиче-
ские преобразования зарождаются в сознании лидера, который понимает философские 
основы внедряемых нововведений. Главный критерий успеха технологической компа-
нии – применение технологий и инноваций. Однако значимые преобразования  невоз-
можны без понимания направлений применения стратегических шагов в области тех-
нологических инноваций, в том числе без учёта влияния данных трансформаций на 
человека. Из исследования и поиска истоков стратегии в философском дискурсе с по-
следующим анализом философских корней стратегии через изучение опыта разработ-

1 Алина Константиновна Стародубцева, ассистент кафедры стратегии регионального 
и отраслевого развития Института экономики и управления Кемеровского государственного 
университета (650000, РФ, Кемерово, ул. Красная, д. 6), аспирант, e-mail: yakovlevaalina16@
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ки и внедрения стратегий прошлого следует, что стратегическое мышление формирует 
стратегическое самосознание, в значительной степени связанное с философским ос-
мыслением [1].

К концу XX в. теория стратегии и стратегическая практика были разделены на 
основные категории, которые доказывают необходимость внедрения актуальных ан-
тичных философских и аналитических военных работ в современные алгоритмы при-
нятия управленческих решений в сфере лидерства (в том числе корпоративного сег-
мента управления) (рис. 1).

Цифровая реальность является видом информационной реальности. В свою оче-
редь, наблюдаемая реальность тотально информационна во всех своих проявлениях, 
поскольку «информация представляет собой всеобщее фундаментальное свойство ре-
альности, которое заключается в том, что отдельные фрагменты реальности различ-
ным образом проявляют себя в пространстве и времени» [3, с. 21]. Таким образом, 
цифровая трансформация отражает процессы изменений внутри цифровой реальности 
относительно пространства и времени.

Стратегия является наукой кинематической: пространство и время здесь высту-
пают векторами движения и развития. «Стратегия – это продукт умножения времени, 
затрат и пространства, где под пространством можно понимать разработанные и вне-
дрённые инновационные стратегические идеи». В этом уравнении, такие факторы, как 
«время и инновации придают стратегируемому объекту победные и труднопредсказуе-
мые для конкурентов характеристики» [4, 5].

Одна из парадигм цифровой трансформации компаний построена на том, что 
главная ценность и смысл работы организации базируются на применении цифровых 
инноваций и технологий. Здесь подразумевается более содержательная реализация 
цифровой стратегии путём трансформации и преобразования всех внутренних и внеш-
них процессов компании. Данный подход выражает стратегию новых горизонтов (рис. 2), 
согласно методологии В. Л. Квинта, которая предполагает использование для достиже-
ния успеха экспонентных инновационных путей, кардинально изменяющих текущую 
активность компании с учётом долгосрочного стратегического мышления за предела-
ми существующей повестки [4, с. 41]. 

Отсюда следует, что пространство и время как основополагающие категории он-
тологии являются базовыми элементами в стратегии цифровой трансформации, кото-
рая отражает реализацию принципов стратегии новых горизонтов. Философские исто-
ки и корни исследуемых явлений  отмечены в трудах Пифагора, Аристотеля, Платона, 
Филолая, Сократа и др.

Типология теории стратегии и практики стратегирования  
с точки зрения историко-философского подхода

Военная стратегия Бизнес-стратегияГосударственная политика

Рис. 1. Основные категории теории стратегии и практики стратегирования в 
рамках историко-философского подхода (составлено автором с использованием 

материалов [2])
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Изучение и оценка исторических работ, выполненные В. Л. Квинтом, выявили, что 
термин стратегия впервые был применён византийским императором Маврикием 
(539–602 гг. н. э.). Маврикий использовал понятие стратегия в труде «Стратегикон» в 
качестве прилагательного для определения стратегических решений. Подчеркнём, что 
работа «Стратегикон» устанавливала существенные категории стратегирования, акту-
альные и сегодня. В работе исследованы неотъемлемые характеристики стратегии – вре-
мя и пространство, выявлено различие между понятиями стратегия и тактика [2].

Однако свои аналитически обоснованные характеристики понятие стратегия ста-
ло обретать только в начале XIX в. Генрих Жомини и Карл фон Клаузевиц одними из 
первых изложили сущность термина стратегия в актуальном на сегодня виде. Им уда-
лось систематизировать стратегические идеи Наполеона I Бонапарта, которые они ис-
пользовали для формулирования теории стратегирования [5]. Более подробно этапы 
развития историко-философских мировоззрений в концепции стратегирования пред-
ставлены на рис. 3.

Подчеркнём, что полностью готовых, «упакованных» стратегий не существует. 
Стратегирование является продуктом мыслительных процессов человека. Иначе гово-
ря, это результат долгосрочной философии, а не краткосрочных мыслительных уси-
лий. Искусство стратегического мышления выступает проявлением индивидуального 
отношения человека к жизни. Это творческая деятельность, приводящая к успешному 
результату только при соблюдении определённых стратегических принципов [6, с. 70].

Люди, вовлечённые в процесс реализации и внедрения стратегии, должны пони-
мать, как стратегические приоритеты отражают их собственные интересы. Наполеон 
сказал: «Человек отчаяннее борется за свои интересы, чем за свои права». Эта цитата 
отражает один из принципов стратегирования, согласно которому процесс разработки 
стратегии должен начинаться с анализа ценностей и интересов тех, кто будет внедрять 
финальный вариант данной стратегии [5, с. 41].

Время

Пространство

Будущее

Прошлое

Стратегия 
цифровой 

трансформа-
ции – страте-

гия новых 
горизонтов

Рис. 2. Место стратегии цифровой трансформации 
как стратегии новых горизонтов в системе катего-

рий «пространство и время» (составлено автором с 
использованием материалов [4])
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Стратегия цифровой трансформации компании должна начинаться с погружения 
в систему ценностей общества, его культурную среду. Идеальная философия на корпо-
ративном уровне представляет собой заинтересованность компании в улучшении ус-
ловий жизни людей посредством предложения лучших продуктов и услуг. Анализ цен-
ностей и интересов как один из этапов стратегирования даёт возможность компании 
оперативно удовлетворять желания клиентов с учётом временных рамок и конкурент-
ной среды.

Компанию со стратегически верно выстроенным вектором развития отличает 
именно такая философская основа, сочетающая синергетическую природу составляю-
щих её направлений бизнеса. Нельзя рассчитывать на устойчивое благосостояние, вы-
страивая стратегию цифровой трансформации с исключительно финансовой точки 
зрения. Финансовые показатели, безусловно, являются факторами успеха в достиже-

Античность
Философы и мыслители, оказавшие существенное влияние на 

формирование теории стратегии
Стратеги и лидеры, способствующие развитию военных и го-

сударственных стратегий

• Филон Александрийский, Маркус Фабиус Квинтилиан, Квинт 
Курций Руф, Марк Аврелий Антонин, Гомер, Конфуций, Парменид, 
Геродот, Сократ, Платон, Аристотель

• Минос, Царь Давид, Царь Соломон, Сунь Цзы, Фукидид, Ксено-
фонт, Александр Великий, Филипп Македонский, Гай Юлий Цезарь, 
Ганнибал, Гней Помпей Великий, Фронтин, Цао Цао, Марк Аврелий

• Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Дэвид Юм, Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель, Сёрен Кьеркегор, Ипполит Тэн, Мартин Хайдеггер, 
Жан-Поль Сартр

• Петр I Великий, Александр Суворов, Наполеон I Бонапарт, Анту-
ан – Анри Жомини, Карл Филлип Готтлиб фон Клаузевиц, Корнелиус  
Вандербилт, Павел I, Отто фон Бисмарк, Георгий Жуков, Конрад Аде-
науэр, Дэн Сяопин, Сергей Королев, Кеничи Омае

• Император Маврикий, Чингизхан, Роберт Брюс, Миямото Муса-
си, Александр Невский, Тамерлан, Сулейман Великолепный

Средневековье
Стратеги и лидеры, способствующие развитию военных и го-

сударственных стратегий

Новое время и Новейщая история
Стратеги, оказавшие влияние на формирование теории стра-

тегии, в том числе на развитие военных и государственных 
стратегий

Рис. 3. Этапы развития историко-философских мировоззрений в концепции 
стратегирования [4]
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нии корпоративных целей, но финансовый аспект процветания не должен быть един-
ственной целью компании. 

В свою очередь, элементы, входящие в этапы разработки стратегии, также имеют 
философский аспект развития. Для точного и корректного анализа ценностей и инте-
ресов необходимо обратить внимание на философские истоки данных категорий.   

Под категорией ценности В. Виндельбанд подразумевал что-то общеобязатель-
ное [7, с. 298]. Г. Риккерт считал, что понятие ценности взаимосвязано с категорией 
значимости [8, с. 365]. М. Вебер считал ценности воплощением идеального типа со-
циально одобряемых действий, т. е. норм [9, с. 345–415]. Концепция А. М. Коршунова 
полезна со стратегической точки зрения, автор отмечает, что ценности это всё, что 
включено в общественный прогресс [10, с. 107–108]. Ценностно ориентированные 
стратегии соответствуют современным тенденциям развития и позволяют максималь-
но полно удовлетворять запросы участников, имеющих непосредственное отношение 
к объекту стратегирования.

П. Гольбах, изучая категорию интерес, объединял её с понятием счастье [11, с. 311]. 
Д. Дидро обозначал интерес как необходимость или полезность применительно к раз-
ным уровням (для отдельного человека и для государства) [12, с. 352]. К. Гельвеций и 
И. Кант характеризовали интерес в качестве движущей силы [13, с. 346; 14, с. 306]. 
Наличие заинтересованности действительно способствует отсутствию инерции и ак-
тивному продвижению в реализации стратегии.

Философский дискурс Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) в стратегии выступает 
составной частью категорий ценности и интерес. Аристотель соединил абстрактную 
категорию eudaimonia с концепцией хорошая жизнь. Суть понятия eudaimonia выра-
жает более высокую степень категории хорошая жизнь. Это позволяет сопоставлять и 
отличать хорошую жизнь от жизни более низкого уровня [2, с. 30]. На первых этапах 
процесса стратегирования анализ принципов хорошей жизни и всех её компонентов 
качества, представленных в категории качество жизни, является важнейшим элемен-
том [2, с. 31]. Представители античной философии (Овидий, Сократ, Эпикур, Платон, 
Лукреций и др.) занимались теоретическим изучением качества жизни.

Стратегически верно выстроенный процесс цифровой трансформации, бесспор-
но, направлен на повышение уровня благополучия людей и улучшение качества их 
жизни. Как утверждает технологический стратег Дион Хинчклифф, с помощью цифро-
вых инструментов удалось автоматизировать и улучшить процесс работы без ради-
кальных изменений, что обеспечило плавный переход от одного метода работы к дру-
гому, замещающему отдельные корпоративные элементы и пути функционирования.  
В отдельных случаях это позволяет получать намного больше выгод, чем при исполь-
зовании мелких и малоэффективных устаревших бизнес-инфраструктур [15]. Но не 
стоит забывать, что для грамотного использования технологических преимуществ не-
обходимо создание основ для генезиса человека, обладающего новой системой ценно-
стей и потребностей [16, с. 40], соответствующих уровню технологического могуще-
ства, о чём говорит С. Д. Бодрунов. 

В связи с этим рассмотрим  цифровую трансформацию реальности в контексте 
историко-философского дискурса. Как уже говорилось, цифровая реальность является 
одним из этапов развития информационной реальности. Непосредственная связь циф-
ровой трансформации реальности с пифагорейской традицией наблюдается в европей-
ской философии, которая базируется на закономерностях движения и развития числа 
как метафизической сущности [17].
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Эта философская рефлексия определила мировоззренческие парадигмы, которые 
способствовали развитию модели постиндустриального общества, генерирующего ин-
формационные технологии и цифровые платформы электронных коммуникаций.

В V в. до н.э. Пифагор после посещения Карнакского храма в Египте пришёл к 
мысли о том, что всё можно выразить цифрой. Кроме того, он считал, что всё повторя-
ется «нумерически» (буквально) примерно каждые десять тысяч лет.

«Древо Порфирия», выражающее принцип бинарности, позволяет обнаружить 
одну из первых наглядных классификаций категорий. Порфирий формулирует данную 
классификацию, поясняя «Категории» Аристотеля. «Категории» Аристотеля были на-
писаны на шесть веков раньше, чем труд римского неоплатоника III в. Порфирия. Пор-
фирий излагает свою систему, соотнося её с анализируемой Аристотелем числовой 
природой бытия. Этот ключевой аспект, который является философской основой циф-
ровой реальности сегодня, был впервые формализован учеником Пифагора Филолаем 
в сочинении «О космосе» в V в. до н. э. [18].

Аристотель отмечает: «Пифагорейцы говорят, что сами вещи суть числа. Так как 
они видели, что свойства и отношения, присущие гармонии, выразимы в числах; так 
как далее им казалось, что все остальное по своей природе явно уподобляемо числам и 
что числа – первое во всей природе, то они предположили, что элементы чисел суть 
элементы всего существующего и что все небо (Вселенная) есть гармония и число» 
[19, с. 78, 80].

В своих трудах, которые удалось сохранить, последователь Пифагора Филолай 
говорит, что «природа числа познавательна, предводительна и учительна для всех во 
всем непонятном и неизвестном». Число позволяет всё приводить в гармонию, многие 
вещи с его помощью становятся сопоставимыми (см.: [20, с. 443]).

Число, выраженное цифрой, является тем, что даёт возможность организовывать 
и конструировать реальность, преобразовывать её. Число, преобразованное в цифро-
вой формат, подобно процессу стратегирования, способствует структурированию хао-
са и неопределённости к некоторым сценариям причинно-следственного мира [17].

Число как «принцип всякого различения и разделения» [21, с. 103] не только 
представляет собой базис фундаментальных принципов бытия, но и выступает техно-
логией коммуникации, методом организации взаимодействия метафизического и соци-
ального мира [22, с. 219].

Бинарный код, осмысленный как числовая последовательность создания и творе-
ния, рано или поздно должен был привести к появлению цифровой реальности, что 
было вопросом временных затрат и процесса совершенствования технологий.

Таким образом, благодаря выявлению в числе бинарного кода появилась возмож-
ность моделирования на его основе всемирного программного продукта. Число преоб-
разуется в цифру, становится символом набора инструментов для коммуникации, упо-
рядочивает цифровой мир, состоящий из лишённых системности потоков данных. 
Число в цифровом мире «материализуется» в цифре, что способствует конструирова-
нию цифровой трансформации реальности [17].

Сущность данного процесса состоит в описании действительности, которая мо-
делируется человеком по числовым контурам. Цифровая трансформация выстраивает-
ся в постиндустриальном обществе за счёт технологий электронной коммуникации и 
раскрытия больших данных. 

Цифровая трансформация реальности – одна из стадий эволюции информацион-
ной действительности. Символические системы отделяются от природного и инду-
стриального окружения, происходит преобразование социума в электронно-цифровую 
среду через компьютерные технологии [23]. 
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Одной из составных частей цифровой реальности, позволяющей реализовывать 
процесс цифровой трансформации, выступает киберпространство. Киберпространство – 
это образная абстракция, которая применяется в философии, компьютерных техноло-
гиях и представляет собой виртуальную реальность. 

Виртуальная реальность существует поверх биологической, физической и соци-
альной сред. Киберпространство объединяет и трансформирует привычные для чело-
века среды в цифровой формат коммуникаций, что коренным образом изменяет статус 
и поведение информационных объектов и процессов [24].

Появление технологии хранения больших данных, интернета вещей, блокчейна и 
искусственного интеллекта помогает компаниям выйти на новый уровень стратегиче-
ских перспектив. Однако следует ответственно подходить к использованию современ-
ных технологических инструментов.

Цифровая реальность представляет собой опыт наблюдателя и его индивидуаль-
ную действительность. В процессе исследования выявляются закономерности и логи-
ка числа, и на этой основе проектируются наблюдаемые явления как осмысленное и 
заново организованное развитие. Отсюда рождается процесс стратегирования цифро-
вой реальности. Например, диалектическая модель числа А. Ф. Лосева берёт начало в 
пифагорейско-платонической концепции. Данная модель представляет собой эмпири-
ческое раскрытие числа в виде математической модели. На базе этой модели можно 
исследовать и оценить цифровую реальность [21]. Создание различных математиче-
ских моделей в рамках процесса стратегирования позволяет прогнозировать сценарии 
развития объекта стратегирования на долгосрочную перспективу.

Все вероятные состояния и предполагаемые сценарии оцифрованного мира, тео-
ретически доступные исчислению, записаны в числовой форме. Например, число «пи» 
содержит возможный порядок цифр, который описывает любой потенциальный сцена-
рий в прошлом или будущем. Данный порядок цифр можно «прочесть», если знать, 
откуда начинать расшифровку этого цифрового гипертекста и понимать алгоритм его 
декодирования [17]. Поэтому так важно использование искусственного интеллекта в 
процессах стратегического прогнозирования как одного из инструментов, созданных 
при помощи цифровой трансформации реальности. 

Итак, феномен цифровой трансформации достаточно тесно связан с философ-
скими построениями. В ХХI в. цифра создаёт новую реальность. Мысли и идеи, сде-
лавшие этот сценарий развития вероятным, возникли в умах великих философов и 
стратегов прошлого, опыт которых следует применять для дальнейшего стратегирова-
ния процесса цифровой трансформации.

Технологии максимально способствуют выявлению нового знания, актуальных 
возможностей для коммуникации, повышают эффективность развития бизнеса [25], 
позволяют более основательно формировать методики для выработки и масштабиро-
вания долгосрочных стратегий различного уровня [26]. Однако поиск принципиально 
новых моделей корпоративного и общественного развития в целом сопряжён с изуче-
нием историко-философских корней стратегии цифровой трансформации, выявление 
которых позволяет формировать предпосылки для качественного скачка вперед – к но-
вому уровню жизни. Угрозы, связанные с процессом цифровой трансформации, также 
обусловливают непрерывный поиск стратегических решений, которые должны быть и 
актуальной реакцией на события, и последовательной долговременной стратегией, ре-
шающей задачу перехода к современному качественному развитию, – так утверждает  
С. Д. Бодрунов [16, с. 36].

Утрата культурно-нравственных ценностей, исчерпанность прежней парадигмы 
развития, основанной на принципах экономического общества, и достижение опреде-
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лённой степени технологического могущества обусловливают перелом, предполагаю-
щий либо выход на качественно новый уровень развития человечества, либо угрозу его 
существованию, которая может стать необратимой [27–29]. В силу этого необходим 
грамотный подход к стратегированию цифровых трансформационных процессов на 
различных уровнях, в том числе и корпоративном, так как корпоративные стратегии 
оказывают огромное влияние на формирование национальных, международных и гло-
бальных стратегий. Понимание философии стратегирования цифровой трансформации 
способствует нахождению истинных ценностных установок и ориентаций, связанных 
с важными аспектами развития – социальными, экономическими, технологическими, 
нравственными и особенно экологическими. Многие технологические компании уже 
внедряют ценностно ориентированный подход в своём развитии, включая реализацию 
и внедрение стратегий, определяющих устойчивое развитие бизнес-моделей на основе 
социальной и экологической ответственности с чёткими стандартами управления.

Многие вопросы, относящиеся к цифровой трансформации, связаны не только с 
применением различных технологий, авангардных и передовых бизнес-моделей – 
цифровая трансформация компании имеет глубокий философский аспект. Дальнейшее 
стратегирование рассматриваемого явления сложно реализовывать без осознания стра-
тегических задач нынешней и будущей цифровой трансформации с учётом развития и 
нахождения человека в цифровом мире [30, 31]. Кардинальные вопросы, связанные с 
определением смыслового и философского наполнения стратегирования цифровых 
трансформаций и их влиянием на человека, являются на сегодняшний день наиболее 
актуальными, так как благополучие человека всегда стоит в эпицентре любой страте-
гии и все проводимые изменения в стране оцениваются через призму роста благосо-
стояния населения и уровня его жизни [32].
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A. K. Starodubtseva2. Philosophical Origins of the Strategy for Companies’ Digital Trans- 
formation. The necessity of studying the philosophical origins of the digital transformation strategy 
at the corporate level is considered, since this phenomenon has a direct impact on improving the 
quality of life, and, consequently, the economic revival of the country. The main message and 
relevance of the topic are due to the fact that digital transformation cannot be carried out without a 
well-considered strategy that allows you to identify objective opportunities for overcoming the 
contradictions that develop in the process of scientific and technological progress and the transformation 
of society. The digital transformation of companies is carried out in accordance with the development 
strategies of the information society, the country’s digital economy and global digital strategies. It is 
necessary that the public environment and business space be ready for digital transformation, as well 
as develop and take shape development strategies that involve radical and advanced changes in the 
forms of business organization. This involves studying the phenomenon of the digital transformation 
strategy within the framework of the historical and philosophical approach, which makes it possible 
to identify global socio-economic and technological transformations in order to effectively adapt to 
the modern modification of the economic world based on a review of the scientific works of 
academician Bodrunov S. D. The primary task of philosophical analysis, which consists in streamlining 
ideas about strategy as a science and studying the philosophical roots of the categories included in the 
stages of strategizing based on the research of academician Kvint V. L. The concept of digital 
transformation is analyzed in the context of a historically established philosophical concept. In the 
philosophical discourse the fundamental questions about movement and development, directly related 
to the possibilities and patterns of the emergence of new formats of strategies for changing digital 
reality, have been substantiated for a long time.
Keywords: philosophical roots, strategy, digital reality, company, digital transformation, strategizing, 
historical and philosophical discourse, development paradigms, concept.
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П. М. Петрова1

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ ФАКТОРОВ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ

Проведён стратегический анализ тенденций развития рынка недвижимости в Москве, которые 
могут указать на стратегическую угрозу формирования чрезвычайного периода на рынке жи-
лья столицы. Под чрезвычайным периодом понимается период цикличного роста цен на рын-
ке, характеризующийся избыточными инвестициями, обусловленными долгосрочными спеку-
лятивными ожиданиям инвесторов. Рынок жилой недвижимости – одна из важнейших 
социально-экономических сфер, отражающих качество жизни населения и влияющих на мно-
гие значимые отрасли России. Любые потрясения и шоки, связанные с ценами на недвижи-
мость, могут привести к социальным волнениям и ухудшению качества жизни. Кроме того, 
рынок недвижимости тесно взаимосвязан со строительной отраслью, которая является одним 
из локомотивов экономики России. Для недопущения нестабильности на рынке жилья в наци-
ональной и региональной стратегиях должно рассматриваться его устойчивое социально-эко-
номическое развитие как национальный (региональный) стратегический приоритет. Выявлены 
стратегические тенденции, необходимые для анализа на этапе прогнозирования в начале про-
цесса формирования стратегии. Некоторые формирующиеся тенденции указывают на вероят-
ность формирования чрезвычайного периода на рынке жилья в Москве, однако применяемые 
правительством и банковским сектором стратегические инструменты сдерживания, а также 
определённые внешние факторы эффективно противостоят его возникновению. 
Ключевые слова: стратегические тенденции, стратегические приоритеты, чрезвычайный пери-
од, стратегирование, стратегическое прогнозирование.

УДК 330.352

Согласно теории стратегии и методологии стратегирования В. Л. Квинта, разработ-
ку новой стратегии или пересмотр существующей необходимо начинать с анализа миро-
вого опыта и затем переходить к анализу национальных, региональных и отраслевых 
закономерностей [1]. Квинт акцентирует внимание на тенденциях важнейших стратеги-
ческих факторов, динамика которых может указать на характеристики формирования 
чрезвычайного периода на рынке жилой недвижимости. Наиболее яркий – чрезвычай-
ный период, который начал формироваться в 2006 г. в США. Близким примером (по 
фактору времени) является чрезвычайный период на рынке жилой недвижимости в Ки-
тае, начало формирования которого в данном исследовании рассматривается с 2013 г. 
Перечисленные примеры демонстрируют тенденции стратегических факторов, кото-

1 Полина Михайловна Петрова, ассистент кафедры экономической и финансовой стра-
тегии МГУ имени М. В. Ломоносова (119991, РФ, Москва, Ленинские горы, 1-61), аспирант, 
e-mail: petrova.p@campus.mse-msu.ru
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рые необходимо включать в стратегический анализ на этапе прогнозирования в начале 
процесса формирования стратегии [2].

 
Ключевая процентная ставка

Рассмотрим необходимость включения данного фактора в стратегический ана-
лиз в качестве одного из параметров, способных стимулировать формирование чрез-
вычайного периода на рынке жилой недвижимости. В начале 2000-х гг. монетарные 
власти США, чтобы преодолеть кризис в отрасли интернет-компаний были вынужде-
ны за крайне короткое время снизить ставку с 6,5 до 3,5 % [3, с. 74]. В этот период 
(11.11.2001 года) произошёл теракт, который вызвал очередное снижение ставки до 
исторически минимального значения (1 % к середине 2003 г.) [4]. Следствием стало 
рекордное минимальное значение процентной ставки США на протяжении более года, 
фактически создавая на банковском рынке иллюзию «дешевых денег». У населения 
появилась возможность вложения денежных средств в недвижимость не только как в 
собственное жилье, но и как в инвестиционный актив. По мнению нобелевского лауре-
ата по экономике 2006 г. Роберта Шиллера, данная иллюзия стала одной из причин 
возникновения анализируемого феномена [5]. Распространённым явлением стала пла-
вающая процентная ставка по ипотечному кредитованию, позволяющая в условиях 
стабильной среды сократить фиксированный процент, уменьшить срок и размер вы-
плат2. Однако, при возникновении на рынке волатильности ставка непредсказуемо для 
заёмщика повышалась. Данный факт стал важным катализатором формирования чрез-
вычайного периода на рынке недвижимости США. В исследовании анализируется та-
кой стратегический фактор, как привлечение населением ипотечного кредита для по-
купки жилой недвижимости в качестве инвестиционного объекта, что может стать 
стратегической угрозой социально-экономической стабильности на рынке жилья и яв-
ляется одной из характеристик чрезвычайного периода.

Итак, динамика ключевой ставки процента в стратегическом анализе выявле-
ния признаков чрезвычайного периода на рынке недвижимости необходима. Рассмо-
трим данный стратегический фактор в условиях экономики России.

С начала 2015 г. отмечено формирование новой стратегической тенденции, кото-
рая уже повлияла на снижение ключевой ставки на рынке недвижимости России. Дан-
ная тенденция позволила правительству сформировать льготные условия для предло-
жения в строительной отрасли (льготное кредитование компаний) и для спроса на 
рынке недвижимости через национальный проект «Ипотека», подразумевающий выда-
чу жилищного кредита по сниженным ставкам [6]. В начале 2021 г. в России произо-
шло взаимодействие двух тенденций: снижение ключевой процентной ставки и углу-
бление кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и влиянием некоторых новых 
политических явлений. Таким образом, ранее уже относительно зрелая стратегическая 
тенденция снижения ключевой ставки процента временно была изменена правитель-
ством для стабилизации экономических процессов.

Тенденция снижения ключевой ставки формирует стратегические возможности 
для населения и для компаний. Для населения это выражается в получении более де-
шёвого жилищного кредита для улучшения условий качества жизни; для компаний − в 
снижении стоимости заёмных средств для реализации и оптимизации стратегического 
развития. Однако в условиях волатильности рынка может возникнуть стратегическая 
угроза – снижение спроса на фоне повышенной долговой нагрузки строительных ком-

2 Жилищное строительство. Аналитическая записка // Банк России. 2021. №1 (4). 37 с. 
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32185/analytic_note_20210407_ddkp.pdf
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паний, что является одной из характеристик формирования чрезвычайного периода на 
рынке жилья. При этом повышение ключевой ставки экономики ведёт к другой страте-
гической угрозе: увеличению стоимости денег как для стороны предложения в строи-
тельной отрасли, что сократит годовые объёмы введения жилья, так и для стороны 
спроса на рынке недвижимости. По мнению академика А. Г. Аганбегяна, ввод жилья 
может стать одним из основных драйверов социально-экономического роста России 
[7, с. 144], способным помочь преодолеть кризисные последствия пандемии. То есть 
рассматриваемый параметр является стратегически важным при анализе социально-эко-
номического развития России.

При стратегическом анализе влияния изменения ключевой процентной ставки в 
экономике России на возникновение чрезвычайного периода на рынке недвижимости 
Москвы необходимо отметить, что, в отличие от опыта США в преддверии кризиса 
2008 г., на рынке ипотечного кредитования практически отсутствуют кредиты с плава-
ющей ставкой и нулевым начальным взносом3, которые стимулируют возникновение 
чрезвычайного периода в анализируемой социально-экономической сфере. 

Объёмы ипотечной задолженности населения в регионе
В начале 2000-х гг., когда начался период низкой ключевой процентной ставки в 

экономике США4, среди местного населения появилось множество желающих вос-
пользоваться возможностью приобрести ипотеку по низкой процентной ставке (гаран-
том выступало Федеральное жилищное управление) с целью инвестиционного вложе-

3 Жилищное строительство. Аналитическая записка // Банк России. 2021. №1 (4). 37 с. 
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32185/analytic_note_20210407_ddkp.pdf

4 US Federal Reserve rate: 2000-2022 // Global finance. September 7th, 2018. URL: http://
global-finances.ru/stavka-frs-ssha/

Рис. 1. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ за 2013–2022 гг., % [7] (источник: Рос-
стат. URL: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.

From=17.09.2013&UniDbQuery.To=23.02.2022)
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ния в недвижимость5. Из американского опыты столкновения с рассматриваемым 
чрезвычайным периодом следует необходимость включения в стратегический анализ 
оценки динамики объёмов ипотечной задолженности населения в регионе.

Анализ рынка недвижимости Москвы показывает, что с 2018 г. (с начала реализа-
ции проекта «Ипотека») формирующаяся стратегическая тенденция роста объёма кре-
дитов на жильё развивается более остро на фоне возникновения у населения стратегиче-
ской возможности покупки недвижимости по более выгодным условиям (рис. 2). При 

этом, однако, существует вероятность возникновения стратегической угрозы для соци-
ально-экономической стабильности на рынке в виде роста спекулятивных мотивов по-
купателей недвижимости, рассматривающих жилье как инвестиционный объект с при-
влечением ипотечного займа. В исследовании спекулятивный мотив инвестора 
предлагается оценивать показателем повторного приобретения ипотеки на покупку 
недвижимости. На рис. 3 видно, что, согласно аналитическим данным Банка России, с 
IV квартала 2018 г. (когда был введён национальный проект «Ипотека») начала форми-
роваться тенденция роста количества заёмщиков с непогашенной ипотекой, взятой ра-
нее. Это может указывать на спекулятивный мотив приобретения жилья.

Несмотря на рост спекулятивного спроса на жилую недвижимость в Москве, рос-
сийские банки продолжают строго оценивать финансовое положение заёмщиков. Кроме 
того, с учётом новых регулятивных требований начали контролировать текущий уро-
вень их долговой нагрузки, чтобы избежать опыта чрезвычайного периода на рынке 
недвижимости США. Благодаря более тщательному отбору заёмщиков за 2020 г. снизи-
лась доля ипотечных кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (выше 80 %) 
при общем увеличении уровня кредитных обязательств населения6.

5 The 2008 HMDA Data: The Mortgage Market during a Turbulent Year // Federal Reserve 
Bulletin. April 2010. 173 p. URL: https://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2010/pdf/hmda08 
final.pdf

6 Жилищное строительство. Аналитическая записка // Банк России. №1 (4). 2021. 37 с. 
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32185/analytic_note_20210407_ddkp.pdf
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Рис. 2. Объём жилищных кредитов и ипотечных жилищных кредитов в Москве  
за 2010–2021 гг. на начало года (январь), млн р., % (источник: ЕМИСС. URL: https://www.

fedstat.ru/indicator/ 42861)
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Объёмы потребительских кредитов в регионе
В США в условиях низкой ипотечной ставки некоторые заёмщики использовали 

кредит на жильё для покрытия потребительских нужд7. Существует вероятность об-
ратного использования займа – покрытие первичного взноса по ипотеке потребитель-
ским кредитом. Согласно стратегическому анализу тенденций в сегменте розничного 
кредитования Банка России, доля населения с ипотечным кредитом, у которых была 
возможность финансирования первоначального взноса за счёт потребительского кре-
дита, возросла во II квартале 2021 г. до 6,2 % (в 2020 г. – 4,8 %) (рис. 4). 

7 A homegrowth problem // The Economist. 10.09.2015 URL: https://www.economist.com/
finance-and-economics/2005/09/08/a-home-grown-problem
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Рост фактора спроса наблюдался и на необеспеченные кредиты после получения 
ипотеки, которые (как и потребительские) могут быть использованы в качестве перво-
го взноса по жилищному кредиту. Согласно стратегическому анализу Банка России, на 
каждые 100 кредитов по ипотеке, предоставленных во II квартале 2020 г., в течение 6 меся-
цев после их получения банками было выдано 11 необеспеченных кредитов. К I кварталу 
2021 г. данный показатель составил уже более 16 кредитов (рис. 5). 

Итак, покрытие ипотечных обязательств перед банком путём приобретения дру-
гих видов займов увеличивает долговую нагрузку населения, что представляет страте-
гическую угрозу для социально-экономической стабильности региона. 

Ставка по ипотеке в регионе
Стратегические тенденции на рынке ипотеки формируются, помимо прочего, на 

основе главного сигнала Центробанка – изменения ключевой процентной ставки эко-
номики8. Формирующаяся тенденция снижения ключевой ставки экономики РФ с 2015 г. 
позволяла банкам делать условия приобретения жилищного кредита более привлека-
тельными для населения (рис. 6). 

Более низкие ипотечные ставки формируют стратегическую возможность для на-
селения приобрести собственное жилье, повышая уровень качества жизни. При этом 
низкие ставки жилищного кредитования стимулируют возникновение стратегических 
угроз. К примеру, исследование под руководством А. Гринспена (бывшего Председате-
ля Федеральной резервной системы США) показало, что в момент минимальных пока-
зателей ипотечной ставки часть населения стала брать такой кредит для покрытия по-
требительских затрат. В начале 2001 г. всего 3 % текущих потребительских трат 

8 Отчёт о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка результативно-
сти выделения в 2019–2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка 
ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе с 
коронавирусной инфекцией и ее последствиями» / Счётная палата РФ. 2021. С. 20. URL: https://
ach.gov.ru/upload/iblock/4d9/fikgyxziwfxtswftfgy0a6z7pa3gfnwi.pdf
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населения оплачивались ипотекой, а в 2003 г. – приблизительно 10 %9. То есть суще-
ствует стратегическая угроза искажения цели взятия ипотечного кредита, которая (на 
примере опыта США) резко увеличила долговую нагрузку населения в условиях вола-
тильности рынка в связи с недооценкой заёмщиками рисков и их иррациональными 
мотивами. При этом, согласно Бену Бернанке, недооценка рисков является стратегиче-
ской угрозой для банковского сектора экономики [8], поскольку кредитование частных 
заёмщиков осуществляется на основе неполной и асимметричной информации [8]. То 
есть заёмщики знают больше, чем кредиторы, об их собственных финансовых возмож-
ностях, планах и рисках, а их недооценка на основе асимметричной информации фор-
мирует стратегические угрозы как для кредитора, так и для заёмщика.

Изменение стратегической тенденции снижения ключевой ставки в мае 2021 г. 
(см. рис. 1) из-за последствий пандемии изменило и тенденцию снижения средневзве-
шенной ипотечной ставки в Москве (см. рис. 6). С 2021 г. средневзвешенная ипотечная 
ставка начала расти. Однако, благодаря национальной ипотечной программе, ставки на 
жилищное кредитование в Москве, несмотря на резкое повышение ключевой процент-
ной ставки экономики в начале 2022 года (см. рис. 1), имеют более плавный рост  
(см. рис. 6), сохраняя спрос со стороны населения.

Спрос со стороны населения в регионе
Опыт США указывает на необходимость включения в стратегический анализ 

оценки спроса со стороны населения в рассматриваемом регионе. В России с 2018 г. 
стратегическими факторами для стимулирования спроса на жильё стали: 1 – смягче-
ние денежно-кредитной политики и как следствие снижение банками ипотечных ста-
вок до исторического минимума на первичном и вторичном рынках10; 2 – программа 
льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5 % годовых, предоставляющая тре-

9 A homegrowth problem // The Economist. 10.09.2015 URL: https://www.economist.com/
finance-and-economics/2005/09/08/a-home-grown-problem 

10 Жилищное строительство. Аналитическая записка // Банк России. №1 (4). 2021. 37 с. 
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32185/analytic_note_20210407_ddkp.pdf
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Рис. 7. Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строитель-
стве в Москве в рамках федерального проекта «Ипотека» (источник: Росреестр. 

URL: https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/statisticheskaya-
otchetnost/)
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бования только к виду жилья (первичный рынок) и сумме займа – Программа 6,5 %11. 
На фоне повышенной волатильности валютного курса, уменьшения депозитных ста-
вок, а также роста цен в 2020 г. на недвижимость население всё чаще обращалось к 
рынку жилья как более стабильному инвестиционному активу. Согласно данным 
опроса крупнейших строительных компаний, проведенного Банком России, на рынке 
первичного жилья за 11 месяцев 2020 г. инвестиционный спрос составлял около 9...10 %12. 
При этом результаты опроса ВЦИОМ и АО «ДОМ.РФ» в ноябре 2020 г. показали, что 
треть граждан России считают приобретение жилой недвижимости стабильным ин-
вестиционным активом. В дополнение к рассмотренным факторам отметим полноцен-
ный переход отрасли к проектному финансированию на основе счетов эскроу, что в 
определённой степени увеличило надёжность вложения денежных средств в недвижи-
мость13. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ с июля 2019 г. 
счета эскроу используются для приобретения покупателем жилой недвижимости на 
первичном рынке14. С начала своего появления данный финансовый инструмент стал 
востребованным на рынке недвижимости. Так, в 2019 г. площадь жилья с использовани-
ем счёта эскроу составляла 4 383 тыс. м2, в 2020 – 8 240 тыс. м2, а в 2021 – 11 879 тыс. м2  15.

Стратегическую оценку инвестиционного спроса со стороны населения в иссле-
довании предлагается проводить, основываясь на динамике количества зарегистриро-
ванных договоров участия в долевом строительстве с привлечением федерального про-
екта «Ипотека» (рис. 7). Данный показатель рассматривается на первичном рынке, 

11 A homegrowth problem // The Economist. 10.09.2015 URL: https://www.economist.com/
finance-and-economics/2005/09/08/a-home-grown-problem 

12 Там же.
13 Там же.
14 Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ ips/?docbo

dy=&prevDoc=102090480&backlink=1&&nd=102565709
15 Долевое строительство жилья, в том числе на основе проектного финансирования с ис-

пользованием счетов эскроу // ЕИСЖС. URL: https://наш.дом.рф/аналитика/долевое_строительство
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поскольку для инвестора в рынок жилья проще зафиксировать максимальную прибыль 
при перепродаже квартиры на этапе готовности дома16. 

На рис. 7 видно, что с 2016 г. формируется тенденция роста количества зарегистри-
рованных договоров на первичном рынке жилой недвижимости в Москве. Начиная с вве-
дения федерального проекта «Ипотека» наиболее существенный прирост объёмов новых 
договоров участия пришёлся на 2020–2021 гг. Согласно исследованию Счётной палаты 
РФ, резкий рост договоров участия в долевом строительстве периода 2016–2018 гг. обу-
словлен тенденцией снижения ключевой ставки экономики России и наличием иных го-
сударственных программ субсидирования льготной ипотеки17.

Доходы населения в регионе
В стратегическом анализе идентификаторов чрезвычайного периода на рынке не-

движимости в Москве влияющим на возникновение рассматриваемого явления факто-
ром может стать показатель доходов населения в анализируемом регионе и их дальней-
шее распределение. Данный фактор включен в стратегический анализ на основе опыта 
столкновения крупных городов Китая с чрезвычайным периодом на рынке жилья. Так, 
рост инвестиционного спроса на жилую недвижимость сопровождался стратегической 
тенденцией роста доходов населения КНР18. 19

16 Индикаторы рынка недвижимости // IRN. 17.08.2022. URL: https://www.irn.ru/articles/ 
41844.html

17 Отчёт о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка результативно-
сти выделения в 2019–2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка 
ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе 
с коронавирусной инфекцией и ее последствиями» / Счётная палата РФ. 2021. С. 20. URL: 
https://ach.gov.ru/upload/iblock/4d9/fikgyxziwfxtswftfgy0a6z7pa3gfnwi.pdf

18 Per Capita Income and Consumption Expenditure Nationwide // People’s living conditions. 
China Statistical Yearbook. 20122020. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm

19 Среднедушевые денежные доходы населения // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/57039
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Стратегическая тенденция увеличения доходов населения повышает стратегиче-
скую возможность спекулятивного инвестирования денежных средств с привлечением 
ипотечного займа в недвижимость. На рис. 8 видно, что с 2019 г. формируется тенденция 
роста расходов населения Москвы на приобретение жилой недвижимости. 20

Повышение уровня расходов населения Москвы на жилую недвижимость вызва-
но тремя факторами. С одной стороны, во второй половине 2020 г. значительно увели-
чился объём спроса на ипотечное кредитование в связи со смягчением денежно-кре-
дитной политики и снижением ставок по ипотеке до минимальных исторических 
значений21. Кроме того, стимулирующим спрос фактором стало введение льготных 
программ, таких как «Программа 6,5%». С другой стороны, на фоне повышенной вола-
тильности валютного курса, введения с 2021 г. налога на доход по банковским вкладам 
более 1 млн рублей и уменьшения депозитных ставок приобретение жилой недвижи-
мости для населения являлось более стабильным инвестиционным решением22. И по-
следним важным фактором, косвенно вызвавшим увеличение расходов населения 
Москвы на жилье, стал рост стоимости строительных материалов, в особенности ме-
таллопроката23. 

Итак, проанализированная стратегическая тенденция является одним из факто-
ров повышения вероятности возникновения чрезвычайного периода на рынке недви-
жимости Москвы.

Стоимость жилья в регионе
Динамика стоимости жилья в рассматриваемом регионе может указывать на из-

менение спроса. При устойчивых условиях [9] на рынке недвижимости на фоне роста 
цен на жильё спрос на рынке будет снижаться, согласно микроэкономическому тожде-
ству. Однако, в чрезвычайном периоде, при росте спекулятивного инвестиционного 
спроса, цены на жилую недвижимость также будут расти. Пример столкновения с 
чрезвычайным периодом на рынке жилья крупных городов Китая наглядно показывает 
данную тенденцию. Так, при росте спроса на жилую недвижимость в 2016 г. цены на 
жилье в Шанхае выросли на 31,2 %, а в таком крупном городе, как Сямынь, – на 43,8 % 
при среднем по Китаю уровне роста стоимости недвижимости в 9,2 %24.

Стратегический анализ динамики стоимости недвижимости в Москве показал, 
что с 2018 г., с начала реализации государственной программы льготного ипотечного 
кредитования, тенденция снижения стоимости жилья сменилась тенденцией роста. 
При этом с 2020 г. темп роста цен на жилую недвижимость усиливается (рис. 9). Рост 
стоимости жилья на фоне увеличения спроса на рынке недвижимости повышает веро-
ятность возникновения чрезвычайного периода. 

20 Структура использования денежных доходов // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/31502

21 Жилищное строительство. Аналитическая записка // Банк России. №1 (4). 2021. 37 с. 
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32185/analytic_note_20210407_ddkp.pdf

22 Там же.
23 Там же.
24 China’s Property Bubble Echoes Subprime Crises // Seeking Alpha. 2.08.2016. URL: https://

seekingalpha.com/article/3994619-chinas-property-bubble-echoes-subprime-crisis
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Годовой объём ввода жилья и уровень долговой нагрузки  
строительных компаний

Для подтверждения необходимости включения в стратегический анализ показа-
теля годового объёма ввода жилья обратимся к примеру столкновения Китая с чрезвы-
чайным периодом на рынке недвижимости. Так, с 2000 г. стратегия КНР предусматрива-
ла активное стимулирование строительной отрасли, следствием которого стало резкое 
увеличение объёмов ввода жилья, среднесрочный рост экономики, а также перегрев 
рынка недвижимости25 [10].

Важность данного фактора также подтверждает академик А. Г. Аганбегян, соглас-
но которому ввод жилья может стать одним из основных драйверов социально-экономи-
ческого роста России [7]. По данным Единой информационной системы жилищного 
строительства, в 2019 г. наблюдалось резкое повышение ввода в действие общей площа-
ди жилых домов на фоне введения стимулирующих строительный рынок государствен-
ных программ (рис. 10) [6]. Таким образом, можно отметить наличие признаков фор-
мирования тенденции увеличения объёмов введения в действие жилой недвижимости. 
При этом снижение объёмов показателя в 2020 г. связано с последствиями пандемии – 
удорожание строительных материалов и ограничение передвижения трудовых ресурсов.

Увеличение ввода жилья является стратегическим фактором для устойчивого 
развития социально-экономической сферы государства, однако рост показателя необ-
ходим на фоне стабильной долговой нагрузки компаний, относящихся к строительной 
отрасли. Анализ динамики кредитных обязательств строительных компаний в период 
формирования государством льготных финансовых условий показал, что с 2019 г. на-
блюдается рост их долговой нагрузки. При этом, согласно отчёту ЦБ, с 2015 г. наблю-
дается существенный разрыв между показателями просроченной задолженности стро-

25 Real Estate, Construction // National Bureau of Statistics of China. URL: http://www.stats.
gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexeh.htm
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ительных компаний и предприятий других сфер. Несмотря на то, что к концу 2020 г. 2627 

был достигнут двухлетний минимум по показателю доли просроченной задолженно-
сти в кредитах строительным компаниям, разница с компаниями других отраслей оста-
ется весомой: в среднем за период 2015 – 2021 она составляла 2,6 раза28. Таким образом, 
уровень долговой нагрузки строительных компаний можно считать выше рыночного. 

Заключение
В условиях чрезвычайного периода на рынке недвижимости существует необхо-

димость формирования и обоснования новых стратегических векторов развития соци-
ально-экономической сферы на период «более длительного чрезвычайного периода и 
период постчрезвычайной нормальности» [11,12]. Для обоснования стратегических 
векторов необходима детальная диагностика стратегических тенденций, идентифици-
рующих возникновение и углубление характеристик рассматриваемого явления. 

Нами проанализированы некоторые стратегические тенденции, влияющие на ры-
нок недвижимости Москвы, а также повышающие вероятность возникновения и рас-
ширения чрезвычайного периода. По нашему мнению, в стратегический анализ инди-
каторов чрезвычайного периода необходимо включать рассмотрение тенденций 
следующих факторов: ключевая ставка экономики, объёмы ипотечной задолженности 
населения в регионе, объёмы потребительских кредитов, ставка по ипотеке, спрос, до-
ходы населения в регионе, стоимость жилья, годовой объём ввода жилья в регионе и 
уровень долговой нагрузки строительных компаний. 

26 Ввод в действие зданий, сооружений, отдельных производственных мощностей, жи-
лых домов, объектов социально-культурного назначения // Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14458

27 Ввод жилья в эксплуатацию // Единая информационная система жилищного строи-
тельства. URL: https://наш.дом.рф/аналитика/ввод_жилья

28 Жилищное строительство. Аналитическая записка // Банк России. №1 (4). 2021. 37 с. 
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32185/analytic_note_20210407_ddkp.pdf

Рис. 10. Фактический объём ввода жилья в Москве (левая шкала, м2) и динамика 
задолженности строительных компаний (правая шкала, трлн р.) (источники: 

Росстат и ЕИСЖС)26, 27
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Стратегический анализ динамики рассмотренных факторов показал, что на рынке 
жилья Москвы есть предпосылки для формирования чрезвычайного периода на рынке 
недвижимости. Во-первых, в Москве с начала реализации государственной льготной 
ипотечной программы отмечается рост спроса на жильё, в том числе спекулятивного. 
Во-вторых, наблюдается рост стоимости жилья и соответственно увеличение доли рас-
ходов на покупку жилой недвижимости на фоне роста долговой нагрузки. В-третьих, 
необходимо отметить рост задолженности строительных компаний с момента введе-
ния государственной программы, стимулирующей рынок строительства. Кроме того, 
ипотечный портфель банковских организаций увеличивается на фоне уменьшения пла-
тежеспособности со стороны спроса, отчего кредиторы вынуждены увеличивать вре-
менные рамки кредита29. Однако банки продолжают консервативно подходить к оценке 
финансового положения заёмщиков, а также контролировать текущий уровень их дол-
говой нагрузки, что является важным стратегическим инструментом снижения спекуля-
тивной деятельности с привлечением ипотечного кредитования. 

На основе проведённого стратегического анализа, с одной стороны, можно отме-
тить, что увеличение уровня долговой нагрузки населения на фоне роста цен на рынке 
недвижимости должно оказывать понижающий эффект на жилищный спрос, что мо-
жет стать охлаждающим рынок фактором. С другой стороны, стратегический анализ 
показывает необходимость формирования эффективной системы идентификации чрез-
вычайного периода на рынке недвижимости, а также стратегии противодействия рас-
ширению его характеристик. 
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P. M. Petrova30. Analysis of Strategic Trends of Factors Influencing the Moscow Real Estate 
Market. The paper provides a strategic analysis of trends in the real estate market development in 
Moscow, which, in the author’s opinion, may indicate a strategic threat of the formation of an 
emergency period in the housing market of the capital city. The emergency period in the study refers 
to a period of cyclical growth in market prices, characterized by excessive investment due to long-
term speculative expectations of investors. The residential real estate market is one of the most 
important socio-economic areas, reflecting the well-being of the population, as well as influencing 
many significant industries in Russia. Any disturbances and shocks regarding real estate prices can 
lead to social unrest among the population and, as a result, a deterioration in their quality of life. Apart 
from that, the real estate market is closely connected with the construction industry, which is one of 
the powerhouses of the Russian economy. To prevent instability in the housing market, national and 
regional strategies should consider its sustainable socio-economic advancement as a national 
(regional) strategic priority. The purpose of the study is to identify some strategic trends that are 
necessary for analysis at the forecasting stage at the beginning of the strategy formation process. The 
article shows that some emerging strategic trends point to the existing likelihood of an emergency 
period in the housing market in Moscow, however, the strategic management tools implemented by 
the government and the banking sector effectively resist its occurrence, as well as other external 
factors.
Keywords: strategic trends, strategic priorities, emergency period, strategizing, strategic forecasting.

30 Polina M. Petrova, assistant of the Department of Economic and Financial Strategy of 
Lomonosov Moscow State University (Leninskie Gory, 1-61, 119991, Moscow, Russia), postgraduate 
student, e-mail: petrova.p@campus.mse-msu.ru



162

ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»  
В ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ПЕРЕЧНЯ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ  

НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ ВАК

В декабре 2022 г. Высшая аттестационная комиссия опубликовала Категорирова-
ние Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук 
и учёной степени доктора наук.

Перечень разбит на три категории: К1, К2, К3.
Журнал «Экономическое возрождение России» (в перечне №2513) включён в выс-

шую – первую категорию Перечня.
Журнал «Экономическое возрождение России» отражает весь спектр исследова-

ний, ведущихся в Институте нового индустриального развития (ИНИР) им. С. Ю. Витте. 
Основная направленность статей – актуальные проблемы экономического развития Рос-
сии, в первую очередь развитие наукоёмких и высокотехнологичных секторов обрабаты-
вающей промышленности и обоснование промышленной политики на различных уров-
нях управления.

Публикуемые в журнале статьи имеют международный цифровой идентификатор 
DOI, индексируются в международных реферативных и полнотекстовых базах данных: 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на базе научной электронной библи-
отеки eLibrary.ru (НЭБ) и CyberLeninka.

В соответствии с решением Учёного совета Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова журнал включён в перечень рекомендуемых научных 
изданий для публикаций статей научных сотрудников университета.

Сайт журнала: www.e-v-r.ru
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Требования к материалам,
представляемым в журнал «Экономическое возрождение России»

Общие положения
Редакционная коллегия журнала «Экономическое возрождение России» прини-

мает на рассмотрение статьи по актуальным вопросам базисной и прикладной эконо-
мической теории, хозяйственной практики и научной жизни экономического сообще-
ства.

Полученные статьи рецензируются и при положительном заключении редакти-
руются. Редакция не согласовывает с авторами вносимые изменения и сокращения, не
затрагивающие принципиальных вопросов.

Материалы, представляемые авторами в редакцию
Материалы пересылаются в редакцию по электронной почте. Заявка на публи-

кацию включает следующие файлы:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий

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

в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
2) перевод названия статьи на английский язык;
3) перевод ключевых слов на английский язык;
4) перевод аннотации на английский язык;
5) транслитерацию библиографического русскоязычного списка.
* В информации об авторе должны указываться: фамилия, имя, отчество автора;

ученая степень; должность; организация, которую представляет автор; адрес организа-
ции (почтовый индекс, страна, город, улица, дом); контактный телефон (с указанием
кода города); e-mail.

Вся указанная информация подлежит публикации.
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Материалы пересылаются авторами в редакцию по электронной почте. Заявка 
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1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке, содержащий:
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ний источников и изданий (сборников, журналов и т. п.) на английский язык.

Требования к оформлению рукописи
Объём статьи – 25 000…45 000 знаков с пробелами на листе формата А4 с полями 

по 2,5 см. 
Текст набирается через полтора интервала, кегль – 14, гарнитура – Times New 

Roman. 
Все страницы рукописи нумеруются. 
Каждая таблица должна иметь название, рисунки – подрисуночную подпись. 

Уравнения, рисунки и таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте.

Требования к списку источников
Список должен включать преимущественно научные статьи из рецензируемых 

научных изданий, монографии, авторефераты диссертаций. Нормативно-правовые 
документы, статистические материалы и работы без указания фамилий авторов 
в список источников не включаются (при необходимости они упоминаются в тексте 
статьи или выносятся в постраничную сноску). 
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Список источников желательно составлять в алфавитном порядке: сначала – рус-
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