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DOI: 10.26794/2220-6469-2022-16-1-6-16
УДК 330.88(045)
JEL B31

Эксперимент увиденный  
(о нобелевской премии по экономическим 
исследованиям 2021 года)

Ю. П. воронов
Институт экономики и организации промышленного

производства Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия

анноТациЯ
Статья посвящена анализу достижений лауреатов Нобелевской премии по экономическим исследованиям 2021 г. 
Описаны методы естественного эксперимента, которые использовали лауреаты в своих исследованиях. Показаны 
различия между видами экспериментов: лабораторным, полевым, компьютерным и мысленным. Отмечено, что важ-
ным аспектом работ лауреатов считается их вывод о том, что рынок труда принципиально отличается от рынков 
товаров и услуг. Подробно описаны два их исследования (ставшие классическими): о последствиях для рынка тру-
да притока иммигрантов и повышения минимальной оплаты труда. Проанализированы также методы и результаты 
исследований лауреатов по оценке последствий государственных программ и структурных решений. В заключение 
рассмотрены новые методы экспериментальных и эконометрических исследований, которые лауреаты существенно 
усовершенствовали. В частности, проанализирован метод встречных выборок и приведен пример из исследований 
автора с применением этого метода.
Ключевые слова: естественный эксперимент; рандомизация; рынок труда; минимальная оплата труда; трудовые миг-
ранты

Для цитирования: воронов Ю. П. Эксперимент увиденный (о нобелевской премии по экономическим исследованиям 
2021 года). Мир новой экономики. 2022;16(1):6-16. DOI: 10.26794/2220-6469-2022-16-1-6-16

OrIGInaL PaPer

Visual experiment results  
(about the 2021 nobel Prize in economic Sciences)

Yu. P. Voronov
Institute of Economy and Industrial Engineering,

Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

aBSTraCT
The article is devoted to analysing the achievements of the laureates of the Nobel Prize in Economic Sciences in 2021. 
The author described the methods of natural experiment used by the laureates in their research. Further, the author 
noted the differences between different types of experiments: laboratory, field, computer and mental (thought, imaginary). 
The author described details of two of their studies (which have become classic) on the consequences for the labour 
market of the influx of immigrants and the increase in the minimum wage. The methods and results of the laureates’ 
research on assessing the consequences of state programs and structural decisions are also analysed. In conclusion, the 
author considered new experimental and econometric research methods, which the laureates have significantly improved. 
In particular, it concerns the method of counter samples and an example from the author’s research using this method.
Keywords: natural experiment; randomisation; labour market; minimal wages; labour immigrants

For citation: Voronov Yu. P. Visual experiment results (about the 2021 nobel Prize in economic sciences). The World of the 
New Economy. 2022;16(1):6-16. DOI: 10.26794/2220-6469-2022-16-1-6-16
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Ю. П. Воронов

введение
Нобелевскую премию по экономике 2021 г. полу-
чили три профессора из США, каждый из кото-
рых имеет отношение к какой-либо другой стра-
не. Эта особенность получения премий амери-
канцами характерна не только для экономистов. 
Нобелевские премии по физике, химии и меди-
цине очень часто получают ученые, приехавшие 
в страну, и Соединенные Штаты должны гордить-
ся тем, что им удается привлекать талантливых 
людей со всего мира 1.

Дэвид Кард родился в Канаде, там же получил 
первое высшее образование и до сих пор сохраняет 
канадское гражданство. Впрочем, после получения 
степени бакалавра он учился и работает в США. 
Ученый окончил магистратуру Принстонского уни-
верситета и получил степень доктора философии 
в Чикагском университете в 1983 г. Став доктором, 
он вернулся уже как преподаватель в Принстонский 
университет. Звание профессора получил в 1987 г., 
а с 1997 г. преподает в Калифорнийском универси-
тете (Беркли). В 1995 г. Дэвид Кард был награжден 
престижной медалью Джона Бейтса Кларка.

Джошуа Дэвид Ангрист имеет два граждан-
ства —  США и Израиля, хотя в Израиле он прожил 
всего три года, а родился в США и там же про-
работал основную часть жизни. В 1982 г. он за-
кончил частный Оберлинский колледж в штате 
Огайо. Получив степень бакалавра, Ангрист уезжает 
в Израиль и возвращается в США только в 1985 г. 
Он поступает в Принстонский университет, где 
в 1989 г. получает степень доктора философии, 
а после этого —  должность доцента в Гарвард-
ском университете. В 1991 г. ученый снова уезжает 
в Израиль, где преподает в Еврейском универси-
тете в Иерусалиме в звании адъюнкт-профессора. 
С 1996 г. Дж. Ангрист работает в Массачусетском 
технологическом институте (МТИ), где в 1998 г. 
получает звание профессора экономики и с тех 
пор преподает на кафедре имени Форда.

Как и другие лауреаты 2021 г., Дж. Ангрист ак-
тивно сотрудничает с Национальным бюро эко-
номических исследований США (NBER) и с гер-
манским Институтом исследований экономики 
труда (IZA).

Гвидо Имбенс из Стэнфордского университета 
родился и получил образование в Голландии. Пере-
ехав в США, он сначала преподавал в Гарвардском 

1 URL: www.forumdaily.com/gordost-ssha-nobelevskie-premii-vse-
chashhe-zavoevyvayut-immigranty/

и двух Калифорнийских университетах (в Беркли 
и Лос-Анжелесе), прежде чем перейти на рабо-
ту в Стэнфордский университет. В Королевскую 
академию наук и искусств Нидерландов он был 
принят уже как иностранный ученый.

Гвидо Имбенса принято считать представите-
лем эконометрики не только из-за тем многих его 
публикаций, но и потому, что с 2019 г. он работает 
редактором журнала «Econometrica».

Все трое лауреатов занимались близкой те-
матикой, и у них много совместных публикаций.

ЭксПериМенТ, Проведенный 
и увиденный

Благодаря премии 2021 г. за пределы узкого круга 
специалистов вышел термин «естественный эк-
сперимент» (natural experiment). В отечественной 
традиции он противопоставлялся лабораторному 
эксперименту, тогда как в англоязычной научной 
литературе он сравнивается с полевым экспери-
ментом (field experiment) и противопоставляется 
лабораторному.

Термин «natural experiment» на русский язык 
переводится и как «полевой эксперимент», и как 
«естественный эксперимент». Полевой экспери-
мент обладает всеми свойствами обычного экспе-
римента: имеется его план, наряду с эксперимен-
тальным объектом заранее выбран контрольный 
и т. д. В отличие от лабораторного, в полевом эк-
сперименте исследователь имеет дело с реальны-
ми компаниями, с фактически существующими 
игроками рынка. Лабораторный же проводится 
в отношении некоторой группы людей (например, 
студентов) и порождает ситуации, в которых ока-
зываются испытуемые, в основном вымышленные 
или игровые.

Причина отсутствия в России различия между 
естественным и полевым экспериментами, види-
мо, кроется в слабой развитости сотрудничества 
науки и власти в отношении проводимых у нас 
экономических экспериментов и реформ.

Естественный эксперимент исследователь не 
планирует, а помечает какие-либо различия между 
ситуациями, в которых оказались те или иные объ-
екты исследования. Подобрать хорошую реальную 
ситуацию, которую можно отнести к категории 
естественных экспериментов (например, ката-
строфа, которая коснулась одних действующих 
лиц и не коснулась других), непросто. Несколько 
сложнее включить в категорию естественных эк-
спериментов ситуацию, когда разные объекты 
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имеют разную предысторию. Сложность в том, 
что в предысториях переплетается множество 
факторов, которые, так или иначе, оказываются 
связанными с исследуемыми в эксперименте пе-
ременными.

Применительно к медицине естественный эк-
сперимент противопоставляется клиническим 
исследованиям, которые ближе к экспериментам, 
проводимым в области физики, тем, что иссле-
дователь полностью контролирует испытуемого 
(или экспериментальную группу) и условия, в ко-
торых они находятся. В полевом эксперименте, 
независимо от того, проводится он медиками или 
экономистами, участие принимают только те, кто 
согласился в нем участвовать. В этом случае слож-
нее вычленить причинную связь из множества 
выявленных взаимозависимостей между пара-
метрами.

Если оторвать взгляд от экономической науки, 
то естественные эксперименты лежат в основе 
любых научных открытий (например, никто не 
срывал яблоко, висевшее над Ньютоном, —  эк-
сперимент был естественным). Если бы природа 
в очень давние времена не провела естественный 
эксперимент над углеродом, создав ему условия 
в виде высокого давления и температуры, людям 
никогда не пришла бы в голову мысль, как получать 
искусственные алмазы.

Вот несколько примеров естественных экспе-
риментов, которые привели к открытиям, изме-
нившим мир. Так, без естественного эксперимента 
с не до конца отмытой Александром Флемингом 
чашкой Петри не появился бы пенициллин. Если 
бы рядом с электронно-лучевой трубкой не ока-
зался кусок картона с остатками солей бария, ко-
торый светился в темноте, Вильгельм Рентген не 
заложил бы основы для создания одного из самых 
распространенных диагностических аппаратов. 
Если бы выходец из России Константин Фальберг 
не забыл однажды помыть руки, то не оказалось 
бы следов каменноугольной смолы на куске хлеба, 
который он откусил, и не появился бы сахарин. 
Если бы Оскар Минковски и Джозеф фон Меринг 
не заметили мух, налетевших на лужу мочи подо-
пытного пса, вряд ли появился бы инсулин. Если 
бы Чарльз Гудьир не уронил по неосторожности 
на раскаленную плиту ком резины, смешанной 
с серой, не было бы автомобильных шин. А ав-
томобильное стекло? Появилось бы оно, если бы 
Эдуард Бенедиктус в 1903 г. не уронил на пол пу-
стую стеклянную колбу, которая не разбилась из-

за того, что на ее внутренних стенках сохранился 
тонкий слой раствора коллодия?

Иногда такие открытия —  простая случайность. 
Но в большей мере —  это заслуга исследователя: 
только его внимание, наблюдательность, любозна-
тельность и четкое представление о результате по-
зволяют заметить отклонение, увидеть необычное 2.

Наряду со сравниванием естественного эк-
сперимента с полевым и лабораторным, полезно 
рассмотреть компьютерный (вычислительный) 
и мысленный эксперименты.

В Фейнмановских лекциях по физике [1] (с ко-
торыми, по мнению автора статьи, должен хотя бы 
бегло ознакомиться каждый экономист) ускорение 
свободного падения описывается следующим обра-
зом. Если бросить с высоты вниз два одинаковых 
кирпича, они долетят до земли одновременно, 
потому что одинаковые и летели с одинаковым 
ускорением. Далее соединяем эти два кирпича 
невесомой цепочкой —  результат тот же. И даже 
если длину цепочки укоротить до нуля, «двой-
ной» кирпич долетает до земли за то же время, 
что и обычный. Наличие единого для всех пада-
ющих на землю предметов ускорения свободного 
падения доказано мысленным экспериментом, 
а не реальным.

В естественном эксперименте присутству-
ет эффект некоторого внешнего воздействия 
искусственного (виртуального) разделения ис-
следуемых групп на ту, которая подвергалась 
такому воздействию, и ту, которую это воздей-
ствие обошло [2].

При знакомстве с работами лауреатов придется 
коснуться еще одного термина, смысл которого не 
вписывается в российскую систему терминов, — 
«treatment». Обычно он переводится как «лече-
ние», но в контексте естественных экспериментов 
смысл его существенно шире. Он обозначает любое 
воздействие, чаще всего —  с благими намерени-
ями, хотя последнее и необязательно. В одной из 
статей Г. Имбенс приводит примеры treatments: 
программы помощи в поисках работы, образо-
вательные программы, ваучеры, нормативные 
или регулирующие акты, новые технологии или 
лекарства, эффект воздействия на окружающую 
среду и т. п. [3].

2 Существует особый термин «серендипность» (serendipity), 
который пока не прижился в русском языке даже у историков 
науки. Он обозначает «способность делать глубокие выводы из 
случайных наблюдений», «находить то, чего не искал намерен-
но», «особая способность делать случайные изобретения» и т. п.

ЭконоМика XXI века / THe eCOnOMY Of THe XXI CenCurY
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Как синоним термина «treatment» иногда ис-
пользуют «intervention» (вмешательство).

ПредШесТвенники
Сами лауреаты ссылаются в качестве своего 
предшественника на Трюгве Хаавельмо 3, кото-
рый еще в 1944 г. написал о «потоке эксперимен-
тов, что Природа повторяет постоянно в своей 
огромной лаборатории» [4]. Но кроме этой фра-
зы о возможности использования естественных 
экспериментов в экономических исследованиях, 
у Т. Хавельмо ничего на эту тему нет.

В наибольшей степени предшественником уче-
ных можно считать лауреата Нобелевской премии 
по экономике 2002 г. Вернона Смита, который за-
ложил основы экспериментального направления 
в экономических исследованиях. Основную часть 
новой науки Смит базировал на лабораторных 
экспериментах, хотя именно он и положил начало 
полевым экспериментам. Проводил он их, иссле-
дуя реакцию потребителей на уровень тарифов на 
электроэнергию, а также на введение двухставоч-
ного тарифа: пониженного ночью и повышенного 
днем. Его практические эксперименты выявляли, 
например, тот уровень разницы в дневном и ноч-
ном тарифах, при котором домохозяйки включа-
ют стиральные машины преимущественно при 
пониженном тарифе.

В 2019 г. Нобелевскую премию по экономике по-
лучили Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл 
Кремер. Их исследования были направлены на 
изучение проблемы бедности и поиск путей ее 
уменьшения в мире. Тематика далека от той, чем 
занимались лауреаты премии 2021 г., но методы, 
которые они использовали, очень близки —  те 
же рандомизированные полевые эксперименты, 
близкие к естественным.

Если в отношении лауреатов 2019 г. основное 
внимание людей было обращено на проблему, ко-
торую они пытались решить с помощью своих 
исследований, то в 2021 г. на первое место вышли 
именно методы исследований.

Вокруг меня оказалось почему-то много ра-
зочарованных в том, по каким критериям теперь 
выбирают лауреатов Нобелевской премии по эко-
номике. «Нет того уровня», —  сетуют они, —  ка-
кой был у первых награжденных, к примеру у Яна 

3 Трюгве Магнус Хаавельмо (1911–1999) —  выдающийся нор-
вежский экономист, профессор Университета Осло, лауреат 
Нобелевской премии по экономике 1989 г.

Тинбергена или Фридриха фон Хайека. Вот у тех 
был размах, полет мысли! Обыденность заменила 
перспективу. Разве можно сравнивать их с совре-
менными лауреатами, которые всего лишь решают 
практические задачи, помогают людям преодоле-
вать житейские трудности?»

Ту же практическую ориентацию нужно иметь 
в виду при знакомстве с результатами исследо-
ваний лауреатов в области экономики труда. Эта 
сугубо экономическая тематика в большей степени 
близка к оперативному вмешательству в медицине 
и психологии, чем к теоретическим изысканиям 
в той же сфере. Не случайно в своей Нобелевской 
лекции Дэвид Кард неоднократно упомянул автора 
теории человеческого капитала Гарри Беккера, 
исследования которого в сфере образования факти-
чески проложили дорогу к методам и постановкам 
задач исследований лауреатов 2021 г.

рынок Труда —  не совсеМ рынок
До работ лауреатов большинство экономистов 
полагало само собой разумеющимся, что рынок 
труда похож на рынки товаров и услуг. Особых 
различий между ними исследователи не отмеча-
ли. Рынок труда считался конкурентным, регули-
руемым спросом и предложением.

Этот миф складывался из отдельных заблужде-
ний, в частности таких, что, если зарплата низкая, 
то человек с легкостью может перейти на работу 
в другую фирму, где платят больше. Компании 
ориентируются на сложившийся уровень опла-
ты труда и нанимают работников с учетом этого 
уровня и того, что позволяют доходы компании.

Исследования лауреатов показали, что нахо-
дить новую работу и менять на нее существую-
щую —  процесс затратный и долгий. На рынке 
труда в большей степени, чем на рынках товаров 
и услуг, доминируют крупные фирмы и практику-
ются картельные сговоры (прежде всего, об уровне 
оплаты труда). Но, пожалуй, самое важное отличие 
состоит в том, что на рынке труда существует не 
абстрактная безликая рабочая сила, а каждый, кто 
предлагает свой труд, имеет собственные пред-
ставления о том, что ему больше подходит.

Кроме того, в отличие от товарного рынка или 
рынка услуг, на рынке труда существует такое яв-
ление, как многослойность, т. е. работники одной 
и той же квалификации могут получать принци-
пиально разные зарплаты.

В 1970-е гг. разрыв в доходах по развитым стра-
нам мира сокращался, а с середины 1980-х гг. стал 

Ю. П. Воронов
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увеличиваться, но это не был возврат к прошлому 
расслоению. Оно теперь стало более тесно зависеть 
от того, в какой организации или компании чело-
век работает, и было связано с общей тенденцией 
сосуществования компаний с низкими и высокими 
зарплатами.

Компании, которые (по многим причинам) 
могут себе позволить платить высокие зарплаты 
своим работникам, принципиально отличаются 
от тех, у которых финансовые позиции слабее [5]. 
Такое расслоение рынка труда по уровням солид-
ности компаний постепенно переходит и на рынки 
товаров и услуг. Уже стала обычной разница в роз-
ничной цене одного и того же товара в солидном 
супермаркете с огромной парковкой и в дискаунте-
ре, куда покупатели приезжают на общественном 
транспорте. Одни магазины привлекают покупа-
телей низкими ценами, другие —  декларациями 
о высоком качестве.

Интересно, что этот процесс не учитывается 
теми, кто исследует динамику цен или составляет 
прогнозы инфляции, полагая по традиции, что 
рынок продовольствия един, и можно измерять 
динамику единой цены на один товар.

Но еще более удивительно, что подобное, давно 
устоявшееся расслоение рынка труда замечали 
лишь походя. И две темы, о которых пойдет речь 
дальше, говорят о том, что лауреаты премии 2021 г. 
исходно видят рынок труда иным, нежели боль-
шинство их предшественников [6].

иММиГранТ на рынке Труда
Стандартные сравнения иммигрантов и мест-
ных работников обычно ограничиваются сопо-
ставлением их текущих заработков, а также тем, 
насколько приезжие вытесняют «своих» на рынке 
труда.

Особое внимание лауреаты 2021 г. уделили тем 
иммигрантам, которые прибывают в страну, уже 
имея высшее образование (по крайней мере, сте-
пень бакалавра). Заработки у этой группы росли 
с темпом на 20% выше, чем у местных работни-
ков, и значительно увеличивались при переходе 
на более высокооплачиваемую работу в другой 
компании [7]. При этом все они проходили на ра-
боте дополнительную подготовку и повышали 
квалификацию за счет работодателя [8].

Несмотря на то что документы об образовании 
у иммигрантов не учитываются, их компетенции, 
трудоспособность и прилежание постепенно оце-
ниваются работодателями. А уже потом эта оценка 

переносится на их документы, которые начинают 
высоко цениться на рынке труда [9].

Постепенно формирующийся симбиоз при-
езжих и местных работников по-новому ставит 
саму проблему трудовых мигрантов, —  начинают 
учитываться интересы всех взаимодействующих 
сторон: работников из местного населения, рабо-
тодателей, государства и самих мигрантов, стано-
вящихся частью общества. На этот факт обратил 
внимание Д. Кард, в частности, потому, что первое 
его исследование было посвящено иммигрантам 
с Кубы в Майами, и нужно было убедиться, что им-
мигранты чувствуют себя на новой родине лучше, 
чем на охваченной революцией Кубе. Разумеется, 
в каждой стране отношение к балансу интересов 
будет свое, но принцип его достижения остается 
общим [10].

В результате исследований лауреатов по по-
следствиям трудовой иммиграции сформировался 
новый раздел экономической науки «Экономика 
иммиграции» [11], разработаны и преподаются 
учебные курсы по этому предмету 4.

МиниМуМ оПлаТы Труда
Второе направление исследований на рынке 
труда, которое послужило основанием для по-
лучения лауреатами премии, касалось локаль-
ного повышения минимальной оплаты труда. 
Причина интереса исследователей к этой теме 
понятна. Введение или повышение минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) 5, как прави-
ло, связывают со множеством нежелательных 
последствий: повышением безработицы, ухуд-
шением условий ведения бизнеса за счет повы-
шения налоговой нагрузки на работодателей 
и последующим сдерживанием роста зарплаты 
наиболее продуктивным работникам. Список 
возможных негативных последствий повы-
шения МРОТ можно продолжить, но за всеми 
ними стоит общее неприятие бизнесом любого 
государственного вмешательства в его деятель-
ность, игнорирование интересов участников 
экономической деятельности. Если работник 
отрабатывает только низкую зарплату, почему 
предприниматель должен платить ему больше? 
Это все равно, что воспрепятствовать увольне-

4 Introduction to Immigration Economics. URL: https://courses.
lumenlearning.com/boundless-economics/chapter/ introduction-
to-immigration-economics/
5 Аббревиатура и сама формулировка термина сугубо россий-
ские.
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ниям —  мере, которую вводили время от време-
ни в разных странах в годы кризисов.

Со времени разделения экономической науки 
на макроэкономику и микроэкономику во многих 
исследованиях экономистов постепенно исчезали 
субъекты экономической деятельности. И решения, 
принимаемые органами власти, представлялись 
автоматически исполняемыми. Достаточно при-
нять решение об увеличении налоговых ставок, 
как бюджет начнет получать дополнительные 
доходы. Но в реальности выясняется, что более 
высокие ставки налогов снижает собираемость 
налогов, и доходы бюджета не увеличиваются, 
а уменьшаются.

К примеру, было принято решение о повыше-
нии средней зарплаты ученым в России, что при 
прежних объемах финансирования фактически 
имеет целью сокращение численности научных ра-
ботников, избавление от балласта, от сотрудников, 
не соответствующих установленным требованиям. 
Но фактически это привело к тому, что часть науч-
ных работников была переведена на полставки или 
на четверть ставки при сохранении фактических 
помесячных выплат. Численность ставок сократи-
лась, а численность персонала сохранилась. При 
принятии такого решения не была учтена позиция 
руководителей институтов, которые расценивали 
сокращение числа сотрудников как свертывание 
объемов деятельности 6.

За рубежом повышение минимальной зара-
ботной платы связывали с угрозой безработицы. 
В России эта мера, заимствованная из зарубежной 
практики, трактовалась чаще всего как одна из 
государственных забот о малоимущих. По этой 
причине мы знакомимся с работой лауреатов не 
только с интересом к самим экспериментам как 
таковым, а еще и с новым для нас восприятием —  
страхом перед возможным увеличением безрабо-
тицы. Исследования лауреатов 2021 г. показали, что 
с помощью всяческих приемов компании уходят 
от сокращений, и численность работников после 
повышения минимальной оплаты труда (почасо-
вой) не сокращается [12].

Правда, наиболее известные их исследования 
касались довольно узкой группы работников ре-
сторанного бизнеса. Естественным эксперимен-

6 Эти проблемы отчасти сугубо специфические в отношении 
России и других стран, где исчисляется помесячная оплата тру-
да, и упрощены для тех стран, где устанавливаются почасовые 
ставки оплаты.

том оказалось повышение минимальной оплаты 
труда в этой сфере в одном из граничащих между 
собой штатов. В начале 1990-х гг. минимальная 
почасовая оплата труда в штате Нью-Джерси была 
повышена с 4,25 до 5,05 долл., а в соседнем штате 
Пенсильвания такого повышения не было.

По высказываниям ряда экспертов, лауреаты 
«сняли все обвинения» с минимальной оплаты 
труда. Интересным развитием работ лауреатов 
является одновременное исследование влияния 
повышенного минимума оплаты труда и притока 
иммигрантов, которое было проведено по иной 
методике, чем та, что использовали лауреаты [13]. 
В новой методике исследовался приход мигран-
тов в конкретные группы работников с таким же, 
как у мигрантов, уровнем квалификации. Было 
установлено, что в таком ракурсе с приходом миг-
рантов снижается заработная плата у местных 
работников, но если одновременно принимается 
решение о повышении минимальной оплаты труда, 
то этого не происходит.

Согласно планам Правительства РФ МРОТ 
в России в 2022 г. превысит 13,6 тыс. руб. Такие 
повышения минимальной заработной платы одо-
бряют международные экономические организа-
ции, в частности Международный валютный фонд 
и Организация экономического сотрудничества 
и развития.

оценка ГосударсТвенныХ 
реШений, Планов и ПроГраММ

Одна из тем, к которым подводит сама жизнь, —  
это оценка последствий особо интересных госу-
дарственных решений, когда они сведены в не-
которую концепцию, стратегию или программу.

Обычно такая оценка делится на части, в ка-
ждой из которых определяется воздействие го-
сударственного решения на отдельные категории 
субъектов экономики: домохозяйства, предприя-
тия, отдельных людей, регионы или муниципали-
теты. Сначала описываются реакции на решение 
субъектов каждой категории, затем исследуются 
сочетания этих реакций.

Принципиальным достоинством исследований 
Дж. Ангриста и Г. Имбенса является то, что еще 
в 1994 г. они предложили методику выявления 
причинно-следственных связей по данным есте-
ственных экспериментов. Без этого им было бы 
сложно поднять очень важную тему оценки по-
следствий комплексных государственных решений 
планов и программ.

Ю. П. Воронов
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Таким образом формируется так называемый 
«внутренний механизм причинности», который 
можно верифицировать с помощью целевых ис-
следований и естественных экспериментов [14]. 
Лучше всего проверить действенность такого 
механизма, если предварительно сформулировать 
вопрос, на который требуется дать однозначный 
ответ. Например: «Приводит ли приток мигран-
тов к росту безработицы? Да или нет» [3]. Или: 
«Буду ли я зарабатывать больше, если окончу 
магистратуру?».

Однако подобные вопросы не учитывают того, 
что последствия любого управленческого реше-
ния разнородны и разнонаправлены. И ответ на 
единственный поставленный вопрос не описывает 
всей гаммы этих последствий. Но эту проблему 
лауреаты оставили для дальнейших исследований.

новые МеТоды исследований
Множество нововведений сделано лауреата-
ми в методах построения экспериментальной 
и контрольной групп. Остановимся на одном из 
таких методов.

Встречная выборка представляет собой метод, 
при котором из генеральной совокупности выби-
раются объекты (или респонденты), максималь-
но близкие друг другу по всем показателям, за 
исключением одного, который и является экспе-
риментальной переменной. Попарные выборки 
в определенном плане воспроизводят общую схему 
функционирования рынка труда, которая состоит 
во встречах работников и работодателей.

Г. Имбенс применял встречные выборки в раз-
ных сферах: сравнивая победителей и проиграв-
ших в лотереях, эффективность мер поддержки 
в поисках работы, а также разные программы 
обучения [15]. В еще одном исследовании пара-
ми испытуемых были роженицы, максимально 
близкие друг к другу по всем параметрам, кроме 
одного. Одна женщина в паре принимала бар-
битураты во время беременности, а другая нет. 
Исследовалось психологическое состояние ка-
ждой из них после родов, а также психология 
родившихся детей [16].

Поясню идею «matched sampling» на примере 
одного из моих собственных исследований, отно-
сящихся к 1990-м гг. Это полезно, чтобы понять, 
что методы лауреатов вполне пригодны для ис-
пользования в российских условиях [17].

В естественном эксперименте «приватизация 
аптек» строились пары аптек Новосибирска. Одна 

из аптек в паре была муниципальной, другая —  
частной, и они должны были находиться не далее 
150 м друг от друга. Таких пар в Новосибирске 
оказалось 20. При сравнении цен на лекарства 
в коммерческих и муниципальных аптеках в фак-
тических ценах (т. е. без скидок, дисконтных карт 
и пр.) первые явно проигрывают: цена лекарствен-
ных средств в коммерческих аптеках, как правило, 
выше, чем в муниципальных.

Вывод: если бы муниципальная аптека в каждой 
паре стала частной, то в ней бы на 20% сократился 
ассортимент и на 11,5% повысились цены 7. Макси-
мальные расхождения в ценах между муниципаль-
ными и частными аптеками обусловлены более 
интенсивным трафиком в муниципальных аптеках.

Думаю, что можно проводить множество подоб-
ных естественных экспериментов для различных 
практических целей 8.

Хотя в формулировке Нобелевского комитета 
отсутствовало упоминание о достижениях ла-
уреатов в эконометрике, все их отмеченные до-
стижения вряд ли бы появились, если бы они не 
занимались развитием эконометрических моделей. 
Так, Дж. Ангрист (автор известного теперь многим 
двухступенчатого метода наименьших квадратов, 
а также собственного статистического критерия, 
потеснившего критерий Вальда, согласно которому 
оптимальным из многих решений будет то, что 
обеспечивает наилучший исход при самом плохом 
стечении обстоятельств) совместно с Дональдом 
Рубином 9 написал учебник эконометрики, где 
изложено более широкое, чем ранее, представ-
ление об этой науке [18]. Уже эта работа достойна 
была бы внимания Нобелевского комитета. Даже 
выжимку из нее вполне можно рекомендовать 
для изучения [19].

Еще одна новация, которую ввели в экономе-
трику Дж. Ангрист и Г. Имбенс, касается кван-
тильных регрессий. Многие специалисты счи-
тают статистические зависимости по средним 
значениям, иногда выверяя расчеты через замену 

7 Поскольку данное исследование заказала фирма, намеревав-
шаяся приватизировать аптеки, за такие выводы платить она 
отказалась.
8 Хотя оба эксперимента были явно похожими на естественные 
эксперименты лауреатов, в то время приходилось пользоваться 
оборотами «виртуальный» и даже «мысленный» эксперимент, 
что является неправильным.
9 Дональд Брюс Рубин —  эмеритус-профессор Гарвардского 
университета, преподает также в Университете Темпл (Фила-
дельфия) и в Университете Синьхуа в Китае.
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средних значений на медианные. Но только ла-
уреаты Нобелевской премии 2021 г. обратили 
внимание на то, что медиана —  лишь частный 
случай квантиля 10. Квантильные регрессии были 
придуманы давно [20], но до лауреатов они ис-
пользовались исключительно для прогнозиро-
вания уменьшения товарных запасов, которые 
должны были возобновляться по достижении 
установленного минимума. В работах лауреатов 
квантильные регрессии были включены в общую 
систему регрессионного анализа многих эконо-
мических явлений и процессов.

В 2006 г. вышел первый том справочника по 
эконометрическому прогнозированию. В нем был 
сделан обзор совместного использования несколь-
ких способов прогнозирования в одном иссле-
довании [15]. Наиболее интенсивно совместное 
применение нескольких методов использовалось 
в макроэкономических моделях для прогнозиро-
вания динамики ВВП. Дж. Ангрист не смог пройти 
мимо этих исследований и провел эксперимен-
тальные проверки эффективности совместного 
и раздельного применения методов прогнози-
рования ВВП [21].

Группа молодых специалистов Стэнфордского 
университета под руководством Дж. Ангриста на 
материале одной совокупности многолетних дан-
ных разных периодов времени (от 10 до 270 квар-
талов) использовала три статистических метода 
прогноза сначала независимо, а затем совместно. 
Было показано, что совместное использование 
методов дает лучшие результаты, в особенности, 
если в моделях присутствуют лаги (запаздывания). 
Предлагаемая методика как бы воздает каждому 
из методов то, что он заслуживает. Если какой-то 
метод дает плохие результаты, доля его в совокуп-
ном (совместном) прогнозе автоматически умень-
шается. Такой прием был назван исследователями 
взаимопроверкой (crossvalidation).

Оценка с помощью экспериментов у экономи-
стов пока встречается не так часто. Более привычно 
наблюдение за происходящими событиями и про-
цессами, —  в основном эконометрика работает 
именно по результатам наблюдения. Ее исходные 
данные отражают естественный ход событий, без 

10 Медианное значение переменной —  распределение случай-
ной величины пополам. Также есть квартили (нижний и вер-
хний), которые делят распределение в пропорции три к од-
ному, децили, которые отделяют 10% распределения и даже 
процентили, отделяющие 1% распределения справа (верхний 
процентиль) и слева (нижний процентиль).

подозрений о каком-либо вмешательстве в этот 
процесс.

Из всех зависимостей между параметрами (даже 
когда эти зависимости очень высоки) нужно выде-
лять те, изменения которых являются причинами 
изменения других параметров. Среди нобелевских 
лауреатов уже были те, кто получил премию за 
анализ причинности —  это лауреаты Нобелевской 
премии по экономике 2003 г. Роберт Энгл и Клайв 
Гренджер («причинность по Гренджеру»). Лауре-
аты премии 2021 г. развили этот подход в двух 
направлениях.

Первое из них —  экспериментальное. В от-
личие от исследований пассивных, в которых 
нет разделения объектов на экспериментальную 
и контрольную группы, при рандомизации эк-
сперимента необходимо добиться, чтобы объек-
ты отбирались в ту и другую группы случайным 
образом, и не было существенных различий, ко-
торые в эксперименте не учитываются. Поясняя 
последнюю мысль, Д. Кард приводит пример из 
одного критикуемого им исследования. В эк-
сперименте контрольная группа представлена 
людьми, которые прошли лечение в клинике, 
а контрольная выборка —  теми, кто не лечился. 
В результате был получен вывод, что у тех, кто 
лечился, здоровье хуже, чем в среднем у обследо-
ванных. Но вывод этот некорректный: у тех, кто 
прошел лечение, изначально здоровье было хуже, 
чем у среднего человека (иначе они не пошли бы 
лечиться). Правильнее набирать контрольную 
группу из тех, кто имел такую же болезнь, но ле-
чения не проходил. Этот пример он заимствовал 
у Дональда Рубина, предложившего особый метод 
построения контрольной группы, при котором 
такие казусы были бы исключены [16].

Второе направление —  эконометрическое, через 
введение в уравнения так называемых инстру-
ментальных переменных. Они встраиваются в так 
называемую причинно-следственную модель того 
же Д. Рубина [22]. Линия этих исследований при-
чинности начинается с диссертации Ежи Неймана 
(1923 г.) [23]. Но Е. Нейман рассматривал только 
полностью рандомизированные эксперименты, 
а Д. Рубин распространил его подход как на на-
блюдения, так и на частично рандомизированные 
эксперименты [24]. Впоследствии Д. Рубин ис-
пользовал этот метод для формирования попар-
ных выборок в естественном эксперименте [17]. 
Г. Имбенс в своей Нобелевской лекции упомянул 
еще одного предшественника лауреатов —  Ф. Г. Рай-

Ю. П. Воронов
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та 11, который впервые и очень давно использовал 
метод инструментальных переменных и первым 
поставил проблему идентификации.

Для определения импортных пошлин на живот-
ные и растительные масла и жиры Ф. Райту нужно 
было узнать эластичность спроса по цене на эти 
продукты. Поскольку метод наименьших квадратов 
давал смещенные оценки, он предложил ввести 
еще одну переменную, которая бы влияла на цену, 
но не была бы связана (по смыслу) со спросом. 
В качестве такой переменной он взял количество 
осадков Z, выпавших за сезон, предшествующий 
установлению пошлин [25]. По аналогии с этим 

11 Филипп Грин Райт (1861–1934) —  профессор Гарвардского 
университета, член Тарифной комиссии США. Проблему иден-
тификации в эконометрике впервые поднял в 1915 г., а в 1928 г. 
предложил метод инструментальных переменных.

первым применением в системы эконометриче-
ских уравнений вот уже почти сто лет вводятся 
дополнительные (инструментальные) переменные.

выводы
Нобелевская премия по экономическим иссле-
дованиям 2021 г. знаменует сразу три тенденции. 
Первая заключается в том, что все большее зна-
чение придается практическому применению 
исследований, их полезности. Вторая —  в том, 
что экспериментальное направление в экономи-
ческой науке становится все менее экзотичным 
и все более общепринятым. Что касается третьей, 
то лауреаты показали себя как интеграторы, объ-
единяющие результаты, полученные в микроэко-
номике с эконометрикой. Будущее —  за подоб-
ными интегрирующими междисциплинарными 
исследованиями.
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Высокие цели, хотя бы невыполненные,

дороже нам низких целей, хотя бы и достигнутых.

Иоганн Вольфганг фон Гёте

введение
Цель человеческого общества есть некоторый 
сформированный им образ (представление) ре-
зультата, к достижению которого данное общест-
во стремится 1. Важные для социума долго срочные 
цели называются национальными или стратеги-
ческими. Содержание термина «национальный» 
неоднозначно (и не только в русском языке). Так, 
словарь Ожегова дает четыре определения содер-
жания слова «национальный». Три из них соот-
носят его с нацией и национальностью: 1) «от-
носящийся к общественно-политической жизни 
наций, связанный с их интересами»; 2) «принад-
лежащий, свойственный данной нации, выража-
ющий ее характер»; 3) «относящийся к отдельной, 
малочисленной национальности». И в одном «на-
циональный» отождествляется с государствен-
ным: «то же, что государственный» [1, c. 350].

Американский словарь «Webster’s new collegiate 
dictionary» дает пять определений прилагательного 
«национальный» (national): «1) относящийся в на-
ции; 2) националистический; 3) составляющий или 
характеризующий национальность; 4) принадле-
жащий федеральному правительству или поддер-
живаемый им; 5) относящийся к коалиционному 
правительству или являющийся коалиционным 
правительством, сформированным большинством 
или всеми политическими партиями» 2.

У нас до 1991 г. слово «национальный» в экономи-
ческой литературе употреблялось в основном в сло-
восочетании «национальный доход». Учитывая ска-
занное, автор считает понятие «стратегические цели 
общества» более точным, чем «национальные цели».

1 . «Цель —  это ожидаемый вследствие определенных действий 
результат, соответствующий базовым интересам устремленно-
го». URL: https://aftershock.news/?q=node/378579&full
2 Webster’s New Collegiate Dictionary. 150th Anniversary Edition; 
1981. 1532 p.

Цель есть мысленное выражение необходимо-
го, порождаемое действительностью. Недостиже-
ние необходимого (отсутствие необходимого) для 
общества угрожает развитию социума. Поэтому 
степень достижения поставленной цели (постав-
ленных целей) может служить показателем безопа-
сности. Неверные цели тоже таят в себе опасность, 
поскольку представление о необходимом может 
не совпадать (не полностью совпадать) с тем, что 
действительно необходимо.

В настоящее время общими для многих стран 
мира стратегическими целями выступают: сохране-
ние населения, защита территории его проживания, 
обеспечение суверенитета страны, рост благососто-
яния населения, защита от внешних враждебных 
действий, обеспечение экологической безопасности, 
сохранение и улучшение позиций страны в мире. 
Недостижение этих целей угрожает безопасности 
общества, его членов и институтов.

Ниже представлены результаты исследования 
движения Российской Федерации к достижению 
трех стратегических целей: увеличения численно-
сти населения, повышения уровня благосостояния 
россиян и вхождения России в число передовых 
экономических держав.

ЧисленносТь населениЯ
В Послании Президента России В. В. Путина Фе-
деральному собранию Российской Федерации 
2020 г. сказано: «Судьба России, ее историческая 
перспектива, зависит от того, сколько нас будет, 

…от того, сколько детей родится в российских 
семьях через год, через пять, десять лет, какими 
они вырастут, кем станут, что сделают для разви-
тия страны и какие ценности будут для них опо-
рой в жизни» 3. Увеличение численности населе-
ния —  задача весьма актуальная и очень важная 4 

3 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582
4 В 2006 г. А. И. Солженицын написал: «“Сбережение народа” —  
и в самой численности его, и в физическом и нравственном 
здоровье —  высшая изо всех наших государственных задач».

economic power of the country. Statistical data of the World Bank and the Federal State Statistics Service of the Russian 
Federation from 1992 to 2020 served as initial information for calculations. The calculations performed showed that the 
movement towards achieving the set goals was of an oscillatory nature, and the amplitude of fluctuations in time tended 
to decrease. The latter indicates a slowdown in the speed of approaching the set goals.
Keywords: strategic goal; Russian Federation; population; economic growth; security

For citation: Kazantsev S. V. On achieving strategic goals and ensuring the security of modern russia. The World of the New 
Economy. 2022;16(1):17-27. DOI: 10.26794/2220-6469-2022-16-1-17-27
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[2]. Нет населения —  нет ни общества, ни страны, 
ни государства.

И неслучайно в списке главных целей разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 г., 
названных в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», первым стоит сохранение насе-
ления, здоровье и благополучие людей 5. В рам-
ках этой цели Указ предписывает обеспечение 
устойчивого роста численности населения Рос-
сийской Федерации, которое у нас в последние 
годы убывает.

Первая волна депопуляции в современной 
России длилась 15 лет —  с 1994 до 2008 г. включи-
тельно 6 (рис. 1). Увеличению численности россиян 

5 URL: https://rg.ru/2020/07/22/ukaz-dok.html
6 Демографы отмечают, что «население России перестало себя 
воспроизводить еще с 1964–1965 гг. Причем с городским на-
селением это случилось гораздо раньше, а сельское население 
еще почти тридцать лет, до 1992 г. включительно, имело рас-
ширенное воспроизводство. Упавшая ниже пороговых значе-
ний рождаемость определила начало фазы латентной депопу-
ляции. Однако благодаря накопленному потенциалу демогра-
фической структуры естественный прирост еще многие годы 

в 2009–2017 гг. способствовали относительно 
благоприятная для воспроизводства населения 
возрастная структура граждан Российской Феде-
рации, повышение уровня жизни, проводимая 
в стране социальная и демографическая политика. 
Наблюдавшийся в 2014 г. прирост населения РФ 
(2,6 млн чел.) произошел во многом благода-
ря присоединению к России Республики Крым 
(1,896 млн чел.) и г. Севастополя (399 тыс. чел.). 
Если не включать их в расчет, прирост населения 
РФ в 2014 г. составил 305 тыс. чел.

В 2018 г. началась вторая волна депопуляции. 
В репродуктивный возраст вступили родившиеся 
в первую волну депопуляции в постсоветской 
России. Уменьшение численности женщин репро-
дуктивного возраста (возможно и с худшим, чем 
до 1990-х гг., состоянием здоровья), при прочих 
равных условиях, ведет к снижению числа ново-
рожденных, а увеличение числа людей старше 
70 лет —  к росту смертности. Поэтому неслучайно 
Единый план по достижению национальных це-
лей развития Российской Федерации на период 

оставался положительным, и численность населения продол-
жала по инерции расти» [3, c. 752].

 
Рис. 1 / Fig. 1. изменение численности населения рФ в 1989–2020 гг., млн чел. /  

Dynamics of the population of the russian federation in 1989–2020, millions of people
Источник / Source: составлено автором по данным Всемирного банка (World Development Indicators), сайта «Численность населе-
ния стран мира в 1980–2020 гг.» и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2024 года и на плановый период до 2030 года / сompiled by the author based on the date of the World Bank), of the website “The 
population of the countries of the world in 1980–2020”, and on the data of the Unified plan for achieving the national development goals of 
the Russian Federation for the period up to 2024 and the planning period up to 2030.
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до 2024 года и на плановый период до 2030 года 7, 
разработанный для реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О на-
циональных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года», предполагал, что 
численность населения Российской Федерации 
увеличится уже в 2022 г. Однако менее чем через 
год (сентябрь 2021 г.) Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(Прогноз 2022–2024) привел еще более удруча-
ющие цифры (табл. 1).

«В силу объективных демографических трен-
дов, —  отмечено в Едином плане по достижению 
национальных целей развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года, —  в ближайшие несколько лет 
население Российской Федерации будет сокра-
щаться». Указанное в Едином плане среднегодо-
вое сокращение численности населения Россий-
ской Федерации в 2021–2024 гг. (–407,0 тыс. чел.) 
существенно больше, чем, по данным Всемирного 
банка, произошло в 1994–2008 гг. (–379,6 тыс. 
чел.) 8. «Очень странно в мирное время вымирать 
на своей земле, имея самую большую в мире тер-

7 Утвержден распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 01.10.2020 № 2765-р.
8 URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/edinyy_
plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_rossiyskoy_
federacii_na_period_do_2024_goda_i_na_planovyy_period_do_2030_
goda.html

риторию и огромное количество ресурсов для 
жизни» [3, c. 758].

Понятно, что сокращение числа жителей угрожает 
безопасности любой страны, особенно с низкой плот-
ностью населения. В число последних традиционно 
входит богатая природными ископаемыми, водны-
ми ресурсами и лесами Россия. В части безопасно-
сти положение нашей страны осложняется в связи 
с ростом населения в сопредельных странах (в том 
числе с мусульманским вероисповеданием) и в США 
(которые являются стратегическим конкурентом) 
(табл. 2), а также по причине активной работы Ту-
рецкой Республики при президенте Реджепе Тайипе 
Эрдогане по объединению тюркских народов с целью 
воссоздания Османской империи [4], включающей 
и сопредельные с Российской Федерацией государства.

Представление о том, насколько успешно идет эта 
работа, можно составить на примере сотрудничества 
Турецкой Республики и Азербайджанской Республики 
в политической, экономической, военной, научно-
технологической, информационно-идеологической 
областях и в сфере образования из заключенных этими 
странами в последние годы договоров, совместных 
меморандумов, подписанных протоколов 9.

9 Шушинская декларация о союзнических отношениях меж-
ду Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, 
2021 г. URL: https://news.day.az/officialchronicle/1352978.html; 
Political relations between Turkey and Azerbaijan. Economics 
essay. URL: https://www.uniassignment.com/essay-samples/
economics/political-relations-between-turkey-and-azarbaijan-
economics-essay.php

Таблица 1 / Table 1
сокращение численности населения рФ в 2021–2024 гг. в материалах единого плана по достижению 

национальных целей развития российской Федерации на период до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года (единый план) и Прогноза социально-экономического развития российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Прогноз 2022–2024), тыс. чел. / 
reduction of the population of the russian federation in 2021–2024 in the materials of the unified 

plan for achieving the national development goals of the russian federation for the period up to 
2024 and the planning period up to 2030 and in the forecast of socio-economic development of the 

russian federation for 2022 and the planning period of 2023 and 2024, thousands of people

источник/год 2021 2022 2023 2024

Единый план –536 –533 –303 –257

Прогноз 2022–2024 –600 –0,500 –0,400 –0,300

Источник / Source: составлено автором на основе Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года; Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов / сompiled by the author based on the date of the World Bank), of the website “The 
population of the countries of the world in 1980–2020”, and on the data of the Unified plan for achieving the national development goals of 
the Russian Federation for the period up to 2024 and the planning period up to 2030.
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Итак, стоящую перед любым народом цель со-
хранения и увеличения своей численности Рос-
сийской Федерации в краткосрочный и средне-
срочный период не выполнить. Это долгосрочная, 
стратегическая цель, важная для обеспечения 
безопасности общества [5]. Одним из основных 
условий ее достижения является повышение уров-

ня благосостояния всех членов общества. А чтобы 
обеспечить и в течение длительного времени под-
держивать уровень благосостояния, необходимо 
успешное, поступательное, устойчивое развитие 
экономики страны, ее административно-тер-
риториальных образований и хозяйствующих 
субъектов (рис. 2).

Таблица 2 / Table 2
Прирост (+) / убыль (–) численности населения девяти стран в 1993–2020 гг., млн чел. / 

Increase (+) / decrease (–) in the population of nine countries in 1993–2020, million people

страна Прирост 
населения страна убыль 

населения

США 76,694 Эстонская Республика –0,232

Турецкая Республика 27,717 Республика Армения –0,542

Республика Узбекистан 12,954 Латвийская Республика –0,744

Республика Таджикистан 4,057 Республика Беларусь –0,786

Азербайджанская Республика 2,830 Литовская Республика –0,968

Казахстан 2,421 Республика Молдова –1,070

Республика Туркменистан 2,172 Республика Грузия –1,132

Киргизская Республика 2,053 Российская Федерация –1,224

Монголия 1,226 Республика Украина –10,517

Источник / Source: составлено автором по данным Всемирного банка (World Development Indicators) и сайта «Численность населения 
стран мира в 1980–2020 гг.» / сompiled by the author according to the World Bank data (World Development Indicators) and the website 
“The population of the countries of the world in 1980–2020”.

 

Численность, 
здоровье, долголетие

Благосостояние

Уровень развития производительных сил 
и производственных отношений

Рис. 2 / Fig 2. компоненты сбережения населения / Components of population savings
Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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ПовыШение БлаГососТоЯниЯ 
Граж дан

Важным фактором сбережения народа (рост 
численности, укрепление здоровья, увеличение 
продолжительности жизни, повышение уровня 
образования и интеллектуального развития) яв-
ляется рост благосостояния всех членов общества 
[2]. Поэтому повышение благосостояния —  стра-
тегическая цель многих стран мира, в том числе 
и России. В мировой практике интегральным по-
казателем достигнутого страной уровня благосо-
стояния служит величина приходящегося на душу 
населения валового внутреннего продукта (ВВП).

В декабре 1999 г. В. В. Путин, опираясь на пре-
доставленные ему расчеты, отмечал: «Вот расчеты 
экспертов. Для того чтобы достичь душевого про-
изводства ВВП на уровне современных Португалии 
или Испании —  стран, не относящихся к лидерам 
мировой экономики, —  нам понадобится примерно 
15 лет при темпах прироста ВВП не менее 8% в год. 
…Предположим, расчеты экспертов не совсем точны, 
нынешнее экономическое отставание не столь вели-
ко, а потому преодолеть его мы сможем быстрее» [6].

Надежды на высокие темпы роста экономики 
РФ не оправдались (неверные расчеты —  одна из 
причин выдвижения недостижимых целей и не-

выполнения достижимых). Среднегодовые темпы 
прироста российского ВВП в 2000–2014 гг. (15 лет 
после 1999 г.) составили –0,7%, у Португалии —  
+0,3%, Испании —  +1,5% 10.

В 2000 г. в России величина валового внутреннего 
продукта на душу населения была в два раза больше, 
чем в 1999 г., однако нам все равно не удалось выйти 
на показатели Испании и Португалии 1999 г. (рис. 3).

Цель повышения благосостояния не снята с по-
вестки дня, и поставленная в 1999 г. задача ждет 
своего выполнения.

ЭконоМиЧеский росТ
В опубликованной 30 декабря 1999 г. статье «Рос-
сия на рубеже тысячелетий» В. В. Путин отметил, 
что «нашей страны нет сегодня в числе государств, 
олицетворяющих высшие рубежи экономическо-
го и социального развития современного мира» 
[6]. Почти через 10 лет в Стратегию националь-
ной безопасности Российской Федерации до 
2020 года было записано, что «стратегическими 
целями обеспечения национальной безопасно-

10 Рассчитано по данным Всемирного банка. URL: https://
databank.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/1ff4a498/Popular-
Indicators#

 
Рис. 3 / Fig. 3. динамика величины ввП на душу населения в рФ в 1989–2020 гг., тыс. долл. сШа 2015 г. / 

Dynamics of GDP per capita in the russian federation in 1989 2020, thousand constant 2015 uS$
Источник / Source: составлено автором по данным Всемирного банка (World Development Indicators) / сompiled by the author according 
to the World Bank data (World Development Indicators).
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сти являются вхождение России в среднесрочной 
перспективе в число пяти стран —  лидеров по 
объему валового внутреннего продукта, а также 
достижение необходимого уровня национальной 
безопасности в экономической и технологической 
сферах» 11. В 2018 г. цель «вхождение Российской 
Федерации в число пяти крупнейших экономик 
мира, обеспечение темпов экономического роста 
выше мировых при сохранении макроэкономиче-
ской стабильности» была поставлена перед пра-
вительством РФ для достижения до 2024 г.12

Такие задачи подъема экономики страны до 
уровня (и выше) наиболее развитых экономик 
мира ране ставили и В. И. Ленин: «Война неумо-
лима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: 
либо погибнуть, либо догнать передовые страны 
и перегнать их также и экономически» [7, c. 199]), 
и И. В. Сталин: «Мы догнали и перегнали передовые 
капиталистические страны в смысле установления 
нового политического строя, Советского строя. Это 
хорошо. Но этого мало. Для того, чтобы добиться 
окончательной победы социализма в нашей стране, 
нужно еще догнать и перегнать эти страны также 
в технико-экономическом отношении. Либо мы 
этого добьемся, либо нас затрут» [8].

11 URL: http://www.kremlin.ru/supplement/424
12 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/Text/0001201805070038

Выдвижение такой стратегической цели было 
продиктовано необходимостью выживания страны 
в условиях враждебного окружения и обусловлено 
объективной закономерностью существования 
в условиях враждебного окружения, когда посту-
пательное развитие возможно только при экспан-
сии (экономической, военной, территориальной, 
политической, научно-технологической, идеоло-
гической, культурной, образовательной и инфор-
мационной) в глобальном мире. В прошлые века 
основным инструментом экспансии были войны 
и религия, в настоящее время —  так называемая 
«мягкая сила» и глобальная экономическая аг-
рессия [9].

О мощи экономики страны обычно судят по ве-
личине показателя валового внутреннего продукта. 
В 1999–2008, 2011–2012 гг. и в 2020 г. темпы роста 
ВВП Российской Федерации были выше мировых, 
в остальные годы —  ниже (рис. 4).

Если в 1999–2008 гг. среднегодовые темпы роста 
валового внутреннего продукта Российской Феде-
рации были выше мировых темпов роста ВВП на 
3,4 п. п., то в 2009–2020 гг. —  на 2,0 п. п. ниже. Постав-
ленная задача обеспечения темпов экономического 
роста выше мировых во многом выполнялась. Одна-
ко валовой внутренний продукт наиболее развитых 
в экономическом плане стран в рассматриваемый 
период рос еще быстрее, и в 2020 г. России удалось 
войти лишь в число тринадцати ведущих экономик 
мира.

Рис. 4 / Fig. 4. Темпы роста ввП россии и мира в целом в 1999–2020 гг., % / 
GDP growth rates of russia and the world in 1999–2020, %

Источник / Source: составлено автором по данным Всемирного банка (World Development Indicators) * / сompiled by the author according 
to the World Bank data (World Development Indicators).
* Исходные для расчета темпов роста данные взяты в долларах США 2015 г.
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Согласно данным Всемирного банка 5-е место 
в мире по размеру ВВП в 1999, 2009, 2015–2020 гг. 
занимало Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии (Соединенное Коро-
левство). В 1999 г. Российская Федерация находи-
лась на 16-м месте (в 1989 г. —  на 7-м), перед ней 
располагалась Республика Корея. В 2020 г. Россия 
перешла на 13-е место, Республика Корея —  на 10-е. 
Отношение ВВП России к ВВП Соединенного Ко-
ролевства и Республики Корея показано в табл. 3.

Таким образом, России еще предстоит работать 
над достижением цели вхождения в число круп-
нейших экономик мира.

неравноМерносТь 
в движении к целЯМ

Итак, в исследуемый период темпы приближения 
Российской Федерации к рассматриваемым стра-
тегическим целям не соответствовали ожиданиям, 
скорость движения менялась во времени, и по-
этому не везде удалось достичь желаемых резуль-
татов. Есть еще одна особенность претворения 
в жизнь современной Россией поставленных дол-
госрочных целей —  это волнообразная траектория 
движения, чередование ускорения и замедления 
темпов, приближения и удаления от установлен-
ных показателей.

Таблица 3 / Table 3
отношение ввП российской Федерации к ввП стран, занимающих 5-е и 10-е места 
по объему ввП в 1989–2020 гг., % / The ratio of the GDP of the russian federation 

to the GDP of countries ranked 5th and 10th in terms of GDP in 1989–2020, %

Место/год 1989 1992 1999 2015 2018 2020

5-е 74,2 54,2 32,4 46,5 46,5 50,4

10-е 168,6 199,6 71,1 87,6 86,3 87,5

Источник / Source: составлено автором по данным Всемирного банка / сompiled by the author according to the World Bank data.

 

Рис. 5 / Fig. 5. среднегодовые темпы роста ввП на душу населения рФ в 1992–2020 гг., % / 
The average annual growth rate of GDP per capita in the russian federation in 1992–2020, %

Источник / Source: составлено автором по данным Всемирного банка / сompiled by the author according to the World Bank data.
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Замедление темпов и удаление от целей наибо-
лее явно проявлялось в годы, когда хозяйство Рос-
сийской Федерации несло наибольший ущерб от 
внешних и внутренних кризисов и потрясений. Так, 
воздействие кризиса 2000–2001 гг., вызванного об-
вальным падением биржевых индексов работавших 
в сети Интернет высокотехнологичных компаний, 
российская экономика в наибольшей мере ощутила 
в 2002 г., мировой финансово-экономический кризис 
2008–2010 гг. —  в 2009 г., последствия многочислен-
ных антироссийских санкций —  в 2015–2016 гг. [10], 
последствия пандемии COVID-19 —  в 2020 г. Такие 
колебания траекторий показателей достижения целей 
показаны на рис. 5, 6.

Важнейшей основой наращивания экономиче-
ской мощи страны являются производственные 
инвестиции. По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики РФ (Росстата), взятые 
темпы роста объемов ВВП и инвестиций в основной 
капитал в 2000–2020 гг. линейно коррелированы 
(R2 = 0,9265), связь прямая, с уровнем существенности 
α = 0,01. Поэтому закономерно, что динамика темпов 
роста объема инвестиций в основной капитал, как 
и валового внутреннего продукта, была неустойчи-
вой, со взлетами и падениями. При этом амплитуда 
колебаний, как и у ВВП, уменьшалась (рис. 6).

Такие колебания траекторий движения к показа-
телям стратегических целей происходят под воздей-
ствием множества факторов и обстоятельств, которые 
могут быть как внешними, так и внутренними по 
отношению к субъекту целеполагания, объективными 
и субъективными. Так, общество может менять тра-
екторию движения к цели в связи с изменившейся 
социально-политической, демографической и эколо-
гической ситуацией, новым качеством управления об-
ществом, в результате создания новых или исчерпания 
ранее имевшихся ресурсов, повышения или снижения 
эффективности использования этих ресурсов.

Примерами внешних по отношению к данному 
социуму факторов, способных изменить выбранный 
обществом путь к цели и скорость его прохождения, 
являются природные и техногенные катастрофы, 
изменение климата, войны, мировые финансово-
экономические кризисы, эпидемии и пандемии, 
появление новых или исчезновение ранее суще-
ствовавших рынков сбыта и приобретения про-
дукции, меры изоляции страны, ее хозяйствующих 
субъектов от мирового сообщества и т. д.

В случае негативного влияния внешних и (или) вну-
тренних факторов, условий и обстоятельств прибли-
жение к цели прерывается, и происходит удаление от 
нее. После преодоления неблагоприятных воздействий 

Рис. 6 / Fig. 6. среднегодовые темпы роста ввП и физического объема инвестиций в основной 
капитал рФ в 2000–2020 гг., % / The average annual growth rate of GDP and the physical 

volume of investments in fixed assets in the russian federation in 2000–2020, %
Источник / Source: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ / сompiled by the author 
according to the Federal State Statistics Service of the Russian Federation data.
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движение к цели возобновляется. При этом, поскольку 
разные общества и виды деятельности в силу своего 
характера, внутренней организации и в зависимости 
от причиненного ущерба, восстанавливаются с не-
одинаковой скоростью, имеют неодинаковые ресурсы 
и возможности, сроки реализации и осуществления 
разных целей не обязательно совпадают и могут су-
щественно различаться 13.

В зависимости от сложившихся и ожидаемых 
в перспективе условий, от важности целевых уста-
новок общество может менять не только способы 
и темпы движения к заданным ориентирам, но 
и корректировать краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные цели и их значимость 14.

выводы
Недостижение цели означает неудовлетворение 
потребностей, порождает недовольство, сомне-
ние в своих силах, неопределенность дальнейшего 
плана действий; требует пересмотра целей, сроков 
их достижения и выделения необходимых для их 
реализации ресурсов. Кроме того, недостижение 
поставленных целей подрывает доверие общества 
к органам и представителям власти и политических 
партий, ответственным за заявленные цели и при-
нятые решения. «Если обещать невозможное, это 
что означает? Это порождает ожидания, которым не 
суждено быть сбывшимися, обманывать людей и се-
ять недоверие ко всей политической системе страны, 
раскачивать ее изнутри, вот что это означает» 15.

13 Эти объективные причины закономерно приведут к тому, 
что после преодоления пандемии COVID-19 экономики раз-
ных стран мира будут восстанавливаться неодинаковыми тем-
пами —  одни быстрее, другие медленнее.
14 Естественно ожидать, что уроком пандемии COVID-19 станет 
большее внимание общества к здравоохранению и науке.
15 Послание Президента Федеральному собранию. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/62582

Существуют как объективные, так и субъектив-
ные причины невыполнения выдвигаемых це-
лей. Представленные в данной статье результаты 
исследования говорят о том, что стратегические 
цели в современной России не всегда достигаются. 
Причин может быть несколько:

• выбрана неправильная цель, ее не следовало 
реализовывать;

• поставлена недостижимая цель, возможно-
сти общества и внешние условия не позволяют ее 
осуществить;

• чрезвычайные обстоятельства и так назы-
ваемые «черные лебеди» помешали достижению 
цели;

• исполнители неспособны выполнить постав-
ленные перед ними задачи;

• цель не собирались выполнять [11].
Возможны также различные сочетания этих 

причин.
На недостижение цели можно реагировать по-

разному: продолжать работать; перенести сроки 
реализации; скорректировать или полностью снять 
количественные целевые показатели, оставив саму 
цель; заменить первоначальную формулировку 
цели на новую версию, отказаться от выполнения 
цели.

Цель —  идеальное представление желаемого. 
Идеальный образ либо становится реальностью, 
либо продолжает оставаться идеальным, либо пре-
образуется в новый идеальный образ (новые идеаль-
ные образы). Так и цель: она может быть достигнута, 
сохранена на будущее, конкретизирована, уточнена, 
изменена, заменена новой целью или целями.

Реальное, в котором воплощено идеальное, во-
ображаемое, мыслимое, не обязательно совпадает 
с идеальным. И эта новая реальность порождает 
новое идеальное, в нашем случае —  новую цель 
или цели.
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анноТациЯ
Статья посвящена вопросам влияния финансового сектора на инклюзивное устойчивое развитие. Целью работы 
стало изучение влияния финтех-индустрии и финансовой инклюзии на развитие финансовой системы в целях дости-
жения ЦУР ООН. В статье описаны различные подходы к содержанию понятий «финтех» и «экосистема», предложена 
авторская трактовка термина «финансовая инклюзия». Методами сравнительного и системного анализа изучены 
исследования многих авторов, которые обнаружили, что развитая и инклюзивная финансовая система влияет на 
снижение бедности и неравенства, благосостояние и занятость населения, потребительский рынок, экономический 
рост, устойчивое развитие и т. д. В то же время показаны варианты взаимосвязи между расширением доступа к фи-
нансовым услугам и финансовой стабильностью, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Под-
робно описано состояние рынка финансовых услуг в России, которая занимает высокие места в различных рейтингах 
по уровню финансовой доступности. Рассмотрены барьеры роста финансовой инклюзивности в России и пути их 
преодоления. Практическая значимость работы состоит в возможности ее использования при разработке ключевых 
направлений развития финансового рынка. В будущем необходимо уделять больше внимания вопросам регулятор-
ного влияния на потребительское поведение при выборе услуг и их поставщиков.
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введение
Концепция устойчивого развития (sustainable 
development) стала предметом международных 
дискуссий в 70–80-е гг. прошлого века. Изначаль-
но в ней важное место занимали социальная и эко-
логическая составляющие. Прогресс человечества 
определяется не только количественными показа-
телями экономического роста, традиционно изме-
ряемого динамикой ВВП, но и устойчивым разви-
тием, гарантирующим равноправную возможность 
удовлетворения насущных потребностей, как всем 
живущим людям, так и грядущим поколениям. Это 
требует от общества ограничений на рост народо-
населения и расходование энергоресурсов и по-
лезных ископаемых ради решения экологических 
проблем и сохранения биосферы.

Также в концепцию вошли социальные компо-
ненты о всеобщем процветании, сокращении нера-
венства и бедности, более справедливом распределе-
нии доходов, качественном образовании и т. д. В ходе 
многолетней работы с участием международных 
организаций, прежде всего ООН и Всемирного банка, 
расширено понимание устойчивого развития, раз-
работаны его индикаторы, преодолены серьезные 
разногласия и найдены компромиссы.

В итоге на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 25 сентября 2015 г. лидеры 193 стран приняли 
резолюцию «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года», которая включает 17 целей устойчивого 
развития (ЦУР), 169 задач и 232 индикатора для 
всех стран мира на 2016–2030 гг. Она ставит цели 
и задачи по таким вопросам, как рост благососто-
яния и занятости, борьба с бедностью, повышение 
уровня образования, улучшение здоровья, защита 
природы, сохранение климата, совершенствование 
институциональных условий развития экономики, 
инноваций и др .1

1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сен-
тября 2015 г. «Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года». URL: 
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf

В основу ЦУР ООН положены такие принципы, 
как универсальность, взаимосвязь и неделимость, 
многостороннее партнерство и инклюзивность, 
которые должны обеспечить баланс при решении 
экономических, экологических и социальных задач.

ОЭСР отмечает важную роль бизнеса в реали-
зации ЦУР ООН, который своими инвестициями 
способствует созданию рабочих мест, повышению 
уровня жизни, развитию компетенций и технологий 2.

С точки зрения бизнесменов и менеджеров кон-
цепция устойчивого развития привела к сущест-
венному расширению принципов корпоративной 
социальной ответственности (КСО), которые сфор-
мировались в 70-е гг. прошлого века и по сравнению 
с ЦУР ООН содержали гораздо меньше социальных, 
экологических и климатических требований к госу-
дарственным и частным компаниям.

В последние годы крупные инвесторы, корпора-
ции, центральные банки и правительства развитых 
стран, а также международные экономические орга-
низации ООН активно внедряют в деловую практику 
ESG-принципы:

• ответственного отношения к окружающей 
среде (Environmental);

• высокой социальной ответственности 
(Social);

• высококачественного корпоративного управ-
ления (Governance).

Для обеспечения устойчивого роста финансо-
вого сектора развитые страны начали продвигать 
на глобальном и национальном уровнях концеп-
цию ответственного финансирования (Responsible 
Finance), основанную на ESG-принципах. Помимо 
них, ответственное финансирование (ОФ) включает 
в себя такие понятия, как раскрытие информации, 
инклюзивность, справедливое ценообразование, 
уважительное и достойное обращение с клиентами, 
предоставление качественных продуктов и услуг.

2 OECD (2016), Development Co-operation Report 2016: The 
Sustainable Development Goals as Business Opportunities, 
OECD Publishing, Paris. 320 р. URL: https://www.oecd.org/dac/
development-co-operation-report-2016.htm.

in the development of key areas of financial market development. Next, more attention needs to be paid to regulatory 
influences on consumer behaviour in selecting services and their providers.
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ОФ ориентировано на потребности конечных 
клиентов и подразумевает ответственное (под-
отчетное), прозрачное и этичное предоставление 
финансовых услуг. Оно развивается по трем ос-
новным направлениям: защита прав потребите-
лей, саморегулирование финансовых учреждений 
и повышение финансовой грамотности клиентов. 
Фактически речь идет об ответственной финан-
совой инклюзии (доступности в широком смысле 
слова).

Включение требований ЦУР ООН и ESG-принци-
пов в бизнес-процессы компаний, в первую очередь 
ориентированных на международные рынки, тре-
бует от них существенной перестройки стратегии 
и менеджмента и непредвиденного роста расходов 
на экологическую, социальную и управленческую 
политику. Такая дополнительная нагрузка отразится 
на потребителях в виде повышения цен на товары 
и услуги.

В то же время следование ЦУР ООН и ESG-прин-
ципам обещает определенные выгоды в будущем, 
поскольку повышает конкурентоспособность, 
инвестиционную привлекательность и укрепля-
ет имидж в глазах стейкхолдеров. Наоборот, их 
игнорирование резко снижает и в ряде случаев 
исключает шансы привлечь инвесторов, партнеров 
и клиентов.

При этом для бизнеса повестка устойчивого раз-
вития —  это не только повышенные требования 
к экологической и социальной ответственности 
компаний и банков, но и стимул для внедрения 
новых моделей производства и потребления, ко-
торые изменяют структуру спроса и предложения, 
повышают эффективность работы. Продиктованная 
развитыми странами, эта повестка стала обязатель-
ной, в том числе и для России, где быстрыми тем-
пами растет число компаний и банков, следующих 
ESG-принципам.

Минэкономразвития России прогнозирует по-
явление новых и рост существующих высококон-
курентных ниш товаров и услуг в разных отраслях 
в связи с трендом на устойчивое развитие. По его 
оценке, совокупный мировой объем таких отраслей 
в 2020 г. составил 6,5 трлн долл. США, или 7,5% миро-
вого ВВП). К 2030 г. этот объем вырастет до 16,3 трлн 
долл. США. Эта информация собрана из разных 
источников, говорится в обзоре министерства, по-
этому сумма носит условный характер и призвана 
продемонстрировать порядок цифр и высокие темпы 
роста в этих отраслях. Минэкономразвития России 
проводит мониторинг финансовых услуг (продуктов 

и инструментов) в числе других отраслей, связанных 
с реализацией ЦУР ООН 3.

Одна из таких отраслей —  финансовые техно-
логии, или сокращенно финтех (FinTech). Они, по 
определению Совета по обеспечению финансовой 
стабильности (Financial Stability Board, FSB), пред-
ставляют собой «финансовые инновации, основан-
ные на использовании технологий, которые могут 
привести к созданию новых бизнес-моделей, прило-
жений, процессов или продуктов с соответствующим 
материальным воздействием на финансовые рынки, 
учреждения и предоставление финансовых услуг» 4.

Базельский комитет по банковскому надзору 
определяет финтех как «порожденные технологиями 
финансовые инновации, приводящие к созданию 
новых бизнес-моделей, приложений, процессов 
или продуктов, которые впоследствии скажутся на 
финансовых рынках, институтах или производстве 
финансовых услуг» 5.

Банк России видит финансовые технологии как 
«предоставление финансовых услуг и сервисов с ис-
пользованием инновационных технологий, таких как 
большие данные (Big Data), искусственный интел-
лект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, 
облачные технологии, биометрия и других» 6.

Авторы трактуют FinTech как инновационные тех-
нологии в финансовом секторе, которые изменяют, 
ломают, заменяют, поддерживают или развивают 
сложившуюся цепочку (или ее части) создания сто-
имости, предлагая более простые и экономически 
эффективные решения для бизнеса и потребителей.

К наиболее популярным финансовым техноло-
гиям относятся платежи [переводы, одноранговые 
или пиринговые (от англ. peer-to-peer, P2P) платежи], 
кредитование и займы (краудфандинг, одноранго-
вое кредитование), страхование, личные финансы, 
блокчейн (криптовалюты), управление активами.

По оценке Международного союза электросвя-
зи (МСЭ), информационно-коммуникационные 

3 Глобальный тренд на устойчивое развитие: возможности для 
бизнеса. Обзор новых ниш, возникающих в связи с реализа-
цией Целей устойчивого развития ООН. Департамент много-
стороннего экономического сотрудничества Минэкономраз-
вития России. Декабрь 2020. URL: https://www.economy.gov.ru/
material/file/45e459dca8acad4ecdd396aef4448e10/38526748.pdf
4 URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/R 270617.pdf
5 Рациональная практика: Последствия развития финтеха для 
банков и банковских надзорных органов: Консультативный 
документ. Базельский комитет по банковскому надзору. 2017. 
URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf/
6 Банк России. Развитие финансовых технологий. URL: https://
cbr.ru/fintech
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технологии (ИКТ) могут ускорить достижение всех 
17 ЦУР ООН 7.

Прежде всего, новые цифровые технологии помо-
гают интегрировать наиболее бедные страны в фи-
нансовую систему (ЦУР № 1 «Ликвидация нищеты»). 
Кроме того, финтех-индустрия способствует дости-
жению ЦУР № 9 «Создание стойкой инфраструктуры, 
содействие всеохватной и устойчивой индустриали-
зации и инновациям». Финтеху также принадлежит 
ключевая роль в решении задачи 9.3: «Расширить до-
ступ мелких промышленных и прочих предприятий, 
особенно в развивающихся странах, к финансовым 
услугам, в том числе к недорогим кредитам, и уси-
лить их интеграцию в производственно-сбытовые 
цепочки и рынки» и задачи 9.c: «Существенно расши-
рить доступ к информационно-коммуникационным 
технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего 
и недорогого доступа к интернету в наименее раз-
витых странах к 2020 году». Финансовые технологии 
также способствуют достижению ЦУР № 8 «Достойная 
работа и экономический рост».

В России финтех-индустрия вносит наибольший 
вклад в достижение ЦУР ООН № 9 «Индустриали-
зация, инновация и инфраструктура». Также зна-
чительная работа ведется по достижению ЦУР № 8 
«Достойная работа и экономический рост» и ЦУР 
№ 1 «Ликвидация нищеты». Продукты финтеха, 
такие как электронный кошелек, сервис для онлайн-
платежей, электронная коммерция, онлайн-займы, 
P2P-кредитование и краудфандинг, в наибольшей 
степени способствуют достижению ЦУР ООН № 1, 
№ 8 и № 9 8.

Для достижения ЦУР ООН финтех-индустрия как 
часть финансовой системы работает в следующих 
направлениях:

• финансовая инклюзия: доступность финан-
совых услуг, обслуживание клиентов в отдаленных 
районах в режиме реального времени;

• устойчивые цепочки поставок: сервисы, по-
зволяющие сократить число посредников между 

7 Сайт МСЭ: «ИКТ для достижения целей Организации Объеди-
ненных Наций в области устойчивого развития». URL: https://
www.itu.int/ru/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-
the-united-nations-sustainable-development-goals.aspx.
8 Частные финансовые технологии как инструмент устойчивого 
развития бизнеса в России и Казахстане. Тенденции на рынке 
финансовых технологий. Исследовательский центр компании 
«Делойт» в СНГ, 2018. URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/
pages/research-center/articles/chastnye-finansovye-tekh№ logii-
kak-instrument-ustojchivogo-razvitiya-biznesa-rossii-kazahstane.
html

производителем и конечным покупателем, а также 
сервисы, предоставляющие покупателям прозрач-
ные данные о транзакциях цепочки поставок;

• сохранение ресурсов: перевод бизнес-опера-
ций в онлайн-пространство, удаленный монито-
ринг использования ресурсов;

• инвестирование в устойчивое развитие: обес-
печение прозрачности инвестиций.

Эксперты Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) полагают, что прогресс финтеха оказыва-
ет существенное влияние на финансовый сектор 
в рамках реализации ЦУР ООН:

1. Способствует децентрализации финансовой 
системы.

2. Повышает скорость и прозрачность транзакций.
3. Улучшает управление рисками.
4. Снижает издержки бизнеса.
5. Умножает эффективность бизнес-моделей.
6. Усиливает конкуренцию.
7. Стимулирует инновации, создание финтех-

стартапов.
Таким образом финтех-индустрия вносит опреде-

ленный вклад в устойчивое развитие. Их взаимо связь 
отражается в термине, введенном в оборот Мар-
ком Карни (Mark Carney), который с 2013 по 2020 г. 
возглавлял Банк Англии: «финтех для устойчивого 
развития» (“fintech for sustainable development” —  
FT4SD). Это также свидетельствует о стремлении 
интегрировать ЦУР ООН в структуру финансовой 
системы 9.

деМокраТизациЯ циФровыХ 
ФинансовыХ услуГ

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. дал 
мощный стимул развитию финтех-компаний, 
у которых объем трансакционных издержек был 
много ниже по сравнению с традиционными игро-
ками рынка. Финтех-компании постепенно стали 
серьезно конкурировать с банками и разного рода 
финансовыми посредниками, что ускорило про-
цесс создания инноваций из-за появления множе-
ства финтех-стартапов.

Благодаря бурному развитию финтеха на основе 
прорывных цифровых технологий, в сфере финансов 
появляются новые услуги, а традиционные становят-
ся более скоростными, удобными, эффективными 

9 Fintech and Sustainable Development: Assessing the 
Implications. The UNEP Inquiry. 2017. URL: https://www.unep.org/
resources/report/fintech-and-sustainable-development-assessing-
implications-summary
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и менее затратными и более доступными. Финтех-
стартапы заметно ускорили процесс демократиза-
ции цифровых финансовых услуг, они буквально 
врываются на этот высокодоходный рынок, успешно 
теснят конкурентов, использующих традиционные 
технологии, благодаря более предпочтительным для 
клиентов решениям. Финтех не только формиру-
ет новые бизнес-модели, но и выполняет важную 
функцию —  расширяет доступ населения и фирм 
к финансовым услугам, что называется «финансовой 
инклюзией».

Можно считать, что первая финансовая техноло-
гия возникла с изобретением телефона и телеграфа 
в середине XIX в.; через столетие появились кре-
дитные карты, банкоматы и компьютеры, интернет 
и мобильная связь обеспечили массовый удаленный 
доступ к финансовым услугам.

Усилившаяся ценовая конкуренция обеспечила 
более массовый доступ потребителей в ряде секто-
ров финансового рынка (в первую очередь, плате-
жи, переводы, микрозаймы и пр.), что еще больше 
подхлестнуло технологическую гонку. В результате 
небывалого ускорения темпов развития и внедрения 
новых технологий финтех-индустрия стала самой 
быстроразвивающейся отраслью, лидером инно-
ваций.

Финтех-компании разрабатывают новое про-
граммное обеспечение, мобильные интернет-при-
ложения, бизнес-процессы и бизнес-модели. Они 
переходят от разработки монопродуктов к созданию 
гибридных, обеспечивающих мультирешения для 
потребителей финансовых услуг.

В начале 2010-х гг. коммерческие банки и другие 
традиционные игроки финансового рынка стали не 
только конкурировать, но и сотрудничать с фин-
тех-компаниями в разных формах партнерства. 
Начался этап развития отрасли, который называют 
финтехом 2.0.

Многие крупные банки —  основные потребители 
продукции финтеха —  решили сами включиться 
в новый для них процесс создания и внедрения 
финтех-инноваций, стали проявлять большой ин-
терес к финтех-стартапам. Банки начали продавать 
своим клиентам финтех-сервисные продукты и со-
путствующие услуги, реализовав модель финансо-
вого супермаркета на основе цифровых платформ 
и приложений, которые стали выступать как «рынки» 
(маркетплейсы), где удаленно и без посредников 
общаются продавцы и покупатели товаров и услуг. 
Одновременно банки начали приобретать действу-
ющие или поддерживать новые стартапы, выступая 

в роли венчурных инвесторов, инкубаторов или 
акселераторов.

В то же время крупные телекоммуникационные 
компании начали выполнять некоторые функции 
банков —  выпускать банковские карты и оказывать 
ряд финансовых услуг. Также появились виртуаль-
ные онлайн-банки (необанки) на базе цифровых, 
например Тинькофф Банк, Модульбанк, банк «Точка» 
и другие.

В 2010-е гг. к модели финансового супермаркета 
все более активно стали присоединяться компа-
нии рынка потребительских услуг (маркетплейсы), 
интернет-провайдеры, телеком-операторы, что 
привело к появлению больших и малых цифровых 
экосистем.

По определению Банка России, «экосистема 
(цифровая экосистема) —  совокупность сервисов, 
в том числе платформенных решений, одной группы 
компаний или компании и партнеров, позволяющих 
пользователям получать широкий круг продуктов 
и услуг в рамках единого бесшовного интегрирован-
ного процесса. Экосистема может включать в себя 
закрытые и открытые платформы. Предлагаемая 
экосистемой линейка сервисов удовлетворяет боль-
шинство ежедневных потребностей клиента или 
выстроена вокруг одной или нескольких его базо-
вых потребностей (экосистемы на начальном этапе 
своего формирования или нишевые экосистемы)» 10.

Сейчас цифровые экосистемы предлагают не 
только финансовые услуги, доставку потребитель-
ских и продовольственных товаров, но и онлайн-
сервисы в сфере здравоохранения, образования, 
трудоустройства, строительства, недвижимости, 
туризма, телекоммуникаций, развлечений, образа 
жизни, B 2B и др.

Например, в России по этому пути пошел Сбер-
банк (с 2021 г. — «Сбер») и в 2017 г. начал строить 
экосистему, в которую вошли более 50 компаний 
на единой цифровой платформе. Свои экосистемы 
также создают ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф банк», 
«Яндекс», «VK Group» (ранее —  «Mail.ru Group»), Ро-
стелеком, МТС и др. Иногда их называют «бигтехи» 
(BigTech), поскольку эти технологические гиганты 
доминируют на потребительских рынках. Именно 
они приобретают наибольше количество стартапов 
в состязании с конкурентами.

10 Экосистемы: подходы к регулированию. Доклад для обще-
ственных консультаций. Банк России —  2021 г. URL: https://
www.cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_
Paper_02042021.pdf/
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Наиболее перспективными технологиями на 
рынке FinTech авторы считают: анализ больших дан-
ных (Big Data), искусственный интеллект, блокчейн, 
мобильные и облачные технологии, биометрию, 
роботизацию, интернет вещей, виртуальную/до-
полненную реальность и 3D-моделирование.

В то же время стремительное развитие финтеха 
повышает риски в сфере кибербезопасности. В Рос-
сии, как и в передовых странах, стали использовать 
инновационные регуляторные технологии [RegTech 
(regulatory technology)] для выявления нарушений 
регуляторных требований и управления рисками. 
Они применяются для идентификации клиентов, 
выявления подозрительных транзакций и попыток 
мошенничества, комплаенс-контроля и т. д.

Модель финансового супермаркета трансфор-
мировалась в модель необъятного маркетплейса, 
когда бизнес основан не на продаже товаров и услуг, 
а зависит от способности экосистемы быстро и ка-
чественно удовлетворить максимальное количест-
во жизненных потребностей клиентов с помощью 
единой технологической платформы.

По оценке консалтинговой компании McKinsey, 
к 2025 г. вокруг фундаментальных потребностей 
человечества могут появиться 12 крупномасштаб-
ных экосистем, на которые может прийтись около 
30% глобального ВВП (60 трлн долл. США). Уже сей-
час цифровые экосистемы Alibaba, Google, Amazon, 
Apple, Facebook, Microsoft и Tencent входят в число 
12 крупнейших мировых корпораций по рыночной 
капитализации 11.

Бизнес-модель экосистем строится не вокруг 
продуктов или услуг, а вокруг клиента. Задача искус-
ственного интеллекта состоит в том, чтобы точно 
определить весь спектр повседневных потребностей 
клиента, его вкусы и предпочтения, образ и стиль 
жизни. Это позволит дистанционно предлагать кли-
ентам нужные продукты или услуги на приемлемых 
условиях оплаты с выбором удобного места и вре-
мени доставки. Задача эта пока далека от решения, 
и клиенты продолжают получать много ненужной 
рекламы. Тем не менее экосистемы позволяют бы-
стрее и эффективнее реализовывать одну из глав-
ных функций финтеха —  расширение финансовой 
инклюзии.

Появление цифровых платформ и экосистем может 
создать риски монополизации рынков, о чем преду-

11 URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/
our-insights/insurance-beyond-digital-the-rise-of-ecosystems-
and-platforms

преждает Банк России, который начал разрабатывать 
для них общие правила конкуренции и ведения биз-
неса. Требуют также решения вопросы кибербезопа-
сности, конфиденциальности и защиты персональных 
данных; наметился переход к финтеху 3.0.

Используя искусственный интеллект (ИИ) и циф-
ровые платформы, финтех-компании многократ-
но расширили клиентскую базу, а также получили 
возможность оказывать влияние на потребителей 
финансовых услуг не только с помощью рекламы, но 
и бизнес-аналитики, робоконсультирования и других 
инструментов.

ТерМинолоГиЧеский 
и ПонЯТийный ПроГресс

Параллельно с развитием концепции устойчивого 
развития среди ученых и политиков на националь-
ном и международном уровнях широко обсужда-
лась общечеловеческая идея влияния инклюзии 
(от англ. Inclusion —  вовлеченность, всеохватность, 
доступность и т. д.) как важного ресурса развития 
во всех сферах деятельности —  от политики и эко-
номики до образования и психологии.

В официальных документах разных стран, в том 
числе и России, все чаще говорится об инклюзив-
ном характере глобализации, международного со-
трудничества и диалога, политического процесса, 
экономического роста и развития, процветания, 
распределения благ, инвестиций, многосторонней 
торговой системы и т. д. Все эти виды инклюзий 
фигурируют в одном документе —  Йоханнесбургской 
декларации X саммита БРИКС от 26 июля 2018 г. 
Сюда следует добавить инклюзивное образование, 
практика которого закреплена в Федеральном законе 
от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 12.

Сейчас набирает масштабы мировая дискуссия 
о наступлении эры инклюзивного капитализма. 
Учитывая скорость распространения идеи вовле-
ченности, можно предположить, что нас ждет ин-
клюзивное будущее.

В парадигме экономики расширялось понимание 
того, что одна из главных целей состоит в развитии 
человеческого капитала и обеспечении благососто-
яния и благополучия для всех, т. е. развитие и рост 
должны быть устойчивыми и инклюзивными. Ин-
клюзия подразумевает равные возможности для 
людей, чтобы вносить свой вклад в экономический 
рост и пользоваться его благами.

12 Йоханнесбургская декларация X саммита БРИКС, 26 июля 
2018 года. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5323
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Эксперты Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) в 2017 г. начали публиковать индекс инклю-
зивного развития (Inclusive Development Index, IDI), 
который оценил 107 стран по критериям роста, спра-
ведливости и устойчивости. Его авторы сочли, что 
существующие оценки уровня развития, например 
ВВП на душу населения, характеризуют его не пол-
ностью. Сравнительные исследования показывают, 
что большей устойчивостью экономики обладают 
страны с более высокой инклюзивностью социаль-
но-экономической системы. Россия в этом индексе 
заняла 13-е место среди 78 развивающихся стран, 
между Аргентиной, Таиландом (11-е и 12-е места 
соответственно) и Перу и Китаем (14-е и 15-е места 13).

ЦУР ООН № 8 поддерживает содействие «не-
уклонному, всеохватному и устойчивому экономи-
ческому росту» («sustained, inclusive and sustainable 
economic growth»). Обеспечение экономической 
инклюзии признано неотъемлемым условием устой-
чивости экономического роста с целью создания 
благоприятных условий для повышения качества 
жизни и обеспечения равенства возможностей всех 
групп населения.

Одним из приоритетных направлений реали-
зации целей устойчивого и инклюзивного роста 
в начале нулевых годов стало развитие финансовой 
инклюзии (financial inclusion) —  вовлечение населе-
ния и бизнеса в сферу финансовых услуг.

Доступ к современным финансовым инструмен-
там может не только принести непосредственную 
экономическую выгоду потребителю, но и во многом 
определить его возможности для осуществления 
эффективной экономической деятельности либо 
через занятость, либо через предпринимательство. 
Финансовые услуги работают как инфраструктурные 
системы, такие как дороги или коммуникационные 
сети, которые являются очевидными общественны-
ми благами [1].

В последнее десятилетие в мировой экономи-
ческой науке появилось множество исследований, 
посвященных анализу влияния количества и каче-
ства общего потребления финансовых услуг в тех 
или иных странах на различные социально-эконо-
мические показатели устойчивого инклюзивного 
развития.

Однако в России интерес к этой проблематике 
заметно ниже. Возможно, это объясняется терми-
нологической неопределенностью и трудностью 

1 3  U R L :  h t t p s : / / w w w . v e d o m o s t i . r u / e c o n o m i c s /
articles/2017/01/16/673218-rossiya

перевода термина «financial inclusion» с английского 
на русский язык. По-английски «inclusion» означает 
включение кого-либо или чего-либо в общую по-
вестку (или какое-то множество). Можно подобрать 
синонимы к слову «включенность»: вовлеченность, 
причастность, присоединение, вкрапление, аффи-
лиация и др.

Изначально у нас утвердились два варианта пе-
ревода: «финансовая инклюзивность» и «финан-
совая доступность». Первый из них неточен, так 
как инклюзивность по-английски —  «inclusivity» 
или «inclusiveness», но не «inclusion». Второй уже 
не охватывает всю полноту содержания термина, 
в которое с течением времени добавляются новые 
составляющие его характеристики. В обиход стали 
внедряться варианты: «финансовая вовлеченность» 
и «финансовая включенность», но они пока остаются 
менее популярными.

Можно согласиться с Ю. А. Даниловым и Д. А. Пи-
воваровым в том, что перевод термина «inclusion» 
как «инклюзия» не способствует пониманию его 
смысла. Они считают наиболее приемлемым вари-
ант «вовлечение (или вовлеченность) в финансовые 
операции» или просто «вовлечение в финансы» [2].

На наш взгляд, к этому можно добавить вариан-
ты: «всеохватность населения финансовыми услу-
гами», «финансовая всеохватность», «финансовая 
аффилиация», «распространенность финансовых 
услуг» и т. д. Во избежание разных трактовок в на-
учной литературе часто используется термин «фи-
нансовая инклюзия» (ФИ).

О ее важности для глобальной повестки в об-
ласти устойчивого развития говорит тот факт, что 
лидеры «Группы двадцати» (G20) в 2010 г. одобрили 
«План действий по обеспечению финансовой до-
ступности» 14. Таким образом был достигнут меж-
дународный консенсус в отношении финансовой 
инклюзии, которая Всемирным банком признана 
ключевым фактором повышения общего благосо-
стояния в борьбе с крайней нищетой.

Лидеры «Группы двадцати» (G20) создали Гло-
бальное партнерство по расширению доступа к фи-
нансовым услугам (Global Partnership for Financial 
Inclusion ― GPFI), куда входят представители наци-
ональных регуляторов, монетарных и надзорных 
властей из 94 стран, в том числе Банка России. В GPFI 

14 Глобальное партнерство в интересах расширения доступа 
к финансовым услугам (GPFI). План действий по расширению 
доступа к финансовым услугам. Июль 2017 г. URL: https://www.
gpfi.org/sites/gpfi/files/documents/2017%20G20%20Financial%20
Inclusion%20Action%20Plan%20final.pdf
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идет обмен наилучшими практиками урегулиро-
вания ситуаций, связанных с рисками, их концен-
трацией, регулятивными мерами, которые могут 
содействовать бедным слоям населения в получении 
доступа к финансовым услугам. Партнерство зани-
мается также вопросами повышения финансовой 
грамотности населения, защитой прав потребителей 
финансовых услуг, проводит сбор информации и ста-
тистических данных по национальным стратегиям 
финансовой доступности 15.

По определению Всемирного банка, ФИ озна-
чает повсеместную доступность для розничных 
потребителей финансовых услуг, которые активно 
используются и могут способствовать увеличению 
благосостояния как отдельных пользователей, так 
и населения в целом 16.

На сегодняшний день нет общепринятого по-
нятия финансовой инклюзии (ФИ), оно постоянно 
дополняется и уточняется. Так, Банк России в 2015 г. 
дал более широкое определение «финансовой до-
ступности» и, помимо физического доступа к фи-
нансовым услугам («близость инфраструктуры»), 
включил в него такие составляющие, как ценовая, 
ментальная и ассортиментная востребованность, 
а также конечная полезность и безопасность.

В 2018 г. Банк России разработал и утвердил 
«Стратегию повышения финансовой доступности 
в Российской Федерации на 2018–2020 годы (СФД)», 
которая определяет основные цели и задачи по по-
вышению доступности финансовых услуг, а именно:

• повышение уровня доступности и качест-
ва финансовых услуг для потребителей финан-
совых услуг на отдаленных, малонаселенных или 
труднодоступных территориях, субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) и групп 
населения с ограниченным доступом к финансо-
вым услугам (лиц с низким уровнем дохода, людей 
с инвалидностью, пожилых и других маломобиль-
ных групп населения);

• повышение скорости и качества доступа 
к финансовым услугам для населения, имеющего 
доступ к сети Интернет.

С апреля 2020 г. обеспечение доступности финан-
совых услуг на территории Российской Федерации 
законодательно закреплено среди основных функ-

15 «Группа 20». Официальный сайт Банка России. URL: https://
cbr.ru/about_br/ip/momo/g20
16 World Bank. 2014. Global Financial Development Report 2014: 
Financial Inclusion. Washington, DC. URL: https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/16238; jsessionid=555D 5C 09FF1EE 
4E 8E 01CF49B 610395F4

ций Банка России. Деятельность Банка России по 
повышению финансовой доступности направлена 
на создание условий и правил на финансовом рынке, 
когда каждый гражданин, вне зависимости от места 
своего проживания, уровня дохода, ограничений 
здоровья может получать необходимые ему фи-
нансовые услуги 17.

Ю. А. Данилов и Д. А. Пивоваров дают такое 
определение финансовой инклюзии: «Это во-
влечение экономических агентов (прежде всего, 
домохозяйств и фирм) в финансовые операции». 
Соответственно, рост финансовой инклюзии оз-
начает увеличение степени вовлеченности эконо-
мических агентов в финансовые операции. В том 
случае, когда речь идет о конкретном виде эконо-
мических агентов, вовлекаемых (вовлеченных) 
в финансовые операции, термин «финансовая 
инклюзия» применяется в отношении данного 
вида экономических агентов, например «финан-
совая инклюзия домохозяйств» или «финансовая 
инклюзия фирм» [2].

В рамках этой статьи авторы определяют ФИ 
как вовлеченность значительной части населения 
и бизнеса в сферу финансовых услуг, характеризу-
ющуюся равенством возможностей доступа к рынку 
и ресурсам. В ряде случаев «финансовая инклюзия» 
заменяется «финансовой доступностью», посколь-
ку такой перевод термина широко распространен 
в отечественной литературе и используется Банком 
России.

В зарубежной литературе встречается термин 
«проникновение финтеха» (FinTech Adoption), кото-
рый используется при сравнении уровня распростра-
нения (потребления) финансовых услуг различных 
стран. Этот термин, на наш взгляд, можно перевести 
точнее: «внедрение финтеха», «принятие финтехно-
логий», «распространение финтеха», «потребление 
финтех-услуг» и т. д.

Основными (базовыми) финансовыми услугами 
считаются пополнение сбережений, кредитование, 
платежи и переводы, страхование (insurtech).

В международных исследованиях о взаимосвязях 
финансовой доступности с финансовой стабильно-
стью и экономическим ростом чаще всего использу-
ются следующие показатели финансовой инклюзии:

• количество подразделений действующих 
коммерческих банков и банкоматов на 100 тыс. 
чел. взрослого населения;

17 Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/
develop/development_affor /
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• процент взрослого населения, владеющего 
счетом и/или пользовавшегося кредитом/займом 
за последний год в формальной финансовой орга-
низации;

• доля активных кредитов для МСП в совокуп-
ном портфеле активных кредитов.

Финансовая инклюзия оценивается не только 
масштабом доступа населения к финансовым услу-
гам, но и их качеством, удобством, эффективно-
стью, безопасностью, а также степенью влияния 
на снижение бедности и неравенства, (в том числе 
гендерного), благосостоянием и занятостью насе-
ления, потребительским рынком, экономическим 
ростом, устойчивым развитием и т. д.

Поэтому ФИ измеряется также следующими па-
раметрами:

• доступ —  физическая доступность банковских 
точек обслуживания, количество счетов, открытых 
в финансовых институтах, доля населения, владе-
ющего счетом;

• качество —  ассортимент финансовых услуг, 
уровень понимания потребителем доступных фи-
нансовых услуг;

• использование —  регулярность, частота 
и длительность потребления различных финансо-
вых продуктов;

• влияние —  изменения в уровне жизни по-
требителя благодаря использованию финансовых 
услуг.

Также оцениваются физическая, ценовая, мен-
тальная и ассортиментная составляющие ФИ.

В литературе можно найти и другие характери-
стик ФИ, а именно:

• равномерная доступность;
• регулярное использование;
• хорошее качество;
• потенциал повышения благосостояния.
Несмотря на то что политика и действия по рас-

ширению финансовой инклюзии не имеют длитель-
ной истории, многие зарубежные эмпирические 
исследования выявили целый ряд макро- и ми-
кроэкономических показателей, подтверждающих 
гипотезу о том, что рост инклюзивных финансовых 
систем стал важным компонентом устойчивого 
социально-экономического развития [3].

Другие исследования показывают, что развитие 
ФИ может играть ключевую роль в снижении уров-
ня бедности и улучшении макроэкономических 
показателей, включая экономическое развитие 
и стабильность. Так, анализ макроэкономических 
данных показывает, что развитая и инклюзивная 

финансовая система позволяет снизить информа-
ционные и операционные издержки и в то же время 
стимулирует инвестиционные решения, технологи-
ческие инновации и темпы роста в долгосрочном 
периоде [4].

И наоборот, отсутствие или низкий уровень до-
ступа к финансовым услугам (financial exclusion) 
может привести к «ловушке бедности», усугубить 
неравенство доходов и затормозить экономиче-
ский рост.

Продвинутые финтех-компании находят пробелы 
в финансовой доступности и свободные рыночные 
ниши, создают привлекательные потребительские 
предложения. Они более гибко и оперативно отве-
чают на запросы рынка, активно разрабатывают 
и внедряют новые услуги и продукты, избавляются 
от лишних посредников.

Московская школа управления СКОЛКОВО при-
водит ряд исследований, посвященных положи-
тельному влиянию финансовой инклюзии, которая 
измеряется, например, индексом плотности бан-
коматов и отделений банков, ростом потребления, 
сбережений, продуктивных инвестиций, а также 
динамикой расширения прав и возможностей жен-
щин. Оцениваются преимущества субъектов МСП, 
получаемые вследствие расширения доступа к кре-
дитам и программам страхования, например, для 
фермеров.

К примеру, с помощью опросов и лонгитюдных 
исследований обнаружено статистически значимое 
улучшение психического здоровья людей, получаю-
щих финансовые консультации и имеющих доступ 
к различным финансовым услугам, что свидетель-
ствует о положительном влиянии ФИ на здоровье 18.

Финансовая инклюзия стала общественным 
благом и приносит пользу гражданам и бизнесу 
в самых разных сферах. Так, переход на безналич-
ные платежи не только увеличивает эффективность 
и скорость денежных потоков, но и их прозрачность 
и безопасность, что способствует противодействию 
коррупции и повышению безопасности граждан 
и фирм.

Многие исследователи, участники и регуляторы 
финансовых рынков, как показано в обзоре Банка 
России, считают, что желаемое направление раз-
вития финансового рынка —  такое, при котором 

18 Financial inclusion beyond accessibility. Center for Financial 
Innovation and Cashless Economy of the Moscow School of 
Management SKOLKOVO. 2018. URL: https://finance.skolkovo.ru/
ru/sfice/research-reports/1810–2018–11–15
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финансовая доступность способствует финансовой 
стабильности, а финансовая стабильность в свою 
очередь положительно влияет на финансовую до-
ступность в долгосрочном периоде. Как минимум, 
финансовая доступность и финансовая стабильность 
не должны противоречить друг другу. Более того, 
необходимо, чтобы положительные взаимосвязи 
прослеживались между различными целями фи-
нансовой политики —  финансовой доступностью, 
финансовой стабильностью, финансовой целост-
ностью/предотвращением преступлений, защитой 
прав потребителей финансовых услуг, финансовой 
грамотностью и т. д.

Однако взаимосвязь, например, между расшире-
нием доступа к финансовым услугам и финансовой 
стабильностью может быть как положительной —  
в результате роста объема сберегательных и стра-
ховых услуг, так и отрицательной —  при чрезмерной 
доступности кредитов 19.

В ряде работ показана нелинейная связь между 
экономическим ростом и финансовой глубиной 
(financial depth) —  насыщенностью экономики де-
нежными ресурсами и финансовыми инструмента-
ми при сложности и разветвленности финансовой 
и денежно-кредитной системы.

В докладе ОЭСР «Финансы и инклюзивный рост» 
показано, что знак зависимости (положительной 
или отрицательной) экономического роста от уров-
ня развития финансового сектора обуславливает-
ся уровнем финансовой глубины. Столкнувшись 
с пределами полезного роста финансовой глубины, 
исследователи задались вопросом о том, что в этих 
условиях позволит продолжать оказывать финансо-
вому сектору положительное влияние на экономи-
ческую динамику. Рост финансовой глубины создает 
более широкие возможности для экономического 
развития, но реализация этих возможностей зави-
сит от остальных параметров финансовой системы, 
в качестве которых называются эффективность, 
стабильность и доступность [5].

Результаты более поздних исследований по-
казали, что рост глубины финансового сектора не 
всегда способен приводить к ускорению темпов 
роста экономики. С одной стороны, развитие фи-
нансовых рынков способствует экономическому 
росту, создавая широкие возможности для инве-

19 Взаимосвязи финансовой доступности, финансовой стабиль-
ности и экономического роста: обзор публикаций. Служба по 
защите прав потребителей и обеспечению доступности фи-
нансовых услуг Банка России. Москва. 2018. URL: https://cbr.ru/
Content/Document/File/44100/publ_15022018.pdf

стиций в экономику, снижая проблему асимметрии 
информации и позволяя экономическим агентам 
диверсифицировать источники финансирования. 
С другой —  при достижении некоторого порога уро-
вень развития финансового сектора оказывается 
чрезмерным с точки зрения стремительного на-
копления в системе различных рисков. Последние, 
в свою очередь, приводят к снижению стабильности 
и сокращению темпов экономического роста и к уве-
личению волатильности его темпов.

Отмеченное обстоятельство является особенно 
актуальной проблемой для стран со слаборазви-
тым регулированием и надзором за финансовыми 
рынками. Следовательно, можно говорить о том, 
что взаимосвязь финансового и экономического 
развития не является линейной. Другими слова-
ми, предполагается существование определенной 
точки насыщения в развитии финансовых рынков 
в аспекте возможностей стимулирования сбалан-
сированного экономического роста, что называет-
ся эффектом «избыточных финансов» («too much 
fnance»). Перегретые финансовые рынки выступа-
ют катализатором торможения роста экономики 
в результате накопления существенного объема 
рисков, возникновения высокой вероятности фи-
нансовых кризисов и увеличения волатильности 
экономики [6].

В этом смысле следует обратить более присталь-
ное внимание на всевозможные риски при чрезмер-
но высоком уровне финансовой инклюзии, когда 
отсутствуют барьеры входа на рынок услуг для кого 
бы то ни было, в том числе для мошенников, хаке-
ров и разного рода асоциальных личностей. Пока 
таких исследований явно недостаточно, они «не 
в тренде», поэтому менее востребованы, нежели те, 
в которых показаны исключительно позитивные 
последствия быстрого расширения доступности 
финансовых услуг.

Предпринимается множество попыток опре-
делить оптимальный уровень глубины развития 
финансовой системы, который бы одновременно 
обеспечивал как экономический рост, так и стабиль-
ность. Увеличение финансовой глубины позитивно 
влияет на рост до определенного предела, поскольку 
ее чрезмерное или слишком быстрое развитие мо-
жет вызвать отрицательный эффект «избыточных 
финансов».

Для снижения волатильности экономического 
роста необходимо добиваться сбалансированного 
развития основных параметров финансовой сис-
темы, о которых сказано выше [7].
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Уровень распространенности ФИ в наибольшей 
степени влияет на состояние финансовой системы, 
нежели такие ее показатели, как:

• глубина;
• физическая и ценовая доступность;
• эффективность;
• стабильность.
Эксперты Всемирного банка пришли к выводу 

о том, что инклюзия фирм в наибольшей степени 
способствует увеличению темпов долгосрочного 
роста и значительно чаще демонстрирует синергию 
со стабильностью, нежели инклюзия домохозяйств. 
Кроме того, наряду с инклюзией домохозяйств она 
способствует повышению всеобщего процветания [8].

Другой пример: если в большинстве стран рас-
ширение доступности финансовых услуг сопрово-
ждалось ростом платежей и сбережений, то в ряде 
стран увеличение доли населения с банковскими 
счетами приводило к сокращению их использования, 
за исключением онлайн-сервисов.

Случаи нейтрального или негативного влияния 
расширения ФИ на разные параметры сферы финан-
сов объясняются особенностями финансовых систем 
различных стран и/или нерациональным поведени-
ем регуляторов, государственных и некоммерческих 
организаций в ходе реализации политики в целях 
расширения доступа к финансовым услугам. На-
пример, в одной из африканских стран в результате 
непродуманной организации программы оказания 
финансовой помощи денежные средства достались 
не только микробизнесу, но и теневым поставщикам 
финансовых услуг.

Особенность современных финансовых услуг 
заключается в том, что их поставщики могут дис-
криминировать клиентов, отказывая им в предо-
ставлении услуг, как неявно (через ценовые барье-
ры), так и явно, когда, например, банки оценивают 
способность потенциального заемщика погасить 
кредит с помощью собственного процесса скорин-
га, который в значительной степени непрозрачен 
и обычно необратим для клиента. Понятно, что такая 
система дискриминации абсолютно необходима 
с точки зрения управления кредитными рисками, 
но она может ошибочно ограничивать способность 
юридических и физических лиц действовать в каче-
стве субъектов современной рыночной экономики.

Таким образом могут создаваться группы «фи-
нансовой изоляции» (‘financial exclusion”) путем 
комбинации различных барьеров: физических, со-
циальных, экономических, юридических и т. д. На-
пример, в развивающихся странах с низким уровнем 

дохода до 80% населения могут быть отключены от 
финансовых услуг в основном из-за бедности и от-
сутствия финансовой инфраструктуры. В развитых 
странах группы «финансовой изоляции» составляют 
от 10 до 15% населения по более сложным причинам 
исключения 20.

Финансовый рынок россии: 
своеоБразие росТа

Хотя Всемирный банк классифицирует Россию как 
развивающийся рынок, наша страна сталкивается 
с проблемами финансовой инклюзивности, в боль-
шей степени характерными для стран с развиты-
ми экономиками. В России преобладает городское 
население с почти 100%-ной базовой грамотно-
стью, одним из самых высоких показателей охва-
та высшим образованием в мире, с доходом выше 
среднего. Кроме того, у нас в стране высокая доля 
квалифицированной занятости и относительно 
низкий уровень безработицы. Россия располагает 
огромным резервом талантов в сфере ИКТ и явля-
ется одним из ведущих мировых поставщиков ма-
тематиков, программистов и инженеров в другие 
страны.

В то же время люди среднего и старшего возраста, 
родившиеся во времена СССР, где набор финансовых 
услуг был весьма невелик, не имеют достаточных 
знаний о современных финансах и опыта их ис-
пользования.

Финансовые технологии в нашей стране раз-
виваются значительными темпами, но весьма не-
равномерно.

С одной стороны, наблюдается заметное от-
ставание России от многих стран мира в создании 
новых технологий, венчурных инвестиций, в том 
числе финтех-стартапов. Например, в рейтинге 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) «Глобальный инновационный 
индекс 2021» Россия заняла 45-е место по резуль-
татам сопоставительного анализа инновационных 
систем и инновационного развития 132 стран мира 21. 
С другой стороны, Россия занимает высокие места 
в различных рейтингах по уровню доступности, 
распространения и потребления финансовых услуг, 

20 World Bank. 2020. “Financial Inclusion.” Europe and Central 
Asia Economic Update (Spring), Washington, DC: World Bank. 
DOI: 10.1596/978–1–4648–1409–9. URL: https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/31501
21 World Intellectual Property Organization (WIPO). “Global Inno-
vation Index (GII) 2021”. URL: https://www.globalinnovationindex.
org/gii-2021-report
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в основном благодаря массовому использованию 
онлайн-платежей и переводов денежных средств.

Так, доля безналичных платежей в розничном 
платежном обороте с 2013 по 2020 г. выросла почти 
в 5 раз и на 01.01.2021 г. превысила 70%. Актив-
но растет и использование платежных карт: доля 
платежей за товары (работы, услуги), совершенных 
с использованием платежных карт на территории 
России, в совокупном объеме розничной торговли, 
общественного питания и платных услуг населению 
увеличилась на 10,6 п. п., до 67,6%.

Общее количество выпущенных российскими 
кредитными организациями платежных карт на 
01.01.2021 г. составило 305,6 млн единиц (рост на 
6,9%) при количестве населения 146 171 015 человек.

По результатам опросов взрослого населения 
и субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП), проведенных по заказу Банка России в мае 
2019 г., 93,7% взрослого населения пользовались 
за последние 12 месяцев счетом (рост на 6,2 п. п. 
по сравнению с опросом в мае 2019 г.), при этом 
74,8% —  интенсивно (3 и более операций в месяц, 
рост на 20,8 п. п.) 22.

Исследование аудиторско-консалтинговой ком-
пании Ernst & Young (EY) «Индекс проникновения 
услуг финтех 2019» («FinTech Adoption Index 2019») 
показывает, что разными сервисами пользуются 
82% граждан страны. Этот рейтинг возглавили Ки-
тай и Индия, где финтех-сервисы используют 87% 
жителей, за Россией следуют ЮАР и Колумбия. По-
добное исследование EY проводила в 2017 г., с тех 
пор лидеры остались прежними, при этом в Китае 
проникновение финтех-услуг выросло на 18, в Ин-
дии на 35, а в России на 39 п. п. —  практически в два 
раза. В ходе исследования аналитики EY опросили 
около 27 тыс. чел. на 27 рынках пяти континентов. 
Респондентов просили оценить, насколько активно 
они пользуются финтех-сервисами.

Наиболее популярными услугами в России стали 
денежные переводы P2P и платежи, в меньшей степе-
ни —  бюджетирование и финансовое планирование, 
сбережения и инвестиции, кредитование и страхова-
ние. При этом некоторые финтех-услуги, например 
инвестиции в ценные бумаги, используют менее 1% 
россиян, тогда как в США —  около 50% граждан 23.

22 Аналитическая справка об индикаторах финансовой до-
ступности за 2020 год (по результатам замера 2021 года). Банк 
России. Июль 2021. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/
File/124646/acc_indicators_29072021.pdf
23 Global Fintech adoption index 2019. EY report. URL: https://
www.ey.com/en_gl/ey-global-fintech-adoption-index

Правда, столь высокая позиция России в рейтинге 
охвата финансовыми услугами частично объясняется 
тем, что эксперты Ernst & Young проводили опросы 
только в Москве и Санкт-Петербурге, где уровень 
развития сектора финтеха гораздо выше, нежели 
в среднем в России.

В различных мировых рейтингах уровень про-
никновения финансовых технологий в России оце-
нивается в диапазоне от 40 до 80% [9].

Россия достигла довольно высоких значений по 
отдельным показателям финансового развития: 
отношение капитализации и оборота рынка акций 
к ВВП, число банкоматов на 100 тыс. чел. взрослого 
населения и др. Вместе с тем ниже среднего глубина 
страхового сектора (отношение к ВВП собранных 
премий в страховании), а также масштаб рынка 
ипотеки и отношение активов взаимных и пенси-
онных фондов к ВВП.

По субиндексу охвата финансовыми услугами 
Россия близка к таким странам, как Колумбия, Ру-
мыния и Перу; по субиндексу глубины финансовых 
институтов —  к Филиппинам, Румынии и Уругваю; 
по субиндексу глубины финансовых рынков —  к Па-
кистану, Индонезии и Филиппинам. Наряду с пе-
речисленными странами, Россия входит в число 
лидеров среди государств своего кластера по этим 
трем субиндексам.

Если судить по средним значениям субиндек-
сов за 2004–2014 гг. для стран, входящих в кластер 
«Младшие партнеры», то отставание России не ка-
жется драматичным. По субиндексу охвата финан-
совыми услугами Россия близка к таким благопо-
лучным в этом отношении странам, как Хорватия 
и Словения [6].

Банк России ежегодно публикует результаты мо-
ниторинга индикаторов финансовой доступности 24, 
а также обзоры состояния финансовой доступности 
для взрослого населения и субъектов МСП 25.

В то же время в России создаются благоприятные 
условия для развития рынка финансовых услуг. Про-
никновение современных ИКТ, таких как интернет 
и мобильная связь, в России выше мирового среднего 
уровня, хотя пропускная способность информации 
часто ниже, нежели в наиболее развитых в этом 
отношении странах, хотя и существенно доступнее 
по стоимости для потребителей.

24 URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/124646/acc_
indicators_29072021.pdf.
25 URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25684/
review_24122019.pdf.
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Эксперты отмечают высокую насыщенность рос-
сийского рынка мобильной связи. В начале 2021 г. чи-
сло абонентов превысило 228 млн чел., что в 1,5 раза 
больше численности населения. При этом продолжа-
ют расти объемы использования услуг. По данным 
Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ, в I квартале 2021 г. трафик 
фиксированного интернета в России прибавил почти 
43% по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года. Объем мобильного трафика за этот же 
период вырос на 37% —  до 6,7 млрд Гб.

В рейтинге качества и доступности интернета 
Россия занимает 9-е место из 131 страны и террито-
рии, по уровню доступности мобильного интерне-
та —  2-е место среди 50 стран с наибольшим ВВП. По 
оценке компании Content-Review, 1 Гб данных в 2020 г. 
обходился россиянам всего в 24,6 руб. Дешевле мо-
бильный интернет только в Индии: 9,2 руб. за 1 Гб 26.

В то же время в России существуют барьеры роста 
финансовой инклюзивности для некоторых групп 
населения:

• физических (отдаленные районы, инвалиды);
• социальных (слои населения с низкими дохо-

дами, самозанятые, трудящиеся-мигранты и т. д.);
• с отсутствием компетенций и навыков (пожи-

лые и малообразованные люди);
• субъектов МСП (особенно на ранних стадиях 

развития).
Преодоление этих барьеров требует дальнейшего 

развития надлежащей инфраструктуры, каналов 
доступа к цифровым финансовым услугам, а также 
регуляторных и технических мер для защиты от 
операционных рисков денежных средств, поддержки 
конфиденциальности и безопасности пользователей, 
обеспечения их прав.

Ведущая роль в этом принадлежит регуляторам 
и участникам финансового рынка, которые разраба-
тывают и внедряют технологию SupTech (Supervisory 
Technology) для контроля и надзора за финансовым 
рынком и выявления неправомерных действий, 
практик недобросовестных продаж и рыночных ма-
нипуляций, а также технологию RegTech (regulatory 
technology) в целях мониторинга мошенничества 
и случаев отмывания денег и финансирования тер-
роризма, оценки и управления рисками 27.

26 РБК. Россия вошла в первую десятку рейтинга качества и до-
ступности Интернета. URL: https://trends.rbc.ru/trends/social/
cmrm/613eea0f9a7947a3178b11b.
27 Основные направления развития технологий SupTech 
и RegTech на период 2021–2023 гг. URL: https://cbr.ru/Content/
Document/File/120709/SupTech_RegTech_2021–2023.pdf

В сфере кибербезопасности технологии SupTech 
и RegTech осуществляют автоматическую многофак-
торную идентификацию по правилам «знай своего 
клиента» (Knew Your Customer, KYC) и комплаенс-
контроль, отслеживают процесс передачи данных, 
проводят анализ действий и поведения работников, 
а также тренировочные кибератаки с целью обна-
ружения уязвимостей.

При этом в России, как и в других странах, в этих 
целях используются искусственный интеллект, боль-
шие данные, нейросети, облачные вычисления, ма-
шинное обучение, роботизация бизнес-процессов 
и блокчейн.

Несмотря на то что эти технологии активно при-
меняются, их законодательное оформление идет 
слишком медленно. В 2018 г. на базе Банка России 
запущена специальная регулятивная «песочница» 
(«sandbox») для апробации инновационных финан-
совых технологий, продуктов и услуг до установле-
ния правил регулирования отношений, связанных 
с их применением на финансовом рынке. Однако 
законодательные и исполнительные власти отдают 
явное предпочтение регулированию банковской 
деятельности и рынка производных финансовых 
инструментов. При этом важно, чтобы законода-
тели не огранивались запретами, поскольку в силу 
трансграничного характера финансовых и регуля-
тивных технологий есть риск офшоризации рынка 
финтех- и регтех-услуг, что может привести к по-
тере возможных налоговых поступлений в бюджет 
страны [10].

В сентябре 2021 г. Банк России разработал проект 
приоритетных направлений повышения доступно-
сти финансовых услуг в Российской Федерации на 
период 2022–2024 гг. в целях сбалансированного 
повышения уровня физической и ценовой доступ-
ности финансовых услуг для населения и бизнеса, 
совершенствования их качества и расширения ас-
сортимента с учетом процессов цифровой трансфор-
мации финансового рынка. Выделены следующие 
ключевые задачи:

• повышение физической и ассортиментной 
доступности финансовых услуг через развитие он-
лайн-каналов обслуживания для населения и биз-
неса при снижении рисков цифрового неравенства 
и усилении кибербезопасности;

• расширение возможностей привлечения дол-
гового и долевого финансирования для бизнеса.

Для реализации этих задач Банк России считает 
необходимым отдельно сконцентрироваться на 
следующих группах потребителей:

МироваЯ ЭконоМика / wOrLD eCOnOMY



41

The world of new economy • Vol. 16, no. 1’2022 wne.fa.ru

• жители отдаленных, малонаселенных и труд-
нодоступных территорий;

• люди с инвалидностью, пожилые и другие 
маломобильные группы населения;

• граждане с относительно невысоким уровнем 
дохода;

• субъекты МСП 28.
В России, как и во многих других странах, разви-

вается основанное на ESG-принципах ответствен-
ное финансирование (ОФ), в частности становятся 
популярными ESG bonds —  устойчивые, социальные 
и зеленые облигации (Sustainable Bonds, Social Bonds 
и Green Bonds), а также альтернативное и этичное 
инвестирование. В нашей стране 2–3 года назад на-
чался этап преобразования ESG-принципов в более 
конкретные требования, показатели и нормативные 
стандарты, например Банк России в 2021 г. начал 
разрабатывать единый подход к оценке ESG-рисков 
на финансовом рынке.

Одним из восьми ключевых направлений раз-
вития финансового рынка на 2022 г. и период 2023 
и 2024 гг. Банк России считает «расширение вклада 
финансового рынка в достижение целей устойчи-
вого развития и ESG-трансформации российско-
го бизнеса». Он мотивирует это так: «Движение 
экономик в сторону устойчивого развития и учета 
ESG-факторов становится мировой тенденцией, 
к которой необходимо подстроиться и российскому 
финансовому рынку». Банк России будет проводить 
работу по повышению осведомленности граждан по 
вопросам финансирования устойчивого развития.

На этапе запуска рынка устойчивого финанси-
рования правительством РФ совместно с Банком 
России будут проработаны предложения по его сти-
мулированию и повышению заинтересованности 
участников, в том числе через предоставление нало-
говых льгот, субсидий и государственных гарантий. 
Банк России также будет содействовать интеграции 
ESG-факторов в бизнес-стратегии и риск-менед-
жмент финансовых и нефинансовых организаций 29.

ESG-принципы стали новой реальностью, быстро 
и неуклонно растет их влияние на бизнес, прежде 
всего на финансовые услуги и инвестиционные ре-

28 Приоритетные направления повышения доступности финан-
совых услуг в Российской Федерации на период 2022–2024 го-
дов. Банк России. 2021. URL: https://cbr.ru/Content/Document/
File/126471/project_pnpdfu.pdf
29 Основные направления развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 го-
дов. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/131005/onrfr_
project_2021–11–19_key_messages.pdf

шения. Так, к 2025 г. глобальные активы ESG, про-
гнозирует Bloomberg, должны превысить 53 трлн 
долл., что составляет более трети от 140,5 трлн долл. 
в прогнозируемых общемировых «активах под 
управлением» («assets under management» (AUM) —  
сумма активов, управляемых от имени инвесторов 
различными фондами, компаниями, брокерами 
и частными лицами) 30.

В этих условиях многие российские банки и ком-
пании вынуждены внедрять ESG-принципы, ко-
торыми они должны руководствоваться в своих 
действиях. Это предполагает перестройку бизнес-
моделей, расширение нефинансовой отчетности, 
дополнительную организационную и финансовую 
нагрузку. Московская биржа совместно с Россий-
ским союзом промышленников и предпринима-
телей (РСПП) с 2019 г. ежедневно рассчитывают 
индексы устойчивого развития «Ответственность 
и открытость» и «Вектор устойчивого развития» 
по десяти базовым показателям 31. Руководители 
28 крупнейших российских компаний 1 декабря 
2021 г. создали Национальный ESG-альянс в целях 
содействия переходу к устойчивой модели развития 
экономики.

Важную роль в развитии ФИ играет повышение 
финансовой грамотности, которая сейчас дополня-
ется финансовой осознанностью —  способностью 
принимать обоснованные финансовые решения.

Среди существенных предпосылок успешного 
развития финтех-индустрии и финансовой инклю-
зивности в нашей стране можно отметить высокий 
уровень проникновения интернета и финансовых 
услуг, их доступность широким категориям населе-
ния, растущую финансовую грамотность жителей 
страны, а также создание цифровых экосистем и на-
личие IT-специалистов высокого класса на рынке 
труда.

Все это способствует увеличению масштаба фи-
нансовой инклюзии, повышает спрос, обеспечи-
вает стабильную доходность и привлекательность 
финтех-индустрии. В свою очередь, это усиливает 
аппетит к рискованным венчурным инвестициям, 
ведет к появлению новых технологий и повыша-
ет темпы роста в долгосрочном периоде. Таким 
образом укрепляется привязка финансового сек-
тора к реальной экономике в целях инклюзивного 
устойчивого развития.

30 URL: https://www.bloomberg.com/professional/blog/esg-assets-
may-hit-53-trillion-by-2025-a-third-of-global-aum
31 URL: https://fs.moex.com/f/15022/esg.pdf
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выводы
Учитывая вышесказанное, можно отметить, что 
финтех и финансовая инклюзивность оказывают 
существенное влияние на развитие финансового 
сектора, что способствует реализации ЦУР ООН. 
Развитие финансовой инклюзии признано об-
щественным благом, поскольку приносит пользу 
гражданам и бизнесу в самых разных сферах, она 
стала одним из приоритетных направлений дости-
жения устойчивого и инклюзивного роста в начале 
нулевых годов.

В то же время те или иные параметры финансо-
вой инклюзии могут по-разному воздействовать на 
темпы устойчивого экономического роста. Иссле-
дования показывают, что не во всех случаях рост 
глубины финансового сектора приводит к ускорению 
темпов роста экономики. Перегретые финансовые 
рынки существенного увеличивают объем рисков 
и повышают вероятность возникновения кризисов, 
например, в ситуации «избыточных финансов» («too 
much fnance»).

Во избежание такого перегрева требуется 
сбалансированное развитие основных параме-
тров финансовой системы, а также регулярная 
оценка оптимального уровня глубины развития 
финансовой системы, который одновременно 
может обеспечить как экономический рост, так 
и стабильность.

При этом необходимо проводить регулярный 
мониторинг всевозможных рисков на предмет 
вероятности достижения чрезмерно высокого 
уровня финансовой инклюзии при низких барье-
рах входа на рынок услуг. К настоящему времени 
исследований, в которых показаны исключительно 
позитивные последствия быстрого расширения 
доступности финансовых услуг, опубликовано го-
раздо больше, чем тех, что содержат критические 
оценки негативных примеров последствий этого 
явления и анализ возможных рисков. Последние 
пока мало востребованы, поскольку они остаются 
вне мейнстрима.

Появление цифровых платформ и экосистем 
требует новых решений проблем кибербезопасно-
сти, конфиденциальности и защиты персональ-

ных данных. Стремительное развитие финтеха 
повышает риски в сфере кибербезопасности. Для 
решения этих проблем необходимо ускорить 
разработку и внедрение технологий SupTech 
и RegTech.

Российские власти понимают важность фор-
мирования правовой регламентации финансовых 
и регулятивных технологий, которые уже активно 
используются участниками рынка. Стратегия 
и планы разработаны, но темпы нормотворчества 
не отвечают интересам участников финансового 
рынка. Нужно обеспечить баланс интересов, как 
продавцов финансовых услуг, так и потребителей.

На международном уровне продолжается обмен 
опытом с участием России в целях совершенство-
вания финансовых систем и сокращения случаев 
нерационального поведения регуляторов, государ-
ственных и некоммерческих организаций в ходе 
реализации политики в целях расширения доступа 
к финансовым услугам. По-прежнему актуальны 
вопросы развития и оптимизации структуры рынка 
финансовых услуг и совершенствования системы 
показателей ФИ.

При разработке политики по реализации ЦУР 
ООН и ESG-принципов правительству и Банку России 
следует обратить внимание на дефицит специа-
листов по устойчивому развитию и вопросам ESG, 
а также на недостатки системы показателей Росстата 
по этой проблематике.

Также необходимо обеспечить сбалансированное 
развитие ответственного финансирования по трем 
основным направлениям: защита прав потребите-
лей, саморегулирование финансовых учреждений 
и повышение финансовой грамотности клиентов. 
Весьма полезно ускорить начатую Банком России 
разработку общих правил конкуренции и ведения 
бизнеса, чтобы снизить риски процесса монополи-
зации рынков.

Дальнейшие исследования могут быть связаны 
с изучением потребительского поведения, влияю-
щего на выбор услуг и финансовых организаций, 
а также с созданием системы регулярных оценок 
рисков в результате чрезмерного повышения до-
ступности финансовых услуг.
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анноТациЯ
Стремительное развитие цифровых платформ, формирование новых бизнес-моделей взаимодействия между экономиче-
скими агентами, а также проблема повышения эффективности ресурсов сформировали потребность в разработке новых 
подходов к обмену ресурсами с использованием современных возможностей цифровизации. целью данного исследования 
является разработка моделей бизнес-процессов обмена финансовыми ресурсами на краудинвестинговых платформах 
на основе применения токенизации. Предмет исследования —  экономические отношения между участниками трансак-
ции на краудинвестинговой платформе. Авторами предложена типология бизнес-процессов краудлендинговых платформ 
с учетом типа сценария осуществления трансакций [кредитного (закрытого) и спекулятивного (открытого)], позволяющая 
сгруппировать процессы обмена финансовыми активами, выделяемые Кембриджским центром альтернативных финансов. 
Кроме того, с использованием нотации моделирования процессов BPMN описаны традиционные модели оборота финан-
совыми активами на краудинвестинговой платформе, а также предложены модели обмена финансовыми активами на 
краудинвестинговой платформе с учетом применения технологии токенизации. Обосновано, что применение технологии 
токенизации позволит существенно повысить ликвидность внебиржевых ценных бумаг, акций непубличных акционерных 
обществ, инвестиций в проекты строительства объектов недвижимости. Теоретическая значимость полученных результатов 
состоит в расширении теоретико-методологического базиса развития экономики совместного пользования применительно 
к финансовым ресурсам. Практическая значимость предложенной модели заключается в возможности ее применения при 
совершенствовании процессов обмена финансовыми ресурсами на краудинвестинговых платформах.
Ключевые слова: краудинвестинг; цифровая платформа; токен; цифровые финансовые активы; моделирование про-
цессов; экономика совместного пользования
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введение
Стремительное развитие цифровых технологий 
в современном обществе создало мощный им-
пульс к расширению и росту многообразия эко-
номических отношений. Характерным примером 
обширного процесса подобной трансформации 
является изменение ландшафта кредитно-фи-
нансовых рынков. Повсеместное распростра-
нение цифровых устройств, повышение роли 
гражданских инициатив и рост их вовлеченно-
сти в решение задач как общества в целом, так 
и отдельных групп, привели к созданию новых 
бизнес-моделей коллективного инвестирования, 
базирующихся на активном взаимодействии мел-
ких частных инвесторов и заемщиков [1, 2]. Так, 
мировая финансовая система вышла на новый 
виток инфраструктурных трансформаций, вклю-
чая появление новых типов участников рынка 
и новых типов финансовых продуктов, а также 
возникновение новых пользовательских сцена-
риев в транзакциях доступа к инвестиционной 
информации и совершения сделок 1. Произрастая 
на ограничениях традиционных финансовых ин-
ститутов, краудинвестинговые платформы стре-
мительно формируют свое уникальное конкурен-
тное положение путем создания новых бизнес-
моделей обслуживания клиентов.

1 The Global Alternative Finance Market Benchmarking 
Report . URL:  https: / /w w w.jbs .cam.ac.uk/wp-content/
uploads/2020/08/2020–04–22-ccaf-global-alternative-finance-
market-benchmarking-report.pdf; The 2nd Global Alternative 
Finance Market Benchmarking Report. URL: https://www.jbs.cam.
ac.uk/wp-content/uploads/2021/06/ccaf-2021–06-report-2nd-
global-alternative-finance-benchmarking-study-report.pdf

Вместе с тем рынок краудинвестинговых плат-
форм в России находится в зачаточном состоянии.

В отношении традиционных инструментов 
кредитования и займов популярность краудинве-
стинговых платформ является низкой, что обус-
ловлено субъективной высокой оценкой уровня 
риска потенциальными инвесторами, а также 
низким уровнем доверия к деятельности инве-
стиционных платформ. Это связано с отсутствием 
полной информации в отношении бизнес-про-
ектов, размещаемых на инвестиционных плат-
формах, низкой информированностью потенци-
альных инвесторов и заемщиков о внутренних 
механизмах работы инвестиционных платформ 
[3]. Данные проблемы действительно характерны 
для части краудинвестинговых платформ. Обес-
печение прозрачности их функционирования 
позволит существенно снизить обозначенные 
риски.

Реализация данного процесса, в свою очередь, 
возможна посредством применения техноло-
гии распределенного реестра (Distributed Ledger 
Technology —  DLT). Использование данного ин-
струмента в отношении широкого перечня активов 
получило общее название «токенизация активов», 
что подразумевает под собой цифровое отражение 
материальных и нематериальных активов в рас-
пределенных реестрах в виде множества цифро-
вых единиц учета, т. е. токенов [4]. Возможность 
дробления крупных и дорогостоящих (а значит, 
и низколиквидных) объектов инвестирования 
в виде множества недорогостоящих токенов (то-
кенизированных активов, криптоактивов) форми-
рует значительный потенциал развития рыночной 

new approaches to the exchange of resources using modern digitalization opportunities. The purpose of our study 
is to develop models of business processes for the exchange of financial resources on crowdinvesting platforms 
using tokenization. The research subject is the economic relations between transactions on crowdinvesting platforms 
participants. The authors proposed a typology of business processes of crowdinvesting platforms, taking into account the 
type of transaction scenario (credit (closed) and speculative (opened)), which allows grouping the processes of exchange 
of financial assets allocated by the Cambridge Center for Alternative Finance. In addition, traditional models of financial 
assets exchange on a crowdinvesting platform are described. We proposed models of the exchange of financial assets 
on a crowdinvesting platform considering the tokenization process. Also, we substantiated that the tokenization will 
significantly increase the liquidity of over-the-counter securities, shares of non-public joint-stock companies, investments 
in real estate construction projects. The theoretical significance of the results obtained lies in expanding the theoretical 
and methodological basis for the development of the sharing economy in the financial area. The practical relevance of 
the proposed model is in the possibility of its application in improving the processes of exchanging financial resources 
on crowdinvesting platforms.
Keywords: crowdinvesting; digital platform; token; digital financial assets; modelling processes; sharing economy

For citation: Popov e. V., Veretennikova a. Y., fedoreev S. a. Business processes modelling of crowdinvesting platforms based 
on assets’ tokenization. The World of the New Economy. 2022;16(1):45-61. DOI: 10.26794/2220-6469-2022-16-1-45-61
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инфраструктуры, как для заемщиков, так и для 
инвесторов [5, 6].

Применение процедуры токенизации активов 
для совершенствования трансакций на краудинве-
стинговых платформах предполагает реализацию 
предварительного процесса моделирования. По-
добная трансформация бизнес-процессов позволит 
операторам инвестиционных платформ сформиро-
вать уникальное конкурентное положение на фоне 
традиционных финансовых институтов. Кроме того, 
применение технологии распределенного реестра 
раскрывает потенциал технологических решений 
для создания нового сегмента рынка кредитования, 
а также способствует формированию потребитель-
ской ценности коллективного инвестирования [7].

ТокенизациЯ акТивов 
как инсТруМенТ 

ТрансФорМации Трансакций 
на краудинвесТинГовой 

ПлаТФорМе
Токенизация —  это представление традицион-
ных активов в виде токенов, выпущенных в сети 
DLT. Под токеном при этом понимается цифровое 
право на тот или иной ресурс. И. М. Конобеевская 
отмечает, что «с технологической точки зрения 
токен —  это один из миниатюрных блоков в си-
стеме блокчейн, который может использоваться 
для закрепления различных прав в рамках этой 
системы» [8]. Д. А. Корнилов добавляет, что «бук-
вально токен —  это ключ или доступ для иденти-
фикации его владельца, безопасного удаленного 
доступа к информационным ресурсам и т. д.» [9]. 
Вместе с тем понятия «токен» и «токенизирован-
ные активы» не идентичны. Если токенизирован-
ные активы —  это реально существующие активы 
(например, имущество в виде зданий, сооруже-
ний, финансовых средств и прав собственности), 
стоимость которых определяется благодаря их 
экономическому обороту вне сети блокчейн, то 
токены криптовалют и ICO —  это цифровые пра-
ва на активы, существующие в сети блокчейн, по-
скольку их стоимость определяется их наличием 
внутри этой сети [10]. Применительно к крауд-
инвестингу, важно отметить, что токенизация 
может быть реализована в отношении любого ак-
тива, а права на него будут представлены в виде 
токена, т. е. ссылки в распределенном реестре. Из 
всего вышесказанного следует, что токенизация 
как техническая инновация позволяет сущест-
венно изменить модель реализации трансакции 

на краудинвестинговой платформе, сильно ми-
нимизировав количество документов, обеспечи-
вающих безопасность данной сделки.

Высокий потенциал применения технологии 
распределенного реестра для повышения эффек-
тивности функционирования цифровых платформ 
постепенно формирует рост интереса к данной 
тематике, как в зарубежной, так и отечественной 
литературе [11–14]. Дж. Чод и Е. Ландрес сравнива-
ют механизм краудинвестирования с венчурным 
финансированием [15]. В своих работах Дж. Ли 
и В. Манн, а также Я. Бакос и Х. Халабурда уделя-
ют внимание сетевому эффекту и координации 
пользователей цифровых платформ P2P-инвести-
рования [16, 17]. Р. Фаленбрах и М. Фраттароли 
изучают поведение инвесторов ICO и показы-
вают, что они зачастую продают свои токены на 
вторичном рынке, тем самым обеспечивая его 
привлекательность и ликвидность [18]. В ряде 
других работ изучаются факторы, определяющие 
успех ICO, и обнаруживается положительная связь 
с объемом информации, раскрываемой инвесто-
рам [19, 20].

Практическое освоение возможностей работы 
с реальными активами и правами собственности, 
представленными в токенизированной форме, 
позволяет выстроить трансакцию и обеспечить 
передачу и защиту прав собственности более эф-
фективными способами. В подтверждение данного 
тезиса в докладе для общественных консультаций 
Центрального банка РФ «Развитие технологии рас-
пределенных реестров» (декабрь 2017 г.) указано, 
что “выделение базовых элементов” (tokenization) …
обеспечит быстроту и легкость его (финансового 
актива) передачи владельцами или посредника-
ми». Кроме того, в данном докладе отмечается, 
что «разработка стандартов в части технологии 
распределенных реестров будет способствовать 
снижению издержек на внедрение и интеграцию 
различных систем, обеспечению их совместимости 
и эффективного взаимодействия» 2.

На рис. 1 схематично представлен процесс 
передачи прав собственности в традиционной 
форме (рис. 1а) и при использовании токенов 
(рис. 1б). Традиционная процедура проверки 
прав собственности владельцев активов, доку-
ментальная фиксация их изменения, а также 

2 Доклад для общественных консультаций «Развитие техно-
логии распределенных реестров». URL: https://cbr.ru/Content/
Document/File/50678/Consultation_Paper_171229(2).pdf

Е. В. Попов, А. Ю. Веретенникова, С. А. Федореев



48

Мир новой экономики • Т. 16, № 1’2022 wne.fa.ru

верификация и регистрация прав собственности 
заменяется процессом токенизации активов, что 
существенно упрощает процедуру передачи прав 
собственности за счет сокращения количества 
посредников, увеличивает скорость трансакции, 
а также делает данный процесс более прозрачным.

Применение токенизированных активов в каче-
стве финансовых продуктов, реализуемых на крауд-
инвестинговых платформах, будет способствовать 
росту их ликвидности, реализации возможности 
разделения актива на отдельные токены, транс-
формации процедуры ценообразования, а также 
снижению стоимости и повышению надежности 
трансакций.

классиФикациЯ Бизнес-
Процессов краудинвесТинГовыХ 

ПлаТФорМ на основе анализа 
циФровыХ ФинансовыХ 

акТивов (цФа)
В Федеральном законе РФ от 31.07.2020 № 259-ФЗ, 
регулирующем деятельность инвестиционных 
платформ, используются довольно широкие по-
нятия, такие как «информационная система» 
и «оператор информационной системы», тракту-
емые в значениях, определенных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите ин-
формации». Оператором инвестиционной плат-
формы может быть только российское юридиче-
ское лицо и только после включения его Банком 
России в «реестр операторов информационных 
систем» (п. 1 ст. 5).

Для анализа разнообразной бизнес-практики 
функционирования операторов информацион-
ных систем, в которых осуществляется выпуск 
и обращение цифровых финансовых активов, це-
лесообразно предварительно типологизировать 
существующие на краудинвестинговых платформах 
процессы и рассмотреть особенности их реализа-
ции с учетом токенизации активов.

В аналитических документах ЦБ России опера-
ции краудинвестинга классифицируются по составу 
их участников 3: P2P —  кредитование физических 
лиц других физлиц; P2B —  кредитование физиче-
скими лицами компаний малого и среднего биз-
неса; B2B —  кредитование юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей со стороны 
юридических лиц или других индивидуальных 
предпринимателей.

3 Объем рынка краудфандинга в 2017 году увеличился в два 
раза. URL: http://www.cbr.ru/press/event/?id=1902#highlight=кр
аудфандинга

а б 
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Рынок купли‐продажи активов и 
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Рис. 1 / Fig. 1. схема купли-продажи активов и прав их использования в традиционной 
форме (а) и в форме токенизированных активов (б) / The scheme of purchase and sale of assets 

and the rights to use them in the traditional form and the form of tokenized assets
Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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Более детальная типология бизнес-моделей, 
применяемых при коллективном инвестировании, 
представлена в отчетах Кембриджского центра 
альтернативных финансов 2020 и 2021 гг.4 Данная 
типология включает распределение всех моделей 
инвестирования на 6 групп и 9 типов (табл. 1).

В качестве принципа классификации исполь-
зуются такие критерии, как вид активов для инве-
стирования, тип инвестора, а также степень вовле-
ченности платформы в процесс инвестирования.

P2P-инвестиции (Peer-to-peer) —  это способ 
привлечения инвестиций в виде обеспеченного 
или необеспеченного займа у группы частных или 
институциональных инвесторов физическим лицом 
или субъектом предпринимательства. В настоящее 
время данный способ является самым распро-
страненным в части привлечения коллективных 
инвестиций посредством инвестиционных (кра-
удинвестинговых) платформ, при котором риски 
невозврата займа берет на себя инвестор. Инвести-
ционная платформа не принимает на себя риски 
невозврата займа, но может выполнять функции 
оценки рисков невозврата займа и работы с прос-
роченной задолженности.

В рамках балансового кредитования (Balance 
Sheet Lending), в отличие от прямых инвестиций, 
оператор цифровой платформы предоставляет 
заем напрямую физическому лицу или субъекту 
предпринимательства из средств, находящихся на 
собственном балансе оператора, при этом риски 
невозврата займа несет сам оператор платформы.

Выкуп дебиторской задолженности (Invoice 
Trading) представляет собой вид альтернативных 
инвестиций, который используется как один из 
инструментов управления дебиторской задолжен-
ностью и является альтернативой традиционному 
факторингу.

Покупка внебиржевых ценных бумаг (Debt-
based Securities) —  это деятельность цифровых 
платформ, предоставляющих физическим лицам 
и/или институциональным инвесторам возмож-
ность покупки долговых ценных бумаг, облигаций 
или долговых обязательств по фиксированной 
процентной ставке. В традиционном смысле вне-

4 The Global Alternative Finance Market Benchmarking 
Report . URL:  https: / /w w w.jbs .cam.ac.uk/wp-content/
uploads/2020/08/2020–04–22-ccaf-global-alternative-finance-
market-benchmarking-report.pdf; The 2nd Global Alternative 
Finance Market Benchmarking Report. URL: https://www.jbs.cam.
ac.uk/wp-content/uploads/2021/06/ccaf-2021–06-report-2nd-
global-alternative-finance-benchmarking-study-report.pdf

биржевой рынок —  это инструмент для опытных 
инвесторов, которых не устраивают условия сделок 
или набор инструментов, которые они могут полу-
чить на бирже. На внебиржевом рынке инвесторы 
могут совершать операции с активами различных 
типов: от акций до всевозможных бондов, дери-
вативов и структурных продуктов. Несмотря на 
низкую относительную долю глобального рынка, 
статистика краудинвестинговых платформ пока-
зывает высокий спрос и темпы роста на данный 
тип финансовых активов. Например, платформы 
в США и Канаде продемонстрировали высокий 
темп роста институционального финансирования 
по внебиржевым ценным бумагам в 2019 г. (74%) 
и в 2020 г. (98%).

Покупка акций непубличных акционерных 
обществ (Equity-based Crowdfunding) представля-
ет собой тип инвестирования в акции, не котирую-
щиеся на бирже, или ценные бумаги, выпущенные 
молодыми начинающими компаниями. С точки 
зрения рискованных инвестиций покупка акций 
компаний, которые пока отсутствуют на бирже, 
является выгодной. Это обусловлено тем, что рост 
частных компаний превосходит рост публичных. 
В частности, темп прироста трансакций по дан-
ному типу инвестирования в 2019 г. составил 27%, 
или 1,09 млрд долл.; а в 2020 г. — 35%, или 1,52 
млрд долл.5, что свидетельствует о росте интереса 
к данной группе финансовых активов.

Инвестиции в  проекты строительст-
ва объектов недвижимости (Real Estate 
Crowdfunding) —  деятельность цифровых плат-
форм, предоставляющих физическим лицам и/
или институциональным инвесторам возмож-
ность покупки доли в проекте строительства 
объектов недвижимости. Размещение долевых 
инвестиционных предложений дает потенци-
альным инвесторам более удобный и ликвидный 
инструмент для вложений по сравнению с доро-
гостоящей покупкой отдельного объекта недви-
жимости и, несомненно, имеет значительный 
потенциал роста [24]. В последние годы краудфан-
динг в сфере недвижимости продемонстрировал 
темпы роста на 71%, или 2,87 млрд долл., в 2019 г. 
и на 63%, или 2,77 млрд долл., в 2020 г.6

5 The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking 
Report, Cambridge, UK, Cambridge Centre for Alternative Finance. 
URL: https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2021/06/
ccaf-2021–06-report-2nd-global-alternative-f inance-
benchmarking-study-report.pdf
6 Там же.
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Таблица 1 / Table 1
Типология моделей краудинвестирования и соответствующие процессы / 

Typology of crowdinvesting models and related processes

классификация моделей 
краудинвестирования

суть базового бизнес-процесса  
взаимодействия акторов

объем 
мирового 

рынка в 2018 г.,  
млрд uSD

объем 
мирового 

рынка в 2020 г.,  
млрд uSD

1. P2P-инвестирование
1.1. P2P-займы физическим 
лицам
1.2. P2P-займы субъектам 
предпринимательства
1.3. P2P-займы физическим 
лицам или субъектам 
предпринимательства под залог 
недвижимости

1.1. Частные и/или институциональные 
инвесторы предоставляют займы физическим 
лицам

195 34,740

1.2. Частные и/или институциональные 
инвесторы предоставляют займы субъектам 
предпринимательства

50 15,374

1.3. Частные и/или институциональные 
инвесторы предоставляют займы, 
обеспеченные недвижимостью, физическим 
лицам или субъектам предпринимательства

6 3,1

2. Кредитование  
с балансового счета цифровой 
платформы (Balance Sheet 
Lending)
2.1. Займы физическим лицам
2.2. Займы субъектам 
предпринимательства
2.3. Займы физическим 
лицам или субъектам 
предпринимательства под залог 
недвижимости

2.1. Оператор цифровой платформы 
предоставляет займы физическим лицам из 
привлеченных у частных и институциональных 
инвесторов средств

10 13,025

2.2. Оператор цифровой платформы 
предоставляет займы субъектам 
предпринимательства из привлеченных 
у частных и институциональных инвесторов 
средств

21 28,018

2.3. Оператор цифровой платформы 
предоставляет займы, обеспеченные 
недвижимостью, физическим лицам 
или субъектам предпринимательства из 
привлеченных у частных и институциональных 
инвесторов средств

11 1,808

3. Выкуп дебиторской 
задолженности 
(Invoice Trading)

3. Частные и/или институциональные 
инвесторы выкупают дебиторскую 
задолженность у субъекта 
предпринимательства с дисконтом

3,2 3,882

4. Покупка внебиржевых ценных 
бумаг 
(Debt-based Securities)
4.1. Долговые ценные бумаги
4.2. Корпоративные облигации 
(Mini Bonds)

4.1. Частные и/или институциональные 
инвесторы покупают долговые ценные 
бумаги у субъекта предпринимательства, как 
правило, облигации, с фиксированной ставкой 
вознаграждения

0,852 0,384

4.2. Частные и/или институциональные 
инвесторы покупают долговые ценные бумаги 
у субъекта предпринимательства, как правило, 
корпоративные облигации, с фиксированной 
ставкой вознаграждения

1,333 0,043

5. Покупка акций непубличных 
акционерных обществ (Equity-
based Crowdfunding) [21, 22]

5. Частные и/или институциональные 
инвесторы покупают акции субъекта 
предпринимательства

1,515 1,52

6. Коллективные инвестиции 
в строительство объектов 
недвижимости 
(Real Estate Crowdfunding) [23]

6. Частные и/или институциональные 
инвесторы предоставляют займы субъектам 
предпринимательства

2,959 2,777

Всего 302,859 104,671

Источник / Source: составлено авторами на основе данных The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking Report / сompiled by 
the authors based on The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking Report.
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Представленные в аналитических отчетах Кем-
бриджского центра альтернативных финансов 
2020 и 2021 гг. данные позволяют также оценить 
степень популярности разных бизнес-моделей 
краудинвестирования (рис. 2).

Из анализа рис. 2 следует, что бизнес-модель 
потребительского P2P-кредитования неизменно 
остается крупнейшей моделью финансирова-
ния с 2013 г., хотя и она столкнулась со значи-
тельным падением абсолютного объема в 2019 
и в 2020 гг. Рассматривая динамику долей рынка 
2018 и 2020 гг. между отдельными бизнес-моде-
лями (см. рис. 2), можно отметить две разнона-
правленные тенденции. Наибольшее изменение 
доли —  это тенденция снижения оборота в биз-
нес-модели «займы, предоставляемые краудлен-
динговой платформой под залог недвижимости» 
(2.3). Тенденция роста прослеживается в моделях 
по предоставлению займов субъектам предпри-
нимательства (1.2. и 2.2), что свидетельствует 
о расширении использования краудинвестиро-
вания в хозяйственной практике.

В отдельных работах по тематике краудинве-
стинговых платформ в качестве критерия раз-
личных бизнес-моделей используются разные 
принципы оплаты вознаграждения инвестору: 
как доля в инвестиционном проекте или возврат-

ное финансирование, по аналогии с банковским 
кредитом [25].

Однако, с нашей точки зрения, рассматривая 
вопрос моделирования бизнес-процессов крауд-
инвестинговых платформ, целесообразно использо-
вать в качестве типологического признака разницу 
в типах токенизируемых активов или ЦФА, что го-
раздо ближе к терминологии Федерального закона 
от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Такой акцент внимания 
позволит напрямую прийти к рассмотрению того, 
как трансформируются внутренние механизмы 
работы краудинвестинговой платформы при ор-
ганизации оборота ЦФА.

МеТодолоГиЯ исследованиЯ
Как было показано выше, в научной литературе 
и практической деятельности применяются не-
сколько различных подходов к классификации 
бизнес-процессов краудинвестинговых платформ: 
учитывающие участников трансакций [2], объекты 
инвестиций, а также многоуровневые и многокри-
териальные системы, сочетающие сразу несколь-
ко принципов классификации (дифференцируя 
участников, объекты инвестирования и роли раз-
личных участников инвестиционных трансакций).

В рамках данного исследования предлагается 
применить метод синтеза, объединив обозначен-
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Рис. 2 / Fig. 2. динамика долей глобального рынка краудинвестирования в разрезе 
отдельных бизнес-моделей, 2018 и 2020 гг. / Dynamics of the shares of the global 

crowd investment market for different business models, 2018 and 2020
Источник / Source: The Global Alternative Finance Market Benchmarking Report.
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ные процессы краудинвестинговых платформ в две 
группы. Это связно с тем, что токенизация унифи-
цирует и обезличивает природу базового актива 
до уровня денежных требований и возможности 
осуществления экономических прав. Важно от-
метить, что именно таким образом представлена 
классификация цифровых прав в Федеральном 
законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ. В соответствии 
с данным обобщением предлагается рассматривать 
классификацию бизнес-процессов оборота токе-
низированных активов с дифференциацией двух 
базовых сценариев осуществления транзакций:

1. Кредитный сценарий инвестиций —  закрытый 
сценарий трансакций между кредитором и за-
емщиком по траектории «предоставление зай-
ма —  возврат займа». Он близок к классическо-
му кредитованию, когда экономический интерес 
кредитора основывается на ожидании получения 
ссудного дохода.

2. Спекулятивный сценарий инвестиций —  от-
крытый сценарий многократных трансакций между 
множеством покупателей и продавцов. Он близок 
к совершению спекулятивных операций и исполь-
зованию актива в качестве средства накопления, 
когда экономический интерес покупателя актива 
основывается на ожидании получения спекуля-
тивного дохода от перепродажи.

Соответственно обозначенным сценариям биз-
нес-модели краудинвестинговых платформ были 
разделены на две группы (табл. 2).

Поскольку токенизация унифицирует и обез-
личивает природу базового актива, то создаются 
условия организации ликвидности оборота токени-
зированных активов на вторичном рынке. Иными 
словами, часть сделок, совершаемых в закрытом 

или кредитном сценарии инвестиций, может миг-
рировать в формат открытого спекулятивного обо-
рота денежных требований за счет перепродажи 
прав денежных требований на вторичном рынке. 
Данная возможность, тем не менее, не отменяет 
различий в представленной типологии, поскольку 
экономические интересы получения ссудного или 
спекулятивного дохода в любом случае будут реа-
лизованы на одном из этапов перепродажи актива.

Для решения задачи проектирования механизма 
работы краудинвестинговых платформ на основе 
оборота токенизированных активов была приме-
нена нотация бизнес-процессов BPMN-2 (Business 
Process Model and Notation —  нотация моделирова-
ния бизнес-процессов). Нотация BPMN-2 в насто-
ящее время применяется для описания процессов 
нижнего уровня с использованием диаграмм, ил-
люстрирующих алгоритм выполнения процесса. На 
диаграммах схематически определяются события, 
исполнители, материальные и документальные 
потоки, сопровождающие выполнение процесса. 
Язык описания бизнес-процессов опирается на 
следующие базовые объекты: event —  событие; 
activity —  действия; gateway —  шлюзы или развил-
ки; flow —  поток; date —  данные; artefact —  арте-
факты; swimline —  «плавательные дорожки»; pool 
(пул) —  набор.

Выбор метода описания и проектирования 
в пользу BPMN основывается на универсальности 
и распространенности данного подхода. На сегод-
няшний день он является одним из широко исполь-
зуемых подходов к описанию бизнес-процессов 
как среди бизнес-пользователей, так и в качестве 
основы программных продуктов, предназначен-
ных для работы с бизнес-моделями. Схемотехника 

Таблица 2 / Table 2
классификация моделей по базовым сценариям осуществления транзакций / 

Models’ classification according to basic transaction scenarios

Тип сценария Бизнес-процессы краудинвестинговых платформ, соответствующие данному 
сценарию

Кредитный (закрытый) сценарий 
инвестиций

1. Прямые инвестиции (P2P/Marketplace Lending)
2. Кредитование с балансового счета цифровой платформы (Balance Sheet 
Lending)
3. Выкуп дебиторской задолженности (Invoice Trading)

Спекулятивный (открытый) 
сценарий инвестиций

4. Покупка внебиржевых ценных бумаг (Debt-based Securities)
5. Покупка акций непубличных АО (Equity-based Crowdfunding)
6. Коллективные инвестиции в строительство объектов недвижимости (Real Estate 
Crowdfunding)

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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данной нотации является стандартным языком 
описания также и для создания исполняемых ал-
горитмов в сфере управления бизнесом. Ключевым 
фактором выбора BPMN-2 для настоящей статьи 
стала возможность наглядно представить то, как 
трансформируются роли и отдельные действия 
участников краудинвестинговой платформы при 
организации оборота токенизируемых активов 
или ЦФА.

Непосредственно процедура данного исследова-
ния включала два основных этапа. На первом этапе 
после предварительной систематизации процессов, 
указанной выше, были описаны существующие 
модели реализации трансакций на краудинвестин-
говых платформах (так называемой модели «как 
есть»). На втором этапе были описаны процессы 
реализации трансакций с учетом токенизации 
в рамках каждой из групп.

разраБоТка Моделей Бизнес-
Процессов на основе 

Токенизации акТивов

Моделирование бизнес-процессов 
краудинвестинговых платформ закрытого 

сценария инвестиций
К бизнес-моделям закрытого инвестиционного 
сценария было отнесено прямое инвестирование 
(P2P/Marketplace Lending), кредитование с балан-
сового счета цифровой платформы (Balance Sheet 
Lending) и выкуп дебиторской задолженности 
(Invoice Trading). В практике работы краудинве-

стинговых платформ 1–3 типов (P2P/Marketplace 
Lending, Balance Sheet Lending и Invoice Trading) 
базовый бизнес-процесс функционирует по ло-
гике предоставления займа (рис. 3), что ведет 
к необходимости заключения между участни-
ками договорных отношений. В связи с тем, что 
заимствование осуществляется не в банке, а на 
платформе краудинвестинга, схема типична для 
кредитного (закрытого) инвестиционного сцена-
рия. Функционал платформы дает возможность 
инвесторам самостоятельно определить размер 
выкупаемой «доли» в проекте, и таким образом 
даже без использования токенов обеспечивает-
ся псевдодискретное представление актива для 
множества мелких инвесторов.

Преимущества токенизации активов состоят 
в простоте, скорости и защищенности трансакций 
токенов в сети DLT, когда есть беспрепятственные 
возможности выхода долга за пределы закрытого 
сценария инвестиций в открытый контур. Другими 
словами, это возможность оборота денежных требо-
ваний в виде цифровых прав на вторичном рынке.

В традиционной бизнес-модели займа на крауд-
инвестинговой платформе, в случае возникновения 
у инвестора необходимости продажи имеющихся 
обязательств, заемщик в период ожидания возвра-
та вложенных им средств потребует заключения 
нового договора и соответствующей регистрации 
со стороны платформы и органов государственного 
регулирования. Данные ограничения препятствуют 
формированию массового вторичного рынка в от-
ношении заключенных сделок займа. Обозначенное 
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ограничение может быть нейтрализовано в случае 
размещения инвестиционных предложений от за-
емщиков в виде цифровых финансовых активов, т. е. 
путем токенизации активов (рис. 4).

Переход цифровых платформ к осуществлению 
транзакций в форме размещения токенизирован-
ных или цифровых финансовых активов (ЦФА) 
позволит реализовать ряд преимуществ, принципи-
ально важных для роста масштабов и ликвидности 
рынка. Повышение прозрачности и снижение риска 
при обмене финансовыми активами на краудлен-
динговых платформах в результате реализации 
процесса токенизации позволит увеличить рост 
как заемщиков, так и заимодавцев, а также будет 
способствовать распространению различных биз-
нес-моделей краудинвестирования. Все это при-
ведет к уравновешиванию спроса и предложения 
и совершенствованию механизма ценообразования.

Простота и отсутствие временных задержек 
позволит сформировать вторичный рынок, что, 
в свою очередь, сделает рынок ЦФА доступным для 

большего количества инвесторов и спекулянтов, 
размещающих средства на короткий период.

Таким образом, токенизация активов в бизнес-
моделях закрытого инвестиционного сценария 
должна произвести следующие эффекты. Во-пер-
вых, повысить количество и объем рыночных тран-
закций путем снижения транзакционных издержек 
при совершении сделок в режиме онлайн. Во-вто-
рых, обеспечить возможности трансформации 
закрытого сценария инвестирования в открытый. 
То есть токенизация является технологическим 
решением для повышения ликвидности активов 
благодаря возможности перепродажи цифровых 
прав денежных требований на вторичном рынке.

Моделирование бизнес-процессов 
краудинвестинговых платформ открытого 

сценария инвестиций
На бизнес-модели покупки внебиржевых ценных 
бумаг (Debt-based Securities), покупку акций не-
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публичных акционерных обществ (Equity-based 
Crowdfunding), инвестиции в проекты строи-
тельства объектов недвижимости (Real Estate 
Crowdfunding) приходятся 8% мирового рынка 
оборота краудинвестинговых платформ 2018 
и 2020 гг.

В предлагаемой типологии процессов крауд-
инвестинговых платформ мы относим данные 
модели к спекулятивному или открытому сценарию 
инвестирования, где самой близкой аналогией из 
привычной практики инвестирования является 
покупка акций публичных компаний. Низкий уро-
вень оборота в рамках данных моделей краудин-
вестинговых платформ косвенно свидетельствует 
о недостаточной привлекательности его внутрен-
ней структуры, малом интересе участников рынка, 
тем самым формируя запрос на повышение лик-
видности и прозрачности его функционирования. 
Иными словами, для развития данного сценария 
инвестирования требуется открытый выход на ши-
рокий вторичный рынок, что предполагает высокие 
темпы роста внутри отдельных бизнес-моделей.

Общая логика функционирования платформ 
в данных бизнес-моделях описывается как купля-
продажа ценных бумаг и прав получения дохода 
от ценных бумаг в форме дивидендов или иного 
вида инвестиционного вознаграждения (рис. 5). 
При этом традиционные форматы оборота ценных 

бумаг демонстрируют зависимость от скорости вы-
полнения функций депозитария, особенно в случае 
покупки внебиржевых ценных бумаг или акций 
непубличных акционерных обществ.

Размещение цифровых финансовых активов 
на краудинвестинговой платформе позволит по-
высить скорость оборота и перевести транcакции 
в режим онлайн. В таком формате рынок ЦФА для 
бизнес-моделей покупки внебиржевых ценных 
бумаг (Debt-based Securities), акций непубличных 
акционерных обществ (Equity-based Crowdfunding) 
и инвестиций в проекты строительства недвижи-
мости по форме станет приближаться к биржевому 
рынку акций и валют (рис. 6, 7).

Реализация бизнес-модели купли-продажи цен-
ных бумаг в формате токенизации прав, включаю-
щая возможность осуществления прав по ценным 
бумагам (см. рис. 6) и токенизацию прав требова-
ния передачи ценных бумаг (см. рис. 7) законо-
мерно приводит к усложнению работы цифровой 
платформы в силу необходимости выполнения 
дополнительных функций, которые в традицион-
ной бизнес-модели реализуются регистратором 
и депозитарием. В пределах данного функционала 
цифровая платформа реализует депозитарный учет 
ценных бумаг, внося информацию об их первом 
и последующих владельцах, о выплате дивиден-
дов и купонного дохода, а также отражает дан-

Рис. 5 / Fig. 5. Традиционная бизнес-модель купли-продажи ценных бумаг / 
The traditional business model of buying and selling securities

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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ные о погашении ЦФА. При этом, с точки зрения 
пользователей (инвесторов), выполнение функций 
регистрации и депозитарного учета токенизиро-
ванных активов в сети DLT имеет существенное 
преимущество, поскольку данные в распределен-
ном реестре нельзя удалить или отредактировать. 
Таким образом, оборот токенизированных активов 
для бизнес-моделей открытого инвестиционного 
сценария обеспечивает реальный доступ актива 
на вторичный рынок и значительное снижение 
транcакционных издержек при выполнении кра-
удинвестинговой платформой функций регистра-
тора и депозитария.

оБсуждение резульТаТов
В отношении прогнозов и перспектив использо-
вания бизнес-процессов на основе токенизации 
активов можно предположить, что использование 
цифровых финансовых активов в будущем при-

ведет к отказу от классического IPO (Initial Public 
Offering) на бирже. Выпуск токенизированных 
акций и иных ЦФА позволит бизнесу привлечь 
необходимое финансирование, а у инвесторов 
в распоряжении будет ценная бумага, позволяю-
щая получать инвестиционный и дивидендный 
доходы с возможностью реализации на вторич-
ном рынке. Анализируя практические аспекты 
деятельности на основе представленных выше 
бизнес-моделей, можно выделить ряд преиму-
ществ и недостатков оборота токенизированных 
активов.

Основное противоречие внедрения процедуры 
токенизации активов на краудлендинговых плат-
формах кроется в том, что, с одной стороны, данная 
технологии позволяет повысить ликвидность фи-
нансовых активов, с другой стороны —  ограничение 
масштаба торговли токенизированными активами 
сдерживает развитие данной технологии при кол-
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of rights, including the possibility of exercising rights under securities
Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the author.
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лективном инвестировании. Однако ее применение 
позволит разблокировать значительные денежные 
средства, которые находятся в неликвидной форме 
и недоступны широкому рынку. Формирование 
первичного и вторичного рынков таких активов, 
повышение прозрачности процедуры обмена фи-
нансовыми активами посредством цифровизации 
данного процесса будут способствовать укреплению 
доверия к краудинвестинговым платформам, что 
обеспечит приток денежных средств, более про-
зрачное ценообразование, а также увеличит рост 
масштабов рынка коллективного инвестирования.

Вместе с тем реализация подобных эффек-
тов требует наличия как регулярного спроса, так 
предложения. Уровень готовности потенциальных 
инвесторов и собственников активов к взаимодей-
ствию на крауинвестинговой платформе, так же 
как соответствующая рыночная инфраструктура, 
являются принципиальными факторами разверты-
вания рынка криптоактивов. Отсюда следует, что 
бизнес-модели цифровых платформ по обороту 
токенизированных активов могут стать дополнени-
ем, а не эволюционной заменой для существующих 
традиционных рынков.

Важно отметить, что предлагаемые модели биз-
нес-процессов коллективного инвестирования 
с использованием токенизированных активов могут 
быть реализованы в различных вариациях, в зави-
симости от наличия или отсутствия обеспечения 
займа, способа расчета и выплаты вознаграждения 
инвестора, способа и сроков погашения тела займа. 
Высокий потенциальный интерес представляют 
возможности развития данных моделей при вза-
имодействии пользователей краудинвестинговых 
платформ через организацию вторичного рынка. 
Особо стоит отметить перспективы развития лик-
видного и доступного инвесторам рынка ЦФА для 
таких низколиквидных активов, как недвижимость, 
предметы искусства, акции непубличных ком-
паний, внебиржевые ценные бумаги и долговые 
обязательства.

Применение технологии DLT формирует воз-
можности для регулятора в части мониторинга 
трансакций, идентификации участников и пара-
метров сделок с токенизированными активами. 
В перспективе можно рассматривать расширение 
сферы использования криптовалют (наравне с фи-
атными валютами) для покупки ЦФА. Отсутствие 

Рис. 7 / Fig. 7. Бизнес-модель токенизации прав требования передачи ценных бумаг / 
The business model of tokenization of rights of the claim for transfer of securities

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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подобных барьеров предоставит частным инве-
сторам и спекулянтам возможности на уровне 
институциональных инвесторов и профессиональ-
ных трейдеров. Представленные модели бизнес-
процессов могут быть использованы для развития 
существующих и разработки будущих краудинве-
стинговых платформ локального и глобального 
рынков инвестиций.

Теоретическая значимость полученных резуль-
татов состоит в формировании базиса развития 
экономики совместного пользования примени-
тельно к финансовым ресурсам. Практическая 
значимость предложенной модели заключается 
в возможности ее применения при совершенство-
вании процессов обмена финансовыми ресурсами 
на краудлендинговых платформах.
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анноТациЯ
В статье представлен концептуальный подход к формированию и развитию трудовых отношений в условиях со-
циально-экономических систем. Автор показывает, что экосистемы как интегрированные организационно-эконо-
мические структуры, функционирование которых характеризуется развитыми внутриотраслевыми и межотрасле-
выми кооперационными связями, состоят преимущественно из интеллектуальных фирм. В этой связи управление 
экосистемой должно осуществляться не директивными методами, как в традиционных бизнес-структурах, а на базе 
принципов партисипативного менеджмента и самоуправления, что влияет и на специфику управления человечески-
ми ресурсами. Сформулированы первоочередные управленческие задачи в области развития интеллектуального 
потенциала работников экосистем, а также методы повышения лояльности и вовлеченности персонала. Выделены 
проблемы трудовых отношений, возникающие в условиях экосистемной занятости.
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Р. И. Хабибуллин

введение
В последние годы активно развиваются такие ин-
тегрированные формы хозяйственной деятель-
ности, как социально-экономические экосистемы, 
формирующие целостные технологические среды 
обитания взаимодействующих между собой ор-
ганизаций. Это стало возможным благодаря ши-
рокой цифровизации различных аспектов произ-
водства и экономики, а также влиянию цифровых 
технологий на все сферы жизни общества. Одной 
из ключевых характеристик экосистемы как фор-
мы организации производства является исполь-
зование технологий, обуславливающих изменение 
не только сегментов рынка, в которых компании 
исторически функционировали, но и областей 
экономики, которые находятся за пределами этих 
секторов [1]. Однако следует учесть, что результа-
тивность цифровизации зависит от исходной го-
товности компаний к вводу таких технологий [2].

Экосистемная модель бизнеса появилась в про-
цессе цифровизации экономики в результате поиска 
новых моделей хозяйствования, основанных на ана-
лизе больших данных и использовании искусствен-
ного интеллекта. К экосистемной модели перешли 
как многие традиционные компании в процессе 
цифровой трансформации, так и технологические 
стартапы. Подавляющее большинство бигтех-ком-
паний также пошли по этому пути развития, постро-
ив вокруг себя глобальные экосистемы продуктов 
и услуг. Сегодня китайские и американские компании 
достигли существенного прогресса в построении 
экосистем. Среди них такие ведущие технологиче-
ские гиганты, как Alibaba, Tencent, Facebook, Google, 
Amazon, Apple и др. Среди российских экосистемных 
компаний можно выделить Сбер, Тинькофф, Mail.ru 
Group, Яндекс, МТС и др.

По оценке экспертов McKinsey, к 2025 г. на со-
циально-экономические экосистемы будет прихо-
диться около 30% от глобального ВВП [3]. Подобные 
экосистемы будут основаны на 12 фундаментальных 
потребностях населения и бизнеса: в мобильности, 
жилье, здравоохранении, образовании, цифровом 
контенте, государственных услугах, путешествиях, 
благосостоянии и обеспечении безопасности, гло-
бальных корпоративных услугах (транспортных 
транснациональных услугах), В2В услугах (юриди-
ческих и бухгалтерских услугах), В2В маркетплейсах 
(приобретении оборудования), В2С маркетплейсах 
(логистике, потребительских товарах). Соответст-
венно, процесс цифровизации трансформирует 
и бизнес-среду, создавая широкие возможности 

для интеграции хозяйствующих субъектов в виде 
экосистем.

Собственно говоря, термин «экосистема» заим-
ствован из биологии, где он определяется как среда 
обитания, в которой организмы объединены между 
собой устойчивой системой связей. Префикс «эко-» 
описывает среду организации, а «система» —  сово-
купность связанных частей, функционирующих как 
единое целое. Суть социально-экономической экоси-
стемы заключается в особенностях взаимодействия 
ее элементов [4]. Мы будем опираться на положения 
системной экономической теории Г. Б. Клейнера, 
рассматривающего социально-экономическую 
экосистему как «пространственно локализован-
ный комплекс неконтролируемых иерархически 
организаций, бизнес-процессов, инновационных 
проектов и инфраструктурных систем, взаимодей-
ствующих между собой в ходе создания и обращения 
материальных и символических благ и ценностей, 
способный к длительному самостоятельному фун-
кционированию за счет кругооборота указанных 
благ и систем» [5].

Цель данной работы —  определить концептуаль-
ный базис трудовых отношений, формирующихся 
в социально-экономических экосистемах.

Гипотеза исследования заключается в том, что под 
влиянием цифровизации происходит трансформация 
трудовых отношений в самих экосистемах, которая 
заключается в развитии интеллектуальных фирм 
с особой партисипативной культурой управления.

Новизна работы состоит в том, что в ней впервые 
рассматриваются трудовые отношения в контексте 
развития экосистем с позиции теории интеллекту-
альной фирмы.

ЭкосисТеМный ПодХод 
к орГанизации ХозЯйсТвенной 

деЯТельносТи
В последнее время феномен социально-экономи-
ческой экосистемы получает все большее развитие, 
что актуализует проблему теоретического обосно-
вания экосистемной концепции, а также выдвиже-
ния на первый план «экосистемного менеджмен-
та» [6].

М. Янсити и Р. Ливайн определяют экосистемы 
как «свободные сети поставщиков, дистрибьюторов, 
аутсорсинговых компаний, производителей сопутст-
вующих продуктов и услуг, поставщиков технологий 
и множества других организаций, которые влияют на 
создание и реализацию собственных предложений 
компании» [7].
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О. Вальдес-де-Леон предлагает определять эко-
системы как «сети взаимодействующих организа-
ций, которые имеют цифровую связь и модульную 
структуру и влияют на предложения друг друга» [8].

Экосистема как объект экономико-управленче-
ских исследований состоит из экзогенно заданных 
компонентов окружающей среды и агентов (акторов), 
которые эндогенно действуют совместно как сис-
тема, получая выгоды от взаимосвязи [9]. Данный 
подход представлен, например, в одной из недавних 
работ китайских экономистов, описывающих эко-
систему промышленного производства Китая как 
интеграцию промышленного предпринимательст-
ва, промышленной инженерии и промышленной 
экологии [10].

Хотя исследования по экосистемам только наби-
рают обороты, но в экономической литературе можно 
выделить несколько эмпирических работ, показы-
вающих, как экосистемы способствуют развитию 
предпринимательства и мезоэкономики. Согласно 
этим исследованиям фирмы, входящие в экосистемы, 
являются более инновационными и более технологи-
чески диверсифицированными, чем традиционные 
формы хозяйствования [11]. Экосистемы выступают 
важнейшим инструментом для создания устойчивой 
экономики, основанной на предпринимательских 
инновациях.

Особенностью экосистемного подхода является 
его мезоэкономический акцент на том, как экосисте-
мы способны охватывать широкий круг организаций 
и институциональных факторов, имеющих значение 
в исследованиях о предпринимательстве на местном, 
региональном и, возможно, даже национальном 
уровне [12]. В этом контексте экосистема опреде-
ляется как «набор взаимозависимых действующих 
лиц и факторов, скоординированных таким образом, 
что они обеспечивают продуктивное предпринима-
тельство на определенной территории» [4].

В статье [13] авторы утверждают, что любая со-
циально-экономическая экосистема в значительной 
степени состоит из субъектов экосистемы знаний 
и субъектов бизнес-экосистемы, при этом государ-
ство выступает в роли посредника. Субъекты эко-
системы знаний представлены университетами 
и исследовательскими организациями и играют 
центральную роль в развитии человеческого ка-
питала и технологических инноваций. Субъекты 
бизнес-экосистемы представлены как крупными, 
так и мелкими устоявшимися фирмами, которые 
используют знания и инновации в промышленных 
и коммерческих целях.

сПециФика уПравленЧескиХ 
оТноШений в социально-

ЭконоМиЧеской ЭкосисТеМе
Особый интерес представляют специфические 
управленческие отношения, возникающие в со-
циально-экономической экосистеме. Своеобразие 
данных управленческих отношений, определяемое 
как особой ролью экосистем крупного интегриро-
ванного бизнеса в экономике, так и сложностью 
консолидированного объектно-субъектного взаи-
модействия в регулировании совместной деятель-
ности, связано с рядом следующих обстоятельств:

• особой близостью социально-экономических 
экосистем к макроуровню экономики и институ-
там гражданского общества, которая определяется 
крупными масштабами экосистемного бизнеса, его 
стратегической ролью субъекта на рынке труда;

• появлением особых, присущих только эко-
системному объединению, управленческих за-
дач, функций и работ, связанных с консолидацией 
информационных, финансовых и материальных 
потоков между предприятиями —  участниками 
скоординированной совместной деятельности; 
формированием миссии экосистемы, бренда, стан-
дартов функционирования в рамках единой экоси-
стемной структуры; оценкой и наращиванием си-
нергизма взаимодействия различных акторов;

• необходимостью учета факторов междисци-
плинарности и межрегиональности в принятии 
и реализации решений, как следствие —  принад-
лежности участников экосистемы к разнообразным 
отраслевым сферам и территориальным образова-
ниям. Отсюда —  особо высокие требования к ком-
петентности персонала экосистемы, организации 
деятельности корпоративного координирующего 
центра в контексте разнообразия структуры и мето-
дов взаимодействия, способности интеграции мно-
жества организационно-управленческих культур;

• высокой степенью экономической и социаль-
ной ответственности экосистемы, которая связана 
с участием в крупномасштабных бизнес-проектах, 
генерированием инноваций, нередко затрагиваю-
щих интересы национальной экономической без-
опасности, а также с обеспечением эффективной 
занятости миллионов людей.

Как мы видим, такие интегрированные структуры, 
как социально-экономические экосистемы, обладают 
особой спецификой всех элементов системы корпо-
ративного управления [14]. Данная интеграционная 
специфика накладывается как на индивидуальные 
характеристики управленческой деятельности в кор-

ЭконоМиЧескаЯ ТеориЯ / eCOnOMIC THeOrY
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поративных объединениях, так и на коллективное 
экономическое поведение участников экосистемы. 
Выполняя, в силу масштабности бизнеса, мезо-
экономическую роль, социально-экономические 
экосистемы как интегрированные корпоративные 
структуры формируют межотраслевую идентичность, 
обладающую общими корпоративными интересами 
и ценностями. В этом плане нельзя не согласиться 
с А. А. Кобылко, утверждающим, что экосистемные 
компании представляют собой межотраслевые струк-
туры [15]. Другими словами, экосистемы —  это интег-
рированные организационно-экономические струк-
туры, функционирование которых характеризуется 
развитыми внутриотраслевыми и межотраслевыми 
кооперационными связями.

С усложнением бизнес-моделей и социально-
экономической среды в целом все отчетливее ста-
новится видна значимость вопросов эффективного 
управления персоналом в формировании конку-
рентоспособности и конкурентоустойчивости хо-
зяйствующих субъектов. Качественные и количе-
ственные характеристики человеческого капитала 
в социально-экономических экосистемах напрямую 
влияют на все ключевые финансово-экономические 
показатели их деятельности. В работе [16] говорится 
о функционировании экосистемы за счет модульно-
сти структуры, обеспечивающей взаимодействие ее 
элементов и выработку «коллективных» решений.

В последние десятилетия в экономической науке 
и практике не снижается интерес к исследованию 
и изучению новых систем управления трудом, про-
цессов организации системы профессионального 
образования, факторов развития и формирования 
ключевых компетенций и условий воспроизводства 
человеческого капитала, особенностей реализации 
социально-трудовых отношений в новых экономи-
ческих условиях. В эпоху становления экосистем 
трансформируются и стили управления, и подходы 
к управлению трудом, и трудовые отношения в целом.

Авторы монографии «Экосистемы в пространстве 
новой экономики» [17] выделяют следующие прин-
ципы управления трудом в экосистемах:

1) иерархия более плоская, впоследствии исчезает;
2) переоценка целей управления происходит 

в соответствии с новыми задачами, технологиями, 
новациями;

3) идет постоянная адаптация к новым изме-
нениям;

4) управление трудовой деятельностью осуществ-
ляется по проектам, гибко, с учетом индивидуальных 
задач;

5) возрастает роль творчества;
6) усиливается институт самоуправления.
Таким образом, возрастает значение развития 

когнитивных технологий, систем управления зна-
ниями, доступных образовательных траекторий 
в цифровой экономике, поиска наиболее эффектив-
ных и действенных персонал-технологий, влияющих 
на управление трудом в современных условиях для 
смягчения происходящих трансформационных про-
цессов в социально-экономических экосистемах.

Надо отметить, что эффективность деятельности 
экосистемы во многом зависит от того, насколько 
внутри нее удается поддерживать социальный ди-
алог как конструктивный способ интеграции лич-
ных целей сотрудников в общие цели организации. 
Постоянное участие сотрудников в социальном 
диалоге выгодно для экосистемы, поскольку спо-
собствует становлению благоприятного морально-
психологического климата, генерации инноваций, 
формированию доверия между участниками и, как 
следствие, —  достижению высоких экономических 
показателей функционирования социально-эконо-
мической экосистемы.

Ряд исследователей отмечают одно из ключевых 
отличий менеджмента экосистемы от менеджмента 
предприятия —  управление ею не может осуществ-
ляться директивно. Полноценная, зрелая экосистема 
не должна характеризоваться иерархической систе-
мой управления. В настоящее время происходит 
трансформация и самих социально-трудовых от-
ношений под влиянием цифровизации экономики. 
Внедрение цифровых технологий, развитие экоси-
стем приводит не только к модернизации технологии 
производства, но и к изменению корпоративной 
культуры, менталитета сотрудников и, как следствие, 
практик управления персоналом [18].

коллекТивный инТеллекТ 
и саМоуПравление 

раБоТников в социально-
ЭконоМиЧеской ЭкосисТеМе

Одним из существенных факторов, определяющих 
развитие экосистем, является компетентность 
и профессионализм работников. В стратегической 
перспективе оценка формирования интеллекту-
ального капитала фирмы предполагает совершен-
ствование системы мотивации и стимулирования 
деятельности работников и целенаправленное 
управление развитием трудового коллектива. Ис-
следования позволили проследить зависимость 
финансовых параметров деятельности компаний 

Р. И. Хабибуллин
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от рабочей среды, поведения сотрудников и их от-
ношения к делу [19].

Наиболее успешными экосистемами являются 
те, которые объединяют образованных и высокоин-
теллектуальных работников, являющихся не просто 
наемными работниками, а полноценными субъек-
тами принятия решений.

Эволюция становления и развития социально-
экономических экосистем показывает, что их лан-
дшафт формируется под влиянием входящих в них 
интеллектуальных фирм. Одной из базовых характе-
ристик таких фирм является интеллект работников. 
В сумме он и формирует то, что можно обозначить 
как коллективный интеллект, который способен 
повысить производительность и эффективность 
функционирования экосистем. В результате исследо-
ваний коллективного интеллекта были обнаружены 
доказательства, имеющие значение и для развития 
экосистем в целом. Они сводятся к тому, что коллек-
тивный интеллект оказывался выше, чем средний 
интеллект участников и максимальный интеллект 
членов группы. Это говорит о том, что коллектив-
ный интеллект имеет самостоятельное значение 
для функционирования социально-экономической 
экосистемы. Следовательно, создание благоприятных 
условий для интеллектуального труда выступает 
важной характеристикой развития современных 
экосистемных компаний.

Поскольку экосистемы состоят преимущественно 
из интеллектуальных фирм, то и управление ими 
должно осуществляться не директивными мето-
дами, как в традиционных бизнес-структурах, а на 
базе принципов партисипативного менеджмента. 
Интеллектуальная фирма представляет собой ор-
ганизацию, где основа деятельности —  творчество 
участников, т. е. целью ее существования является 
использование интеллекта [20]. Функционирование 
интеллектуальной фирмы предполагает демократи-
ческую модель управления и реализацию принципа 
самоуправления. Партисипативный менеджмент 
расширяет поле создания и хозяйственной деятель-
ности таких фирм, составляющих ядро современных 
социально-экономических экосистем.

Интеллект требует весьма гибкой работы и особой 
мотивации, что сказывается на организационной 
структуре управления и отношениях между работ-
никами экосистемы. Применительно к деятельнос-
ти интеллектуальных фирм, составляющих основу 
экосистем, в числе первоочередных управленческих 
задач в области повышения интеллектуального по-
тенциала работников можно выделить следующие:

1. Развитие компетентности трудового коллектива 
на основе инновационного подхода к разработке 
содержания подготовки специалистов с целью соз-
дания базовых и профессиональных компетенций, 
навыков самоуправления и формирования парти-
сипативной корпоративной культуры в условиях 
интеллектуальной экономики.

2. Формирование с целью активизации иннова-
ционной деятельности эффективных проектных 
команд.

3. Раскрытие интеллектуального потенциала раз-
личных категорий сотрудников экосистемы путем 
создания механизма мотивации, наилучшим образом 
учитывающего заинтересованность сотрудников, их 
личностные качества и интересы.

Результаты исследований показывают, что кон-
фликтные трудовые отношения между рабочими 
и менеджментом компании отрицательно влия-
ют на инновационную эффективность и снижают 
интеллект фирмы, в то время как кооперативные 
отношения, основанные на самоуправлении и до-
верии между участниками, способствуют генерации 
инноваций внутри экосистемы [21].

В этой связи возрастает актуальность проблемы 
вовлеченности работников. О взаимосвязи роста 
доходов компаний и вовлеченности персонала 
свидетельствуют результаты исследований, про-
веденных консалтинговой компанией Tower`s Perrin. 
Как оказалось, только 20% из 90 000 сотрудников 
в 18 странах мира чувствовали полную вовлечен-
ность в рабочий процесс, выходя за рамки возло-
женных на них функций и обязательств, чему спо-
собствовали осознание значимости выполняемой 
работы и преданность делу [21]. При этом компании 
с наиболее вовлеченным персоналом показали 
19%-ное увеличение доходов и 28%-ный рост при-
были в расчете на акцию. Компании с наименее 
высоким показателем вовлеченности продемон-
стрировали 32%-ное снижение доходов, а прибыль 
на акцию упала на 11%.

По результатам исследований, проведенных 
Worldatwork, значимое влияние на вовлеченность 
оказывают следующие факторы [22]:

1. Применение справедливого вознаграждения 
как материального (на основе измерения KPI), так 
и нематериального (признание заслуг).

2. Наличие возможности карьерного и профес-
сионального роста.

3. Применение льгот по типу «шведского стола», 
т. е. возможность выбрать те или иные льготы для 
сотрудника.
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4. Индивидуальный подход, возможность зани-
маться интересным проектом. Так, в экосистеме 
Google проектировщикам специально выделяют 
20% времени на разработку собственных проектов, 
вызывающих наибольший интерес.

5. Ежегодные встречи операционного директора 
(СОО, Chief Operating Officer) с каждым высокорезуль-
тативным сотрудником для обсуждения его ожида-
ний, касающихся вариантов вознаграждения. Кроме 
финансовых, обсуждаются также другие ценности 
сотрудника (например, гибкий рабочий график).

6. Создание кросс-функциональных команд ре-
зультативных сотрудников экосистемы.

Все вышеперечисленные факторы косвенно 
влияют на положение работника в социально-эко-
номической экосистеме. На наш взгляд, наиболее 
действенным механизмом вовлеченности трудово-
го коллектива может служить финансовое участие 
работников, разные формы которого уже сегодня 
реализуются на практике на основе как специаль-
ной формы юридического лица или специального 
правового режима, так и положений общего кор-
поративного и хозяйственного права. Тема финан-
сового участия работников экосистемы находится 
в русле основных тенденций развития теории фирмы 
и практики управления организациями. К тому же, 
широкое развитие партисипативных систем управ-
ления, основанных на таких ценностях, как солидар-
ность, взаимодоверие и вовлеченность, со временем 
положительно сказывается и на обществе в целом.

Принцип финансового участия работников, 
основанный на соображениях экономической де-
мократии, подразумевает, прежде всего, обеспече-
ние работников, дополнительно к фиксированной 
заработной плате, переменной частью дохода, не-
посредственно связанной с прибылью.

Различают следующие формы финансового уча-
стия работников [23]:

• участие в прибыли (денежное и акционерное, 
текущее и отсроченное);

• акционерная (долевая) собственность от-
дельных работников (включая опционы);

• коллективные схемы управления собст-
венностью, например план создания акционер-
ной (долевой) собственности работников (ESOP), 
основанные на акциях или долях в капитале ком-
пании; на уровне экосистемы возможен вариант 
комбинации сберегательного плана и паевого ин-
вестиционного фонда.

Примером реализации партисипативных пра-
ктик управления в российских условиях является 

экосистема «Сбер», в рамках которой пять офисов 
банка в подмосковной Балашихе трансформировали 
трудовые отношения на базе самоуправления работ-
ников, или концепции «бирюзового управления» [24].

Развитие социально-экономических экосистем, 
состоящих из интеллектуальных фирм с демократи-
ческой системой хозяйствования, ведет к доминиро-
ванию «плоских» организационных структур в биз-
нес-практике, самоуправляемых (Agile) команд и так 
называемых «бирюзовых организаций». По сути, как 
справедливо отмечают Д. В. Кузин и И. П. Пономарёв, 
речь идет об «исчезновении менеджеров в тради-
ционном понимании, но с сохранением функции 
управления» [25].

«ЭкосисТеМный МенеджМенТ»: 
оПлаТа Труда раБоТников

В условиях «экосистемного менеджмента» акту-
альным становится вопрос персонификации си-
стем вознаграждения работников экосистемы 
в контексте их индивидуальных достижений, KPI, 
формирования инстурментов, направленных на 
управление и развитие определенных компетен-
ций в рамках выполнения конкретных видов работ 
и проектов. Сегодня в повестке обсуждения про-
фессиональных форумов стоят вопросы, связанные 
с внешним и внутренним HR-брендом экосистемы, 
влиянием программ лояльности и вовлеченности 
на эффективность труда, созданием концепту-
ально новых программ здоровья и благополучия 
сотрудников в корреляции с показателями произ-
водительности труда. При этом процессы цифро-
визации сопровождают все вопросы обсуждения 
в области управления человеческими ресурсами, 
так как цифровизация и технологизация меняют 
подход к компетенциям персонала экосистемы, 
организации и нормированию труда.

Что касается систем оплаты труда работников 
социально-экономических экосистем, то, на наш 
взгляд, наиболее оптимальной будет комбинация 
двух методик —  премирование на основе KPI (Key 
Perfomance Indicator) и грейдирование (грейдинг). Под 
KPI («ключевые показатели исполнения») понимается 
система финансовых и нефинансовых показателей, 
которые являются индикаторами результативности 
выполнения стратегических целей организации, по-
зволяющая осуществлять тактическое управление на 
основе разработанных промежуточных операцион-
ных показателей [26]. Схема премирования на основе 
KPI позволяет выстроить прозрачную, справедли-
вую и дифференцированную систему оплаты труда, 
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оптимально расходовать ФОТ и в целом повысить 
результативность сотрудников. Грейдинг —  система 
процедур по оценке и ранжированию должностей, 
в результате которых они распределяются по группам 
(грейдам) в соответствии с их ценностью для компании 
[27]. Грейдирование дает возможность ввести единую 
унифицированную систему окладов для всех подраз-
делений и филиалов. Таким образом выстраивается 
прозрачная система профессионального и карьерно-
го роста, что способствует удержанию в экосистеме 
ценных специалистов.

Комбинированная система оплаты труда на основе 
KPI и грейдирования позволяет оперативно оцени-
вать эффективность деятельности компаний, подраз-
делений и конкретных сотрудников с точки зрения 
достижения ими бизнес-целей, установленных на 
определенный период, и принимать оптимальные 
решения после анализа результатов. В целом данный 
подход —  мощный инструмент достижения целей 
и реализации стратегии социально-экономической 
экосистемы в плане трудовых отношений.

Однако если рассматривать трудовые отноше-
ния, возникающие в рамках онлайн-платформ (а это 
тоже часть экосистем), то на данный момент воз-
никают проблемы и дисбалансы в регулировании 
таких отношений, что беспокоит федеральные органы 
власти. В частности, замминистра экономического 
развития РФ Владислав Федулов отметил, что «как 
на любом новом, быстро растущем рынке, конечно, 
мы видим риски и видим области, в которых надо 
дополнительно защитить интересы пользователей. 
Первое —  это трудовые отношения внутри крупных 
экосистем. Самый простой пример —  условия дого-
воров между агрегатором и таксистами. Фактически 
водитель не оформляется в штат, на нем лежит вся 
ответственность, при этом он платит комиссию за вход 
на платформу, не говоря о налогах. Правильная ли это 
модель —  вопрос. Мы считаем, что в ряде случаев есть 
явные дисбалансы» [28].

Речь идет о таких сервисах, как Яндекс, Mail.ru 
Group и других маркетплейсах и агрегаторах, связан-
ных с услугами такси, сервисами доставки еды и то-
варов и т. д. Вышеперечисленные онлайн-платформы 
являются посредниками между исполнителями работ 
и потребителями услуг. В таких условиях «трудовые 
отношения постепенно перестают быть таковыми, 
приобретая гражданско-правовой характер, а то и во-
обще не регулируются никакими законами» [29].

На сегодняшний день есть несколько способов 
того, как онлайн-платформы выстраивают трудовые 
отношения с работниками.

Во-первых, трудовой договор. При приеме работни-
ка по трудовому договору экосистема самостоятельно 
платит в бюджет НДФЛ, взносы в ФСС, ФОМС, ПФР и др. 
Кроме того, экосистема берет на себя ответственность 
по предоставлению социальных и трудовых гарантий, 
закрепленных в Трудовом кодексе РФ.

Во-вторых, договор с ИП. Осуществляется заклю-
чение договора с физическим лицом в статусе ИП. 
В этом случае экосистема не платит страховые взносы 
и НДФЛ. ИП самостоятельно отчисляет налоги, стра-
ховые взносы, а также сдает отчетность в ФНС.

В-третьих, договор с самозанятым. В этом случае 
исполнитель самостоятельно платит налог в размере 
4% от дохода при работе с физическими лицами, а при 
работе с юридическими лицами —  6%. Экосистема не 
осуществляет платежи по страховым взносам и НДФЛ.

В-четвертых, договор гражданско-правового ха-
рактера (ГПХ), при котором экосистема не платит 
взносы по страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, а также 
в случае временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Все остальные взносы и НДФЛ начи-
сляются в том же размере, как при трудовом договоре.

По данным Центра стратегических разработок, 
сейчас порядка 9% исполнителей, сотрудничающих 
с онлайн-платформами, работают по договору ГПХ 
как физические лица, 55% зарегистрированы как 
самозанятые, 33% работают по официальному тру-
довому договору, оставшиеся 5% зарегистрированы 
как ИП. На данный момент практика такова, что он-
лайн-платформы заинтересованы в конструировании 
«серых» трудовых отношений. Поэтому вопрос о ста-
тусе платформенных занятых активно обсуждается 
и становится предметом судебных разбирательств 
по всему миру. В этом отношении возникает целый 
ряд вопросов, связанных с обеспечением защиты 
интересов работников экосистем, предоставлением 
им социальных гарантий.

Кроме того, в условиях надвигающегося доминиро-
вания экосистем остро встанут вопросы о том, каким 
образом работники могут объединяться в профсоюзы 
и можно ли им без его официальной регистрации про-
вести коллективные переговоры по заключению кол-
лективного договора, создать «цифровой профсоюз». 
Могут ли такие работники в интересах защиты своих 
коллективных трудовых прав инициировать коллек-
тивный трудовой спор с работодателем, сформировать 
примирительную комиссию, трудовой арбитраж или 
провести забастовку [30]?

30 сентября 2021 г. на площадке Центра стратеги-
ческих разработок прошло первое заседание рабочей 
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группы по регулированию платформенной занятости 
в России 1. В ходе мероприятия были представлены 
результаты независимого исследования передовых 
российских и зарубежных практик регулирования 
отношений между платформами и провайдерами 
услуг. Основной вывод, к которому пришли эксперты, 
заключается в том, что сфера трудовых отношений 
в экосистемах нуждается в законодательном регули-
ровании для создания большей правовой определен-
ности и гарантий для платформ и платформенных 
работников.

выводы
Таким образом, экономический ландшафт в послед-
ние годы претерпевает существенную трансформа-
цию, связанную с ускоренным развитием социаль-
но-экономических экосистем —  новых крупных ин-
тегрированных бизнес-структур, состоящих из взаи-
мосвязанных между собой интеллектуальных фирм. 
В связи с этим возникает необходимость в смене 
парадигмы управления человеческими ресурсами 
компаний, создании новой архитектуры трудовых 
отношений в условиях «экосистемного менеджмен-
та». Стратегия оптимального развития социально-
экономических экосистем будет включать систему 
мер, обеспечивающих высокий уровень мотивации 
трудовой деятельности работников, вовлечение их 
в управление экосистемами, создание институци-
ональных условий для развития демократически 

1 URL: https://www.csr.ru/ru/news/tssr-provyel-pervoe-zasedanie-
rabochey-gruppy-po-regulirovaniyu-platformennoy-zanyatosti/?
fbclid=IwAR2MlcaEX6kD2oZYiiN4RGSV2mZgOVPRTaJiBrKEdi
Ff26IpDJZgiF_uugs (дата обращения: 01.11.2021).

управляемых компаний, в которых практикуется 
система партисипативного менеджмента и финан-
сового участия трудовых коллективов.

На наш взгляд, организационно-экономические 
механизмы становления и развития экосистем должны 
быть нацелены на «конструирование» благоприятной 
институциональной среды для развития в экосистеме 
коллективных форм хозяйствования, обеспечивающих 
защиту интересов работников экосистем. Это, в свою 
очередь, означает создание и развитие институтов 
поддержки системы самоуправляемых структур и фи-
нансового участия —  как внешних (законодательное 
обеспечение экосистемной занятости, формирование 
опорных структур для демократически управляемых 
компаний), так и внутренних (демократизация управ-
ления в компаниях экосистемы, формирование систем 
обучения работников самоуправлению и лучшим 
практикам партисипативного менеджмента).

Сохранение преимуществ коллективных форм 
хозяйствования в экосистемах и устранение их воз-
можных недостатков возможно на принципах уве-
личения масштабов партнерства труда и капитала 
при принятии решений в сфере управления произ-
водством и распределения его результатов. Среди 
факторов сохранения таких преимуществ —  внедрение 
в рамках социально-экономических экосистем раз-
личных практик обучения всех работников основам 
самоуправления, демократического хозяйствования, 
финансовой грамотности, управленческих и экономи-
ческих знаний. Такой подход позволит задействовать 
преимущества современного демократического хо-
зяйствования и свести к минимуму потенциальные 
риски цифровизации.
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возможность выявления альфа-компаний 
статистическими методами на примере рынка 
экспресс-логистики россии
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анноТациЯ
В статье сделана попытка оценки применения традиционного статистического аппарата для выявления альфа-ком-
паний на российском рынке экспресс-логистики. Альфа-компаниями, согласно теории экономического доминирова-
ния, называют те, которые занимают доминирующие позиции на отраслевых рынках благодаря доступу к наиболее 
дешевым ресурсам и институциональным преимуществам, позволяющим выстраивать барьеры для других игроков. 
Выявление подобных компаний традиционно осуществлялось экспертным методом, в том числе на основе инсайдер-
ской информации, недоступной внешним игрокам рынка. Автором описан традиционный инструментарий, использу-
емый для выявления доминирующих игроков рынка [индексы концентрации (CR), Линда (L) и Херфиндаля-Хиршмана 
(HHI)], сделаны расчеты на основе официальной статистики, данных открытых рейтингов и других доступных бен-
чмарков по отрасли экспресс-доставки в России, а также проведено сравнение с результатами определения альфа-
компаний экспертным методом. Сформулированы гипотезы, объясняющие причины ситуаций, когда обладающие 
доминирующими возможностями компании не заинтересованы в реализации своего потенциала на небольшом рын-
ке. Сделаны предположения о роли регулирующих рынок институтов при резких изменениях конъюнктуры рынка.
Ключевые слова: теория экономического доминирования; индекс Линда; индекс Херфиндаля-Хиршмана; олигополия; 
монополистическая конкуренция; экспресс-доставка; СЕР; антимонопольное регулирование
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aBSTraCT
The article attempts to evaluate the use of the conventional statistical apparatus to identify alpha companies in the Russian 
express logistics market. According to the theory of economic dominance, Alpha-companies occupy dominant positions in industry 
markets due to access to the cheapest resources and institutional advantages that allow them to build barriers to other players. 
Identification of such companies has traditionally been carried out by an expert method, including based on insider information, 
not available to external market players. The author describes the traditional tools used to identify the dominant market players 
[concentration indices (CR), Lind (L) and Herfindahl-Hirschman (HHI)], made calculations based on official statistics, data from 
open ratings and other available benchmarks for the express delivery industry in Russia, as well as a comparison with the results 
of determining alpha companies by an expert method. The author formulated hypotheses to explain the reasons for situations 
when companies with dominant capabilities are not interested in realizing their potential in a small market. Additionally, the 
author used some assumptions about the role of institutions regulating the market in case of sharp changes in market conditions.
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введение
Согласно теории экономического доминирования 
[1] на каждом рынке можно разделить компании на 
три типа: альфы (доминирующие компании, обла-
дающие приоритетным доступом к более дешевым 
ресурсам, наиболее современным технологиям 
и институциональным преимуществам, способные 
влиять на существующие на рынке «правила игры», 
в том числе на барьеры входа, но при этом также 
максимально инвестирующие в развитие рынка 
в интересах всех участников, задающие стандарты 
качества на этом рынке и ведущие коммуникации 
с регуляторами), беты (как правило, нишевые ли-
деры, обладающие значимо более дорогими ресур-
сами) и гаммы (все остальные компании). Так как 
границы каждого рынка в реальном мире являют-
ся условными, то для конкуренций друг с другом 
альфа-компании могут создавать или приобретать 
зависимые бета- и гамма-компании. Подобные 
объединения называются альфа-империями, так 
как альфы обеспечивают своих сателлитов инсти-
туциональной поддержкой и доступом к своей ре-
сурсной базе, что усиливает позиции соответству-
ющих бет и гамм на их рынках [2].

Выделение альфа-компаний на определенном 
рынке, как правило, делается на основе экспертных 
знаний о рынке какой-либо уникальной методи-
ки, отражающей особенности данного рынка [3–7]. 
Например, в статье [8], в которой анализируется 
отрасль логистики в части российского рынка эк-
спресс-доставки, автор выделяет следующие пять 
альфа-компаний:

• АО «Почта России» —  российская компания, 
принадлежащая государству с крупнейшей сетью 
отделений, выполняющая существенную социаль-
ную функцию в нашей стране;

• DPD —  российское АО «ДПД Рус» входит в со-
став сети DPDgroup, принадлежащей международ-
ному холдингу GeoPost. Компания считает себя 
«признанным лидером российского рынка эк-
спресс-доставки посылок и грузов»;

• DHL —  второй после Amazon крупнейший 
логистический оператор в мире, в России больше 
работающий с корпоративными клиентами. Исто-
рически DHL —  это дочернее предприятие почты 
Германии;

• UPS и FEDex —  российские подразделения 
транснациональных логистических компаний.

По мнению автора, который является экспертом 
данного рынка, все пять вышеуказанных компаний 
по сравнению с остальными игроками рынка эк-

спресс-доставки имеют следующие преимущества: 
«дешевое финансирование, технологическая мощь, 
активы организационных процессов, правовые пре-
ференции, привилегированные взаимоотношения 
с государством, существенный доступ к иностран-
ным рынкам» [8]. Оценка подобных характеристик 
компаний может быть сделана только экспертным 
методом, но логично предположить, что при наличии 
подобных преимуществ должны быть объективные 
результаты, которые можно увидеть через открытые 
источники: официальную отчетность, рейтинги 
и ренкинги и другие бенчмаркинги. Мы проверим эту 
гипотезу, рассмотрев несколько открытых источни-
ков информации и применив к ним общепринятые 
меры оценки концентрации рынка:

Индекс концентрации (CRn) —  сумма долей 
рынка n наиболее крупных игроков. Самостоятельно 
индекс не имеет единого общепризнанного эконо-
мического смысла [9] и традиционно используется 
в комбинации с другими индексами.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) —  оцени-
вает состояние концентрации/монополизации рынка 
и рассчитывается как сумма квадратов долей продаж 
каждой фирмы [10]. При значении в диапазоне от 
1800 до 10 000 HHI считается высоконцентрирован-
ным, 1000–1800 —  средне- (умеренно) концентриро-
ванным, менее 1000 —  слабоконцентрированным [11].

Индекс Линда (L) используется для выявления 
олигополии или доминирующего «ядра рынка», как 
называл его сам Ремо Линда [12]. Он рассчитывается 
последовательно для 2-х наиболее крупных компа-
ний по выручке, потом 3-х, потом 4-х и т. д., и когда 
нарушается непрерывность убывания и Ln становится 
меньше Ln+1, то считается, что n компаний составляют 
олигополию на рынке. Формула расчета выгляди так:
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К —  число крупных продавцов;
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CRi —  доля рынка, приходящаяся на i ведущих 
продавцов;

CRК —  доля рынка, приходящаяся на K крупных 
продавцов.

Мы предполагаем, что присутствие на рын-
ке альфа-компаний должно показывать наличие 
высокой концентрации (HHI > 1800) или наличие 
соответствующего размера олигополии по индексу 
Линда [13]. Важной особенностью индекса Линда 
является невозможность выделить одну доми-
нирующую компанию на рынке (так как расчет 
начинается сразу с двух компаний), поэтому та-
кие случаи надо отслеживать вручную, и индекс 
HHI в таких ситуациях показывает очень высокие 
показатели.

Проверяем по официальной отчетности на 
TestFirm.

В качестве первого источника информации возь-
мем данные официальной отчетности с портала 
Testfirm.Ru по отрасли 53 по ОКВЭД «Деятельность 
почтовой связи и курьерская деятельность» 1, наи-
более близкой к отрасли курьерской доставки, по 
выручке за 2020 г. (табл. 1).

1 URL: https://www.testfirm.ru/rating/53/

Коэффициент Линда не определяет олигополию, 
так как крупнейший игрок рынка занимает почти 
72%, а доли всех остальных игроков существенно 
ниже. Индекс HHI по данным десяти компаниям 2 
показывает значение 5186, что говорит о высочайшей 
концентрации рынка.

Из пяти альф рынка экспресс-доставки мы здесь 
видим только одну —  АО «Почта России», на втором 
месте —  компания СДЭК, которую эксперт считает 
бета-компанией, а на третьем —  еще одна государ-
ственная компания ФГУП ГЦСС, которая в исходной 
классификации относилась к гаммам. Отсутствие 
еще четырех альф в списке в первую очередь говорит 
о том, что официальная статистика их не замечает 
в части экспресс-доставки, так как компании не 
относят свои услуги к отрасли 53.

Мы могли бы взять и подотрасли отрасли 53, где 
представлена исключительно курьерская деятельность, 
но в подотрасли 53.20 (и во всех вложенных подотра-
слях) мы уже не увидим «Почту России», так как у нее 
вся выручка относится к отрасли 53.10 «Деятельность 
почтовой связи общего пользования» (см. рисунок).

2 Если посчитать по большему числу компаний, то индекс HHI 
продолжит расти.

Таблица 1 / Table 1
расчет индексов линда и концентрации по 10 наиболее крупным компаниям отрасли 53 

«деятельность почтовой связи и курьерская деятельность» за 2020 г. / Calculation of Lind’s indices and 
concentrations for the 10 largest companies in the industry 53 “Post and Courier activities” for 2020

№ организация выручка, млн 
руб. регион доля 

рынка, % L Crn, %

1 АО «Почта России» 211 067 Москва 71,66 N/a 71,66

2 ООО «Сдэк-Глобал» 15 701 Новосибирская 
область 5,33 6,72 76,99

3 ФГУП «ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР 
СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ» 9947 Москва 3,38 4,64 80,37

4 ООО «ПРО ПОСЫЛКИ» 4643 Москва 1,58 4,45 81,95

5 ООО «Мэйджор Экспресс» 4628 Москва 1,57 3,60 83,52

6 ООО «СУБМАРИНЕР» 4502 Москва 1,53 2,91 85,05

7 ООО «Курьер-Регион Столица» 3740 Москва 1,27 2,50 86,32

8 ООО «Арвато Рус» 2929 Ярославская 
область 0,99 2,27 87,31

9 ФГУП «Почта Крыма» 2405 Республика Крым 0,82 2,11 88,13

10 ЗАО «СЕРВИС ДИСТАНЦИОННОЙ 
ТОРГОВЛИ» 2364 Московская 

область 0,80 1,92 88,93

Источник / Source: расчеты автора по данным портала TestFirm.ru / author’s calculations based on data from the TestFirm.ru portal.
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В целом ожидаемо, что расчеты по данным офи-
циальной отчетности, структурированные по обще-
российскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), могут не подтверждать мне-
ние эксперта рынка, так как, во-первых, четыре из 
пяти альф являются международными компаниями, 
возможно, со своими правилами ведения отчетности, 
а во-вторых, у компаний нет никаких обязательств 
отражать свои услуги по исследуемой нами отрасли 
экспресс-доставки.

Например, в «соседней» отрасли 52.24 «Транспор-
тная обработка грузов» можно найти DHL (АО «ДХЛ 
ИНТЕРНЕШНЛ», выручка за 2020 г. — 15 443 млн руб.) 
и DPD (АО «ДПД Рус», выручка за 2020 г. — 18 005 млн 
руб.), в отрасли 52.29 «Деятельность вспомогательная 
прочая, связанная с перевозками» обнаруживается UPS 
(ООО «ЮНАЙТЕД ПАРСЕЛ СЕРВИС (РУС)» 3298 млн 
руб.), а в профильной отрасли для экспресс-доставки 
53.20.3 «Деятельность курьерская» находим Fedex (ООО 
«ФЕДЭКС КОРПОРЕЙШН РУС») c выручкой 8,56 млн 
руб. за 2020 г., занимающий 616-е место по выручке 
в своей отрасли. Вероятно, FEDex оказывает услуги 
в России не только через свое юридическое лицо, но 
и через своего партнера —  Major Express.

Если мы рассмотрим отдельно отрасль 52.24 3, 
то рассчитанный по первым 50 компаниями HHI 
будет равен 316, а индекс Линда не выявит наличия 
доминирующей группы (табл. 2).

С другой стороны, видно, что обе альфы экспресс-
доставки, которые отнесли свою выручку к отрасли 

3 URL: https://www.testfirm.ru/rating/52_24/

52.24, в данной выборке «разбавлены» компаниями 
из других подотраслей (морские терминалы, тран-
спортировка нефти и т. п.), и в случае «очищенной» 
выборки, скорее всего, по обоим статистическим 
показателям они бы стали заметны.

альТернаТивные исТоЧники 
инФорМации

В качестве альтернативных источников информа-
ции рассмотрим публичные рейтинги. Они обы-
чно делаются на основе информации, добровольно 
предоставленной участниками рейтинга, поэтому 
могут содержать данные не по всем компаниям, 
либо —  консолидированные данные официальной 
отчетности, о недостатках которых мы говорили 
ранее.

ПуБлиЧный рейТинГ 
MaInMIne ТрансПорТныХ 

и лоГисТиЧескиХ коМПаний
Рейтинг MainMine 4 за 2020 г. позволяет отобрать 
компании, для которых рынок экспресс-доставки 
является основным, но при этом опирается только 
на те, которые разместили о себе информацию на 
портале MainMine, где по решению составителей 
рейтинга исключены государственные компании, 
в первую очередь «Почта России».

Также в рейтинге на пятом месте находится DPD 
с выручкой 14 млрд руб., но у нее основным типом 
деятельности указан «сборный груз». На основании 

4 URL: https://mainmine.ru/transportnye-kompanii/2020

 

Рис. / Fig. структура подотраслей отрасли 53 по оквЭд / The structure 
of sub-sectors of industry 53 according to OKVeD

Источник / Source: портал Testfirm.ru / Testfirm.ru. portal.
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такой статистики сложно говорить о доминировании 
пяти альфа-компаний по размеру выручки на данном 
рынке, хотя это не исключает, что, они, возможно, 
являются наиболее прибыльными или работают на 
наиболее маржинальных участках рынка экспресс-
доставки.

рейТинГ «раЭкс» —  коМПлекснаЯ 
оценка курьерскиХ 
коМПаний Москвы

Известное рейтинговое агентство «РАЭКС» предло-
жило свою методику ранжирования компаний эк-
спресс-доставки 5, где выручка занимает всего 20% 
в итоговом показателе, состоящем из трех групп:

5 URL: https://raex-rr.com/methods/94

1. Масштаб (в сумме 40%):
a. Возраст компании —  5%;
b. Выручка за 2018 г. (при отсутствии —  за 

2017 г.) —  20%;
c. Численность персонала по СПАРК Интерфакс —  

15%.
2. Надежность (в сумме 20%):
a. Данные о судебных тяжбах —  15%;
b. Индекс осмотрительности (СПАРК) —  2,5%;
c. Индекс финансового риска (СПАРК) —  2,5%.
3. Признание (в сумме 40%):
a. Индекс качества сайта 15%;
b. Средняя оценка компании в Google и «Яндек-

се» —  7,5%;
c. Количество оценок в Google и «Яндексе» —  12,5%;
d. Количество упоминаний в СМИ за 2019 г. — 5%.

Таблица 2 / Table 2
расчеты индексов линда и Cr по отрасли 52.24 «Транспортная обработка грузов» за 2020 г. / 

Calculations of the Lind’s and Cr indices for industry 52.24 “Cargo handling” for 2020

Место организация выручка, 
млн руб. L доля 

рынка, % Crn, %

1 АО «УСТЬ-ЛУГА ОЙЛ» 27 612 N/a 7,33 7,33

2 ООО «Морской терминал «Тамань» 24 190 0,571 6,42% 13,75

3 ПАО «Новороссийский Морской Торговый Порт» 22 465 0,389 5,96 19,71

4 ао «дПд рус» 18 005 0,328 4,78 24,49

5 АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 16 258 0,280 4,32 28,81

6 ао «дХл инТернеШнл» 15 443 0,241 4,10 32,91

7 ЗАО «ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ» 14 561 0,212 3,87 36,77

8 ООО «Восточная Стивидорная Компания» 13 023 0,193 3,46 40,23

9 ООО «ОТЭКО-Портсервис» 10 961 0,183 2,91 43,14

10 АО «НАХОДКИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 10 641 0,171 2,82 45,97

Источник / Source: портал Testfirm.ru / Testfirm.ru. portal.

Таблица 3 / Table 3
компании с основной деятельностью «Экспресс-доставка» из публичного рейтинга MainMain / 

Companies with the main activity “express delivery” from the MainMain public rating

Место компания основной тип деятельности выручка, руб.

2 СДЭК Экспресс-доставка 9 500 000 000

4 DHL Экспресс-доставка 15 000 000 000

13 Boxberry Экспресс-доставка 1 900 000 000

Источник / Source: URL: https://mainmine.ru/transportnye-kompanii/2020
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Методика была применена для курьерских служб, 
работающих в Москве, результаты опубликованы 
в мае 2020 г.6, через месяц после начала пандемии. 
При таком методе подсчета «Почта России» вообще 
не попала в итоговый рейтинг, но остальные четыре 
альфы попали в десятку, разделив первенство с бета- 
и гамма-компаниями (табл. 4).

Если не обладать экспертной информацией о ка-
ждой из компаний в данной таблице, то по каким-
либо критериям сложно выделить известные нам 
альфа-компании.

альТернаТивный рейТинГ 
скан-инТерФакса По рынку 

ЭксПресс-досТавки
Издание «Информационный ресурс СКАН», при-
надлежащее АО «Информационное агентство Ин-
терфакс», составляет рейтинг компаний на рын-
ке экспресс-доставки по количеству упоминаний 
в СМИ, заметности и охвату аудитории. Все пять 
альфа-компаний практически всегда присутствуют 
в топ-15 по каждой из категорий, нередко возглав-
ляя их. Например, по итогам первого полугодия 
2021 г. по количеству упоминаний и по индексу за-
метности рейтинг возглавила глобальная почтовая 

6 URL: https://raex-rr.com/business/rating_of_delivery_
services#table

компания FedExpress 7, а по итогам 2020 г. лидером 
по охвату аудитории была DHL 8.

Но, опять же, нельзя ничего сказать об их доми-
нировании или существенном постоянном отрыве 
от других компаний отрасли по каким-либо харак-
теристикам.

выводы
Проведенный анализ доступных источников инфор-
мации показал, что выявить на российском рынке 
альфа-компании на основе общедоступной инфор-
мации без привлечения отраслевого эксперта доста-
точно сложно, так как:

• для микроиндустрий данные официальной 
статистики малоприменимы, потому что компании 
в силу своих решений относят собственную выручку 
к тому или иному коду ОКВЭД, на которых базирует-
ся официальная статистика, что может не совпадать 
с реальной ситуацией;

• выделить выручку компаний, относящуюся 
к одному из рынков, на которых компания работа-
ет, невозможно без желания компании эту инфор-
мацию предоставить, что не всегда соответствует ее 

7 URL: https://scan-interfax.ru/ratings/rejtingi-operatorov-
ekspress-dostavki-1-polugodie-2021/
8 URL: https://scan-interfax.ru/ratings/rejtingi-operatorov-
ekspress-dostavki-2020-god/

Таблица 4 / Table 4
рейтинг служб доставки по Москве (2020 г.) / rating of delivery services in Moscow (2020)

Место название рейтинговое 
число Масштаб надежность Признание

1 «Деловые Линии» 94,0 4,9 4,4 5,0

2 PONY EXPRESS 93,4 5,0 4,8 4,6

3 СДЭК 84,8 4,5 4,8 4,0

4 DPD 84,0 4,9 4,8 3,4

5 DHL 71,6 2,8 4,9 4,0

6 КурьерСервисЭкспресс 71,1 2,6 5,0 4,0

7 Достависта 68,9 2,3 4,4 4,3

8 UPS 64,7 3,3 4,9 2,5

9 Major Express 61,6 3,7 4,8 1,7

10 SPSR 61,5 4,3 4,7 1,2

Источник / Source: данные ООО «РАЭКС-Аналитика» (рейтинговое агентство РАЭКС) / data of RAEKS-Analytics LLC (RAEKS rating agency).
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бизнес-интересам. Возможно, одна из упомянутых 
в статье альф имеет достаточно скромные показате-
ли по выручке на российском рынке и не хочет, что-
бы ее клиенты были об этом осведомлены;

• по косвенным показателям активности ком-
пании на рынке (известность, упоминания в СМИ 
и т. п.) альфа-компании также не обязательно зани-
мают лидирующие позиции, потому что, обладая 
институциональными преимуществами, они могут 
быть не заинтересованы в дополнительной широкой 
известности.

Важно отметить, что даже при наличии открытой 
информации по выручке в разрезе нужной микро-
индустрии мы можем столкнуться с ситуацией, 
когда показатели выручки альфа-компании на этом 
микрорынке проигрывают и бета-, и гамма-компа-
ниям. Это может быть вызвано разными причинами 
и не должно удивлять: например, альфа-компания 
не видит перспектив в развитии этого рынка, но 
при этом вынуждена на нем присутствовать, так 
как это важно для ключевых клиентов компании. 
В этом случае альфа все равно будет вынуждена 
поддерживать свой уровень качества, определяя его 
верхние рамки для остальных игроков, привнося 
современные технологии и участвуя в определении 
рыночных правил (т. е. фактически нести затраты 
на развитие этого микрорынка), но не доминируя 

в части рыночной доли. Похоже, что именно такая 
ситуация в 2021 г. складывается на микровертикали 
доставки товаров из интернет-магазинов (где самые 
крупные игроки —  собственные службы интернет-
магазинов Ozon и Яндекс) и сервиса доставки, где 
много новых игроков —  Яндекс.Лавка, Самокат 
(аффилирован с группой Сбербанк), а пять альф 
экспресс-доставки пока не заметны.

И, пожалуй, наиболее интересный вопрос для 
будущих исследований —  это скорость и методы 
реакции альфа-компаний на изменение рыночной 
конъюнктуры, что особенно быстро происходит 
в кризис. На рынке экспресс-доставки, где раньше 
Почта России господствовала в массовом сегменте, 
а международные игроки обслуживали наиболее 
обеспеченных корпоративных клиентов, сейчас 
активно растет (во многом вследствие пандемии) 
рынок b2c-доставки, причем не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Новые активные игро-
ки —  те же Wildberries и Ozon —  во многих регио-
нах готовы доставлять заказы на следующий день. 
Насколько устойчивым останется положение альф, 
если новые игроки обратят внимание на классиче-
ские рынки экспресс-доставки? И должен ли будет 
регулятор рынка, например тот же ФАС, защищать 
исторически доминировавших игроков от подобных 
экспансий?
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введение
Проблемы пространственного развития 1 привлекли 
к себе новую волну внимания, в том числе органов 
государственного управления, после кризиса 2014–
2015 гг. в ходе поиска источников экономического 
роста и путей решения обострившихся социальных 
и экологических проблем, имеющих сильную ре-
гиональную привязку. В 2017 г. были утверждены 
Основы государственной политики регионально-
го развития Российской Федерации на период до 
2025 года 2, в 2019 г. —  Стратегия пространственно-
го развития Российской Федерации на период до 
2025 года 3, в которых решение проблем простран-
ственного развития названо одним из приорите-
тов долгосрочного развития России. Современные 
вызовы, вставшие перед мировым сообществом: 
необходимость перехода к устойчивому развитию, 
пандемия коронавируса, климатическая повестка, 
несмотря на их глобальный характер, также харак-
теризуются сильной региональной спецификой.

Для России, страны с большим разнообразием 
природно-климатических, социально-экономических, 
этнокультурных условий, важность учета простран-
ственных аспектов развития никем не отрицается, 
однако практика разработки официальных доку-
ментов, обосновывающих перспективны развития 
страны, показывает, что пространственные ограни-
чения общенациональной динамики учитываются 
далеко не всегда.

В принятом в 2014 г. Федеральном законе «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» 4 
приведен перечень документов, разработка которых 
предполагает региональный разрез; это относится 
к долгосрочным прогнозам социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, прогнозам 
развития макрорегионов и субъектов Российской 
Федерации. В настоящее время принят ряд норматив-
ных документов, определяющих порядок разработки 

1 В статье термины «пространственное» и «региональное» раз-
витие используются как синонимы.
2 Основы государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждены 
Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/420389221 (дата обращения: 
22.11.2021).
3 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-Р «Стра-
тегия пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года». URL: http://government.ru/docs/35733/ 
(дата обращения: 22.11.2021).
4 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 22.11.2021).

таких прогнозов 5. Однако долгосрочный прогноз 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 г., представленный 
Минэкономразвития России 6, региональный разрез 
не включает. В Прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов 7 приведен ряд показа-
телей по отдельным регионам, взятых из прогнозов, 
изолированно разработанных в субъектах РФ и не 
согласованных друг с другом.

Вместе с тем оценка долгосрочных последствий, ко-
торые могут возникнуть при реализации альтернатив-
ных стратегий пространственного развития, позволяет 
увязать макроэкономический прогноз с реальными 
социально-экономическими процессами, происхо-
дящими на территории, определить источники роста, 
природа которых связана с пространством, а также 
выявить наиболее острые проблемы в развитии реги-
онов, решение которых необходимо для реализации 
положений макроэкономического прогноза.

Тенденции изменения экономического простран-
ства формируются под воздействием ряда базовых 
факторов, определяемых особенностями и законо-
мерностями пространственного развития. К их числу 
относятся: обеспеченность природными ресурсами, 
выгодное географическое положение, агломера-
ционные эффекты и высокая плотность населения, 
развитая инфраструктура, человеческий капитал, 
институты, способствующие улучшению предприни-
мательского климата, росту мобильности населения, 
распространения инноваций и др 8. [1–4]. Различные 
сочетания факторов, складывающиеся на конкретных 
территориях, формируют потенциал развития реги-

5 Правила разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации прогноза социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на долгосрочный 
период (утв. постановлением Правительства РФ от 11.11.2015 
№ 1218). URL: http://base.garant.ru/71245076/#ixzz4zYqfiCtw 
(дата обращения: 22.11.2021).
6 Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 года. Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации. 2018. URL: https://
www.economy.gov.ru/material/file/a5f3add5deab665b344b47a878
6dc902/prognoz2036.pdf (дата обращения: 22.11.2021).
7 Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов. Минэкономразвития России. 2021. URL: https://www.
economy.gov.ru/material/file/d7f5f5dea44bda4c30d42aac04cc1fc
a/prognoz_socialno_ekonom_razvitiya_rf_2022–2024.pdf (дата об-
ращения: 22.11.2021).
8 Всемирный банк. Новый взгляд на экономическую геогра-
фию. Доклад о мировом развитии 2009. М.: Издательство «Весь 
мир»; 2009. 384 с. 
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онов. Возможности и пути его реализации зависят от 
приоритетов пространственного развития, принятых 
на государственном уровне и на уровне крупных 
компаний, регионального распределения ресурсов 
(в первую очередь, инвестиционных), проводимой 
региональной политики.

Сценарный подход широко используется в про-
гнозировании социально-экономических процес-
сов, в том числе развития пространственных систем. 
В статье сценарный подход используется для оценки 
долгосрочных альтернативных стратегий простран-
ственного развития российской экономики, которые 
могут сложиться при различных сочетаниях внутрен-
них (региональных) и внешних факторов, опреде-
ляемых долгосрочными перспективами развития 
национальной экономики.

оБзор исследований 
По сценариЯМ 

ПросТрансТвенноГо развиТиЯ
Проблема учета пространственных факторов и ог-
раничений при обосновании стратегий долгосроч-
ного развития актуальна в первую очередь для от-
дельных стран и интеграционных объединений, на 
территории которых расположены регионы (стра-
ны), существенно различающиеся уровнем эконо-
мического развития. Опыт сценарных разработок 
интересен с точки зрения выбора стратегий про-
странственного развития и экономической поли-
тики, обеспечивающей реализацию сценариев.

В рамках проекта ESPON 2050 910, рассматривается 
3 сценария пространственного развития стран Евро-
союза в перспективе до 2030 и 2050 гг., которые опре-
деляются характером движущих сил, организующих 
пространство: сценарий А —  «Европа мегаполисов», 
сценарий В —  «Европа городов» и сценарий С —  «Ев-
ропа регионов». Количественная оценка параметров 
сценариев проводилась на основе эконометрических 
прогнозных моделей [5, 6]. Подробная характеристи-
ка европейских сценариев дана в работе «Оценка 
сценариев пространственного развития российской 
экономики до 2030 года» [7].

Альтернативные стратегии роста и развития интег-
рационных процессов в условиях выхода из экономи-
ческого кризиса представлены для двух блоков внутри 

9 European Territorial Scenarios 2050. ESPON 2050. URL: http://
www.et2050.eu (дата обращения: 22.11.2021).
10 Making Europe Open and Polycentric. Vision and Scenarios for 
the European Territory towards 2050. URL: http://www.et2050.eu/
attachments/article/523/ESPON_Vision-Scenarios_2050.pdf (дата 
обращения: 22.11.2021).

ЕС: стран западной Европы и стран Центральной 
и Восточной Европы [8]. Сценарии основываются на 
двух различных исторически сложившихся моделях 
роста, характерных для Западной и Восточной Ев-
ропы, где подразумевается, что каждый из блоков 
может выбирать стратегию своего развития исходя 
из внешних обстоятельств. Для стран Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ), вступивших в ЕС недавно, 
первая стратегия предполагает модернизацию су-
ществующей структуры производства, сдвиг в сторону 
более передовых отраслей, укрепление системы горо-
дов второго ранга, улучшение системы исследований 
и инноваций. Вторая стратегия ориентируется на 
развитие отраслей промышленности, традиционных 
для ЦВЕ, и использование имеющихся у стран ЦВЕ 
конкурентных преимуществ с точки зрения затрат 
на производство и привлечение иностранных ин-
вестиций.

Для стран западной Европы (ЕС15) также представ-
лены две стратегии. Первая из них ориентирована 
на возрождение Западной Европы как глобального 
центра обрабатывающих производств. Альтернатив-
ная стратегия предполагает, что Западная Европа 
практически полностью отказывается от производ-
ства и сосредотачивает внимание на предоставлении 
передовых услуг в глобальном масштабе, а также 
переходит от низкоуровневых трудоемких видов 
сервиса к наукоемкому и бизнес-услугам. Комби-
нация возможных альтернативных стратегий стран 
ЦВЕ и ЕС15 допускает четыре разных сценария для 
оценки возможных последствий, от реализации ко-
торых использована макроэкономическая отраслевая 
модель роста регионов MASST3 [9].

Из результатов сценарного анализа следует ряд 
рекомендаций для экономической политики. Общее 
замечание состоит в том, что эффективность страте-
гий для ЦВЕ сильно зависит от того, какую стратегию 
выбирают страны Западной Европы. Наилучшие ре-
зультаты достигаются при возврате к обновленной 
модели промышленной специализации в странах 
Западной Европы и модернизации экономики стран 
ЦВЕ. Сценарий, наиболее соответствующий нынеш-
ней ситуации, когда оба блока сохраняют их факти-
ческую специализацию, обеспечивают самые низ-
кие параметры экономического роста. Полученные 
результаты находятся в русле современных трендов 
возрождения интереса к промышленной политике 
как средству оживить экономику в условиях кризиса 
и стагнации.

Сценарии пространственного развития, в идейном 
плане отражающие две известные теории региональ-

Н. Н. Михеева
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ного роста —  поляризованного и выравнивающего —  
были представлены в долгосрочном прогнозе разви-
тия России на период до 2030 г. [10]. Определяющим 
фактором формирования сценариев являлся выбор 
модели пространственной организации производства 
и расселения: конкурирующий (предполагающий 
опору на наиболее конкурентоспособные регионы) 
либо диверсифицированный в пространстве (пред-
полагающий стратегию использования эндогенных 
факторов регионов и поддержку на их основе кон-
курентоспособности регионов) рост. С учетом этого 
было сформировано два сценария пространственного 
развития, альтернативных консервативному: кон-
курентного и диверсифицированного роста. Оцен-
ка количественных параметров пространственных 
сценариев показала, что разница суммарного вклада 
в экономический рост от реализации разных про-
странственных сценариев невелика, однако динамика 
развития отдельных макрорегионов существенно 
зависит от выбранного сценария.

Оценка широкого набора альтернатив развития 
урбанизированных районов страны с фокусом на 
проблемы развития регионов Сибири и Дальнего 
Востока представлена в рамках четырех сценариев 
долгосрочного развития 11: «широкое международ-
ное сотрудничество», «ограниченное партнерство», 
«концентрация страны», «сохранение территории».

Ряд сценариев разработан на основе более де-
тального рассмотрения отдельных проблем про-
странственного развития. В статье [10] представлены 
три альтернативных сценария развития Сибирского 
макрорегиона в рамках мегапроекта «Сибирский ков-
чег». Сценарии различаются выбором приоритетов 
в развитии макрорегиона и стратегией достижения 
поставленных целей. В работе [11] представлено пять 
сценариев формирования перспективной простран-
ственной организации России: инерционный, кон-
курентный (который предполагает продолжение 
активного экономического развития крупнейших 
агломераций и ресурсных регионов), локально-ди-
версифицированный (основанный на активном го-
сударственном регулировании пространственного 
развития), «сибирская доктрина» (ориентированный 
на интенсивное освоение Сибири и Дальнего Востока) 
и «УСПех: Урал, Сибирь, Поволжье» (предполагающий 
активные структурные изменения в экономике ста-
ропромышленных федеральных округов).

11 Сибирь и Дальний Восток в XXI веке: сценарные варианты 
будущего. Красноярск: Сибирский федеральный университет; 
2018. 76 с.

Анализ литературных источников показывает, 
что наиболее интересным и аналитически полезным 
аспектом разработки сценариев является формиро-
вание содержательных гипотез с альтернативными 
стратегиями развития пространства. В рамках ис-
пользуемых модельных конструкций количественные 
параметры сценариев на макроуровне, как правило, 
различаются несущественно 12, однако для отдельных 
регионов (или стран) выбор той или иной стратегии 
может полностью определять перспективы и проб-
лемы будущего развития.

исХодные ПредПосылки 
ФорМированиЯ сценариев

Долгосрочные перспективы регионального развития 
находятся в существенной зависимости от того, как 
будет развиваться российская и мировая экономика.

Стратегические цели развития России представ-
лены в Указе Президента РФ «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 
2030 года» 13. Они направлены на прорывное научно-
техническое и социально-экономическое развитие 
и охватывают все ключевые сферы экономики, вклю-
чая структурную перестройку экономики и соци-
альной сферы страны и всех ее регионов. Развилки 
будущего развития регионов определяются в зави-
симости от того, насколько в перспективе удастся 
преодолеть сложившиеся пространственные трен-
ды (которые имеют преимущественно негативный 
характер) и реализовать стратегию, определяющую 
новые ориентиры и условия развития 14.

Для формирования сценариев долгосрочного 
развития регионов существенным фактором явля-
ется траектория выхода российской экономики из 
кризиса и переход к новой модели экономического 
роста. Направления экономического развития России 
предлагались в ходе дискуссий, посвященных эко-
номическому росту, большинство этих направлений 
отражено в сценарии социально ориентированного 
развития ИНП РАН 15.

12 Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения эко-
номического роста в России. М.: Научный консультант; 2017. 196 с.
13 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/74304210/ (дата обращения: 22.11.2021).
14 Вызовы и политика пространственного развития России 
в XXI веке. М.: Товарищество научных изданий КМК; 2020. 365 с.
15 Посткризисное восстановление экономики и основные на-
правления прогноза социально-экономического развития Рос-
сии на период до 2035 г. М.: Наука; 2020. 152 с.
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С точки зрения формирования содержательных 
гипотез сценариев принципиальное значение имеют 
развилки, связанные с возможными альтернативами 
пространственного развития России: изменением 
демографических трендов и системы расселения; 
сохранением/устранением существенной межрегио-
нальной дифференциации доходов населения, обес-
печенности социальной инфраструктурой, доступа 
к социальным благам; изменением специализации 
хозяйства регионов; диверсификацией экономики; 
переходом на новый технологический уклад; мас-
штабами и сроками реализации крупных инвести-
ционных проектов, предполагаемых отраслевыми 
стратегиями.

Долгосрочные приоритеты пространственного 
развития России закреплены рядом документов, при-
нятых на федеральном уровне. В их числе: развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья, Северного Кавказа, 
Крыма, Калининградской области. Реализация ука-
занных приоритетов потребует перераспределения 
общенациональных ресурсов в пользу указанных 
регионов, создания в них особых институциональных 
условий и т. д.

Принципиальное значение для формирования 
пространственных пропорций будет иметь государст-
венная политика, проводимая в отношении восточных 
и северных районов страны, реализация «восточного 
вектора» развития страны, включающая опережающее 
развитие восточных регионов, активизацию внеш-
неэкономического сотрудничества со странами АТР.

Важным фактором долгосрочного развития может 
стать экономическое освоение Арктической зоны, 
которое будет драйвером роста восточных и северных 
регионов, а также даст толчок развитию, в том числе, 
отраслей «новой экономики» во многих российских 
регионах.

Альтернативные возможности развития для 
многих регионов могут возникнуть в связи с интег-
рационными процессами в ЕАЭС, продолжением 
международного сотрудничества в рамках ШОС (ось 
«Север-Юг»).

Вызовы, вставшие перед мировой и российской 
экономикой в последнее время, требуют смеще-
ния акцентов в оценке перспектив развития, они 
актуальны и для российских регионов. Пандемия 
коронавируса и экономический кризис 2020 г. су-
щественно изменили экономическую повестку, 
выдвинув на первый план задачи краткосрочного 
и среднесрочного характера по преодолению по-
следствий пандемии и восстановлению экономи-
ки. Опубликовано множество оценок последствий 

пандемии, в том числе и на региональном уровне 
[12–14]. Вместе с тем пандемия и связанный с нею 
кризис не отменили проблемы и диспропорции 
в российской экономике, препятствовавшие эконо-
мическому росту, а только усугубили их —  восста-
новление роста начинается с более низких старто-
вых условий [15]. Задачи модернизации экономики 
придется решать в условиях жестких ресурсных 
ограничений, что значительно сокращает возмож-
ности помощи отдельным регионам, а также требует 
четкого и обоснованного определения системы 
региональных приоритетов.

Существенным фактором развития регионов 
в долгосрочной перспективе становится клима-
тическая повестка и направления перехода к низ-
коуглеродной экономике [16, 17]. Правительство 
утвердило Стратегию социально-экономического 
развития России с низким уровнем выбросов парни-
ковых газов до 2050 года 16. Воздействие изменения 
климата имеет комплексный характер и создает 
значительные риски, прежде всего, для населения, 
инфраструктуры и ряда отраслей экономики. С дру-
гой стороны, изменение климата дает регионам 
новые возможности, например увеличение периода 
навигации в акватории Северного морского пути, 
сокращение продолжительности отопительного пе-
риода, рост продуктивности растениеводства и по-
глощающей способности управляемых экосистем.

каЧесТвенные ХаракТерисТики 
сценариев

Основным фактором, обеспечивающим сдвиги 
в пространственном распределении производства, 
являются инвестиции в основной капитал, измене-
ние структуры которых сказывается на пространст-
венных пропорциях с определенным лагом. В этой 
связи реальные изменения в распределении произ-
водства как результат проведения целенаправлен-
ной инвестиционной политики проявляются в дол-
госрочном периоде.

С учетом центральной роли инвестиционной 
политики сформированы три альтернативных 
сценария пространственного развития, основой 
для которых являются гипотезы относительно ре-
гиональной структуры и динамики инвестиций 
в основной капитал.

16 Стратегия социально-экономического развития Россий-
ской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых га-
зов до 2050 года. Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2021 № 3052-р. URL: http://
government.ru/docs/43708/ (дата обращения: 22.11.2021).
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Консервативный сценарий объединяет вариан-
ты регионального развития, в которых сохраняется 
региональная структура инвестиций, близкая к ситу-
ации 2014–2019 гг. Содержание сценария составляют 
отмеченные выше долгосрочные тренды форми-
рования территориальной и отраслевой структуры 
экономики. Сценарий исходит из предположения, 
что инвестиционная политика останется пассивной. 
Целенаправленные воздействия будут связаны только 
с реализацией национальных проектов, при этом 
распределение инвестиций из федерального бюджета 
будет примерно соответствовать территориальным 
пропорциям распределения населения.

Характерными чертами региональной динамики 
при реализации консервативного сценария станут: 
концентрация населения в центре страны, в наиболее 
благополучных регионах и городах; рост поляриза-
ции между растущими и депрессивными регионами; 
сохранение современного состава лидеров и аут-
сайдеров пространственного роста; продолжение 
государственной поддержки приоритетных регионов; 
сохранение тенденций в распределении экономиче-
ской активности между западной и восточной частями 
страны за счет наращивания добычи полезных иско-
паемых в восточных регионах. Проблемы и диспро-
порции пространственного развития, сложившиеся 
к началу 2020 г., с большой вероятностью останутся 
и усугубятся.

Варианты формирования инвестиционной и ре-
гиональной политики, в качестве инструмента ре-
ализации которых рассматривается региональная 
структура инвестиций, сгруппированы в два сценария: 
с опорой на крупные агломерации и центры добычи 
природных ресурсов, конкурентных на мировых 
рынках 17, и сбалансированного регионального роста.

Сценарий, опирающийся на развитие крупных 
агломераций, исходит из того, что регионы, в которых 
расположены агломерации, являются наиболее конку-
рентоспособными в плане привлечения инвестиций 
и трудовых ресурсов. Предполагается дальнейшая 
концентрация производства и доходов в наиболее 
конкурентоспособных регионах с позиций глобальной 

17 В данной работе не обсуждаются вопросы определения круп-
ных агломераций и их границ. Мы исходим из перечня круп-
ных агломераций, приведенного в Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 года. 
Показатели, представленные в прогнозе, относятся в целом 
к субъекту РФ, на территории которого расположена агломера-
ция. Тем самым крупные агломерации рассматриваются только 
как фактор, определяющий динамику и отраслевую структуру 
инвестиций в соответствующем регионе.

экономики. Сохраняется приоритет поддержания 
и дальнейшего развития центров добычи востребо-
ванных на мировых рынках природных ресурсов, что 
обусловлено предположением относительно сохра-
нения в долгосрочной перспективе специализации 
российской экономики на их добыче и экспорте.

Характерными особенностями региональной 
динамики являются: высокий уровень открытости 
российской экономики, существенное влияние гло-
бальных трендов на пространственное распределение 
экономической активности и специализацию реги-
онов; приоритет в развитии конкурентоспособных 
с глобальных позиций регионов, концентрация в них 
населения и производства; изменение системы рас-
селения путем концентрации населения вокруг оча-
гов экономического роста. Новая пространственная 
структура сформируется на базе крупных агломера-
ций, связанных развитой системой транспортных 
коммуникаций.

Сценарий предполагает рост производства, опе-
режающее развитие инфраструктуры, концентрацию 
человеческого капитала, финансовых ресурсов в на-
иболее конкурентоспособных регионах. Развитие 
всех остальных регионов базируется на использова-
нии эндогенных факторов роста, которые регионы 
реализуют в условиях межрегиональной (и между-
народной) конкуренции за ресурсы и рынки сбыта. 
Предполагается, что региональная политика будет 
направлена преимущественно на повышение мо-
бильности факторов производства, стимулирование 
их концентрации в наиболее конкурентоспособных 
регионах. Результатом такого типа пространствен-
ного роста станет «оптимизация» пространственного 
распределения населения и производства (путем 
«сжатия» его вокруг очагов экономического роста).

Сценарий сбалансированного роста предполагает 
активную инвестиционную политику, нацеленную на 
пространственную диверсификацию роста, создание 
центров экономического роста в регионах с различ-
ными типами экономики и масштабами производства 
на основе использования конкурентных преимуществ 
каждого региона. Для большинства регионов рост бу-
дет основываться в значительной мере на внутренних 
(эндогенных) источниках и эффективном использова-
нии потенциала межрегиональных взаимодействий. 
Реализация инфраструктурных проектов должна быть 
направлена на повышение транспортной и информа-
ционной связанности территорий, межрегиональную 
интеграцию, а также повышение доступности услуг 
социальной инфраструктуры, улучшение качества 
среды жизнедеятельности.
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Особенностями региональной динамики при реа-
лизации сбалансированного сценария станут: много-
полярность распределения региональных и локальных 
центров роста; формирование центров роста на ос-
нове капитализации факторов развития территорий 
(экономико-географическое положение, агроклима-
тические, природные и энергетические ресурсы, куль-
турно-историческое наследие, транзитный потенциал, 
потенциал развития внешнеэкономических связей 
на основе приграничного сотрудничества); сохра-
нение государственной поддержки приоритетных 
регионов; «удержание» (предотвращение сжатия) 
экономического пространства путем поддержания 
жизнедеятельности уже освоенных территорий.

В рамках сценария предполагается формирование 
новых центров роста в старопромышленных регионах 
Центра, Поволжья, Урала и Сибири за счет «новой 
индустриализации» на базе модернизации произ-
водства и развития новых отраслей «Индустрии 4.0». 
Комплексное развитие восточных регионов страны 
будет обеспечиваться за счет реализации крупных 
проектов в добывающем секторе, а также приори-
тетного финансирования обрабатывающего сектора, 
транспортной и социальной инфраструктуры. Сущест-
венными факторами, определяющими региональную 
структуру инвестиций, станут сохранение государст-
венной поддержки стратегических регионов —  Даль-
него Востока, Северного Кавказа, Арктики, а также 
реализация национальных проектов. Экономический 
рост в той или иной мере должен охватить все регионы, 
при этом его динамика, факторы и источники могут 
быть различными для каждого отдельного региона.

колиЧесТвенные 
оценки сценариев

Количественные параметры представленных выше 
сценариев оценивались на основе макроэкономиче-
ского прогноза РФ, учитывающего весь спектр вну-
тренних и внешних условий развития националь-
ной экономики. Модельный инструментарий про-
гнозных расчетов включает макроэкономическую 
и межрегиональную модели, разработанные в ИНП 
РАН 18 [18]. Основой для оценки прогнозных показа-
телей сценариев стали два варианта макроэкономи-
ческого прогноза развития российской экономики: 
базовый и целевой 19. В рамках макроэкономическо-

18 Перспективы развития экономики России: прогноз до 
2030 года. М.: Анкил; 2013. 408 с.
19 Посткризисное восстановление экономики и основные на-
правления прогноза социально-экономического развития Рос-
сии на период до 2035 г. М.: Наука; 2020. 152 с.

го прогноза задаются общие для экономики в целом 
ограничения по инвестициям в основной капитал, 
конечному потреблению домашних хозяйств, чис-
ленности населения и используемым трудовым 
ресурсам, распределяемых по регионам в соответ-
ствии с заданными в пространственном сценарии 
приоритетами.

Ниже приведены количественные оценки для 
шести траекторий региональной динамики, которые 
соответствуют гипотезам о реализации каждого из 
трех сценариев пространственного прогноза при 
условиях низких темпов роста российской экономики 
(базовый вариант) и более оптимистичных предпо-
ложениях относительно развития страны (целевой 
вариант).

В базовом варианте макроэкономического прог-
ноза предполагается, что докризисный уровень (ВРП) 
2019 г. будет превышен только в 2023 г., в последую-
щем десятилетии среднегодовые темпы прироста 
останутся на низком уровне —  1,1%. Реализация ба-
зового сценария для российской экономики может 
привести к стагнации производства, консервации 
и усугублению негативных трендов в пространст-
венном развитии страны. Параметры региональной 
динамики в разрезе федеральных округов, соответст-
вующие приведенным выше сценариям, при реализа-
ции базового варианта макропрогноза представлены 
на рис. 1.

При низких темпах роста экономики в целом 
развитие регионов определяется преимущест-
венно инерционными трендами. Положительная 
динамика ВРП будет обеспечена как в западных, 
так и в восточных регионах страны для всех трех 
пространственных сценариев, хотя для отдельных 
регионов и даже федеральных округов ситуация не 
столь однозначная. Для западных регионов макси-
мальный прирост ВРП обеспечивается в сценарии 
опоры на агломерации, для восточных регионов —  
в сбалансированном сценарии. В консервативном 
сценарии пропорции между производством ВРП 
в западной и восточной частях страны остаются 
почти неизменными. В сценарии опоры на агломе-
рации продолжают действовать тенденции к сдвигу 
производства в западные регионы страны. В случае 
реализации сбалансированного сценария доля вос-
точных регионов страны к концу периода увеличи-
вается по сравнению с консервативным вариантом 
на 2 процентных пункта.

Реальные различия в пространственной дина-
мике, обусловленные разными вариантами струк-
турно-инвестиционной политики, возникают при 
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предположениях о реализации целевого варианта 
макроэкономического прогноза (рис. 2). Они касаются 
в первую очередь динамики западных и восточных 
регионов страны.

В сценарии опоры на крупные агломерации 
опережающий рост западных регионов приводит 
к дальнейшему сдвигу производства и фактического 
конечного потребления домашних хозяйств с востока 
на запад, увеличению отрыва западных регионов по 
среднедушевым показателям конечного потребления 
домашних хозяйств. В сценарии сбалансированного 
роста предполагается приоритет в распределении 
инвестиций в пользу восточных и периферийных 
регионов страны, результатом чего станет опережа-
ющий рост восточных регионов.

Сравнение показателей производства и ко-
нечного потребления населения, динамики меж-
региональной дифференциации среднедушевых 
показателей ВРП, пространственной диверсифи-
кации роста показывает, что реализация сцена-
рия сбалансированного роста является наиболее 
предпочтительным вариантом пространственного 
развития в долгосрочном периоде. Структурно-
инвестиционная политика, направленная на ре-
ализацию сценария, позволяет, с одной стороны, 
выйти на параметры макроэкономического прог-
ноза, с другой стороны, имеет преимущества перед 
двумя другими сценариями в плане устранения 
накопленных диспропорций в пространственном 

развитии, решения долгосрочных геополитических 
и стратегических задач страны.

Угрозы и риски реализации прогнозных сцена-
риев, исходящие из внешних условий (возможность 
сохранения или усиления санкционного режима, 
ужесточение доступа к внешним ресурсам, продол-
жающееся падение или стагнация мировых цен на 
сырьевые ресурсы, ухудшение экономической ситу-
ации в стране), идентичны для всех вариантов. Ана-
логичным образом для всех сценариев существуют 
демографические и инвестиционные риски. Реализа-
ция сценария сбалансированного роста предполагает 
осуществление ряда институциональных преобра-
зований, касающихся повышения инвестиционной 
привлекательности страны в целом и ее отдельных 
регионов. В частности, это формирование и созда-
ние новых эффективных моделей взаимодействия 
власти и бизнеса, повышение качества человече-
ского капитала, формирование новой социальной 
структуры общества, а также проведение активной 
структурно-инвестиционной политики, без чего це-
левой вариант макропрогноза и, соответственно, 
сбалансированный вариант регионального прогноза 
не могут быть реализованы.

выводы
Использование сценарного подхода для разработки 
прогнозов пространственного развития позволя-
ет оценить долгосрочные последствия реализации 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО запад восток

Базовый вариант макропрогноза

консервативный агломерации сбалансированный

Рис. 1 / Fig. 1. среднегодовые темпы прироста врП федеральных округов за период 2021–2035 гг. 
при реализации базового варианта макропрогноза, % / average annual growth rates of GrP of federal 

districts for the period 2020–2035 when implementing the basic version of the macro forecast, %
Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.

   реальный секТор / reaL SeCTOr



89

The world of new economy • Vol. 16, no. 1’2022 wne.fa.ru

альтернативных стратегий развития территорий, 
увязать макроэкономический прогноз с реальными 
социально-экономическими процессами, происхо-
дящими в регионах, определить источники роста, 
природа которых связана с пространством, а также 
выявить наиболее острые проблемы в развитии ре-
гионов.

Представленные три альтернативные стратегии 
пространственного развития России основаны на 
предположениях относительно разных вариантов 
структурно-инвестиционной политики. При сохра-
нении сложившихся в настоящее время трендов 
пространственного развития, предполагаемых 
в консервативном сценарии, продолжится сдвиг 
в распределении населения и производства в за-
падную и южную части страны. Усилится разрыв 
между растущими и депрессивными регионами. 
Поддержание нормальных условий для жизне-
деятельности в стратегических и депрессивных 
регионах за счет бюджетных ресурсов потребует 
значительных объемов их перераспределения.

Кардинальное изменение ситуации возможно 
только при проведении активной структурно-инве-
стиционной политики. Реализация сценария опо-
ры на развитие крупных агломераций и центров 
добычи природных ресурсов, ориентированных на 
экспорт, приведет к существенным изменениям 
пространственных пропорций, концентрации 
населения и производства вокруг очагов эконо-

мического роста. Рост межрегиональной диф-
ференциации потребует проведения активной 
региональной политики, направленной, с одной 
стороны, на оптимизацию пространственного 
распределения населения, повышение мобиль-
ности факторов производства и стимулирования 
их концентрации в наиболее конкурентоспособ-
ных регионах, а с другой стороны, на создание 
компенсационных механизмов для поддержания 
регионов-аутсайдеров.

В сценарии сбалансированного роста предпола-
гается пространственная диверсификация за счет 
формирования новых центров роста, динамика, фак-
торы и источники которых могут быть различными 
для разных регионов. Реализация сбалансированно-
го варианта может обеспечить более равномерное 
развитие всех регионов, сглаживание региональ-
ных диспропорций, «удержание» экономического 
пространства, создание условий для сокращения 
межрегиональных различий.

Количественная оценка альтернативных сцена-
риев показывает, что реализация сценария сбалан-
сированного роста является наиболее предпочти-
тельным вариантом пространственного развития 
в долгосрочном периоде. Структурно-инвести-
ционная политика, направленная на реализацию 
сценария, позволяет, с одной стороны, выйти на па-
раметры макроэкономического прогноза, с другой 
стороны, имеет преимущества перед двумя другими 

Рис. 2 / Fig. 2. среднегодовые темпы прироста врП федеральных округов за период 2021–2035 гг. 
при реализации целевого варианта макропрогноза, % / average annual growth rates of GrP of federal 

districts for the period 2021–2035 when implementing the target version of the macro forecast, %
Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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сценариями в плане устранения накопленных ди-
спропорций в пространственном развитии, решения 
долгосрочных геополитических и стратегических 
задач страны. Реализация сценария сбалансирован-
ного роста в полном объеме возможна при благо-
приятных условиях развития страны в целом. Кро-

ме того, она связана с дополнительными рисками 
институционального характера. Однако переход 
к стратегии сбалансированного пространственного 
роста потребует осуществления ряда институцио-
нальных преобразований и проведения активной 
структурно-инвестиционной политики.
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Л. М. Куприянова, Ю. Н. Синькова

Стабильность предприятий ведущих стран 
зависит от эффективности использова-
ния ими передовых технологий и ресурсов. 

Внедряемые новые научные разработки являются 
объектами интеллектуальной собственности, а их 
коммерциализация —  процессом продвижения 
инновационной деятельности от создателей к по-
требителям. Инновационный потенциал пред-
приятия —  это сумма его взаимосвязанных инно-
вационных ресурсов, обеспечивающих процедуры 
создания условий для эффективного применения 
этих ресурсов для получения результатов инно-
вационной деятельности и роста конкурентоспо-
собности [1–3]. В качестве показателей оценки 
инновационного потенциала предприятия обы-
чно используются достаточно разноплановые ха-
рактеристики, которые являют собой кадровый, 
производственно-технологический, научно-тех-
нический, финансово-экономический элементы 
деятельности предприятия инновационного типа. 
Следует отметить, что подходы к оценке иннова-
ционного потенциала и инновационной актив-
ности предприятий, опубликованные в научной 
литературе, являются преимущественно одно-
сторонними, а их применение ограничивается 
системой допусков, используемых в процессе их 
разработки, и характеризуется недостаточным 
учетом неэкономических факторов. Это серьез-
но уменьшает достоверность результатов оценки 
и возможности использования данных подходов. 
Причина несовершенства названных методов 
зачастую кроется в неправильных методологи-
ческих подходах авторов этих научных трудов. 
Важно обеспечить комплексное сопровождение 
оценки инновационного потенциала предприя-
тия и внедрения объектов в оборот, оценивая все 
стороны модели управления рисками [4].

По мнению Л. Е. Басовского, многие ученые-эко-
номисты заблуждаются, высказывают необоснован-
ные положения, появившиеся из-за недостаточного 
знания научной методологии, поскольку выбор 
методологии (общих подходов к исследованию 
проблемы) достаточно непрост [5]. Кроме того, боль-
шая часть методик универсальна и нацелена на 
промышленные предприятия без учета отраслевой 
специфики его функционирования, в то время как 
на систему показателей, бесспорно, должен влиять 
тип продукции, характер технологических процес-
сов, степень наукоемкости и т. д. Методики, которые 
затрагивают предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса, уделяют мало внимания тому факту, 

что предприятия ОПК являются наукоемкими, и это, 
в свою очередь, отражается на расчетах и методах 
анализа инновационного потенциала, который 
неразрывно связан с наукоемкостью, особенно 
в сфере ОПК [6]. Несмотря на существование ряда 
методов оценки инновационного потенциала пред-
приятий, оборонно-промышленному комплексу 
в этом контексте уделено мало внимания, а те мето-
дики, которые учитывают данную направленность 
деятельности предприятий, давно устарели. Это 
обосновывает значение и необходимость создания 
методики оценки инновационного потенциала на 
предприятиях ОПК —  современной, учитывающей 
специфические особенности предприятий этой 
отрасли и базирующейся на анализе качественных 
и количественных показателей.

Таким образом, объективность оценки иннова-
ционного потенциала и инновационной активности 
любого предприятия, в том числе предприятия ОПК, 
обусловлена и рассчитывается на основе качест-
венных и количественных показателей. Однако 
сегодня единого комплексного подхода к выбору 
показателей этой оценки не существует, что яв-
ляется большой проблемой. Более того, создание 
общей системы рассматриваемых показателей для 
их последующего анализа —  довольно-таки слож-
ная задача, которая до сих пор не решена. Этот 
постулат справедлив и для агрегирования рассчи-
танных показателей инновационного потенциала 
предприятий ОПК в единый (общий) показатель. 
В условиях отсутствия универсальной методики 
оценки инновационного потенциала на предпри-
ятии возникает потребность в разработке такого 
метода с учетом конкретных возможностей его 
использования на каждом предприятии, который 
позволит получить более достоверную информацию 
для принятия управленческих решений.

Сегодня важно учитывать также человеческий 
фактор, совокупность знаний, практических навы-
ков, творческих способностей и активности моло-
дого поколения. Разработка и использование новой 
системы показателей оценки эффективности инно-
вационной деятельности, обеспечивающей полную 
характеристику активности предприятий, окажет 
влияние на принятие эффективных управленческих 
решений. При этом для разработки интегрального 
показателя и упрощения расчетов авторы пред-
лагают сузить систему показателей, характеризу-
ющих уровень инновационной деятельности [7]. 
В процессе оценки инновационного потенциала 
и инновационной активности достаточно важной 
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задачей является определение системы показате-
лей и их предельных границ. Наличие нормативов 
облегчает процесс оценки и в то же время, в случае 
неудовлетворенности существующей оценкой, —  
служит ориентиром для улучшения существующего 
положения.

Непредвиденное экономическое окружение 
делает невозможным установление конкретных 
значений для оценки текущей ситуации, так как 
они могут не соответствовать действительности 
и представлять собой устаревшую информацию. 
Поэтому для оценки инновационного потенциала 
нормативные значения индикаторов следует разра-
батывать на основе общенациональных тенденций 
развития отрасли и статистических данных, которые 
на данном этапе развития экономики России могут 
использоваться преимущественно в качестве пре-
дельных критериев кризисного состояния. Вслед-
ствие того, что у отдельных предприятий отрасли 
свое видение, миссия и стратегические цели, для 
более основательного анализа имеет смысл кон-
кретизировать предложенные показатели путем 
установления дополнительных, более детальных ин-
дикаторов, чем те, которые представлены в анализе, 
и характерных для конкретных условий деятельнос-
ти. При формировании совокупности оценочных 
показателей необходимо выбрать наиболее важные 
и объективные. Их состав может варьироваться 
в зависимости от сторон деятельности предприятия, 
наиболее значимых для выполняемого анализа 
инновационной деятельности.

Таким образом, необходимо, чтобы система по-
казателей соответствовала ряду требований. По 
возможности ее компоненты должны образовывать 
динамический ряд, чтобы их текущие значения 
прямым или косвенным образом воздействовали 
на значения остальных показателей. Выбранная 
система не только позволит оценить конечный 
результат, но и разработать комплекс мер, направ-
ленных на улучшение определяющих показателей. 
Кроме того, все показатели должны подвергать-
ся нормированию, т. е. для каждого из них можно 
представить нормативные значения и отраслевые 
коэффициенты. Также их следует подбирать таким 
образом, чтобы они могли варьироваться в макси-
мально возможном допустимом диапазоне.

Д. Б. Шальмиева и А. Д. Абрамов полагают, что 
набор показателей зависит от специфики деятель-
ности предприятия, его опыта работы на рынке [8]. 
Выбор показателей, с одной стороны, определяется 
значимостью характеристик, которые обеспечивают 

объективность оценки, а с другой —  возможностью 
четкого количественного их измерения. В процессе 
оценки инновационного потенциала предприятия 
данным методом в первую очередь необходимо 
оценить значимость влияния каждой составляющей 
инновационного потенциала —  финансового, кли-
ентского; потенциала внутренних бизнес-процессов, 
обучения и развития персонала, —  и определить 
перечень показателей, которые следует диагно-
стировать.

Интервалы оценки определены на основе следу-
ющих соображений. Отдельные показатели имеют 
пределы в соответствии с общепризнанными кри-
териями экономического и финансового анализа. 
Однако некоторые показатели в целом не имеют 
определенных ограничений, поскольку для каждого 
предприятия могут быть установлены индивиду-
альные значения индикаторов, кроме того, сложно 
предсказать, как они будут меняться вследствие 
действия определенных мероприятий.

В табл. 1 представлена описанная методика 
оценки инновационного потенциала и инноваци-
онной активности предприятия.

Предложенная в табл. 1 методика оценки ин-
новационного потенциала и инновационной ак-
тивности содержит минимальный и, по мнению 
авторов данного исследования, оптимальный набор 
показателей, которые являются универсальными 
для всех предприятий.

Для расчета интегральной оценки инноваци-
онной активности необходимо определить баллы 
по каждому из предложенных показателей. При 
этом высокий уровень инновационной активно-
сти оценивается в 4 балла, средний —  в 3 балла, 
низкий —  в 2 балла, отсутствие инновационного 
потенциала по некоторым показателям оценивается 
в 1 балл или 0 баллов (отсутствует). Таким образом, 
по набранной сумме баллов можно сделать один из 
выводов об инновационном потенциале.

76–100 баллов соответствуют большому инно-
вационному потенциалу и высокой инновацион-
ной активности, 51–75 —  среднему; 16–50 говорят 
о недостаточности инновационного потенциала 
и низком уровне инновационной активности, 
0–15 —  об отсутствии инновационного потенци-
ала как такового. Для предприятия, начальные 
характеристики которого находятся на низком 
уровне, достижение показателей высокого уровня 
может стать трудной задачей, которая предусма-
тривает определение приоритетов в достижении 
целей [2].
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Таблица 1 / Table 1
Методика оценки инновационного потенциала и инновационной активности предприятия / 

Methodology for assessing the innovative potential and innovative activity of an enterprise

индикатор
инновационный потенциал предприятия

высокий средний низкий отсутствует
Оценка, баллов 4 3 2 1

Финансовый потенциал
Инвестиционная 
привлекательность предприятия Высокая Умеренная Ниже средней Отсутствует

Доступность кредитов Высокая Умеренная Ниже средней Отсутствует
Темпы роста прибыли, % > 50 11–49 < 10 -
Коэффициент финансовой 
независимости > 0,6 0,41–0,59 0,35–0,4 < 0,35

Коэффициент обеспеченности 
оборотными средствами > 0,5 0,2–0,5 0,1–0,2 < 0,1

Доходность инноваций, % > 5,0 2,0–5,0 < 2,0 -
клиентский потенциал

Степень удовлетворения 
потребностей > 90 31–89 11–30 < 10

Требовательность потребителей Высокая Умеренная Ниже средней Отсутствует
Чувствительность покупателей 
к инновациям Очень чувствительны Умеренно 

чувствительны Малочувствительны Нечувствительны

Уровень развития службы 
маркетинга

Развитая 
специализированная 

служба

Отсутствует 
специализация 
маркетологов

Несколько 
универсальных 
маркетологов

Отсутствует отдел 
маркетинга

Способность персонала 
формировать потенциальный 
спрос

Высокая Умеренная Ниже средней Отсутствует

Потенциал внутренних бизнес-процессов
Доля инновационной продукции 
в объеме промышленной 
продукции, %

> 50 11–49 < 10 -

Доля универсального 
оборудования, % > 60 31–59 11–30 < 10

Срок эксплуатации оборудования, 
лет < 5 6–10 11–15 > 16

Доля принципиально нового 
оборудования, % > 50 11–49 < 10 -

Коэффициент обновления 
основных средств, % > 20 11–19 5–10 < 5

Процент ввода инноваций 
(технологии, оборудование) > 10 5–10 < 5 -

Потенциал обучения и развития персонала предприятия
Способность персонала 
к генерированию новых идей Высокая Умеренная Ниже средней Отсутствует

Реализация программ 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров

Повышение 
и переподготовка 

касается всего 
персонала

Повышение 
и переподготовка 

касается 
руководителей 
и специалистов

Повышение 
и переподготовка 
касается только 
руководящего 

персонала

Отсутствует

Усиление внешней и внутренней 
гибкости кадров

Разработана 
и реализуется 

программа 
мероприятий

Меры касаются 
только внутренней 

гибкости кадров

Никаких мер 
по усилению не 
предусмотрено

Отсутствует

Источник / Source: составлено авторами / the authors.

Л. М. Куприянова, Ю. Н. Синькова
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Следует отметить, что существует много спо-
собов и методов агрегирования частных показа-
телей в интегральный. Учитывая вышесказанное, 
целесообразно рассмотреть те группы показателей, 
которые наиболее подходят для использования на 
предприятиях ОПК. Следует отметить, что совре-
менные отечественные и зарубежные ученые в сво-
их трудах уделили достаточно внимания пробле-
матике инновационного потенциала предприятий.

Интегральная оценка инновационного потен-
циала основывается на применении общего по-
казателя, который рассчитывается по следующей 
формуле:

ИПП = 6 ПС� �НТС� �ФС� �КС� �ИС� �PC+ + + + + , (1)

где ПС —  производственный элемент; НТС —  на-
учно-технический элемент; ФС —  финансовый 
элемент; КС —  кадровый элемент; ИС —  инфор-
мационный элемент; РС —  рыночный элемент.

Этот подход можно считать эффективным по 
следующей причине: инновационный потенциал 
предприятия —  не просто сумма элементов, а их 
сложно взаимосвязанный комплекс. Плюс данного 
показателя сводится к тому, что основные элемен-
ты и потенциалы представлены в максимально 
сопоставимом виде.

Еще одну группу показателей предложил ис-
следователь О. В. Иншаков, автор эволюционной 
теории факторов производства, подразумеваю-
щей, что производственная функция являет собой 
совокупность нескольких факторов, необходимых 
для создания продукта [5], и выглядит следующим 
образом:

            Q = f (Inf, O, Ins, M, T, A),  (2)

где Q —  произведенный продукт (включая инно-
вационный); Inf —  информационный; O —  органи-
зационный; Ins —  институциональный; M —  мате-
риальный; T —  технико-технологический; A —  че-
ловеческий.

Авторы акцентируют внимание на эволюцион-
ной теории факторов производства, подразуме-
вающей, что инновационный потенциал можно 
считать и рассчитывать как сумму перечисленных 
выше факторов создания (производства) иннова-
ций. Инновационная деятельность имеет своей 
целью реализацию инновационного потенциала, 
а ее результат представлен выпуском инноваци-
онной продукции [9]. И для того чтобы управление 

инновационной деятельностью было качественным, 
нужно производить оценку по группам показателей 
эффективности НИОКР, производства и управления, 
новой траектории опережающего развития [10].

Таким образом, система этих показателей дает 
возможность не только охватить все основные про-
изводственные факторы инновационного продукта, 
но и изучить главные направления деятельности 
предприятия в рамках его производства. Более того, 
именно показатели научно-технической, производ-
ственной и управленческой активности являются 
наиболее важными при анализе инновационной 
деятельности предприятий ОПК.

Возможность применения этих показателей 
на предприятиях ОПК объясняется тем, что они 
занимаются разработкой и внедрением инноваций 
и выпуском инновационной продукции, а грамотное 
управление этими процессами дает возможность 
повысить эффективность применения инноваци-
онного потенциала и максимально использовать 
все наличествующие факторы производства. Говоря 
о показателях производственной деятельности, 
следует отметить, что если научно-техническая де-
ятельность —  «поставщик» идей, то на производстве 
происходит создание инновационного продукта, 
а значит, —  это одно из главнейших направлений 
на предприятиях, занимающихся выпуском инно-
вационной продукции, в частности на предпри-
ятиях ОПК. Очень важен и тот факт, что именно 
эволюционная теория факторов дает возможность 
устранить проблему отсутствия единой методологии 
оценки инновационного потенциала любого про-
мышленного предприятия, включая предприятия 
оборонно-промышленного комплекса. Например, 
Ю. С. Сахно представляет свой взгляд на разработку 
интегрального показателя оценки инновационного 
потенциала, где предлагается расчет интегрального 
показателя по следующей формуле [11]:

I = (КН * КЭ * i1) + (К * КС * КО * i2) + 
            + (УК * КР * КУ * i3) + (КОТ * КОП * i4),  (3)

где I —  коэффициент, определяющий уровень ин-
новационного потенциала предприятия; КН —  ко-
эффициент наукоемкости, показывающий удель-
ный вес расходов на НИОКР; КЭ —  показатель 
эффективности работы предприятия; К —  показа-
тель, характеризующий инновационность кадров 
предприятия; КС —  коэффициент, показывающий 
структуру инновационных исследований; КО —  
коэффициент качественной оценки инновацион-
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ных исследований; КК —  конкурентоспособность 
продукции предприятия; КР —  доля рынка про-
дукции предприятия; КУ —  коэффициент успеш-
ности; КОТ —  коэффициент обновления техноло-
гии; КОП —  коэффициент обновления продукции; 
i1, i2, i3, i4 —  удельные коэффициенты при части 
показателей инновационного развития предпри-
ятия (i1 + i2 + i3 + i4 = 1).

Далее в рамках данного исследования целесо-
образно обратиться к довольно-таки исчерпываю-
щей классификации, предложенной А. М. Дауровым 
и З. Л. Дзакоевым. Эти исследователи представили 
ряд показателей, которые условно можно подра-
зделить на следующие группы ресурсов: интел-
лектуальные, кадровые, информационные, марке-
тинговые, НИОКР, правовые, институциональные, 
материально-технические, финансово-инвести-
ционные, рыночные, интеграционные, органи-
зационные, управленческие, организационные, 
управленческие, производственные, экономические, 
социальные, а также государственной поддержки, 
стимулирования, предпринимательства и конку-
ренции [12, 13].

Следует отметить, что вышеперечисленные по-
казатели используются в рамках метода экспертной 
оценки показателей инновационного потенциала. 
Авторы данного метода полагают, что это не только 
способствует решению некоторых проблем, свя-
занных с оценкой инновационного потенциала, но 
и дает возможность для каждого случая выбирать 
их в зависимости от целей организации [14]. По 
мнению авторов данного исследования, все они мо-
гут применяться к ОПК, и если есть необходимость 
в наиболее полной оценке состояния того или иного 
предприятия, целесообразно воспользоваться как 
можно большим количеством показателей.

Следует отметить, что объективность оценки 
инновационного потенциала предприятий ОПК 
исходит из анализа количественных и качественных 
показателей. При этом создание их системы —  очень 
сложная проблема, не решенная до сих пор. Для 
оценки инновационного потенциала предприятий 
ОПК показатели нужно основывать на факторах 
инновационной деятельности, этапах жизненного 
цикла инноваций, предназначении предприятия 
и др., т. е., на сути, инновационного потенциала 
предприятий ОПК. И хотя показатели в рамках 
этих групп наиболее полны и точны с позиции ос-
новных факторов инновационной деятельности 
предприятий ОПК, они не универсальны. Однако 
это можно нивелировать с помощью разделения 

инновационного потенциала на блоки (элементы) 
для их оценки [15].

Учитывая вышесказанное, задача оценки ин-
новационного потенциала предприятия ОПК, как 
и других предприятий, может быть решена путем 
сведения к единому знаменателю (критерию) не-
скольких показателей. А поскольку, как уже было 
сказано, сегодня единого комплексного подхода 
к выбору показателей этой оценки не существует 
(что можно считать большой проблемой), произ-
вести оценку инновационного потенциала пред-
приятия ОПК можно путем сведения к единому 
знаменателю (критерию) нескольких показателей. 
И. Е. Караваев предложил нижеследующую систему 
показателей инновационного потенциала пред-
приятий ОПК:

• показатели, характеризующие кадры пред-
приятий ОПК;

• показатели обеспеченности материально-
техническими ресурсами процессов НИОКР на 
предприятиях ОПК;

• показатели уровня информационного обес-
печения деятельности предприятий ОПК;

• показатели, характеризующие патентный 
фонд предприятий и эффективность патентно-
лицензионного обеспечения деятельности пред-
приятий ОПК.

Рассматривая показатели факторов производства 
авторства Д. Б. Шальмиева и А. Д. Абрамова и систе-
му показателей И. Е. Караваева, можно определить, 
что первые три группы перекликаются с предло-
женной О. В. Иншаковым эволюционной теорией 
факторов производства, а точнее, с человеческим, 
материальным, технико-технологическим и ин-
формационным факторами производства в рамках 
этой теории соответственно.

Таким образом, версия И. Е. Караваева в неко-
торой мере являет собой усеченную форму теории 
О. В. Иншакова с поправкой на различия в показа-
телях. Тем не менее особый интерес в рамках пред-
ложенных И. Е. Караваевым показателей представ-
ляет четвертая группа —  ввиду своей уникальности 
и особенностей показателей.

Эту группу показателей можно считать доволь-
но-таки самобытной, вследствие чего она заслу-
живает особого внимания со стороны теоретиков 
и практиков. Иными словами, группы показателей 
оценки перекликаются с группами факторов в раз-
ных методиках оценки инновационного потенци-
ала на промышленных предприятиях (например, 
с эволюционной теорией факторов производства, 
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предложенной О. В. Иншаковым и рассмотренной 
ранее в рамках данного исследования), но при этом 
имеют свою специфику.

Таким образом, авторы данного исследования 
согласны с мнением Е. И. Караваева [16] о том, что 
оценка инновационного потенциала предприятий 
ОПК должна производиться путем расчета частных 
показателей наряду с последующим сведением их 
к единому показателю (критерию) по такой фор-
муле:

               ЕИП = Р / ИП → max,  (4)

где ЕИП —  эффективность применения инноваци-
онного потенциала; ИП —  уровень инновационно-
го потенциала, который оценивается посредством 
частных показателей в рамках рассмотренных 
выше групп.

Несомненным плюсом этого расчета является 
некий симбиоз оценки по результатам деятельности 
и ресурсного подхода, что обеспечивает исчерпыва-
ющую характеристику инновационного потенциала 
любого предприятия (в том числе ОПК), а также дает 
возможность грамотно принимать соответствующие 
управленческие решения [16].

Существуют и другие способы и методы агре-
гирования частных показателей в интегральный. 
Интегральная оценка инновационного потенциала 
может выглядеть так:

          ИП = ФП + КП + БП + РП,  (5)

  ФП = kф ∙ ф∑ ,  (6)

  КП = kк ∙ к∑ ,  (7)

  БП = kб ∙ б∑ ,  (8)

  РП = kр ∙ р∑ ,  (9)

где ФП, КП, БП, РП —  индикаторы способности 
к инновациям финансового потенциала, клиент-
ского потенциала, потенциала внутренних биз-
нес-процессов и обучения и развития персонала 
соответственно;

kф, kк, kб, kр —  количество баллов в соответствии 
с финансовым, клиентским потенциалом, потен-
циалом внутренних бизнес-процессов и обучения 
и развития персонала;

∑ф, ∑к, ∑б, ∑р —  коэффициенты весомости, кото-
рые были присвоены финансовому, клиентскому по-

тенциалу, потенциалу внутренних бизнес-процессов 
и потенциалу по обучению и развитию персонала.

Как экономическая характеристика инновацион-
ный потенциал предприятий ОПК также интересен 
из-за наличия внутренних противоречий: повышая 
темпы экономического роста, он может ухудшать 
экономическое развитие предприятий отрасли 
из-за отвлечения ресурсов на инновационную де-
ятельность. По этой причине характерные черты 
предприятий ОПК требуют определения показа-
телей инновационного потенциала по отношению 
именно к ним. Следует также отметить, что иннова-
ционный потенциал в ОПК предполагает не только 
создание инноваций, но и готовность со стороны 
предприятий отрасли их производить.

Кроме того, при создании новой методики сле-
дует учесть ряд проблем, связанных с показателями 
оценки инновационного потенциала предприятий 
ОПК. Эту задачу можно решить, в частности, путем 
декомпозиции инновационного потенциала на от-
дельные блоки (элементы) с целью их дальнейшей 
оценки. Кроме того, инновационный потенциал 
предприятий ОПК должен рассчитываться на основе 
его количественных и качественных характеристик.

При этом вся совокупность показателей долж-
на в итоге сводиться к единому (интегральному) 
показателю, который описывает инновационный 
потенциал предприятий ОПК, для чего предлагается 
воспользоваться балльной системой и матрицей 
распределения, описанными ниже. Показатели 
целесообразно условно подразделить на четыре 
группы: мегауровня (уровень мировой экономики), 
макроуровня (уровень экономики страны), мезо-
уровня (уровень отрасли) и микроуровня (уровень 
отдельно взятого предприятия). Все показатели, 
характеризующие непосредственно деятельность 
предприятий ОПК, отражают их устройство и сущ-
ность.

Таким образом, при выборе показателей для 
создания данной методики за основу были взя-
ты наработки И. Е. Караваева [16], А. М. Даурова, 
З. Л. Дзакоева [12], А. Трифиловой [17], а также 
О. В. Иншакова [18]. Также были добавлены по-
казатели, соответствующие особенностям пред-
приятий ОПК, которые ранее никто из авторов 
не использовал, поскольку отрасль ОПК является 
довольно-таки специфической и имеет ряд отли-
чительных особенностей. Именно на основе этих 
особенностей, представленных в работе И.А, Бабу-
риной и Э. Э. Губайдуллиной [15], авторы данного 
исследования предлагают использовать показатели 
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инновационного потенциала предприятий ОПК 
в рамках вышеперечисленных групп и подгрупп, 
отображенные в табл. 2.

Исследование показало, что в настоящее время 
остается много методов агрегирования частных 
показателей в интегральный.

Для представленных выше показателей авторы 
рассматривают возможность использовать матрицу 
распределения —  линейную диаграмму, в данном 
случае призванную описывать уровень инноваци-
онного потенциала предприятий ОПК.

Данная методика характеризуется рядом пре-
имуществ.

Во-первых, количественные показатели позво-
ляют оценить величину имеющегося инновацион-
ного потенциала, а оценка отдельных элементов 
и общая оценка инновационного потенциала не 
является тождественной уровню инновационного 
развития предприятия. Поэтому авторская мето-
дика предусматривает включение количественных 
показателей (как и в методиках других ученых) 
и качественных показателей, которые в ранее рас-
смотренных методиках отсутствуют. Это позволит 
более точно определить инновационный потенциал 
предприятия.

Во-вторых, существует потребность в опре-
делении роли каждого из элементов в создании 
общего показателя инновационного потенциала 
наукоемкого предприятия ОПК. Поэтому авторами 
учитываются показатели микроуровня, мезоуровня, 
макроуровня и мегауровня (показатели последнего 
ни в одной из методик не учитывался).

При этом предлагается использовать балльную 
методику, предполагающую:

• показателям микроуровня присвоить мно-
житель «2»;

• остальным показателям присвоить множи-
тель «1».

Применение балльной методики объясняется 
тем, что показатели микроуровня в большей сте-
пени определяют инновационный потенциал пред-
приятия, а показатели мезоуровня, макроуровня 
и мегауровня создают некоторую среду, в рамках 
которой предприятие ОПК вынуждено существовать, 
и на которую оно влиять не может.

Предложенная методика является новой для 
современного уровня развития методологии 
оценки инновационного потенциала предпри-
ятий ОПК. Кроме того, применение методики на 
практике предполагает решение существующих 
проблем, связанных с оценкой инновационного 

потенциала предприятий в целом и на предпри-
ятиях ОПК.

Методика предусматривает использование 
матрицы распределения с учетом того факта, что 
общая сумма баллов при оценке инновационного 
потенциала предприятия ОПК в рамках предла-
гаемой методики равна 200. В качестве примера 
рассмотрим матрицу распределения уровня инно-
вационного потенциала предприятия ОПК (табл. 3).

Матрица распределения уровня инновацион-
ного потенциала предприятия ОПК, основанная на 
данных табл. 3, позволяет утверждать, что уровень 
инновационного потенциала предприятия зависит 
от количества баллов, набранных на основе его 
анализа. В зависимости от рассчитанного уровня 
инновационного потенциала предприятиям ОПК 
следует принимать или не принимать меры, наце-
ленные на его повышение. При этом меры должны 
быть направлены на устранение проблем, которые 
связаны с теми аспектами, в рамках которых было 
набрано 0 баллов.

По результатам исследования следует отметить, 
что, несмотря на наличие ряда методик оценки ин-
новационного потенциала предприятий, включая 
промышленные, предприятиям ОПК в этом контек-
сте уделено мало внимания, а методики, которые 
учитывают данную направленность деятельности 
предприятий, давно устарели. Поэтому в рамках 
данного исследования была предложена методика, 
учитывающая количественные и качественные по-
казатели мегауровня (уровень мировой экономики), 
макроуровня (уровень экономики страны), мезо-
уровня (уровень отрасли) и микроуровня (уровень 
отдельно взятого предприятия), которые также 
сводятся к единому (интегральному) показателю. 
Матрица распределения инновационного потенци-
ала предприятий ОПК позволяет не только оценить 
его уровень, но и определиться с необходимостью 
принятия мер, точечно воздействующих его на 
«болевые точки».

В ходе данного исследования авторы сделали 
следующие выводы.

В научной литературе представлены показатели 
оценки инновационного потенциала предприя-
тий в целом, реже —  промышленных предприятий, 
и практически отсутствуют (за исключением работы 
Е. И. Караваева) показатели оценки инновационного 
потенциала предприятий ОПК. Несмотря на то что 
данные методики применимы к предприятиям 
ОПК, они не учитывают их специфику, из-за чего 
есть погрешности результатов. Следует обратить 
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Таблица 2 / Table 2
Показатели оценки инновационного потенциала предприятий оПк в разрезе подгрупп на микроуровне, 

мезоуровне, макроуровне и мегауровне / Indicators for assessing the innovative potential of military-
industrial enterprises in the context of subgroups at the micro-level, meso level, macro-level and mega level

Подгруппа 
показателей Показатели в рамках групп и подгрупп

Показатели макроуровня

Показатели 
стабильности 
макроэко-
номической 
ситуации

- Особенности проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, правила их осуществления 
и планирования, организационно-управленческие решения, а также уровень их внедрения в практику, техническое 
и технологическое обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и своевременность по-
ставки оборудования для их выполнения.

— Материально-ресурсное обеспечение НИОКР; повышение квалификации сотрудников НИОКР и сотрудников ис-
следовательского и конструкторского отделов.

— Среднегодовая выработка сотрудников, удельный вес научных работников и сотрудников, занятых НИОКР.
— Удельный вес сотрудников НИОКР высшей квалификации, с высшим образованием, со средним образованием, 
патентный фонд (показатели) и эффективность патентно-лицензионного обеспечения (экономический эффект от 
изобретений и рационализаторских предложений и экономический эффект от применения купленных патентов 
и лицензий).

— Объем работ по патентным исследованиям (количество патентов по разработкам, авторских свидетельств и патен-
тно-чистых объектов новой техники, объем выпущенной продукции на основе этих патентов)

Показатели 
эффективности 
инновацион-
ной деятель-
ности

- Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью КОИС, коэффициент квалификации персонала, за-
нятого в инновационной сфере ККП, коэффициент обеспеченности оборудованием для инновационной сферы КОО, 
коэффициент освоения новой техники КОНТ, коэффициент освоения новой продукции КОНП, коэффициент иннова-
ционного роста КИР, доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме.

— Особенности вовлечения кадров в инновационный процесс, состояние и методы стимулирования создания и вы-
пуска инноваций.

— Уровень и наличие инновационного риска: удешевление методов выпуска товаров или услуг по сравнению с при-
меняемыми методами, выпуск нового товара или услуги на старом оборудовании, создание нового товара или услу-
ги посредством новой техники и технологии

Показатели 
эффективности 
производства

- Технологические и технические регламенты производственного процесса.
— Санитарные и экологические нормы и правила.
— Охрана труда и техника безопасности.
— Эффективность организации производственного процесса, в том числе: характеристика связей руководства и под-
чиненных, особенности взаимодействия производственных подразделений.

— Уровень/степень автоматизации производства, обеспечение производственных участков новой техникой и техно-
логиями, уровень использования оборудования, которое уже функционирует: коэффициент интенсивности исполь-
зования оборудования.

— Уровень использования оборудования, которое уже в наличии: коэффициент интенсивности использования обору-
дования.

— Качество выпускаемой продукции и ритмичность: уровень брака выпускаемой продукции, наличие и количество 
перерывов в производственном процессе.

— Способность эффективно использовать все экономические ресурсы для развития инноваций, регулярного уче-
та; предоставление исчерпывающей производственной отчетности; анализ и координация производства с целью 
контроля отклонений, задержки или сокращения финансового госзаказа, из-за чего дальнейшее выпуск продукции 
полностью производится из собственных средств (показатель риска прекращения деятельности).

— Строгое соблюдение сроков, стандартов качества (продукция должна соответствовать заложенным затратам).
— Своевременное повышение квалификации сотрудников, занятых на производстве, уровня квалификации сотруд-
ников, создающих инновационных продукт.

— Обеспечение роста среднегодовой выработки сотрудников (косвенный показатель уровня квалификации), оценки 
удельного веса сотрудников со средним, высшим образованием и сотрудников высшей квалификации на производстве.

— Наличие конверсионного производства, определенной доли продукции гражданского назначения в общем выпу-
ске продукции.

— Повышение уровня кадров, занимающихся профильной деятельностью на предприятиях ОПК

Показатели 
эффективности 
управления 
и организации

- Применение на практике научных и научно-практических знаний и информации об организации управления, со-
здание и поддержание коммуникации участников инновационного проекта.

— Наличие и особенности четких должностных инструкций для управленческого персонала, норм, предназначенных 
для регламентирования управления созданием инноваций.

— Особенности обеспечения и планирования реализации инновационного потенциала инновационного проекта, 
а также контроля над ходом данного процесса, ресурсное и организационно-коммуникационное обеспечение про-
цесса управления.

— Количественные показатели эффективности управления [выручка от продаж (прибыль) на 1 работника управле-
ния, уровень управленческих расходов на 1 рубль выручки от продаж].

— Планирование, нормирование, учет, контроль и уровень их компьютеризации.
— Повышение уровня квалификации управленческого персонала, уровень компетенции и квалификации менедже-
ров разных уровней (в особенности —  руководителей инновационных проектов) при реализации инновационного 
потенциала предприятия.

— Среднегодовая выработка таких сотрудников (косвенный показатель уровня квалификации), удельный вес сотруд-
ников со средним, высшим образованием в управленческом составе организации
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Подгруппа 
показателей Показатели в рамках групп и подгрупп

Показатели 
экономи-
ческой эф-
фективности 
деятельности 
предприятия

Абсолютные (разница между результатами реализации проектов и затратами на их реализацию) и относительные 
(отношение стоимостных оценок результатов реализации проектов к совокупным затратам на их реализацию) по-
казатели эффективности: величина активов, собственного капитала, чистой прибыли, выручки, чистого оборотного 
капитала, уровень рентабельности

Показатели 
обеспеченно-
сти ресурсами

— Финансово-инвестиционные ресурсы (объем, компоненты, характер привлечения в инновационную деятельность).
— Информационные ресурсы (качество, объемы, компоненты, характер вовлечения в инновационный процесс).
— Интеллектуальные ресурсы (качество, объемы, компоненты, характер вовлечения в инновационный процесс).
— Материально-технические ресурсы (качество, объемы, компоненты и характер вовлечения в инновационный про-
цесс)

Показатели мезоуровня

Показатели 
интеграцион-
ной группы

Способности предприятий ОПК к взаимодействию в области создания инновационной продукции (количество и ка-
чество связей с другими предприятиями в процессе создания инновационной продукции)

Инвестицион-
ные показа-
тели

Характер и объемы инвестиций, привлекаемых в ОПК в целом

Показатель 
развития 
технологий 
в отрасли

Анализ и оценка по сравнению с мировым уровнем развития

Показатели макроуровня

Показатель 
институци-
ональной 
среды

Уровень развития институтов (инновационной инфраструктуры), обеспечивающий осуществление инновационной 
деятельности эффективно

Показатели го-
сударственной 
поддержки

Особенности и способы государственной поддержки инновационной деятельности предприятий ОПК

Показатели 
правовой 
группы

Состояние правовых актов, регламентирующих деятельность в инновационной сфере и деятельность ОПК, особен-
ности ведения и охраны оборонного комплекса, отраженные в Конституции РФ

Показатели 
социальной 
сферы

- Состояние социальной сферы, ее развития и функционирования.
— Индекс потребительских цен.
— Среднедушевые денежные доходы населения.
— Численность безработных и оценка криминогенной ситуации (число зарегистрированных преступлений)

Показатели 
стабильности 
макроэко-
номической 
ситуации

- Наличие санкций со стороны других государств, нацеленных на предприятия ОПК, которые могут нанести удар по 
общим показателям деятельности предприятий в отрасли и, как результат, снизить доходы предприятий, которые, 
в свою очередь, будут тратить меньше различных ресурсов на НИОКР, что в конечном итоге скажется на инноваци-
онном потенциале.

— Изменения в законодательстве, способные негативно сказаться на деятельности предприятий или отрасли, либо 
неблагоприятное вмешательство государства в отрасль, что может нанести такой же удар по инновационной дея-
тельности, как и санкции

Показатели мегауровня

Показатели 
маркетинго-
вых возмож-
ностей

Концепции маркетинга, основанные на приведении в соответствие инноваций и запросов целевого рынка с точки 
зрения следующих критериев: качество, наличие и уровень рекламы и способов продвижения

Показатель 
рыночной 
группы

Конъюнктура рынка: положение дел на рынке (предложения и потребности) инновационной продукции

Показатели 
конкуренции

Условия и характер конкуренции, существующей между субъектами хозяйствования. Уровень конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции

Источник / Source: составлено авторами / the authors.

Окончание таблицы 2 / Table 2 (continued)
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внимание на ситуацию с агрегированием этих кри-
териев в единый показатель (иными словами, они 
представлены в очень узком круге работ).

На основе агрегированного показателя можно 
определить, нуждается ли конкретное анализи-
руемое предприятие ОПК в совершенствовании 
своего инновационного потенциала, и, если да, 

то в каких сферах деятельности. Предложенная 
методика оценки инновационного потенциала 
ОПК и метод агрегирования частных количест-
венных и качественных показателей в единый 
критерий является новой и ранее не предла-
галась ни отечественными, ни зарубежными 
исследователями.
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количество баллов
уровень
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