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возможности и риски развития зеленой экономики
М. е. кузнецов

МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
анноТация

актуальность темы исследования обусловлена значимостью устойчивого развития как приоритетной задачи миро-
вого сообщества и тем, что зеленая экономика представляет собой важный инструмент для ее достижения. целью 
данной статьи выступает выявление возможностей и рисков развития зеленой экономики. Методы: исследование 
было осуществлено с использованием актуальных данных и источников, а также теоретического анализа основных 
принципов и методологических подходов к зеленой экономике. научная новизна: предложено авторское опреде-
ление данной научной категории, способствующее более точному пониманию концепции зеленой экономики. Выде-
лены основные черты и принципы зеленой экономики. результаты исследования: в статье обоснованы направления 
развития современных форм зеленой экономики, с учетом которых выделены приоритетные инструменты зеленого 
финансирования, проанализирован совокупный объем зеленого финансирования в мире и приведен рейтинг стран 
по индексу GGEI, систематизированы возможности и риски развития зеленой экономики. Практическая значимость: 
результаты и выводы статьи могут быть полезны как для научного сообщества, так и для принимающих решения 
международных организаций, которые стремятся к устойчивому развитию и защите окружающей среды.
Ключевые слова: устойчивое развитие; зеленая экономика; зеленые финансы; экономическая система; экономиче-
ские модели; возможности; риски

Для цитирования: кузнецов М. е. возможности и риски развития зеленой экономики. Мир новой экономики. 2023;17(3):6-17. 
DOI: 10.26794/2220-6469-2023-17-3-6-17

OrIGInaL PaPer

Opportunities and risks of Developing a Green economy
M. e. Kuznetsov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

aBSTraCT
The relevance of the topic is due, firstly, to the importance of sustainable development as a priority task of the world 
community, and secondly, the green economy is an important tool for achieving it. The purpose of this research article is 
to identify the opportunities and risks of developing a green economy within the framework of sustainable development. 
Methods: the study was carried out using up-to-date data and sources, as well as a theoretical analysis of the basic 
principles and methodological approaches to the green economy. Scientific novelty: Summarizing the modern conceptual 
developments of the paradigm of the green economy, the author’s definition of this scientific category is proposed, which 
contributes to a more accurate understanding of the concept of the green economy. The main features and principles of 
the green economy are given. The results of the study: The article substantiates the directions of development of modern 
forms of green economy, taking into account which priority instruments of green financing are identified. The author 
analyzes the total volume of green financing in the world and provides a rating of countries according to the GGEI index. 
The article systematizes the opportunities and risks of developing a green economy. Practical significance: results and 
conclusions of the article can be useful both for the scientific community and for decision-makers at the level of States 
and international organizations that strive for sustainable development and environmental protection.
Keywords: sustainable development; green economy; green finance; economic system; economic models; opportunities; 
risks

For citation: Kuznetsov M. e. Opportunities and risks of developing a green economy. The World of the New Economy. 
2023;17(3):6-17. DOI: 10.26794/2220-6469-2023-17-3-6-17
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М. Е. Кузнецов

введение
Опыт XX и начала XXI вв. явно указывает на се-
рьезные проблемы, связанные с нерациональ-
ным использованием невозобновляемых ресур-
сов и загрязнением окружающей среды, имею-
щие глобальный характер и негативно влияющие 
на экономическое развитие, а также на здоровье 
и благополучие населения. Концепция устойчи-
вого развития стала ключевым инструментом 
решения этих проблем для удовлетворения по-
требностей текущего поколения без ущемления 
прав последующих. Это означает, что экономиче-
ское развитие должно осуществляться в гармонии 
с природой и окружающей средой. Зеленая эконо-
мика стремится снизить негативное воздействие 
человеческой деятельности на окружающую сре-
ду, она основывается на эффективном исполь-
зовании возобновляемых ресурсов, применении 
экологически чистых технологий и продвижении 
концепции кругового экономического подхода, 
при котором отходы и выбросы минимизируются, 
а ресурсы перерабатываются и повторно исполь-
зуются.

В настоящее время концепт зеленой экономики 
как основы политики устойчивого развития получил 
широкое отражение в научно-исследовательском 
дискурсе, в русле различных политических [1, 2] 
и социально-экономических [3] аспектов этого 
явления. В зарубежных исследованиях [4–6] обсу-
ждаются такие вопросы, как разработка иннова-
ционных технологий, эффективность использо-
вания возобновляемых источников энергии, роль 
государства в развитии зеленой экономики и пр. 
Российские ученые также активно изучают эту тему 
[7–11], уделяя внимание особенностям развития 
зеленой экономики в наших условиях и ее влиянию 
на социальную сферу и уровень жизни населения.

Международные организации разрабатывают 
стратегии, стимулирующие зеленые инвестиции 
и технологические инновации. Признание зеле-
ной экономики в качестве одного из ключевых 
инструментов отражает глобальную общественную 
готовность к изменению парадигмы экономиче-
ского развития.

Однако для этого необходимы дополнительные 
инвестиции, преодоление сопротивления отраслей, 
зависимых от ископаемых ресурсов, и изменение 
потребительских привычек, что требует широко-
го общественного согласия и глобального сотруд-
ничества, чтобы обеспечить устойчивое будущее 
планеты.

основные ПринциПы 
и МеТодологиЧеские Подходы 

зеленой ЭконоМики
Зеленая экономика стала важным направлением 
как в науке, так и в политике, в основном из-за 
усиливающихся экологических проблем и пот-
ребности в устойчивом развитии. Она стремится 
согласовать нужды человечества с охраной окру-
жающей среды и обеспечить стабильность эконо-
мической системы на долгосрочной основе [12].

Одной из первых попыток сформулировать идеи, 
лежащие в основе зеленой экономики, стало исследо-
вание Д. Медоуза [13], в котором автор предостерегал 
человечество от чрезмерного потребления и расходо-
вания ограниченных природных ресурсов, так как это 
приведет к экологической катастрофе и ограничит 
возможности долгосрочного экономического роста. 
Д. Медоуз призывал к переходу к модели, которая 
учитывала бы ограниченность ресурсов и необходи-
мость их сохранения для будущих поколений.

Однако официально в научный контекст термин 
«зеленая экономика» был введен в 1989 г. в отчете 
Д. Пирса «План зеленой экономики» (Green Economy 
Report) [14], в рамках которого данная научная ка-
тегория была впервые определена как экономика, 
стремящаяся обеспечить устойчивость и благопо-
лучие человечества, а также сохранение природной 
среды и ресурсов для будущих поколений. В свя-
зи с этим был предложен новый подход к оценке 
экономической деятельности, учитывающий не 
только традиционные показатели экономического 
роста, но и влияние на окружающую среду, а также 
стоимость потерь природных ресурсов и экологи-
ческих услуг.

Впоследствии идеи о зеленой экономике полу-
чили развитие и распространение во Всемирных 
отчетах 1991 и 1994 гг., подготовленных Комиссией 
ООН по окружающей среде и развитию 1 и подчерки-
вающих важность взаимосвязи между экономикой 
и окружающей средой, а также необходимость вне-
дрения новых подходов к производству и потребле-
нию с учетом охраны природы и ресурсов (табл. 1).

В целом, все эти подходы направлены на со-
здание экономики, которая была бы устойчивой, 
экологически безопасной и социально ответст-
венной, —  такой системы, которая учитывала бы не 
только экономические показатели, но и социальные 
и экологические аспекты.

1 UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), A 
Guidebook to the Green Economy: Issue 1, 2012, 60 р.
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Таблица 1 / Table 1
научные подходы к категории «зеленая экономика» / Scientific approaches to the “green economy” category

Подход характеристика

Устойчивое развитие и охрана 
окружающей среды

Обеспечение экономического роста и благосостояния с учетом потребности 
в сохранении природных ресурсов и окружающей среды для будущих поколений

Эффективное использование 
ресурсов и возобновляемая 
энергия

Сокращение зависимости от ископаемого топлива и увеличение доли 
возобновляемых источников: солнечной, ветровой и гидроэнергии

«Рециркулярная» экономика 
и управление отходами

Вместо линейной модели «производство-потребление-выброс» предлагается 
циклическая, где отходы становятся вторичными ресурсами

Экологически чистые технологии 
и инновации

Разработка новых технологий, которые помогают снижать воздействие на 
окружающую среду и повышать эффективность использования ресурсов

Социальная справедливость 
и участие

Учет интересов, потребностей и обеспечение равных возможностей всех членов 
общества для участия в зеленых инициативах

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.

Таблица 2 / Table 2
основные черты и принципы зеленой экономики / The main features and principles of the green economy

направления основные черты Принципы

Социальное

Повышение 
благосостояния общества, 
улучшение качества 
жизни населения 

1. Обеспечение занятости, развитие зеленых отраслей 
и создание зеленых рабочих мест.
2. Совершенствование государственного управления 
и обеспечение занятости, включая участие населения в процессе 
планирования; повышение ответственности при принятии 
решений.
3. Обеспечение равенства, честности и справедливости 
в отношениях между странами и поколениями.
4. Улучшение качества жизни: сокращение бедности, повышение 
благосостояния, социальной защищенности, доступа населения 
к всеобщим благам

Экономическое

Экономический рост, 
обеспечение устойчивого 
и эффективного 
использования ресурсов

1. Развитие экологически чистых технологий.
2. Создание эффективных механизмов управления экономикой 
для достижения экологической устойчивости и экономического 
роста.
3. Развитие инновационных форм и методов управления 
экономикой для устойчивого развития.
4. Повышение эффективности использования ресурсов 
и сокращение выбросов вредных веществ.
5. Стимулирование зеленых инвестиций и развитие зеленого 
финансирования.
6. Учет стоимости окружающей среды и природных ресурсов 
в экономических расчетах

Экологическое

Сокращение рисков, 
защита и охрана 
окружающей среды, 
биоразнообразия 
и экосистемных услуг

1. Сохранение и защита природных ресурсов.
2. Уменьшение вредных воздействий на окружающую среду 
и сокращение выбросов вредных веществ.
3. Разработка и внедрение экологически чистых технологий.
4. Повышение осведомленности населения о проблемах 
экологии.
5. Продвижение экологической осознанности и ответственности 
у населения.
6. Международное сотрудничество для решения глобальных 
экологических проблем

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.

ЭконоМика XXI века / THe eCOnOMY Of THe XXI CenTurY
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Таким образом, в зеленой экономике экономи-
ческий рост и благосостояние людей достигается 
в рамках уважения к природе и ее ограниченным 
ресурсам. Гармоничное сосуществование эконо-
мики, общества и природы строится на принципах 
сбалансированности, экологической устойчивости 
и социальной справедливости.

Обобщая современные концептуальные раз-
работки научной парадигмы зеленой экономики 
[15–18], необходимо признать, что данная катего-
рия нуждается в дальнейшем уточнении. Автором 
предлагается следующее определение:

«Зеленая экономика —  это экономическая сис-
тема, нацеленная на достижение экологической 
устойчивости и улучшение качества жизни людей, 
основанная на использовании экологически чистых 
и энергоэффективных технологий, продуктов 
и услуг и принципах экологической ответствен-
ности в бизнесе и общественной жизни. Она сти-
мулирует инновации, обеспечивает взаимодей-

ствие власти, бизнеса и общества и направлена 
на достижение экономического роста без ущерба 
для окружающей среды».

Основные черты и принципы зеленой эко-
номики включают в себя следующие аспекты 
(табл. 2).

Таким образом, зеленая экономика стремится 
к устойчивому использованию ресурсов и сниже-
нию негативного влияния на окружающую среду. 
При этом ее целью является не ограничение (или 
даже снижение) экономического роста (о чем ранее 
говорили сторонники идей устойчивого развития), 
а, скорее всего, реструктуризация экономики таким 
образом, чтобы «вписать» ее в рамки природных 
возможностей планеты [19, 20].

В связи с этим происходит активное формиро-
вание различных моделей эколого-экономических 
систем: циркулярная экономика (circular economy) 
или экономика замкнутого цикла, экономика на 
основе зеленого роста (green growth), биоэконо-

Таблица 3 / Table 3
особенности различных моделей эколого-экономических систем / features 

of various models of ecological and economic systems

Модель особенности и черты границы

Циркулярная 
экономика 
(экономика 
замкнутого цикла)

Отходы и ресурсы повторно используются и перерабатываются 
в новые продукты. Основная идея заключается в том, чтобы 
минимизировать отходы и максимизировать использование 
уже существующих ресурсов

Определяются теми 
возможностями и условиями, 
в которых эти технологии 
могут быть реализованы

Низкоуглеродная 
экономика

Переход от использования ископаемого топлива 
к возобновляемым источникам (солнечной и ветровой 
энергия), чтобы уменьшить выбросы парниковых газов 
и ограничить изменение климата

Связаны с внедрением новых 
технологий и инфраструктуры 
для снижения 
выбросов и повышения 
энергоэффективности

Биоэкономика

Использование биологических ресурсов для создания новых 
продуктов, технологий и услуг. Учитываются биологические 
процессы и биоразнообразие, а также отрасли, связанные 
с использованием биологических ресурсов: сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, рыболовство и др.

Определяются доступностью 
биологических ресурсов 
и возможностью их 
устойчивого использования

«Синяя 
экономика» (Blue
economy)

Создание новых технологий и инфраструктуры для сохранения 
морского биоразнообразия; сокращение выбросов в океаны 
и повышение эффективности использования морских ресурсов. 
Это альтернатива обычным индустриальным процессам, 
смещающая акцент с использования ископаемых ресурсов 
на более простые и экологические технологии, которые 
способствуют защите глобальной экосистемы и созданию 
новых рабочих мест

Связаны с использованием 
морских ресурсов 
и экологическими 
ограничениями морских 
экосистем

Экономика на 
основе зеленого 
роста

Создание устойчивой экономики, в которой экономический 
рост не приводит к ухудшению экологической ситуации —  они 
не являются противоположностями, а могут быть достигнуты 
одновременно

Определяются возможностями 
роста экономики при 
соблюдении экологических 
и социальных требований

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author. 

М. Е. Кузнецов
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Таблица 4 / Table 4
направления развития современных форм зеленой экономики / 

Directions of development of modern forms of green economy

зеленая экономика

Низкоуглеродная (low-
carbon economy)

Биоэкономика
(bioeconomy)

Экономика на основе 
зеленого роста (green 
growth)

Циркулярная 
экономика (circular 
economy)

«Синяя»
(blue 
economy)

Эффективное использование энергоресурсов

Широкое использование возобновляемых источников энергии

Минимизация выбросов 
парниковых газов путем 
более эффективного 
использования 
энергоресурсов 
и возобновляемых 
источников энергии

Устойчивое 
развитие сельского 
хозяйства 
и биотехнологий

Продление жизненного цикла используемых ресурсов 
(продуктов) с целью улучшения экологической устойчивости 
и повышения социального благосостояния

Эффективное использование отходов

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.

Таблица 5 / Table 5
инструменты зеленого финансирования / Green financing tools

инструменты описание

Зеленые акции

Акции компаний, которые занимаются экологически ответственным бизнесом и/или 
имеют стратегию устойчивого развития. Инвесторы могут приобретать такие акции, чтобы 
поддержать компании, которые придерживаются принципов устойчивости и защиты 
окружающей среды

Зеленые облигации
Облигации, доходы от которых используются для финансирования экологических проектов. 
Инвесторы, приобретая их, могут быть уверены, что деньги пойдут на поддержку проектов, 
способствующих уменьшению углеродного следа

Зеленые кредиты
Кредиты, предназначенные для финансирования экологических проектов. Кредиторы 
проверяют проект на соответствие определенным экологическим критериям и выдают 
заемщику кредит на реализацию проекта

Зеленые фонды Инвестиционные фонды, в которые инвестируют деньги для поддержки экологических 
проектов. Такие фонды могут быть как государственными, так и частными

Зеленые гранты Финансовая поддержка, предоставляемая для реализации экологических проектов 
и исследований. Обычно не требуют возврата

Экологические страховки Страховые продукты, предназначенные для покрытия рисков, связанных с экологическими 
проектами: страхование от наводнений, стихийных бедствий и т. д.

Финансирование 
проектов 
энергоэффективности

Может осуществляться через выдачу зеленых кредитов, где заемщики получают 
дополнительные преференции, например снижение процентных ставок за счет 
использования энергоэффективных технологий

Целевые инвестиции 
в социально-
экологические проекты

Инвестиции, направленные на решение социальных и экологических проблем в различных 
сферах: здравоохранении, образовании, экологии и др.

Инвестиции в зеленые 
технологии

Инвестиции в разработку и внедрение экологически чистых технологий, таких как 
возобновляемая энергия, электромобили, экологически чистые материалы и т. д.

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.

ЭконоМика XXI века / THe eCOnOMY Of THe XXI CenTurY
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мика (bioeconomy), низкоуглеродная (low-carbon 
economy), «синяя» (blue economy); гибридные виды, 
например биоэкономика замкнутого цикла (circular 
bioeconomy) и др. [21] (табл. 3).

Каждая из этих моделей эколого-экономи-
ческих систем имеет свои уникальные акценты 
и фокусируется на определенных аспектах устой-

чивого развития, но в целом все они нацелены на 
создание более устойчивой и экологически ответ-
ственной экономики, которая признает и учиты-
вает влияние человеческой деятельности на окру-
жающую среду и принимает активные меры для 
снижения негативного воздействия на природу 
(табл. 4).
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Рис. 1 / Fig. 1. совокупный объем зеленого финансирования в мире, млрд долл. / 
The total volume of green financing in the world, billion dollars

Источник / Source: составлено автором на основе данных Green Finance Impact Report 2022. URL: https://www.macquarie.com/assets/
macq/impact/esg/policies/2022-annual-green-impact-report.pdf / compiled by the author based on data from Green Finance Impact Report 
2022. URL: https://www.macquarie.com/assets/macq/impact/esg/policies/2022-annual-green-impact-report.pdf

Рис. 2 / Fig. 2. рейтинг стран по индексу GGeI, 2022 г. / ranking of countries according to the GGeI index in 2022
Источник / Source: составлено автором на основе данных Глобального индекса развития «зеленых» финансов 2022. URL: 
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/explorer/explorer/indices/ggei/global-green-economy-index / compiled by the author based on 
data from the Global Green Finance Development Index 2022. URL: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/explorer/explorer/indices/
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Некоторые из рассмотренных моделей —  цир-
кулярная экономика, низкоуглеродная экономика 
и экономика на основе зеленого роста —  уже полу-
чили широкое распространение в различных стра-
нах (Нидерландах, Финляндии, Швеции, Франции, 
Японии, Китае). Другие —  такие как биоэкономика 
и «синяя» экономика —  находятся на более ранней 
стадии развития, но имеют большой потенциал для 
создания новых возможностей для устойчивого 
развития (например, в странах Евросоюза, Индии, 
Бразилии). Одним из ключевых факторов успешной 
реализации этих моделей является сотрудничество 
между правительством, бизнесом и населением.

Однако построение зеленой экономики невоз-
можно без формирования эффективной системы 
зеленого финансирования, предполагающей пре-
доставление финансовой поддержки проектам 
и инициативам, способствующим переходу к более 
экологически чистым и устойчивым способам про-
изводства и потребления ресурсов.

С учетом ключевых направлений развития совре-
менных форм зеленой экономики выделяют эколо-

го-ответственное инвестирование (environmentally 
friendly investment), низкоуглеродное финансиро-
вание (low-carbon finance), финансирование эконо-
мики замкнутого цикла (circularity finance), целевое 
социальное финансирование (impact finance), от-
ветственное финансирование (ESG-finance) [22–24]. 
Инструменты зеленого финансирования, которые 
помогают стимулировать экологические инвести-
ции и ориентируют финансовые рынки на устой-
чивое развитие, приведены в табл. 5.

Инструменты зеленого финансирования активно 
развиваются. В 2022 г. его объем в мире существен-
но превысил 1 трлн долл. (рис. 1). Такая тенденция 
отражает растущую мировую осознанность и ответ-
ственность в области экологии и позволяет пере-
ориентировать финансовые потоки в направлении 
обеспечения устойчивого будущего.

В целом, зеленое финансирование играет важную 
роль, позволяя инвестировать в проекты и инициа-
тивы, которые способствуют сохранению природы, 
снижению выбросов парниковых газов и содейст-
вуют устойчивому развитию на глобальном уровне.

Таблица 6 / Table 6
возможности и риски развития зеленой экономики / Opportunities and risks of green economy development

возможности Эффект

Экономический рост Создание новых рабочих мест, стимулирование инноваций и развитие новых отраслей

Энергетическая 
независимость Снижение зависимости от нефти и газа

Снижение выбросов 
парниковых газов Помощь в борьбе с изменением климата и проблемами, связанными с этим

Сокращение 
использования ресурсов Уменьшение воздействия на окружающую среду и экономия ресурсов

Новые рынки и инвестиции Создание новых рынков для экологически чистых товаров и услуг, привлечение 
инвестиций в инновационные проекты

Риски Эффект

Финансовые риски Значительные инвестиции, которые не всегда быстро окупаются

Технологические 
ограничения

Некоторые технологии и инновации могут быть еще не готовы для масштабного 
внедрения

Социальные последствия Негативное влияние на определенные сектора экономики и трудоустройство в них, что 
требует социальной поддержки

Неравная конкуренция
Из-за различного доступа развитых и развивающихся стран к технологиям при 
ужесточении регулирования могут возникнуть конфликты, что способно привести 
к усугублению экономической стагнации развивающихся стран

Зависимость от ресурсов В некоторых случаях могут возникнуть новые проблемы с редкими или ограниченными 
ресурсами

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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Для измерения того, насколько различные стра-
ны вовлечены в экологически чистое и климати-
чески устойчивое развитие, на международном 
уровне разработан Глобальный индекс зеленой 
экономики (Global Green Economy Index, GGEI), по-
зволяющий сравнивать страны и учитывающий 
такие показатели, как:

• лидерство и изменение климата —  политика 
в области изменения климата, регулирование вы-
бросов парниковых газов, использование возоб-
новляемых источников энергии и др.;

• секторы эффективности —  энергосбережение, 
эффективность использования ресурсов, сниже-
ние загрязнения и др.;

• рынки и инвестиции —  объем инвестиций 
в зеленые проекты, доступность финансирования 
для зеленых предприятий, степень развития зеле-
ных рынков и т. д.;

• окружающая среда —  результаты и достиже-
ния страны в отношении качества воздуха и воды, 
охраны природных ресурсов, биоразнообразия 
и др.

Рейтинг стран по индексу GGEI в 2022 г. пред-
ставлен на рис. 2.

Согласно данному рейтингу Швеция занимает 
1-е место, что отражает ее выдающиеся усилия 
в развитии зеленой экономики и климатически 
устойчивого подхода. США располагаются на отно-
сительно низкой позиции. Это может быть связано 
с различными факторами, такими как политические 
решения, приоритеты правительства, отсутствие 
определенных экологических мер и ограничений, 
а также возможностей для инноваций и разви-
тия зеленых технологий. Россия в сфере зеленой 
экономики отстает от Беларуси, Казахстана, Ар-
мении, Грузии, Азербайджана. Это указывает на 
необходимость приложения дополнительных уси-
лий, а успешные практики, применяемые в странах 
с высокими индексами зеленой экономики, могут 
стать ценным опытом и источником стимулирова-
ния для поддержки устойчивого развития России.

ПроблеМы и ПерсПекТивы 
развиТия зеленой ЭконоМики

Развитие зеленой экономики —  важная и перспек-
тивная область, связанная с различными возмож-
ностями. Однако оно также сопряжено с опреде-
ленными рисками (табл. 6).

Для успешного развития зеленой экономики 
странам необходимо учитывать риски и разраба-
тывать соответствующие стратегии их преодоления. 

Осознание и учет этих рисков помогут избежать 
непредвиденных проблем и обеспечить более эф-
фективное внедрение зеленых политик и мер.

Создание условий для стимулирования инно-
ваций, инвестиций и партнерства между прави-
тельством, бизнесом и обществом также является 
ключевым фактором успешной реализации зеленой 
экономики, позволяет объединить усилия и ресурсы 
для разработки и внедрения эффективных зеленых 
проектов и стратегий.

Отсутствие четкой и систематической методо-
логии может затруднить понимание и реализацию 
зеленой экономики. Существует точка зрения эк-
спертного сообщества [25–29] относительно того, 
что в формировании теоретико-методологиче-
ской платформы для трансформации экономики 
к устойчивому развитию имеются определенные 
пробелы, включающие:

• отсутствие единых стандартов и определе-
ний, без которых могут возникнуть разнообраз-
ные подходы и интерпретации, что способно 
привести к неоднозначности и недостаточной 
ясности в разработке политик и стратегий;

• недостаток интегрированных подходов, от-
сутствие которых будет способствовать плохой 
координации и согласованности между различны-
ми секторами и заинтересованными сторонами;

• недостаток надежных данных и измерений, 
что затруднит оценку прогресса и результативно-
сти зеленых стратегий;

• потребность в учете всех аспектов устойчи-
вости: экономического роста, социального благо-
состояния и сохранения окружающей среды, для 
чего необходимы согласованные и стандартизи-
рованные показатели, которые могут отражать 
сложный и многомерный характер зеленой эко-
номики;

• споры о возможности и степени разделения 
экономического роста и деградации окружаю-
щей среды (критики утверждают, что стремление 
к непрерывному экономическому росту в рамках 
ограниченных экологических ограничений плане-
ты может привести к неустойчивому потреблению 
ресурсов и негативному воздействию на окружа-
ющую среду даже при использовании возобновля-
емых источников энергии);

• распределительные последствия, где важно 
учитывать потенциальное социальное и эконо-
мическое неравенство, которое может возникнуть 
(включая риск потери рабочих мест в традицион-
ных секторах и неравномерное распределение за-
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трат и выгод между различными группами и ре-
гионами);

• технологический оптимизм и компромиссы, 
которые необходимо критически оценить (напри-
мер, производство и утилизация технологий исполь-
зования возобновляемых источников энергии могут 
иметь такие последствия, как образование отходов 
или конфликты в области землепользования);

• социальные аспекты: важно, чтобы структура 
зеленой экономики надлежащим образом учиты-
вала социальные проблемы и не усугубляла суще-
ствующее неравенство;

• политические и институциональные проб-
лемы, для решения которых требуется сотрудни-
чество и координация между правительствами, 
бизнесом, гражданским обществом и междуна-
родными организациями.

Для устранения этих пробелов необходимо при-
стальное изучение современного опыта в области 
зеленой трансформации, разработка и систематиза-
ция методических подходов и принципов зеленого 
финансирования и социального инвестирования, 
адаптированных к современным реалиям, а также 
интеграция зеленой экономики в систему государ-
ственного и корпоративного управления.

Таким образом, необходима активная и конструк-
тивная работа всех заинтересованных сторон. Пра-
вительства могут создавать законодательную базу 
и экономические стимулы для экологически чистых 
технологий и инвестиций, а также обеспечивать ус-
ловия для развития экологической инфраструкту-
ры. Бизнес-индустрия способна внести свой вклад, 
развивая и внедряя новые технологии, снижая свой 
экологический след и обеспечивая устойчивое произ-
водство. Скоординированные усилия общества должны 

быть направлены на финансовую, организационную 
и идеологическую поддержку зеленой экономики; 
экологически ответственное потребление; реализа-
цию глобальных проектов, способствующих развитию 
экономики замкнутого цикла, новой зеленой энерге-
тики, созданию системы фискальных стимулов для 
перехода к экологически безопасным технологиям, 
а также повышению экологической грамотности всех 
слоев населения.

выводы
1. Переход к зеленой экономике является 

сложным, но необходимым процессом для дости-
жения устойчивого развития и сохранения окру-
жающей среды для будущих поколений.

2. Для успешной реализации зеленой эконо-
мики необходим комплексный подход, учет ри-
сков и активное сотрудничество между государ-
ствами, бизнесом и общественностью.

3. Перспективы зеленой экономики яркие 
и обнадеживающие, но необходимы дальнейшие 
исследования и инновации.

4. Развитие зеленой экономики требует разра-
ботки стратегических планов и широкого сотруд-
ничества всех участников общества.

Таким образом, анализ и решение теоретических 
и методологических проблем в области зеленой 
экономики имеет критическое значение для ее 
эффективного развития и успешной реализации 
в рамках устойчивого развития. Разработка и при-
менение соответствующих подходов позволит опре-
делить стратегические направления, обозначить 
цели и приоритеты, продумать эффективные меры, 
чтобы ускорить внедрение зеленой экономики 
и создать устойчивое, экологически чистое будущее.
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анноТация
Сущность стратегии непрямых действий (СНД), определение которой было введено в научный оборот в середине 
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государства. В настоящее время, по мнению многих американских ученых и экспертов, СНД должна использоваться 
в первую очередь при подготовке войны, и поэтому она из сугубо военной сферы перешла в другие области деятель-
ности государства —  экономику, культуру, идеологию и т. д. Сейчас одним из видов СНД Соединенных Штатов является 
так называемая прокси-война, в которой боевые действия союзного им государства являются заключительным эта-
пом постепенного включения другой страны в зону американского влияния альтернативными методами.
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С исторической точки зрения понятие «страте-
гия» (от греч. —  искусство полководца) пред-
полагает руководство действиями воору-

женных сил государства во время войны [1]. Но по 
мере развития общественных отношений данное 
определение уже не отражало реальную ситуацию 

в мировой политике. Поэтому знаменитый немец-
кий военный теоретик К. фон Клаузевиц, опреде-
ляя стратегию как использование боевых действий 
для достижения цели войны, вместе с тем указал, 
что она «граничит с политикой и государствоведе-
нием или, вернее… становится тем и другим» [2].

© Лукьянович Н. В., Сильвестров С. Н., 2023
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Такая тенденция возникла потому, что исход 
геополитических конфликтов в большей степени 
стал зависеть от невоенных факторов —  экономиче-
ских, социальных, идеологических и т. д. Исходя из 
данного тезиса, в настоящее время в американских 
научных и аналитических изданиях начали опе-
рировать понятием «нерегулярная война, которая 
ставит целью изменение политического режима 
враждебного государства с помощью непрямых 
методов» 1. Не является секретом, что такого рода 
действия преследуют в основном экономические 
цели. Так, например, контроль за добычей и эк-
спортом нефти в Персидском заливе, а также про-
дажей ее за доллары позволяет США обеспечивать 
ведущую роль своей валюты в мировой финансовой 
системе [3]. Таким образом, констатация факта, что 
геополитическая напряженность в настоящее время 
распространяется и на экономические отношения, 
озвученная в Докладе о глобальных рисках Все-
мирного экономического форума 2022 г.2, вполне 
соответствует складывающейся ситуации.

Следовательно, непрямые действия стали основ-
ными в политике США и их союзников по НАТО 
не только в военной сфере, но и в других областях 
государственной деятельности. В этой связи необ-
ходимо отметить, что в англосаксонских геополи-
тических концепциях, в отличие от континенталь-
но-европейских, непрямой подход во многом был 
основан на опыте захвата и эксплуатации колоний. 
Так, основной геополитической целью Великобри-
тания ставила завоевание туземцев руками самих 
туземцев [4]. В целом СНД отражает сущность ан-
глосаксонской стратегии, которую французский 
историк Ф. Бродель видел в том, что господство 
Великобритании было достигнуто на торговле, об-
мане и «хитростях» [5]. Если продолжить его мысль, 
то можно констатировать, что основные методы 
англосаксонской СНД —  обман и подкуп —  являлись 
традиционным и самым эффективным оружием 
Британской империи: «Одна из главных обязан-
ностей британских резидентов… заключалась в том, 
чтобы подкупать и развращать министров и других 
должностных лиц» [4].

Такие методы в международной деятельности 
в последующем активно использовали Соединен-

1 Unconventional warfare (United States Department of Defense 
doctrine). URL: https://military-history.fandom.com/ (дата обра-
щения: 20.04.2023).
2 The Global Risks Report 2022. 17th Edition. INSIGHT REPORT. 
URL: https://www3.weforum.org/docs.pdf (дата обращения: 
11.03.2022).

ные Штаты, чтобы открыть внешние рынки для 
американских товаров —  так называемая «политика 
открытых дверей» [6]. Ее обоснованием стала до-
ктрина «морской силы» американского адмирала 
А. Мэхена, в которой установление контроля за ми-
ровыми торговыми путями было объявлено главной 
задачей внешней политики США. По утверждению 
известного американского политолога Дж. Фридма-
на, актуальность данной стратегии сохраняется до 
настоящего времени, поскольку «фундаментальная 
угроза американской национальной безопасности 
может исходить только с моря» [7]. Еще в 1926 г. пре-
зидент Военно-морской лиги США У. Б. Хоу выразил 
мнение, что разумная экономическая политика его 
страны обязана обеспечивать непрерывный при-
ток извне импортных товаров, «жизненно важных 
для американского народа» [8], и, соответственно, 
непрямые действия наряду с военно-морским фло-
там должны гарантировать достижение этой цели. 
Следует подчеркнуть, что ее основное отличие от 
традиционной военной стратегии —  широкое ис-
пользование в геополитическом противоборстве 
не только экономических, финансовых, диплома-
тических, но и психологических средств, которые 
постепенно выходят на первый план в противосто-
янии враждебным государствам или их коалициям 3. 
Поэтому главное в СНД, по мнению Лиддел Гарта, 
заключается в том, что «победа или поражение 
в основном зависят от морального состояния про-
тивника и лишь косвенно —  от ударов по нему» [1]. 
Многими учеными и экспертами отмечается, что 
идеи английского историка во многом основаны на 
трудах знаменитого китайского мыслителя Сунь-
цзы (VI век до н. э.) [9]. «Сто раз сразиться и сто раз 
победить —  это не лучшее из лучшего; лучшее из 
лучшего —  покорить чужую армию, не сражаясь. 
Поэтому самая лучшая война —  разбить замыслы 
противника; на следующем месте —  разбить его со-
юзы; на следующем месте —  разбить его войска» [10].

Данное утверждение, как подчеркивают совре-
менные американские ученые, отражает сущность 
непрямого подхода, поскольку оно указывает на 
важность предварительного планирования на вой-
не, что в будущем позволяет «разоружить врага, 
не понеся затрат на сражение (например, денег 

3 Необходимо отметить, что в последние десятилетия зна-
чительное внимание уделяется экономической психологии, 
которая занимается междисциплинарными исследованиями 
взаимосвязи между психологией и экономикой. Она изучает 
психологические основы экономического поведения индиви-
дов и влияние экономических процессов на их психологию.
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и жизней)» [11]. Таким образом, особенность пра-
ктического использования концепции непрямых 
подходов в конфликтах между государствами за-
ключается в том, чтобы победа в максимальной 
степени была обеспечена еще до начала боевых 
действий.

Принципы непрямых действий стали импе-
ративами внешней политики США после Второй 
мировой войны. Труд Сунь-цзы, а также китай-
ский трактат о тридцати шести стратагемах 4 были 
внимательно изучены известным американским 
разведчиком А. Даллесом во время его нахожде-
ния на посту консула в Шанхае (1945–1946 гг.). Он 
считал, что китайский мыслитель дал глубокие 
рекомендации по организации «контрразведки, 
психологической войны, обмана, безопасности, 
фальсификации» [12]. Принципы спецопераций 
ЦРУ, в том числе в экономической сфере, стали 
во многом базироваться на стратагеме Сунь-цзы: 
«Идти вперед туда, где не ждут; атаковать там, где 
не подготовились» [10].

Как полагает американский исследователь 
Дж. Шварц, непрямые действия наиболее эффек-
тивны на крупном стратегическом уровне ведения 
войны (Большой стратегии, по определению Лиддел 
Гарта), которая устанавливает политические цели 
государства в войне и определяет, какие военные 
и невоенные средства (финансовые, коммерческие, 
дипломатические и этические) будут использо-
ваться для их достижения [11]. Но эта мысль не 
нова. В рецензии на книгу генерала А. А. Свечина 
«Стратегия» (1927 г.) советский военный теоретик 
А. Е. Снесарев указывал, что стратегия должна быть 
непрерывной и ее цели могут достигаться нево-
енными средствами —  агитацией, разрушением 
вражеского тыла и экономики и т. д.

На основе таких подходов к разработке СНД и ее 
применению в геополитическом противоборстве 
в США была создана концепция «мягкой силы» —  
термин, который впервые применил профессор 
Гарвардского университета Дж. Най, понимая под 
ней язык, культуру и политическое лидерство [13]. 
В настоящее время ее продолжением является те-
ория «сетецентрических войн», основы которой 
изложены в статье вице-адмирала А. Себровски 
и профессора Дж. Гарстка. В ней констатируется, что 
организующий принцип такой войны «берет свое 
начало в динамике роста и конкуренции, которые 

4 Тридцать шесть стратагем. Китайские секреты успеха. М.: Бе-
лые альвы; 2000.

возникли в современной экономике…, а средства 
ведения войны все чаще становятся товаром» [14].

Таким образом, довольно прямолинейно фикси-
руется тот факт, что современная война для США —  
это, главным образом, экономическая и финансовая 
операция, лишь технологически отличающаяся от 
войн прошлого. Поскольку ее основным компо-
нентом становятся информационные технологии, 
то в военной сфере это позволяет перейти к уско-
ренному принятию решений при ведении боевых 
действий, которые в настоящее время теоретически 
являются лишь дополнением к СНД.

Дальнейшее ее развитие опиралось на откры-
тый в 1961 г. математиком Э. Лоуренсом закон 
изменения системы в долгосрочной перспективе 
от незначительных воздействий («эффект взмаха 
крыла бабочки»). На его основе возникла теория 
«управления хаосом» применительно к большим 
социальным и государственным образованиям, 
автором которой является американский дипломат 
С. Манн. Он сделал основной упор на отказ от ста-
бильности в международных отношениях, которую 
он рассматривал как «иллюзорную самоцель». По 
его мнению, создание неустойчивости позволяет 
применять стратегии, которые продвигают инте-
ресы США [15].

В целом теория управляемого хаоса «основана 
на реформировании массового сознания, миро-
воззрения и духовной сферы путем подчинения 
индивидов современным средствам манипули-
рования». Она представляет собой «глобальную 
психологическую операцию», которая разрушает 
«культуру солидарности» и заменяет ее «культом 
денег и социально-дарвинистскими стереотипами 
относительно роли личности в обществе». Тем 
самым снижается «способность масс оказывать 
сопротивление посредством самоорганизации» 
[16].

Исходя из таких представлений, в западных 
экспертных и научных кругах все чаще стали опе-
рировать понятиями «невидимая сила» и даже 
«невидимая геополитика». Как обоснованно под-
черкивает сербский ученый и эксперт ООН Й. Кур-
балия, «в этом все более взаимозависимом мире 
политикам и дипломатам придется уделять боль-
ше внимания невидимой геополитике. Дружеские 
связи в Facebook, обмены в Twitter, уровень ин-
тернет-трафика, поток денежных переводов —  все 
это может быть не менее важным, чем, например, 
военные союзы и другие показатели традиционной 
геополитики» [17].
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Создание такого рода концепций и теорий в Со-
единенных Штатах и других западных странах при-
вело к тому, что стратегия из узкоспециальной 
военной сферы окончательно перешла в правитель-
ственную, где военные соображения часто играют 
далеко не главную роль. Они могут ставиться во 
главу угла только с одобрения правительства, так как 
только оно способно решить, «стоит ли игра свеч». 
Из этого логически следует, что подготовка к войне 
для достижения бескровной победы над враждеб-
ным государством не предусматривает каких-либо 
временных и пространственных ограничений. При 
этом военная составляющая является только одним 
из компонентов Большой стратегии, которая в це-
лях ослабления воли противника к сопротивлению 
«должна принимать во внимание и использовать 
всю силу и мощь финансового, дипломатическо-
го, коммерческого и, не последнего по важности, 
идеологического давления» [1].

Эти идеи легли в основу теории так называемой 
цветной революции, созданной в 1972 г. американ-
ским профессором Дж. Шарпом. В ней центральное 
место заняла организация подрывных действий 
в потенциально враждебном государстве при по-
мощи большого числа «мелких ненасильственных» 
актов гражданского неповиновения, результатом 
которых должно стать разрушение существующей 
системы власти и смена политического режима 5. 
В более широком плане такую стратегию в США 
называют стратегией вакуума, которая предпо-
лагает вместо «открытых лобовых столкновений 
и масштабных битв» нанесение противнику «мелких, 
как укусы комара, булавочных уколов». Хотя они 
способны нанести ущерб, но сам объект нападения 
остается невидимым для врага, что вынуждает его 
распылять силы и средства и таким образом терять 
инициативу и «рассудительность» [18].

В настоящее время, с точки зрения американских 
аналитиков, идеологические факторы во многом 
определяются интенсивным информационно-пси-
хологическим воздействием, цель которого —  из-
менение массового сознания населения той или 
иной страны в нужном для США направлении 6. Та-

5 Sharp Theory of Nonviolence Struggle and Color Revolutions. 
URL: https://softpanorama.org.shtml (дата обращения: 
30.05.2023).
6 В последующем, как правило, это приводит к уничтожению 
враждебного государства и порабощению населения, хотя 
формально институты прежней государственности могут со-
храняться. Поэтому возникает «фиктивная реальность», ко-
торая заключается в том, что «сегодняшнее рабство отличает-

кой подход сформулировал после Второй мировой 
войны руководитель Управления стратегических 
служб (с 1942 по 1946 г.) генерал У. Донован, указав-
ший, что задачей пропаганды на начальном этапе 
конфронтации выступает «подготовка населения 
территории, избранной для вторжения… Затем 
вступает в действие пятая колонна, за ними дивер-
сионно-десантные части или коммандос, и наконец, 
выступают дивизии вторжения» [19]. Предполага-
ется, что таким образом США и их союзники будут 
избавлены от издержек конфликта, добиваясь при 
этом ослабления своих противников независимо от 
их военной мощи. Для достижения данного эффекта, 
по мнению итальянского профессора Дж. Э. Валори, 
необходимо в широких масштабах использовать 
дезинформацию, которая «повышает агрессив-
ность» и, следовательно, «ослабляет мыслительные 
способности». Отсюда и «геостратегический эф-
фект этих операций: когда вся страна постепенно 
наполняется таким типом коммуникации, то все, 
включая правящий класс, будут подвержены ее 
влиянию». Как следствие, когда его представители 
начнут принимать решения, то «они в любом случае 
будут оперировать псевдопонятиями, автоматиче-
скими реакциями, банальностями, неправильным 
восприятием и старыми стереотипами».

Как подчеркивает Валори, возможность воз-
действия на население «стабильным, эффектив-
ным и всесторонним способом уже достигла своего 
пика…, и тот, кто преуспевает в манипулирова-
нии противником, остается в выигрыше», а объект 
воздействия всегда проигрывает, и, возможно, он 
«даже не осознает этого». Этому способствует и то 
обстоятельство, что самые передовые информаци-
онно-психологические технологии стали «индиви-
дуальными», т. е. их быстро адаптируют к каждому 
отдельному гражданину. Это дает возможность 
создать эффект «невидимых манипуляций и ре-
гламентации», в первую очередь в глобальной 
информационной среде. Так, по данным Валори, 
только в 2017 г. боты генерировали более 50% всего 
глобального интернет-трафика [20].

Понятно, что такого рода технологии, исполь-
зуемые западными странами в геополитическом 
противоборстве со своими соперниками и против-
никами, в полной мере могут применять только 

ся тем, что оно незаконно, и в результате оно более скрыто, 
чем в прошлом. Тем не менее считается, что сегодня рабов 
больше, чем когда-либо в истории». URL: https://edition.cnn.
com/2019/03/13/ (дата обращения: 30.05.2023).
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Соединенные Штаты. Их длительное доминиро-
вание в мировой экономике позволило американ-
скому эксперту по нерегулярным войнам П. У. Тей-
лору ввести понятие «глобализация стратегии», 
поскольку сейчас «каждое государство в той или 
иной степени полагается на иностранные ресурсы». 
Следовательно, констатирует он, оценка обстановки 
должна включать соответствующие региональные 
и глобальные «точки соприкосновения, чтобы эти 
связи могли быть использованы при планировании 
военных операций».

Далее Тейлор указывает, что в рамках непрямого 
подхода для определения мест наименьшего со-
противления противника необходимо иметь о нем 
достоверные разведданные. Поскольку такой подход 
предусматривает воздействие на структуру управ-
ления в обществе, «чуждом нашему собственному», 
то собираемые и анализируемые сведения должны 
включать политические, военные, экономические, 
социальные, информационные и инфраструктурные 
переменные. Необходимо также, чтобы плани-
ровщики проводили всестороннюю самооценку 
своих возможностей, чтобы избежать просчетов 
в планировании операций.

Важно также, по мнению Тейлора, прилагать 
все усилия «для скоординированного действия 
западного альянса во главе с США, чтобы снизить 
возможности противника», применяя для этого 
дипломатию принуждения 7, экономическое давле-
ние, информационные операции и военные угрозы. 
«Могут быть использованы уголовные санкции, если 
не для поимки намеченных лидеров, то по крайней 
мере для того, чтобы воспрепятствовать их выезду 
за границу». В последующем возможно проводить 
тайные операции, включающие «подрыв способ-
ности враждебного правительства реагировать 
на угрозы и кризисы», а также информационные 
операции с использованием криминальных эле-
ментов, СМИ, НПО, корпораций и других субъектов 
воздействия [21].

При этом американские эксперты указывают, что 
в условиях глобализации расширение возможно-
стей подключения к интернету сделало критически 
важную инфраструктуру каждого национального 
государства —  водоснабжение, электричество, связь 

7 В 2006 г. бывший госсекретарь США К. Райс озвучила термин 
«трансформационная дипломатия», которая интерпретирова-
лась ею как «работа с многочисленными партнерами по всему 
миру над созданием и поддержанием демократических госу-
дарств». Между тем, по сути, она является дипломатией влия-
ния и принуждения.

и т. д. — «более уязвимой», что позволяет наносить 
ущерб противнику, не используя при этом воору-
женные силы. Кроме того, страна, которая домини-
рует в стратегических отраслях промышленности 
и цепочках поставок, может постепенно «навя-
зывать свою геополитическую волю и подрывать 
позиции своих соперников без прямого военного 
вмешательства». Эти действия, по утверждению 
сингапурского эксперта К. Рамакришны, являются 
классическим примером долгосрочной непрямой 
стратегии [22].

Такого рода акции, по мнению Тейлора, могут 
лечь в основу новой теории ведения нетрадицион-
ной войны, которая позволит более рационально 
использовать имеющиеся ресурсы и уменьшить 
зависимость от политических решений руководства 
страны. Поскольку теоретические основы СНД, по 
его оценке, до настоящего времени в Соединенных 
Штатах не разработаны, то такой подход способен 
послужить основой для создания консолидирован-
ной теории непрямых действий —  от тайных дей-
ствий до сотрудничества с союзниками в области 
безопасности при проведении многонациональных 
операций. Тейлор подчеркивает, что Соединенные 
Штаты должны, во-первых, планировать и оцени-
вать ситуацию на местном и региональном уровнях; 
во-вторых, расширять свое присутствие в страте-
гически важных регионах; в-третьих, обеспечивать 
лояльность местных властей; в-четвертых, содейст-
вовать действиям союзников, гарантируя при этом 
долговременность достигнутых результатов [21].

При этом американский военный аналитик 
К. Ливиератос считает, что в первую очередь сле-
дует «инвестировать в возможности, созданные для 
ненасильственного влияния, и прекратить чрез-
мерное применение силы для решения множества 
проблем нерегулярной войны». По его мнению, 
необходимо также учитывать, что граница между 
прямыми и непрямыми подходами является не-
четкой и размытой [23].

Действительно, с точки зрения Тейлора и других 
американских ученых и экспертов, в настоящее вре-
мя единой теории СНД нет, и поэтому «она открыта 
для различных интерпретаций» [11]. Вследствие 
этого в аналитических и научных кругах США су-
ществует ясное понимание ограниченных возмож-
ностей СНД, особенно в плане прогнозирования 
[24], и многие западные исследователи отдают себе 
отчет, что в полной мере определить последствия 
ее применения невозможно. В условиях глобали-
зации реализовать непрямые действия, особенно 
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в информационной и экономической сферах, будет 
довольно сложно, поскольку возможен «эффект 
бумеранга». Так, по мнению британских ученых, 
«чем целеустремленнее преследуется стратегиче-
ская цель, тем больше вероятность того, что такое 
действие в конечном итоге приведет к подрыву 
первоначального успеха» [25]. Поэтому Лиддел 
Гарт указывал на необходимость гибкого подхода 
при использовании СНД, который предусматри-
вает «мероприятия на случай успеха, неудачи или 
частичного успеха, что чаще всего бывает во время 
войны» [1].

Исходя из данного тезиса, следует отметить, что 
наличие различных подходов к формированию 
СНД, невзирая на их недостатки, позволяет Ва-
шингтону довольно оперативно исправлять свои 
ошибки, иногда коренным образом корректируя 
свою стратегию и обеспечивая тем самым необхо-
димую гибкость в ее реализации. Особенно явст-
венно такой подход проявился при практическом 
применении СНД.

Как уже указывалось выше, ранее мало связан-
ные друг с другом невоенные факторы и средства 
легли в основу использования Соединенными Шта-
тами непрямых действий после Второй мировой 
войны. Тем не менее применение прямого воен-
ного насилия по-прежнему остается важнейшим 
компонентом внешней политики Вашингтона 8. Так, 
в 2022 г. исследовательской службой Конгресса США 
было подсчитано, что американская армия с XVIII в. 
принимала участие в 251-й военной операции по 
всему миру 9, а независимые эксперты насчитывают 
392 таких случая [26]. В многократно цитирующемся 
выступлении американского генерала С. Батлера 
в конгрессе США в 1935 г. было сказано буквально 
следующее: «Я провел на военной службе 33 года 
и 4 месяца и большую часть этого времени я был 
высококлассным громилой, работающим на Боль-
шой Бизнес, Уолл-стрит и банкиров. Короче говоря, 
я рэкетир, гангстер капитализма» [27].

В статье американского журналиста Т. Л. Фрид-
мана, напечатанной во влиятельной американской 
газете «Нью-Йорк Таймс» в 1999 г., было открыто 
продекларировано, что «невидимая рука рынка 
никогда не действует без невидимого кулака», ко-

8 Для достижения ее целей США как морская держава часто 
используют так называемую дипломатию авианосцев. Ранее 
в ХIХ в. она называлась «дипломатией канонерок».
9 Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798–
2022. URL: https://crsreports.congress.gov (дата обращения: 
25.04.2023).

торый «называется армия, военно-морской флот, 
военно-воздушные силы США» [28]. Но, учитывая 
то обстоятельство, что в настоящее время миро-
устройство, основанное на доминировании одной 
державы, переживает вполне очевидный кризис, 
«Соединенные Штаты сталкиваются с изменившей-
ся геополитической ситуацией и новым набором 
экономических проблем» [29].

Следует помнить, что в современный период 
применение Соединенными Штатами СНД происхо-
дит в условиях глобализации, которая до последнего 
времени часто рассматривалась как сугубо эконо-
мическое явление. Но ее негативные последствия 
привели к системному кризису в мировой политике 
и резкому росту глобальной нестабильности. Поэто-
му британский эксперт и бизнесмен К. Девоншир-
Эллис считает, что текущий российско-украинский 
конфликт означает борьбу как за сохранение су-
ществующей модели глобализации, так и против 
нее, что приводит к усилению конфронтации между 
Западом и Востоком 10.

В этих условиях США стремятся ускорить пере-
ход к шестому технологическому укладу, в основе 
которого лежат нано- и биотехнологии, искусст-
венный интеллект, генная инженерия и т. д., чтобы 
сохранить глобальное преимущество и максимально 
ослабить своих конкурентов и соперников. Для этой 
цели в Соединенных Штатах в 2017 г. был принят 
закон «О противодействии противникам Америки 
посредством санкций». Поэтому Тейлор считает, 
что в рамках непрямых действий экономические 
санкционные меры могут быть использованы и для 
влияния на высокопоставленных должностных лиц 
враждебных государств, «с которыми затем могут 
связаться агенты разведки» [21].

Способствует реализации американской СНД 
растущая роль наднациональных структур, кото-
рые в основном контролируются США. Их задачей 
является ослабление суверенитета национальных 
государств, а если возникает необходимость, то и их 
расчленение. Так, перед Второй мировой войной 
в мире насчитывалось около 50 государств, а сей-
час (вместе с непризнанными) —  более 250. Для 
уменьшения их суверенитета Соединенные Штаты, 
используя свое монопольное положение в мировой 
финансовой системе, целенаправленно создава-
ли финансовые кризисы в недружественных, с их 

10 Op-Ed Commentary by Chris Devonshire. URL: https://
www.asiabriefing.com/news/2022/02/2022 (дата обращения: 
12.04.2023).
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точки зрения, государствах —  в Аргентине (1982, 
2001 гг.), Мексике (1992 г.), России (1998 г.) и др. 
В 1972 г. в Вашингтоне была разработана доктри-
на финансовой диверсии («доктрина шока»), т. е. 
определенный алгоритм действий по разрушению 
политического, социального и экономического 
строя страны. Ее США впервые реализовали в Чили 
после военного переворота под руководством ЦРУ 
в сентябре 1973 г. [30].

Такого рода действия с 1953 г. обосновывались 
тезисом президента США Д. Эйзенхауэра —  «укре-
пление союзников и завоевание дружбы непри-
соединившихся правительств». Эта «дружба» до-
вольно часто достигалась путем планирования 
и осуществления государственных переворотов. 
В настоящее время в США признали, что такого 
рода непрямые действия ЦРУ были «иногда сом-
нительными», поскольку они включали «взятки, 
подрывную деятельность и даже попытки убийства», 
но, тем не менее, санкционировались американским 
руководством [31].

В дополнение к финансовым диверсиям, тех-
нологии свержения действующей власти методом 
цветной революции были эффективно реализова-
ны американскими спецслужбами в ряде стран: 
ГДР, Венгрии, Румынии (1989 г.), Грузии (1995 г.), 
Сербии (2000 г.), Украине (2004, 2014 гг.), Киргизии 
(2005, 2010 гг.). Часто данные попытки оказывались 
неудачными: Китай, Грузия (1989 г.), Монголия 
и Армения (2008 г.), Молдавия (2009 г.), Белоруссия 
(2006, 2020 гг.) и Россия. Но эти неудачи теоретики 
и технологи цветных революций считают времен-
ными. Во многом такая точка зрения обусловлена 
успешным использованием стратегии непрямых 
действий против Советского Союза, что стало од-
ним из главных факторов, приведших к его распаду 
и созданию монополярной системы мироустройства 
во главе с Соединенными Штатами.

В настоящее время в Стратегии национальной 
безопасности США от 12 октября 2022 г. (Стратегия 
2022) безапелляционно констатировано, что «во 
всем мире потребность в американском лидерстве 
велика как никогда» и указано, что «порядок, осно-
ванный на правилах, должен оставаться основой 
глобального мира и процветания». Таким образом, 
предполагается, что «правила», установленные 
США в своих собственных интересах, полностью 
заменяют сложившуюся систему международного 
права. Поэтому совсем не случайно в американской 
экспертной среде возник и получил распростране-
ние термин «несостоявшееся государство» (Failed 

state), применяемый для обозначения тех стран, 
которые по целому комплексу причин не в состоя-
нии поддерживать свое независимое существование. 
Введение этого понятия вызвало неоднозначную 
реакцию в мире —  для многих ясно, что его ис-
пользование часто является лишь предлогом для 
прямой военной интервенции.

В соответствии со Стратегией 2022 для обеспече-
ния лидерства Соединенных Штатов в мире требу-
ется реализация трех направлений в деятельности 
государства: инвестирования в основные источники 
и инструменты американской мощи и влияния; 
создания эффективной коалиции союзников для 
усиления коллективного воздействия на формиро-
вание глобальной стратегической обстановки и ре-
шения общих задач; модернизации и укрепления 
вооруженных сил, чтобы они были оснащены всем 
необходимым в эпоху стратегического соперниче-
ства с крупными державами, «сохраняя при этом 
способность пресекать террористическую угрозу 
родине» 11. Следовательно, военная сила, с точки 
зрения Вашингтона, отнюдь не является анахро-
низмом, присущим прошлым историческим эпохам, 
она может быть в любой момент использована для 
достижения тех или иных политических целей, если 
СНД окажется неэффективной. Поэтому в Страте-
гии 2022 указано, что американские вооруженные 
формирования —  это «самая мощная боевая сила, 
которую когда-либо знал мир», и США будут при-
менять ее без колебаний, «когда это будет необхо-
димо» для защиты своих национальных интересов. 
Вместе с тем в документе делается оговорка, что 
они должны задействоваться в качестве «послед-
него средства», а до этого должны быть применены 
невоенные инструменты.

Таким образом, в данном документе просле-
живается четкая взаимосвязь прямых и непрямых 
подходов к реализации главной геополитической 
цели США —  сохранения их доминирования на ме-
ждународной арене. Исходя из данного императива, 
ранее, в 2008 г., министр обороны США Р. Гейтс 
предупреждал: «Никогда не игнорируйте психоло-
гическое, культурное, политическое и человеческое 
измерение войны, которое неизбежно имеет тра-
гический, непроизводительный и неопределенный 
характер» [32]. Но в практическом плане во внеш-
ней политике США возникло фундаментальное 
противоречие, которое, по оценке американского 

11 NATIONAL SECURITY STRATEGY. URL: https://w w w.
whitehouse.gov/ (дата обращения: 30.04.2023).
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адмирала Э. Олсона, заключается в том, что прямое 
военно-силовое воздействие приобрело перво-
степенный характер [23]. Поэтому военные расхо-
ды США постоянно возрастают, хотя, по мнению 
американского экономиста Дж. Гэлбрейта, это не 
связано с политической необходимостью. Такой 
подход, по его утверждению, диктуется интересами 
крупных корпораций, что позволяет им влиять на 
политику государства [33]. И это при том, что прямое 
использование армии и флота в геополитическом 
противоборстве часто приводило США к ощутимым 
поражениям, как, например, в крупнейшем для них 
вооруженном конфликте во Вьетнаме (1965–1975 гг.). 
Поэтому впоследствии непрямые действия начали 
превалировать в так называемых бесконтактных 
войнах. Такие операции, как «Решительная сила» 
в Югославии (1999 г.), «Буря в пустыне» (1991 г.) 
и «Шок и трепет» (2003 г.) в Ираке, базировались 
в основном на СНД, которая стала доминирующей, 
«отодвинув военно-силовой фактор, заключавшийся 
в достижении разгрома противника путем создания 
численного превосходства в силах и средствах» [34]. 
Эти действия западного альянса положили начало 
длительному периоду нестабильности на иракской 
территории и в регионе Ближнего и Среднего Вос-
тока в целом [35].

Особенно показательна в этом плане операция 
США против Ирака в 2003 г., в которой главным 
образом были задействованы невоенные компо-
ненты СНД, поскольку она готовилась в течение 
нескольких лет и предусматривала обработку об-
щественного мнения в своей стране и за рубежом. 
Сразу после начала военной операции были на-
лажены массированная радиопропаганда и де-
зинформация иракского командования, а также 
распространение листовок с призывами о прекра-
щении сопротивления. Особое внимание уделялось 
целенаправленному уничтожению гражданской 
связи, что, по мнению американских аналитиков, 
является примером успешной информационно-
психологической операции американского военного 
руководства во время этой войны [36]. Кроме того, 
одним из главных инструментов СНД США в Ираке 
стал подкуп генералов республиканской гвардии, 
которые приказали своим подчиненным прекратить 
сопротивление. При этом взятки иракским высо-
копоставленным военным были переданы еще до 
начала боевых действий [37]. В совокупности данные 
факторы позволили США и их союзникам достичь 
победы с минимальными потерями, хотя иракская 
армия по многим параметрам имела превосходство 

над коалиционными силами. В этой операции США 
широко использовали информационное и дистан-
ционное (неконтактное) воздействие в сочетании 
с другими методами и средствами в рамках непря-
мого подхода.

Основываясь на данном опыте, американские 
эксперты пришли к выводу, что информационное 
превосходство является главным условием победы 
в современных локальных конфликтах. При этом 
«информация, в широком ее понимании как обман 
противника, достижение внезапности, применение 
военной хитрости, устрашение противника путем 
демонстрации силы, перешла на новый техноло-
гический уровень» [34]. По их мнению, средства 
информационного воздействия в современных 
геополитических конфликтах сейчас настолько раз-
виты, что способны решать стратегические задачи, 
в частности дезорганизацию военного и государст-
венного управления. При этом их эффективность 
достигается тем, что они применяются, как правило, 
в комплексе с другими силами и средствами [38], 
поскольку имеют определенные недостатки. Так, 
профессор Военно-морского колледжа США М. Вего 
публично заявил: «Концепция ведения боевых дей-
ствий в единой информационной среде все больше 
превращается в новую религию —  совокупность 
верований, которую нельзя серьезно оспорить. Ее 
недостатки или уязвимые места не подвергаются 
публичному обсуждению, с ними неохотно согла-
шаются» [39].

Поэтому, ориентируясь в целом на использо-
вание непрямых действий, в США одновременно 
совершенствуются методы и инструменты военно-
силового воздействия на противника. В частности, 
к оперативно-тактическим операциям привлекают-
ся военнослужащие, знающие иностранные языки 
и культуру, и обладающие способностью создавать 
боевые подразделения из местного населения. Как 
обоснованно отмечает Ливиератос, «это уже не 
обыч ная сила, а нетрадиционная тактика дестаби-
лизации иностранных правительств и режимов» [23].

Такие действия США исходят из понимания того 
обстоятельства, что непрямой подход не всегда успе-
шен в военных операциях и при подготовке к ним 
[11]. Так, попытки Вашингтона (с 2013 по 2018 г.) 
обвинить руководство Сирии в применении химиче-
ского оружия оказались безуспешными ввиду прин-
ципиальной позиции России по данному вопросу. 
Это также убедительно доказывает ситуация с Ира-
ном —  военные угрозы США в его адрес так и не были 
реализованы, как и провалились неоднократные 
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попытки организации цветной революции в этой 
стране. Поэтому министр обороны США О. Ллойд 
в ходе визита в Израиль в марте 2023 г. вынужден был 
заявить, что дипломатия —  это «лучший способ пре-
дотвратить получение Ираном ядерного оружия» 12.

В более широком контексте растущее недовольст-
во политикой США во всем мире, в том числе и среди 
их союзников, привело к тому, что американские 
эксперты вынуждены признать неэффективность 
их влияния на население многих стран. По оценке 
Ливиератоса, это приводит к тому, что американские 
вооруженные силы чрезмерно сосредотачиваются на 
возможностях принуждения и пренебрегают мерами 
ненасильственного воздействия, такими, как, напри-
мер, информационно-психологические операции. Но 
поскольку Соединенные Штаты сталкиваются со все 
более сложными вызовами со стороны соперников из 
числа великих держав (здесь имеются в виду Россия 
и Китай), а также с продолжающимися угрозами со 
стороны негосударственных субъектов (терроризм), 
то «им необходимо больше использовать методы 
ненасильственного влияния и прекратить чрез-
мерное применение силы для решения проблем 
вооруженных конфликтов» [23].

В этой связи следует отметить, что издержки 
Вашингтона в современных конфликтах часто пре-
вышают те выгоды, которые он планировал полу-
чить, что явно противоречит «золотому правилу» 
стратегии, сформулированному еще в Древнем 
Риме 13. Так, французский историк Э. Тодд по этому 
поводу заметил, что ситуация на Украине имеет эк-
зистенциальное значение для Соединенных Штатов, 
которые рискуют потерять контроль над мировыми 
финансами: «Америка хрупка, и сопротивление 
российской экономики толкает имперскую систему 
США к пропасти» 14.

В будущем, предупреждает Ливиератос, военные 
конфликты через посредников (прокси-войны) 
и конкуренция в так называемой «серой зоне» 15 

12 Readout of Secretary of Defense Lloyd J. Austin III’s Meeting 
in Israel With Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. URL: 
https://www.defense.gov/ (дата обращения: 30.04.2023).
13 «Золотое правило» стратегии римского императора Октавиа-
на Августа состояло в том, что он никогда не начинал сражение 
или войну, если не был уверен, что при победе выиграет боль-
ше, чем потеряет при поражении.
14 Emmanuel Todd: «La Troisième Guerre mondiale a commencé». 
URL: https://www.lefigaro.fr/vox/monde –20230112 (дата обраще-
ния: 29.04.2023).
15 Американские военные аналитики под «серой зоной» пони-
мают географическое пространство с нечеткими границами, 
в котором нет общепризнанного правового режима, а деятель-

с почти равными противниками не позволят США 
одержать быструю победу. Он указывает, что такие 
государства, как Китай и Россия, уже адаптировали 
свои стратегии к новой реальности, чтобы извлечь 
выгоду из возможностей, которые «американские 
военные отодвинули на второй план за последние 
тридцать лет». По его мнению, жесткая конкуренция 
США с этими государствами потребует пересмо-
тра подходов, поскольку в Вашингтоне «так и не 
научились эффективно влиять на население» [23].

Следует отметить, что эти суждения амери-
канского аналитика соответствуют американской 
Стратегии 2022, в которой Китай и Россия косвенно 
названы «враждебными силами», которые «все 
больше сближаются друг с другом». Такой подход 
подтверждает неизменность геополитических целей 
Вашингтона, так как адмирал А. Мэхэн еще в конце 
ХIХ в. утверждал, что Соединенные Штаты должны 
объединиться не только с Великобританией, но 
и с Германией и Японией, чтобы сдержать Россию 
на дуге Евразии —  от Европы через Ближний Восток 
до Китая и Северо-Восточной Азии [40]. Поэто-
му в настоящее время особую обеспокоенность 
в Вашингтоне вызывает углубляющееся военное 
сотрудничество Москвы и Пекина [41]. В целом оно, 
как следует из опросов мирового общественного 
мнения, привело к тому, что страны, в которых 
положительно относятся к России, почти всегда 
позитивно относятся к Китаю, и наоборот [42].

Американские эксперты также отмечают, что 
развитие военной философии в США, которая зани-
мается осмыслением ситуации в стране-противнике 
и использованием его слабых мест для достижения 
победы над ним, не затрагивает Китай [23]. В то же 
время противостояние Вашингтона и Пекина, по 
утверждению Дж. Фридмана, постепенно смещается 
в сторону экономики, что «гораздо важнее для китай-
цев, чем военный баланс» [43]. Но такие тенденции, 
как указано в журнале The Economist, происходят 
в момент, «когда вес и влияние Америки в мировой 
экономике идут на спад», что, в свою очередь, тре-
бует пересмотра прежних геополитических теорий 16.

Существующие противоречия в научных подхо-
дах к формированию эффективной СНД по отноше-
нию к конкурентам и противникам Соединенных 
Штатов в значительной степени являются отра-

ность всех политических акторов балансирует на грани вой-
ны и мира. URL: https://info.publicintelligence.net/USSOCOM-
GrayZones.pdf / (дата обращения: 11.07.2023).
16 The new geopolitical epoch. URL: https://www.economist.com/
united-states/2022/12/26/ (дата обращения: 27.05.2023).

Мировая ЭконоМика / wOrLD eCOnOMY



27

The world of new economy • Vol. 17, no. 3’2023 wne.fa.ru

жением растущей внутриполитической и эконо-
мической нестабильности в самих США. Поэтому 
Ливиератос утверждает, что следовало бы «вообще 
отказаться от идеи прямых и непрямых подходов», 
хотя, по его мнению, они по-прежнему полезны при 
планировании обычной войны, но их «упрощенное 
разделение ограничивает творческий потенциал».

Его тезис свидетельствует о том, что США и их 
союзники будут и дальше делать все возможное для 
сохранения своего доминирования в мире, при-
меняя для этого, в числе прочих геополитических 
инструментов, стратегию непрямых действий.

В заключение следует отметить, что ее дли-
тельное использование в качестве важнейшего 
инструмента внешней политики США являлось 
естественным следствием их ориентации на эко-
номическое и финансовое доминирование в мире. 
В настоящее время для его сохранения применяется 
комплекс политических, экономических, информа-

ционно-психологических, военно-силовых методов 
и средств воздействия на потенциально недруже-
ственные им государства. При этом центральным 
компонентом современной стратегии непрямых 
действий США стала обработка на основе инфор-
мационных технологий мирового общественного 
мнения в выгодном для них направлении. Вместе 
с тем необходимо подчеркнуть, что единая теория 
СНД до настоящего времени в Соединенных Штатах, 
как и в целом на Западе, до настоящего времени не 
разработана. Это во многом обусловило стремление 
Соединенных Штатов диктовать свою волю везде 
и всюду, что вносило и вносит элементы «стратеги-
ческого авантюризма» во внешнюю политику этой 
страны. Вместе с тем наличие различных подходов 
к формированию СНД позволяет Вашингтону до-
вольно оперативно находить и исправлять свои 
ошибки и при необходимости коренным образом 
менять стратегию.
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Развернутая в марте 2014 г. и рассчитанная на многие годы многовекторная гибридная война против Российской 
Федерации делает необходимым укрепление могущества страны. Приданию стойкости экономическому, финансо-
вому, научно-технологическому, военно-техническому потенциалу государства во многом содействуют инвестиции 
в основной капитал главных видов деятельности общества. цель исследования, результаты которого представлены 
в данной работе, —  найти ответ на следующий вопрос: направляются ли в России инвестиции в те виды экономиче-
ской деятельности, которые в наибольшей мере способствуют развитию хозяйства страны, а также в отрасли, наи-
более зависимые от состояния внешней торговли? анализ данных сборников Росстата «Российский статистический 
ежегодник» за 2015–2022 гг. показал, что после 2010 г. инвестиции в основной капитал наиболее зависимых от 
внешней торговли видов экономической деятельности в РФ росли. Темпы роста инвестиций в основной капитал 
тех видов экономической деятельности, развитие которых способствует расширению других видов деятельности, 
опережали общероссийские до 2017 г. Причина в том, что адаптировавшись к антироссийским санкциям, основной 
ущерб которых, по оценке автора, был нанесен отечественной экономике в 2015–2016 гг., хозяйствующие субъекты 
ускорили рост инвестиций в другие виды экономической деятельности. Общая же структура инвестиций в основной 
капитал 47 видов экономической деятельности в 2021 г. мало отличалась от структуры 2014 г.
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The multidirectional, hybrid warfare war against the Russian Federation, launched in March 2014 and designed for 
many years, makes it necessary to strengthen the country’s power. Investments in the fixed capital of the main activities 
of society largely contribute to giving stability to the economic, financial, scientific, technological, military-technical 
potential of the state. The purpose of the study, the results of which are presented in this paper, was to find an answer 
to the following question. Are investments directed in Russia in those economic activities that contribute most to the 
development of the country’s economy, as well as in industries that are most dependent on the state of affairs in foreign 
trade? an analysis of the data presented in the Rosstat’s collections “Russian Statistical Yearbook” for 2015–2022 showed 
that after 2010, investments in fixed capital of the most dependent on foreign trade economic activities in the Russian 
Federation grew faster than other groups of activities. The growth rates of investments in fixed capital of those types of 
economic activities, the development of which contributes to the expansion of other types of activities, were higher than 
the all-Russian ones until 2017. The reason is that economic entities, having adapted to the anti-Russian sanctions, the 
main damage of which, according to the author, was inflicted on the domestic economy in 2015–2016, accelerated the 
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введение
Работа с данными межотраслевого баланса РФ за 
2019 г., представленного на сайте Федеральной 
службы государственной статистики РФ (Росста-
та) 1, позволила разделить виды экономической 
деятельности в России на два класса [1]. К пер-
вому отнесены те (условно назовем их «отрасли-
локомотивы»), повышение темпов роста которых 
не требует более быстрого, чем у них, увеличения 
других видов экономической деятельности. В этот 
класс, в частности, вошли:

• производство средств автотранспортных, 
прицепов и полуприцепов;

• производство продукции и услуг сельского 
хозяйства и охоты;

• обеспечение электроэнергией, газом, паром; 
кондиционирование воздуха;

• добыча полезных ископаемых;
• производство химических веществ и хими-

ческих продуктов;
• деятельность финансовая и страховая;
• деятельность воздушного и космического 

транспорта;
• разработка компьютерного программного 

оборудования, консультационные и аналогичные 
услуги в области информационных технологий;

• производство оборудования компьютерного, 
электронного и оптического;

• производство электрического оборудования;
• производство лекарственных средств и мате-

риалов, применяемых в медицинских целях;
• деятельность профессиональная, научная, 

техническая и прочая; ветеринарная.
Ко второму классу отнесены виды деятельности, 

для роста объемов выпуска продукции которых 
на некоторую заданную величину необходимо 
увеличить на бòльшую величину объемы выпуска 
продукции и услуг хотя бы одного другого вида 

1 URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата обращения: 
20.05.2022). В этом балансе 61 продукт (ОКПД 2) и 61 отрасль 
(ОКВЭД 2). Более поздних межотраслевых балансов Росста-
та нет. Есть еще межотраслевой межрегиональный баланс за 
2019 г., составленный Азиатским банком развития (ADB) 2019 г.

экономической деятельности. Так, согласно рас-
четам, для увеличения производства продукции 
строительства на r процентов, необходимо больше, 
чем на r процентов расширить выпуск продукции 
18 других видов экономической деятельности. А для 
роста услуг в сфере государственного управления 
и обеспечения военной безопасности, услуг по обя-
зательному социальному обеспечению необходим 
опережающий рост продукции 27 видов экономи-
ческой деятельности.

Были определены также продукты и услуги, не-
сущие наибольший урон от запретов, ограниче-
ний и санкций со стороны недружественных по 
отношению в Российской Федерации государств, 
наложенных на экспорт российской продукции 
и на импорт Россией товаров и услуг 2.

Известно, что объемы и темпы выпуска продук-
ции и оказания услуг зависят не только от межо-
траслевых связей. Важными факторами 3 выступают 
также объемы и динамика инвестиций в основной 
и оборотный капитал, численность и профессио-
нальные навыки занятых в производстве продукции 
и оказании услуг, качество и согласованность управ-
ления, а в рыночной экономике —  еще и получаемая 
прибыль. Прибыль, объемы инвестиций, требования 
к квалификации кадров и качеству управления во 
многом зависят от уровня используемых техноло-
гий и масштабов производства. Последние, в свою 
очередь, —  от применяемых технологий и величины 
платежеспособного спроса на создаваемые товары 
и оказываемые услуги.

Ниже представлены результаты исследования 
динамики одного из названных факторов —  объемов 
инвестиций в основной капитал по видам эконо-
мической деятельности в хозяйстве Российской 

2 Аналогичный набор таких продуктов и услуг получен в Ин-
ституте переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) на ос-
нове данных составленного Азиатским банком развития (ADB) 
межотраслевого межрегионального баланса за 2019 г. [2].
3 «Фактор —  причина, движущая сила какого-либо процесса 
или явления, определяющая его характер или отдельные чер-
ты» (Прохоров А. М., ред. Советский энциклопедический сло-
варь. 3-е изд. М.: «Советская энциклопедия»; 1985. 1600 с.).

growth of investments in other economic activities. The overall structure of investments in fixed capital of 47 types 
of economic activity in 2021 differs little from the structure of 2014.
Keywords: types of economic activity; investments in fixed capital; growth rates and structure of investments; anti-
Russian sanctions

For citation: Kazantsev S. V. Dynamics and structure of investments in the main types of economic activity in russia after 
2014. The World of the New Economy. 2023;17(3):32-39. DOI: 10.26794/2220-6469-2023-17-3-32-39
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Федерации в 2001–2021 гг. Статистической базой 
исследования послужили данные Росстата, опубли-
кованные в сборниках «Российский статистический 
ежегодник» за соответствующие годы. Изучались 
лишь те виды деятельности и продукты, которые 
приведены в межотраслевом балансе РФ 2019 г.

инвесТиции в основной каПиТал
Не для всех из названных выше отраслей-локомо-
тивов имеются данные в справочниках Росстата. 
Их нет, например, для таких видов, как «Деятель-
ность воздушного и космического транспорта», 
«Разработка компьютерного программного обо-
рудования, консультационные и аналогичные 
услуги в области информационных технологий», 
«Производство компьютеров, электронных и оп-
тических изделий» и «Деятельность сухопутного 
и трубопроводного транспорт» и т. д. Вместо: «Де-
ятельность в области здравоохранения» Росстат 
использует статью «Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг».

Данные об инвестициях в производство лекарст-
венных средств и материалов, применяемых в ме-
дицинских целях, в производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий, на професси-
ональную, научную, техническую, ветеринарную 
деятельность, на лесоводство и лесозаготовки, на 
деятельность в сфере телекоммуникаций и ряд дру-
гих видов деятельности приводятся начиная с 2014 г.

Поэтому в 2000, 2005 гг. и с 2010 по 2013 г. рас-
сматривались инвестиции в основной капитал 24, 
а в 2014–2021 гг. — 36 видов экономической дея-
тельности, перечень которых совпадает с пред-
ставленным в межотраслевом балансе Росстата за 
2019 г. Набор 22 видов экономической деятельности 
(2000, 2005, 2010–2021 гг.) включает семь отраслей-
локомотивов. Еще 3 входят в число 36 видов эко-
номической деятельности в 2014–2021 гг.

Данные Росстата позволяют работать с инвести-
циями в десять видов экономической деятельности, 
объемы производства продуктов и услуг которых, 
согласно нашим расчетам [1], наиболее чувстви-
тельны к запретам и ограничениям на экспорт, 
и с инвестициями в 11 видов деятельности, работа 
которых в наибольшей мере страдает от запретов 
на экспорт в Российскую Федерацию.

Рассмотрим динамику инвестиций в основной 
капитал трех групп видов экономической деятель-
ности: отраслей-локомотивов (группа «Локомо-
тивы»); зависимых от внешнего рынка (группа 
«Зависимые») и всех других видов экономической 

деятельности (группа «Другие»). В группу зависи-
мых от внешнего рынка включим виды деятель-
ности, наиболее чувствительные к запретам и ог-
раничениям как на экспорт создаваемых ими, так 
и на импорт необходимых им продуктов и услуг, 
исключив из них отрасли-локомотивы, столь же 
подверженные влиянию внешней торговли.

Официальные данные Росстата позволяют рабо-
тать с инвестициями в основной капитал четырех 
видов экономической деятельности из группы зави-
симых от внешнего рынка: производство пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий; произ-
водство металлургическое; производство прочих 
транспортных средств и оборудования; торговля 
оптовая, кроме оптовой торговли автотранспор-
тными средствами и мотоциклами.

В 2001–2013 гг. среднегодовые темпы роста ин-
вестиций в основной капитал всех рассматрива-
емых групп видов экономической деятельности 
снижались. С введением антироссийских санк-
ций стало меньше возможностей инвестирования 
(в частности, привлечения зарубежных инвесторов 
и использования замороженных странами —  сан-
кционерами средств российских юридических 
и физических лиц). И после 2013 г. в динамике (и, 
следовательно, структуре) инвестиций произошли 
изменения. В 2014–2016 гг., когда отечественная 
экономика в наибольшей мере ощутила влияние 
антироссийских санкций, темпы роста инвестиций 
в основной капитал отраслей-локомотивов и ви-
дов деятельности группы «Другие» продолжили 
падение, а в группе видов деятельности, наиболее 
чувствительных к запретам и ограничениям как 
на экспорт создаваемых ими товаров и услуг, так 
и импорт необходимых им продукции и услуг, по-
высились (рис. 1). По-видимому, в этой группе при-
ступили к подготовке и проведению необходимых 
для работы в изменившихся геоэкономических 
условиях преобразований: переход на новые рынки 
сбыта и приобретения товаров и услуг, перестройка 
технологических цепочек и логистики, изменение 
ассортимента продукции и т. д.

В 2017–2021 гг. отрасли-локомотивы сохранили 
взятые темпы роста инвестиций в основной капи-
тал. Группа видов деятельности, зависящих одно-
временно от экспорта и импорта товаров и услуг 
(«Зависимые»), немного снизила темпы роста таких 
инвестиций, которые при этом продолжали оста-
ваться высокими.

Объем инвестирования в основной капитал 
отраслей группы «Другие» заметно сократился 
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в наиболее ощутимый для российской экономи-
ки период —  2014–2016 гг. В 2016 г. он был на 151 
млрд руб. меньше, чем в 2013 г. (табл. 1). После 
адаптации к антироссийским санкциям инвесторы 
занялись реструктуризацией видов экономической 
деятельности этой группы, в том числе потому, 
что их продукция необходима как для развития 
отраслей двух других рассматриваемых групп, так 
и для удовлетворения потребностей внутреннего 
и внешнего рынков.

Различие в темпах роста инвестиций в основной 
капитал привело к изменению долей рассматри-
ваемых групп видов экономической деятельности 
в общем объеме таких инвестиций (рис. 2).

Экономический суверенитет Российской Фе-
дерации в значительной степени базируется на ее 
природных ресурсах: водных, минеральных, лесных, 
биологических. «Россия едва ли не единственная 
страна в мире, которая способна полностью обес-
печить себя природными ресурсами» 4, хотя часть 
минеральных ресурсов в стране не добывают. Полу-
ченные от природы ресурсы надо перерабатывать, 

4 Пленарное заседание Восточного экономического форума. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/69299

а не просто экспортировать, создавать средства 
производства и предметы потребления, доставлять 
их потребителям 5. Для этого необходимо иметь 
развитую индустрию для изготовления средств 
производства —  современных технологических 
линий и оборудования, станков, аппаратов и ин-
струментов, систем обработки данных, наблюдения 
и управления, программного обеспечения и многого 
другого —  обладать передовыми технологиями 
и знаниями. Еще нужны развития инфраструкту-
ра, передовая наука, информация, средства связи, 
устойчивая финансовая система и, конечно, отла-
женная, профессиональная, действенная система 
управления.

Для всего этого необходимы ресурсы развития [4], 
в том числе инвестиции. В рассматриваемый период 
в России в общем объеме инвестиций в основной 

5 Генеральный директор —  председатель правления акционер-
ного общества «Росгеология» С. Н. Горьков справедливо отме-
тил, что «нам сейчас нужно создать не только первый передел 
(добыча), но и второй (переработка), третий (выпуск продук-
ции), четвертый (готовый для продажи потребителю товар) пе-
ределы потребления. Нужно создавать свои производственные 
цепочки, потому что санкции разрушили многие связи с гло-
бальным рынком» [3, с. 5].

 
Рис. 1 / Fig. 1. среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал трех групп 
видов экономической деятельности в 2001–2021 гг., % / The average rates of growth 

of investments in fixed capital by three groups of economic activity in 2001–2021, % *

Источник / Source: составлено автором на основе данных Росстата / compiled by the author according to the Rosstat’s data.

* Темпы роста рассчитаны по абсолютным данным, приведенным Росстатом в текущих ценах.
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капитал выросли доли инвестиций в деятельность 
в области информации и связи, финансовую и стра-
ховую, профессиональную, научную и техническую 
деятельность, в образование и здравоохранение 
(табл. 2). Доли инвестиций в добычу полезных 
ископаемых и в обрабатывающие производства 
в России в 2021 г. остались на уровне 2014 г.

Такие изменения, включая увеличение доли 
инвестиций в основной капитал отраслей-локомо-
тивов и видов экономической деятельности группы 
«Зависимые» не оказало существенного влияния на 

структуру инвестиций. Значения линейного коэф-
фициента структурных сдвигов (рис. 3) указывают на 
незначительные изменения структуры инвестиций 
в основной капитал 47 видов экономической дея-
тельности, данные о которых публикует Росстат 6.

Исходя из этого, можно заключить, что инвести-
ционного задела для изменения сырьевой направ-

6 Структурные сдвиги считаются малыми, если величина ли-
нейного коэффициента структурных сдвигов меньше 2%. В на-
шем случае этот коэффициент меньше 0,6%.

Таблица 1 / Table 1
разница объемов инвестиций в основной капитал ΔI(t) трех групп видов экономической 

деятельной в конце (I(t)) и начале (I(t – 1)) периода, млрд руб. в текущих ценах / The difference 
in the volumes of investments in fixed assets ΔI(t) of the three groups of economic activities at 

the end (I(t)) and at the beginning (I(t – 1)) of the period, Bln roubles at actual prices

группа видов деятельности
начало и конец периода

2000–2005 2005–2010 2010–2013 2013–2016 2016–2021

Локомотивы 684,8 1687,6 1646,2 1169,4 2767,5

Зависимые 213,8 195,1 108,8 280,3 709,6

Другие 1547,3 3658,3 2543,1 –151,0 4719,4

Примечание / Note: ΔI(t) = I(t) —  I(t – 1), где I(t) —  объем инвестиций в основной капитал в году t / ΔI(t) = I(t) —  I(t – 1), where I(t) is the 
volume of investment in fixed capital in year t.
Источник / Source: составлено автором на основе данных Росстата / compiled by the author according to the Rosstat’s data.

 

Рис. 2 / Fig. 2. доли трех групп видов экономической деятельности в общем объеме 
инвестиции в основной капитал в 2000–2021 гг., % / The shares of three groups of economic 

activity in the total volume of investments in fixed assets in 2000–2021, %
Источник / Source: составлено автором на основе данных Росстата / compiled by the author according to the Rosstat’s data.
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Рис. 3 / Fig. 3. значение линейного коэффициента структурных сдвигов в структуре инвестиций 
в основной капитал 47 видов экономической деятельности рФ в 2014–2021 гг., % / The value 

of the linear coefficient of structural shifts in the structure of investments in fixed capital 
of 47 types of economic activity of the russian federation in 2014–2021, percent

Источник / Source: составлено автором на основе данных Росстата / compiled by the author according to the Rosstat’s data.

Таблица 2 / Table 2
доли инвестиций в основной капитал некоторых видов экономической деятельности 

в рФ, 2014–2021 гг., % / The shares of investments in fixed assets of some types 
of economic activity in the russian federation, 2014–2021, percent

вид экономической деятельности / год 2014 2016 2021

Добыча полезных ископаемых 15,4 18,4 15,2

Обрабатывающие производства 15,0 14,3 14,9

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 7,9 5,9 4,9

Транспортировка и хранение 18,9 16,4 16,4

Деятельность в области информации и связи 2,5 3,1 4,3

Деятельность финансовая и страховая 1,1 1,4 3,3

Деятельность профессиональная, научная и техническая 2,3 3,2 4,8

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение 1,7 1,8 1,7

Образование 1,7 1,4 2,1

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,4 1,3 2,6

Примечание / Note: в рассматриваемый период для российской экономики 2015–2016 гг. оказались наиболее трудными после начала 
введения антироссийских санкций (март 2014 г.) / during the period under review for the Russian economy 2015–2016. turned out to be 
the most difficult after the start of the introduction of anti-Russian sanctions (March 2014).
Источник / Source: составлено автором на основе данных Росстата / compiled by the author according to the Rosstat’s data.
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ленности российской экономики к 2022 г. не создано. 
Не выполнена одна из основных функций инвести-
ций, «связанная с созданием основ для постепенной 
переориентации экономики на новое качество роста» 
[5, с. 47]. Конечно, во враждебной геоэкономической 
и геополитической среде переходное состояние спо-
собно вызвать неустойчивость, усилить даже слабые 
негативные внешние и внутренние воздействия. Но 
сохранение прежнего состояния, неизменность в но-
вой среде обитания может привести к деградации 
и разрушению существующего.

выводы
В рассматриваемый период объемы, динамика 
и отраслевая структура инвестиций менялись в за-
висимости возможностей инвесторов, конъюнкту-
ры мирового и внутреннего рынков, фазы делового 
цикла, рентабельности инвестиций и других фак-
торов. В 2001–2013 гг. объемы инвестиций в ос-
новной капитал всех трех рассматриваемых групп 
видов экономической деятельности в Российской 
Федерации увеличивались, но под воздействием 
внешних и внутренних факторов темпы их роста 
снижались. В 2014–2016 гг. инвестиции в основной 
капитал отраслей групп «Локомотивы» и «Зависи-
мые» продолжили увеличиваться, но в группе от-
раслей-локомотивов они росли меньшими темпа-
ми, а в группе видов экономической деятельности, 
наиболее сильно зависимых от состояния экспор-
та отечественной продукции и импорта товаров 
и услуг в Российскую Федерацию, —  темпы повы-
сились. Отчасти это стало следствием их невысо-
ких среднегодовых темпов роста в 2011–2013 гг. 
(рис. 1). Объемы инвестиций в основной капитал 
видов экономической деятельности группы «Дру-
гие» в 2014–2016 гг. сократились. Сказались, по-
видимому, высокая неопределенность будущего; 
ожидания инвесторов ухудшения конъюнктуры 
внешнеэкономических связей; действия недруже-
ственных по отношению к РФ государств по замо-
раживанию российских активов, запрету на прове-
дение платежей части российских банков, отказу 

от страхования товаров и услуг; снижение роли 
денежных доходов населения как фактора эконо-
мического роста 7.

В 2015–2016 гг. произошла первичная адаптация 
российской экономики к негативным для нее изме-
нениям условий хозяйствования, и в 2017–2021 гг. 
среднегодовые объемы инвестиций в основной 
капитал всех трех рассматриваемых групп эконо-
мической деятельности увеличились. Замедления 
и ускорения темпов роста инвестиций в основной 
капитал исследуемых видов деятельности не приве-
ли к заметному изменению их структуры по видам 
экономической деятельности. Это дает основание 
полагать, что в части инвестиций к 2022 г. в стра-
не не был создан задел для развития экономики 
с опорой преимущественно на собственные силы.

Успешное развитие возможно, когда есть в на-
личии все необходимые для этого компоненты 
и отлажено их взаимодействие. Инвестиции —  важ-
ный, но не единственный фактор экономического 
развития. Кроме них необходимы квалифициро-
ванная рабочая сила, современные технологии 
и информационное обеспечение, рынки сбыта, 
платежеспособный спрос, грамотное управление, 
действенная мотивация, надежная финансовая сис-
тема, развитая наука и рентабельное производство.

Важен еще один, не рассмотренный в данной 
работе аспект —  объект, в который вкладывают-
ся инвестиции. Они могут идти на возмещение 
изношенных и выбывающих фондов такими же 
или новыми, на расширение действующих фон-
дов, на воспроизводство существующих средств 
производства или на сознание принципиально 
новых, на тиражирование уже применяемых или 
на изобретение новых технологий и т. д. Последст-
вия для экономики и время, когда они проявятся, 
у вкладываемых в разные объекты инвестиций 
могут кардинально отличаться.

7 «Можно утверждать, что денежные доходы населения пере-
стали в этот период быть важным фактором экономического 
роста» [6, с. 107].
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анноТация
В статье рассмотрены возможности и ограничения так называемой «модели народного капитализма» (МНК). Для 
этого систематизируется историческая практика внедрения МНК в разных странах и имеющиеся эмпирические оцен-
ки результативности подобных инициатив. Кроме того, авторами предпринят теоретический анализ особенностей 
МНК, для чего смоделированы интересы компании и ее работников. Анализ построенной модели позволил опре-
делить условия эффективности модели народного капитализма, на основе которых сформулированы предложения 
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введение
С 2022 г., в связи с обострением геополитиче-
ской ситуации, Россия столкнулась с проблемой 
отсутствия технологического суверенитета. По-
сле крушения СССР в стране оказались утеряны 
или почти утеряны многие наукоемкие отра-

сли экономики —  гражданское самолетостро-
ение, микроэлектроника, фармацевтика и пр. 
Восстановление утраченного технологического 
суверенитета предполагает активную реинду-
стриализацию, в том числе в форме строитель-
ства в стране множества крупных техноемких 
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предприятий, на что нужны гигантские объемы 
инвестиций. Однако до сих пор в памяти рос-
сиян живы времена, когда уникальные заводы 
и фабрики страны закрывались без видимых на 
то причин или продавались за бесценок ино-
странным собственникам с последующим за-
крытием. В связи с этим проблема дефицита 
инвестиций в России усугубляется необходимо-
стью пристального контроля над новыми про-
изводственными объектами и построения сис-
темы мотивации, направленной на обеспечение 
эффективной работы предприятий государст-
венного значения. Цепочка «кредиты —  строи-
тельство —  акционирование —  возврат креди-
та» должна быть организована таким образом, 
чтобы кредиты регулярно как выдавались, так 
и возвращались. Последнее возможно за счет 
акционирования построенного и начавшего 
функционирование предприятия с сохранением 
стратегического контроля за его работой.

Указанные проблемы порождают поиски и эк-
сперименты по их решению. Одно из таких ре-
шений видится во введении «модели народного 
капитализма» (МНК), которая предполагает на-
деление собственностью в виде пакета акций 
работников стратегически значимых предпри-
ятий. Разумеется, эта мера не решит все проб-
лемы, связанные с восстановлением технологи-
ческого суверенитета, но будет способствовать 
этому. Практика внедрения МНК имеет долгую 
историю и неоднозначные результаты. В связи 
с этим возобновление этой инициативы требует 
полного понимания тех возможностей и ограни-
чений, которые в ней заложены. Именно эту цель 
и преследует данная статья.

ПоняТие Модели народного 
каПиТализМа: сущносТь 

и разновидносТи 
Понятие МНК имеет давнюю историю. Правле-
ние президента США Д. Эйзенхауэра ознамено-
валось обострением противоречий капитализма, 
связанных с противостоянием труда и капитала, 
социалистических идей и философии предпри-
нимательства. Это требовало формирования 
в обществе моралистической идеи, способной 
вдохновить общество и нейтрализовать в нем 
социалистические настроения. Такой идеей стал 
«народный капитализм», родоначальниками ко-
торого принято считать американских экономи-
стов М. Надлера и А. Берли. Позднее идеи МНК 

были развиты в работах Дж. М. Кларка, Л. Эрхар-
да, М. Сальвадори, Д. Лилиенталя, Дж. Гэлбрейта 
и др.

Несмотря на то что идеологическая основа 
МНК зародилась еще в 1920-е гг. XX в. в США 
и была связана с «демократизацией капитала» 
и появлением акционерных обществ, сам термин 
«народный капитализм» появился только в сере-
дине 1950-х гг. В 1956 г. в США была организована 
передвижная выставка, демонстрирующая дости-
жения американского капитализма, для которой 
была выпущена брошюра «Динамическая эконо-
мика —  капитализм всего народа». В брошюре 
провозглашалось преобразование американской 
системы капитализма в «народный капитализм», 
в результате чего 60% американцев стали собст-
венниками жилья, 10 млн —  владельцами акций, 
115 —  застраховали свою жизнь [1]. После ее вы-
хода газета New York Times написала, что «если 
оно [название «народный»] не пришло нам в голову 
раньше, то это было большим минусом во всемир-
ной борьбе за умы людей» [2, с. 3]. С этого момента 
термин «народный капитализм» прочно обосно-
вался как в политическом и научном лексиконе, 
так и в общественном сознании населения.

Изначально он представлял собой, скорее всего, 
рекламный слоган, высвечивающий участие ши-
роких масс в бизнес-процессе, который должен 
стать социально ориентированным и привести 
к постоянному повышению уровня жизни на-
селения как за счет технического прогресса, так 
и благодаря глубинному стремлению к справед-
ливости, заложенному в американской культуре 
и религии [1]. Доктрина МНК складывалась из 
трех составляющих: «диффузии собственности», 
выраженной в размещении акций среди широ-
ких масс населения; «революции управляющих», 
направленной на повышение роли наемных ме-
неджеров в управлении компанией; «революции 
в доходах», ориентированной на сокращение нера-
венства в обществе. Немного позже МНК получила 
широкое распространение в Западной Германии 
и Австрии, где выразилась в проведении политики 
«производственного участия» (распространении 
акций предприятий среди работников), «диффу-
зии собственности» (эмиссии «народных» акций), 
антикартельного законодательства, защищавшего 
мелкий и средний бизнес [3]. В Великобритании, 
в период правления М. Тэтчер, МНК приняла фор-
му программы приватизации и формирования 
класса собственников [4].
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Современное развитие МНК получила в Рос-
сии, где в научной среде был указан целый ряд 
признаков данной социально-экономической 
модели развития общества: владение генераль-
ным субъектом собственности не более 25% ак-
ций, (тогда как остальные распределены между 
сотрудниками предприятия с их обязательной 
передачей в фонд предприятия при увольнении); 
распределение прибыли от доходов сырьевого 
сектора экономики и естественных монополий 
в пропорции 20% —  акционерам, 80% —  государ-
ству в виде прямых и косвенных налогов; раз-
решение продажи иностранным инвесторам не 
более 20% акций предприятий сырьевого сектора; 
освобождение от налогового бремени предприя-
тий производственного сектора с численностью 
менее 30 чел. и др. [5]. Совершенно очевидно, что 
перечисленные требования являются избыточны-
ми для МНК, в связи с чем на законодательном 
уровне «народное предприятие» было определено 
как акционерное общество, в котором работникам 
принадлежит менее 49% уставного капитала 1.

Стоит отметить, что наряду с МНК существуют 
смежные концепции. Например, теория «амери-
канской экономической республики» А. Берли, 
система участия в прибылях М. Вейцмана и др. 
В последнее время определенное распространение 
получила нетрадиционная трактовка «экономики 
участия» (sharing economy), основанная на прин-
ципе доступа к ресурсам, а не обладания ими [6, 
7]. Такое понимание принципиально отклоняется 
от исходной «классической» МНК, в связи с чем 
в данной работе использоваться не будет.

ПракТика внедрения Модели 
народного каПиТализМа

МНК внедрялась в разных странах, в разные пе-
риоды времени и с разной степенью успешности. 
Не стремясь дать исчерпывающую историческую 
картину подобной практики, рассмотрим на-
иболее типичные и хрестоматийные примеры 
из имеющегося арсенала. Цель этих примеров —  
уяснить сущность модели МНК и возможности 
ее проецирования в хозяйственную практику.

США. Первые попытки внедрения МНК в рам-
ках эксперимента по «демократизации капита-
ла» были сделаны в 1920-х гг. в США, когда ши-

1 Федеральный закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях 
правового положения акционерных обществ работников (на-
родных предприятий)».

рокое распространение получили акционерные 
общества, чей уставный капитал формировался 
при участии трудящихся. Это позволяло не просто 
превращать работников в совладельцев предпри-
ятий, а формировать в их сознании идеологию 
собственников. В 1929 г. в США уже насчитывалось 
456 тыс. акционерных обществ, большая часть 
которых относилась к обрабатывающей и до-
бывающей промышленности [2]. Такое широкое 
распространение демократической формы участия 
в собственности компаний было связано с тем, что 
указанные сферы требовали достаточно больших 
вложений, а продажа акций позволяла безболез-
ненно привлечь нужные для инвестирования сум-
мы. Великая депрессия положила конец данному 
начинанию, однако после Второй мировой войны 
США вернулись к теории «народного капитализма» 
и попытались ее модернизировать.

Новая волна формирования класса собственни-
ков привела к тому, что численность акционеров 
в США увеличилась с 6 млн чел. в 1927 г. почти 
до 30 млн чел. в 1965 г., а их доля среди занятых 
в корпорациях за аналогичный период возро-
сла с 12,5 до 27,8%. Однако бо́льшая часть акций 
(65%) оказалась сосредоточена в руках 1,4 млн 
акционеров, среди которых 200 тыс. чел. владели 
половиной их общей величины (32%). При этом 
только 2,5% семей с годовым доходом до 3 тыс. 
долл. имели акции, тогда как доля акционеров 
среди семей с годовым доходом свыше 25 тыс. 
долл. составляла 45,3%. Годовые дивиденды пер-
вых редко превышали 3 долл., в связи с чем на-
блюдалось полное отсутствие какой-либо заин-
тересованности со стороны мелких акционеров 
в деятельности компании, что только усиливало 
власть собственников, концентрировавших ос-
новной пакет акций [2]. Эти факты позволили 
Дж. Гэлбрейту охарактеризовать идею «народного 
капитализма» и годовое общее собрание акцио-
неров как «наиболее тщательно разработанную 
форму внушения иллюзий народу» [8, с. 94].

Таким образом, первые эксперименты с МНК 
в США в целом не дали заметных положительных 
результатов.

Австрия и Германия. По-видимому, страна-
ми «второй волны», где МНК получила широкое 
распространение, стали послевоенная Австрия 
и Западная Германия. Там после Второй мировой 
войны удельный вес государственной собственно-
сти был весьма внушительным из-за масштабной 
национализации экономики. В этих условиях идея 
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народного капитализма была использована круп-
ными финансистами в качестве идеологической 
ширмы, способной завуалировать планируемую 
распродажу государственных предприятий. На-
пример, австрийская пропаганда старательно вну-
шала обществу, что существует только два пути 
дальнейшего развития: либо через «децентрали-
зацию собственности» (т. е. МНК), когда ранее не-
имущие классы становятся собственниками и тем 
самым поднимаются до среднего сословия, как 
это происходило в Канаде и США, либо посредст-
вом социального государства, концентрирующего 
в своих руках всю собственность, когда население 
совместно владеет этими государственными пред-
приятиями, как это имело место в СССР и странах 
социалистического блока [9]. Немецкие идеологи 
развили этот тезис обосновав, что капитализм 
в состоянии сам преодолеть все присущие ему 
классовые противоречия за счет формирования 
«коллективной капиталистической собственно-
сти». Это, по замыслам немецких политтехноло-
гов, должно позволить вывести на первое место 
в деятельности предприятий интересы работников 
и общества в целом, оперативно решать социаль-
ные проблемы, сокращать разрыв между разными 
слоями населения и тем самым способствовать 
трансформации капитализма в общество соци-
альной справедливости и всеобщего равенства [2].

Для достижения задачи построения МНК в За-
падной Германии в 1950–1960 гг. XX в. было за-
пущено около 40 проектов по формированию 
собственности у лиц наемного труда, которые 
предусматривали не только прямую продажу 
акций предприятий по сниженным ценам, но 
и установление различного рода налоговых и со-
циальных льгот за их приобретение. Например, 
принятый в 1959 г. закон «О поощрении сбереже-
ний» вводил 20%-ную премию на сберегательный 
вклад при его замораживании в течение пяти 
лет или использовании для приобретения акций, 
облигаций и других ценных бумаг. Закон 1961 г. 
«О содействии образованию имущества у лиц 
наемного труда» устанавливал налоговые льготы 
и льготы по взносам на социальное страхование 
предпринимателям и работникам в случае, если 
первые выделяли средства на образование иму-
щества у их сотрудников (не более 312 марок в год 
на человека), а вторые, в свою очередь, использо-
вали эти средства на приобретение собственности, 
продавать которую было запрещено в течение 
пяти лет [2].

В целях развития указанных инициатив 
и в силу слабого отклика на них со стороны не-
мецкого населения в 1967 г. был принят декрет 
«Об обязательной заинтересованности трудящихся 
крупных предприятий в результатах производ-
ственной деятельности», согласно которому на 
предприятиях с численностью работников более 
100 чел. должен был создаваться специальный 
фонд из прибыли компании. Ежемесячно из это-
го фонда каждому работнику выделялась сумма, 
которая не выдавалась на руки, а помещалась 
в ценные бумаги (акции, облигации), превращая 
таким образом работника в собственника —  даже 
вопреки его желанию. Однако распоряжаться эти-
ми ценными бумагами можно было только через 
5–8 лет, получая в остальное время проценты по 
ним. В 1969 г. правительство Западной Германии 
дополнило эту МНК новой программой по выпуску 
«народных облигаций», которые стали очеред-
ным средством привлечения денежных средств 
населения и накопления государственного долга 
в период спада экономики страны [2].

Великобритания. В Великобритании идею 
МНК запустила М. Тэтчер. Это была амбициозная 
программа приватизации, которая предусматри-
вала переход государственной собственности 
в частные руки и формирование большого класса 
собственников, численность которых за время 
правления Тэтчер с 1979 по 1990 г. увеличилось 
с 2 до 11 млн чел. соответственно. Значительная 
часть акций приобреталась наемными работни-
ками приватизируемых предприятий, которые 
имели определенные льготы при их покупке. 
Например, при покупке акций компании British 
Gas акционерами стали 130 тыс. сотрудников, 
каждый из которых имел право на приобретение 
52 бесплатных акций и 1481 акцию со скидкой 
в 10% от начальной цены. В итоге размер класса 
собственников за время правления Тэтчер увели-
чился с 7 до 20% от общей численности взрослого 
населения [4].

Помимо социально-политического эффекта, 
преследовавшего целью перестройку политиче-
ского сознания общества, МНК решала и сугубо 
экономические задачи, связанные с сокращением 
бюджетных расходов, оживлением конкуренции, 
повышением эффективности производства и при-
влечением инвестиций в экономику. Считается, 
что воплощение в жизнь идеи МНК позволило 
М. Тэтчер, получившей власть в нижней точке 
экономического цикла, поддержать в стране эко-

Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова



44

Мир новой экономики • Т. 17, № 3’2023 wne.fa.ru

номический рост и существенно повысить ее кон-
курентоспособность на мировом рынке.

Россия. В России, помимо новых инициатив, 
уже имеется опыт работы с МНК. Первый экспери-
мент по внедрению МНК у большей части населе-
ния страны ассоциируется с негативной практикой 
внедрения ваучерной приватизации. Так, Указ 
президента РФ от 14.08.1992 № 914 «О введении 
в действие системы приватизационных чеков 
в Российской Федерации» предусматривал пе-
реход от социализма к капитализму путем пере-
вода государственной собственности в частную 
с помощью ваучеров, которые каждый россиянин 
мог получить бесплатно на сумму в 10 тыс. руб., 
а затем приобрести на них акции предприятий. 
По итогам проведения приватизации, только 13% 
населения приобрели акции, остальные продали 
свои ваучеры, способствуя тем самым формиро-
ванию в России класса олигархов.

Свое продолжение идея МНК в России получила 
со вступлением в силу Федерального закона от 
19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях правового 
положения акционерных обществ работников 
(народных предприятий)», направленного на нор-
мативное урегулирование практики создания 
и функционирования предприятий, в которых 
работники владеют не менее 49% уставного капи-
тала. Однако данная форма акционерных обществ 
не получила широкого распространения в России: 
к 2017 г. в стране насчитывалось не более полу-
сотни таких предприятий [10].

С 2022 г. наметился рестарт практики внедре-
ния МНК в России. Так, осенью 2022 г. президент 
и председатель правления ПАО «ГМК Нориль-
ский никель» Владимир Потанин заявил о за-
пуске в своей компании программы «народного 
капитализма». Ее суть заключается в том, чтобы 
в течение 10 лет довести пакет акций, находя-
щийся в собственности у работников компании, 
до 25%. Это, по предварительным оценкам, затро-
нет практически 80 тыс. сотрудников компании 
[11]. На текущий момент, по оценкам Потанина, 
у работников находятся порядка 10% акций. Ре-
ализация данной программы предусматривает 
как наделение акциями сотрудников компании, 
так и их продажу на фондовом рынке в более от-
даленной перспективе [12].

Программа «Норникеля» преследует несколько 
целей.

Во-первых, предполагается, что передача акций 
работникам компании расширит круг совладель-

цев, причастных к ее бизнес-успехам. Несмотря 
на то что новые акционеры не смогут играть ре-
шающую роль в управлении, они окажутся за-
интересованными в результатах собственного 
труда и компании в целом, поскольку от этих 
результатов будет зависеть их личное благосо-
стояние. Во-вторых, МНК позволит компании 
привлечь дополнительное финансирование как за 
счет продажи акций, так и вследствие повышения 
их рыночной стоимости из-за сокращения их 
количества в свободном обращении (на бирже). 
В-третьих, по словам самого Потанина, реализация 
программы «народного капитализма» восстановит 
«некую историческую справедливость», когда после 
приватизации компании в 1994 г. ее работники, 
владевшие примерно 25% акций, «не смогли в пол-
ной мере воспользоваться преимуществами такого 
рода вложений и продали свои акции» [13]. В-чет-
вертых, привлечение в качестве соинвесторов ра-
ботников компании повышает их ответственность 
за развитие территории, на которой проживают 
они и их семьи: поскольку социальные проекты, 
реализуемые «Норникелем», ориентированы на 
благоустройство этой территории, повышение ее 
комфортности и экологичности, строительство 
жилья и социально-культурных объектов [14].

Механизм реализации программы «народ-
ного капитализма» подразумевает возможность 
приобретения сотрудниками, проработавшими 
в компании не менее одного года, цифровых фи-
нансовых активов (ЦФА). Эти активы приравни-
ваются по стоимости к цене акций «Норникеля» 
и в последующем дают право на получение диви-
дендов, выплачиваемых компанией. Такой под-
ход позволяет фрагментировать покупку акций, 
разбивая ее на части, и делать инвестиции людям, 
не располагающим большими накоплениями. Для 
ЦФА, распределяемых через блокчейн-платформу 
«Атомайз», предусмотрен период в один год, в те-
чение которого приобретенные активы нельзя бу-
дет продать; их погашение по рыночной стоимости 
планируется через пять лет. Для реализации дан-
ного механизма в 2022 г. компанией «Цифровые 
активы», эмитентом ЦФА, было приобретено 0,27% 
акций «ГМК Норильский никель» (≈400 тыс. шт.) 
на сумму 6,27 млрд руб., а в мае 2023 г. первые 
участники программы «народный капитализм» 
подали заявки на получение этих активов 2.

2 «Цифровые активы» выпустили первые токены для участни-
ков корпоративной программы «Норникеля». URL: https://www.
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знаЧение Модели 
народного каПиТализМа: 

ЭМПириЧеские оценки
Выше были рассмотрены некоторые инициати-
вы по формированию МНК и показан их мас-
штаб. Однако для объективной оценки этих 
начинаний необходимо иметь представления 
об их экономической и социальной эффективно-
сти. К сожалению, на этот вопрос однозначный 
ответ дать невозможно из-за отсутствия исчер-
пывающих статистических данных и сложности 
оценки этого непростого явления. В связи с этим 
рассмотрим некоторые эмпирические данные, 
позволяющие хотя бы примерно очертить ре-
альную результативность МНК.

США и другие страны. После неудачных пер-
вых попыток внедрения в США МНК в конце XX в. 
в этом направлении были предприняты новые 
инициативы. Среди них наиболее популярной 
стала программа по наделению сотрудников 
корпоративной собственностью Employee Stock 
Ownership Plan (ESOP) («долевой капитализм»), ко-
торая получила широкое распространение в США, 
Франции, Великобритании, Китае и других странах. 
В соответствии с ESOP сотрудники предприятий 
получают право покупать их акции ниже рыноч-
ной стоимости, что позволяет им к моменту вы-
хода на пенсию собирать некий портфель акций 
и получать дополнительную прибавку к пенсии. 
Именно поэтому ESOP часто ассоциируется с про-
граммой пенсионного накопления.

Исследование эффективности владения работ-
никами собственностью компаний в США в период 
1988–1999 гг. показало, что после внедрения про-
граммы ESOP наблюдались более высокие ежегодные 
темпы роста продаж (на 2,4%) и занятости (на 2,3%) 
[15]. В 2010 г. обнаружилось не только увеличение 
продаж и занятости компаний, но их бо́льшая вы-
живаемость в течение длительного периода времени 
и повышение производительности труда. При этом 
расчеты показали, что суммарное увеличение вли-
яния сотрудников на разработку новых продуктов, 
организацию работы и маркетинг на один балл да-
вало прирост продаж компании на 19 тыс. долл. [16]. 
Несмотря на то что очередной анализ, проведенный 
в 2012 г., не выявил наличия ярко выраженной связи 
между «долевым капитализмом» и финансовыми 

nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/tsifrovye-
aktivy-vypustili-pervye-tokeny-dlya-uchastnikov-korporativnoy-
programmy-nornikelya/ (дата обращения: 29.07.2023).

показателями компаний, он показал существенное 
снижение текучести кадров, высокую степень вовле-
ченности сотрудников в производственный процесс 
и их восприятие своей компании как «отличного 
места для работы» [17]. Во многом это связано с бо-
лее высоким уровнем благосостояния работников, 
являющихся акционерами, и их пенсионного обес-
печения при прекращении трудовой деятельнос-
ти. Согласно исследованию в компаниях с ESOP 
средний доход у сотрудников-акционеров на 30% 
превышал доход тех, кто не владел собственностью 
компании, а средняя стоимость пенсионных пособий 
в компаниях с ESOP в несколько раз превосходила 
аналогичный показатель в компаниях без ESOP 3.

В то же самое время другие изыскания показали, 
что по целому ряду финансовых индикаторов ком-
пании с программой ESOP ежегодно превосходят 
те, где работники не являются акционерами. Так, 
анализ шестилетнего периода в 382 компаниях 
с программой ESOP (два года —  до внедрения ESOP, 
четыре года —  после) показал увеличение рента-
бельности активов в среднем на 2,7% по сравнению 
с их прогнозами до внедрения программы. При 
этом данный показатель в этих компаниях превос-
ходил среднеотраслевое значение приблизительно 
на 7%, а в 303 компаниях —  на 14%; рост стоимости 
акций в среднем по всем компаниям составил 1,6%. 
Помимо этого, в отчетах отмечался рост рентабель-
ности собственного капитала компаний с ESOP 
на 5,5%, рентабельности чистой прибыли —  на 
10,3%, операционного денежного потока на одного 
сотрудника —  на 5,7%, а также уменьшение корпо-
ративного долга в среднем на 2,9% 4.

Сделанные в рассмотренных исследованиях 
выводы находят свое подтверждение и на прак-
тике. Так, 10-летний опыт внедрения программы 
поощрения сотрудников в компании —  произво-
дителе насосов Ingersoll Rand позволил конста-
тировать существенное сокращение текучести 
кадров (с 20 до 3%), повышение их вовлеченности 
в процесс производства (с 20 до 90%) и увеличение 
их доходов (до 80%) 5. Мотивационные программы 

3 Research on Employee Ownership, Corporate Performance, and 
Employee Compensation. URL: https://www.nceo.org/articles/
research-employee-ownership-corporate-performance (дата об-
ращения: 29.07.2023).
4 Там же.
5 Ingersoll Rand Provides Equity Grant to All Employees. URL: 
https://www.industryweek.com/talent/article/21142915/ingersoll-
rand-provides-equity-grant-to-all-employees (дата обращения: 
29.07.2023).
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легли в основу создания в 2022 г. некоммерческой 
организации Ownership Works, целью которой яв-
ляется оказание помощи компаниям по запуску 
мотивационных программ. На сегодняшний день 
проект насчитывает уже около 60 партнеров, среди 
которых крупные корпорации, инвестиционные 
компании и различные фонды, такие как Harley-
Davidson, Silver Lake, TPG и др. [18, 19].

Таким образом, со временем инициативы по 
внедрению МНК не только в США, но и в других 
странах становятся все более продуктивными 
и обнадеживающими.

Австрия и Германия. Результаты МНК в после-
военных Австрии и Западной Германии крайне 
неоднозначны. Например, в результате осуществ-
ляемых правительством Германии и ее предпри-
нимателями действий число совладельцев многих 
западногерманских предприятий среди работни-
ков достигло 40–60% от их общего числа, однако 
доля общей стоимости их акций была крайне не-
значительна. Этот внешний социальный эффект 
нивелировался крайне сомнительным экономи-
ческим эффектом от владения собственностью 
массами: за 20 лет непрерывной капитализации 
312 «акционерных» марок, выделенных в соот-
ветствии с законом «О содействии образованию 
имущества у лиц наемного труда», позволили 
увеличить собственность работника лишь на вели-
чину годовой зарплаты. Это резко контрастирует 
с «результатами» самого богатого слоя населения: 
если в период 1950–1962 гг. индекс номинальных 
доходов по стране вырос на 143%, то индекс при-
былей предпринимателей —  на 236%; сумма же 
ежегодного вознаграждения финансовой верхушки 
составляла 10–40% от полученных прибылей [2].

В Австрии МНК также не смогла гарантировать 
трудящимся постоянную работу, достойную зар-
плату и уровень жизни. Скорее, наоборот: дан-
ная инициатива ускорила перераспределение 
ранее национализированного имущества среди 
олигархов и усилила роль финансового сектора 
в экономике страны.

Великобритания. В Великобритании МНК 
и сопутствующая ей приватизация дали впол-
не осязаемый социальный эффект: они меняли 
сознание человека, превращая его из наемного 
работника в собственника, что оказывало поло-
жительное влияние на деятельность компаний. 
Например, приватизация транспортной компании 
National Freight Corporation превратила ее в более 
прибыльную и современную логистическую орга-

низацию. Это произошло в том числе из-за того, 
что у работников принципиально изменилось 
отношение к работе, повысилась мотивация и за-
интересованность в ее качественном выполнении. 
Не менее ярким является пример с выкупленной 
шахтерами за 2 млн фунтов стерлингов нерента-
бельной шахтой Tower Colliery в Уэльсе, которая 
после этого успешно проработала вплоть до ее 
закрытия в 2008 г. Одновременно многие ком-
пании по производству электроэнергии начали 
модернизироваться, переходя к теплосберега-
ющим и чистым электростанциям. Устаревшее 
электромеханическое оборудование телефон-
ной системы также было заменено электронным 
и цифровым, а ликвидация монополии в этой 
сфере открыла путь к революции в области мо-
бильных телефонов [20].

Таким образом, новый курс Тэтчер и ее версия 
МНК позволили ускорить модернизацию эко-
номики, оживить деловую активность в стране. 
Достаточно напомнить, что темпы экономиче-
ского роста в Великобритании в 1980-е гг. были 
на 4–5 п. п. выше, чем в других западных странах: 
уверенный рост промышленного производства 
привел к росту ВНП с 1981 по 1988 г. на 27%. Кро-
ме того, правительству удалось снизить темпы 
роста потребительских цен с 13,6% в 1979 г. до 
4,9% в 1988 г.

Россия. Хотя практика создания в стране на-
родных предприятий на основе Федерального 
закона от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях 
правового положения акционерных обществ ра-
ботников (народных предприятий)» не приобрела 
широкого распространения, она до сих пор де-
монстрирует положительные результаты. Среди 
созданных в то время предприятий на основе 
МНК некоторые сохранились до сегодняшнего 
дня и осуществляют успешную экономическую 
деятельность. Например, ЗАО «Народное пред-
приятие Набережночелнинский картонно-бумаж-
ный комбинат им. С. П. Титова» до сих пор входит 
в десятку крупнейших предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности России. Успешно 
функционирует известнейший производитель 
сырья для огнеупоров и керамики ЗАО «Народное 
предприятие «Челябинское рудоуправление»». 
Одно из ведущих мест среди асбестоцементных 
предприятий в России занимает АОР «Народное 
предприятие Знамя». Таким образом, сбросить со 
счетов исторический эксперимент с МНК никак 
нельзя.
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Что касается МНК компании «ГМК Норильский 
никель», то сейчас оценить ее результативность 
проблематично, однако у нее есть и сторонники, 
и противники. Так, по мнению некоторых экспер-
тов, схема компании по созданию токенов 6 ее 
собственности является достаточно революци-
онной и в будущем составит конкуренцию дру-
гим материальным и нематериальным активам 
в силу своей безопасности, гибкости, легкости 
в обращении, прозрачности и гарантии сохран-
ности данных [21]. Другие финансовые аналитики 
высказывают опасения в отношении инвестиро-
вания в цифровые финансовые рынки в силу их 
недостаточного развития в России, отсутствия 
правового регулирования и уязвимости для ха-
керских атак, что делает их слишком рискован-
ными 7. Ряд экспертов полагают, что внедрение 
МНК носит не столько мотивационный характер 
в отношении работников, сколько направлено на 
обогащение самого олигарха. Это мнение обо-
сновывается тем фактом, что опорным банком 
программы станет приобретенный Владимиром 
Потаниным «Росбанк», в котором сотрудникам, 
желающим стать бенефициарами, необходимо 
иметь специальный счет, привязанный к зар-
платному. Это позволит «Росбанку» привлечь 
новых клиентов, укрепить ликвидность и обес-
печить оборот дополнительных сотен миллиар-
дов рублей 8. Кроме того, есть предположение, 
что эта программа является антисанкционным 
мероприятием, позволяющим смягчить нега-
тивные последствия наложенных на В. Потанина 
санкций [22].

Таким образом, МНК компании «ГМК Нориль-
ский никель» представляет собой яркий пример 
конкуренции «плюсов» и «минусов» новой ини-
циативы.

6 Токен —  это цифровой актив (сертификат), который пред-
ставляет определенную стоимость, функционирует на основе 
блокчейна или другой децентрализованной сети и гарантирует 
обязательства компании перед его владельцем. Токены могут 
быть использованы для предоставления доли в проекте, досту-
па к определенным услугам или продуктам.
7 Придуманный «Норникелем» проект «народный капитализм» 
не нашел поддержки у финансистов. URL: https://zapad24.
ru/articles/97842-pridumannyj-nornikelem-proekt-narodnyj-
kapitalizm-v-ne-nashel-podderzhki-u-finan.html (дата обраще-
ния: 29.07.2023).
8 Ненародный капитализм Потанина. URL: https://argumenti-ru.
turbopages.org/argumenti.ru/s/society/2023/04/825044 (дата об-
ращения: 29.07.2023).

знаЧение Модели 
народного каПиТализМа: 

ТеореТиЧеские основы
Рассмотренные выше эмпирические факты сви-
детельствуют о том, что в ряде случаев МНК дает 
значимый экономический и социальный выиг-
рыш по многим направлениям. Вместе с тем 
нельзя не обратить внимание и на то обстоя-
тельство, что в адрес этой системы приводится 
множество критических аргументов. Такие ди-
аметрально противоположные мнения не по-
зволяют сформировать правильное отношение 
к МНК и нуждаются хотя бы в предварительном 
упорядочении.

Попытаемся объяснить стабильность интереса, 
проявляемого к МНК на протяжении 100 лет. Для 
этого напомним о серии замечательных работ 
М. Л. Вейцмана, посвященных системе участия 
в прибылях [23–25]. В них были получены ре-
зультаты, которые проливают свет на значимость 
МНК. В частности, Вейцман рассматривал две 
альтернативные модели организации экономики —  
традиционную систему найма с фиксированной 
заработной платой, регулируемой трудовыми 
контрактами, и ту, где работники компании, поми-
мо минимальной зарплаты, имеют право на долю 
от ее прибыли (это более общий случай по срав-
нению с МНК). Модельный анализ, проведенный 
Вейцманом, показал, что между двумя системами 
имеются серьезные функциональные различия 
в пользу системы участия [24]. Рассмотрим ее 
макроэкономические преимущества:

1. Для традиционной системы найма харак-
терен более напряженный рынок труда и более 
масштабные социальные проблемы; она находится 
в режиме хронической безработицы и любые не-
гативные шоки лишь увеличивают это бедствие. 
Система же участия, наоборот, тяготеет к состо-
янию полной занятости и даже при выведении 
из него довольно быстро возвращается обратно.

2. В системе участия уровень производствен-
ной активности и реальной заработной платы 
систематически выше, чем в традиционной си-
стеме найма.

3. Система участия обладает естественным 
«иммунитетом» против инфляции, и рыночные 
цены в ней устанавливаются ниже, чем в тради-
ционной системе найма.

4. Система участия является более гибкой, ма-
невренной и управляемой по сравнению с тради-
ционной системой найма; она более чувствительна 
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к монетарным и фискальным мерам регулирования. 
В ней уровень производства находится на максиму-
ме и не зависит от действий государства, тогда как 
в традиционной системе он зависит от денежной 
эмиссии и государственных расходов, следова-
тельно, любое ухудшение этих параметров ведет 
к спаду производства. Цены и реальная заработная 
плата в традиционной системе найма, наоборот, 
не зависят от государственного регулирования 
и определяются техническими характеристиками 
производственной системы, тогда как в системе 
участия они могут быть отрегулированы инстру-
ментами фискальной и монетарной политики.

Таким образом, масштабное внедрение сис-
темы участия порождает совершенно иную, бо-
лее эффективную макроэкономическую систему. 
Именно этим обстоятельством во многом и объ-
ясняется неугасающий интерес к МНК как к раз-
новидности системы участия.

Теперь попытаемся дать ответ о разночтении 
оценок в отношении эффективности МНК. Для 
это воспользуемся крайне простой теоретической 
конструкцией, задающей мотивацию работников 
компании, работающей по МНК:

       ( ),U W KD r= +   (1)

где: U —  вознаграждение работника компании; 
W —  заработная плата работника, регулируемая 
трудовыми контрактными обязательствами; K —  
пакет акционерного капитала, которым владеет 
конкретный работник; D —  размер дивиденда по 
акциям; r —  рентабельность (эффективность) ра-
боты компании.

В традиционной системе найма функция воз-
награждения работника ограничена только раз-
мером его заработной платы, тогда как МНК до-
бавляет к ней второй компонент правой части (1) 
в форме дохода с акционерного капитала. В фор-
муле (1) предполагается, что размер дивидендов 
(D) зависит от успешности работы компании (r). 
В традиционной же системе найма улучшение 
финансового положения компании не сказыва-
ется на доходах ее работников, которые получа-
ют свою заранее оговоренную зарплату. Однако 
в МНК успех компании напрямую затрагивает 
вознаграждение работников:

     ,
U D

K
r r

∂ ∂ =   ∂ ∂
  (2)

где: ∂U/∂r —  эффект мотивации, а ∂D/∂r —  эф-
фект стимулирования. Несложно видеть, что 
успех  компании мотивирует работников 
(∂U/∂r > 0) только в том случае, если имеет место 
правильно настроенный эффект стимулирова-
ния (∂D/∂r > 0). Если же эффект стимулирования 
не действует (∂D/∂r = 0) или вообще полностью 
нарушен (∂D/∂r < 0), то и успех фирмы будет 
лишь раздражать работников и вызывать с их 
стороны всплески протестов и саботажа (∂U/∂r = 
= 0 и ∂U/∂r < 0 соответственно). Именно этим об-
стоятельством объясняется наличие противоре-
чивых мнений об эффективности МНК. Действи-
тельно, в одних компаниях может быть хорошо 
организован механизм сопряжения рентабель-
ности (прибыльности) и дивидендных выплат 
работникам, в других он может быть блокирован 
по причинам, независящим от работников. Как 
правило, наличие такого механизма сопряжения 
зависит от доброй воли мажоритарного собст-
венника компании.

Разумеется, сила эффекта мотивации зави-
сит от размера пакета акций, которым владеет 
работник —  коэффициент K в правой части фор-
мулы (2). Если сотрудник компании владеет чисто 
символическим акционерным капиталом (K→0), 
то и эффект его мотивации будет практически 
нуллифицирован даже при хорошо отлаженном 
эффекте стимулирования.

Теперь рассмотрим поведение компании в мак-
симально простой и агрегированной форме. Пред-
положим, что функция эффективности компании 
описывается следующей зависимостью:

  ( )r f F U= + α ,  (3)

где: F —  прочие факторы, помимо мотивации ра-
ботников, влияющие на работу компании (при 
альтернативной интерпретации F можно тракто-
вать как агрегированный управленческий ресурс 
компании); f —  функция, связывающая управлен-
ческие факторы деятельности фирмы с рента-
бельностью; α —  коэффициент соучастия работ-
ников компании, который обеспечивает прямую 
связь между интересами компании и работника 
в отличии от эффекта мотивации, отражающего 
обратную связь между ними (для упрощения ана-
лиза эффект соучастия представлен в аддитивной 
форме, что не нарушает общности рассуждений).

Соотношение (3) может быть переведено в ди-
намическую форму:
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    ( )( ) ( )/ / / /dr dt f F dF dt dU dt= ∂ ∂ + α ,  (4)

где: t —  время.
Тогда с учетом (1) и (2) из (4) вытекает основ-

ное уравнение:

 
       ( )

/

1 /

dr f F dF

dt K D r dt

∂ ∂  =   − α ∂ ∂ .  (5)

Полученное уравнение позволяет определить 
те условия, которые обеспечивают координацию 
интересов работника и компании и тем самым 
определяют эффективную МНК, т. е. когда dr/dt > 0:

        / 0dF dt > ,  (6)

              0α > ,  (7)

        / 0dD dr > ,  (8)

                  / 1/dD dr K< α .  (9)

Рассмотрим содержание полученных условий.
Неравенство (6) требует, чтобы все организа-

ционные и инвестиционные компоненты системы 
управления компанией возрастали, т. е. повыша-
лось качество управления и росли инвестиции. Это 
условие является ключевым, ибо без его выпол-
нения все остальные стороны работы компании 
теряют смысл. То есть условие (6) недвусмысленно 
говорит о том, что МНК сама по себе является 
отнюдь не определяющим элементом работы ком-
пании, а наоборот —  своего рода дополнительным 
инструментом тонкой настройки.

Неравенство (7) показывает, что есть поло-
жительная связь между эффективностью работы 
компании и вознаграждением работника. В про-
тивном случае имела бы место изначальная зло-
намеренность работника, который при увеличе-
нии дохода работал бы все хуже. Такие ситуации 
в реальности не исключены, но их можно считать 
вырожденными и не рассматривать.

Условие (8) постулирует наличие эффекта сти-
мулирования, когда рост рентабельности ком-
пании «переливается» в дивиденды работников. 
Если этот эффект исчезает, то между компанией 
и работником устанавливаются откровенно вра-
ждебные отношения.

И, наконец, условие (9) является самым не-
тривиальным, ибо оно ограничивает эффект 

стимулирования сверху, не позволяя «перели-
вать» чрезмерно много прибыли в пользу работ-
ников. Такое требование является совершенно 
естественным и интуитивно понятным. Одна-
ко, помимо этого общего вывода, неравенство 
(9) продуцирует еще один очень важный тезис: 
разумная система стимулирования возможна 
только при достаточно скромном акционерном 
пакете в руках работника (K) и при отсутствии 
чрезмерно агрессивного соучастия (α) с его 
стороны. Этот вывод автоматически вытекает 
из того, что при K→0 верхний предел ограни-
чения на эффект стимулирования возрастает 
до бесконечности: dD/dr → ∞. Это означает, что 
наделение работников компании небольшими 
пакетами акций является продуктивным и делает 
их чувствительными к дивидендной политике. 
Если же распределение акций между занятыми 
неравномерно (т. е. некоторые имеют достаточ-
но крупные пакеты акций, а другие —  мелкие), 
работники разделяются на две группы: те, кого 
затрагивает система мотивации МНК, и те, кто 
остается к ней нечувствителен. Это может способ-
ствовать возникновению конфликта интересов 
среди держателей акций компании. Следова-
тельно, одним из главных при распределении 
акций между работниками должен быть принцип 
примерного равенства всех долей.

Таким образом, модельный анализ недвус-
мысленно показывает, что в эффективной МНК 
работник не должен быть «полноценным» вла-
дельцем акционерного капитала, а только «одним 
из многих» участников. Отсюда вытекает и другое 
важное утверждение: для компаний с неболь-
шой численностью занятых и солидной капи-
тализацией (объемом акционерного капитала) 
МНК, скорее всего, не сможет стать эффективным 
подспорьем корпоративной системы управле-
ния. Подчеркнем, что укрупнение пакета акций 
в руках какого-либо работника (K) и его слишком 
активная вовлеченность в финансовое преуспе-
вание компании (α) ведут к его перерождению 
в «нормального», «полноценного» собственника 
с появлением качественно новых экономических 
интересов.

Полученные выше условия (6)–(9) проливают 
свет на существующее разночтение в оценках 
эффективности МНК как социального института. 
Так как не все указанные условия выполняются на 
практике, то и МНК отнюдь не всегда становится 
по-настоящему эффективной.
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внедрение Модели народного 
каПиТализМа в россии: 

Пред ложения и рекоМендации
Рассмотренные свойства МНК не позволяют 
дать совсем простые рекомендации по ее при-
менению, однако некоторые принципы все-таки 
сформулировать можно. При этом следует иметь 
в виду, что все излагаемые ниже предложения 
носят инициативный характер, а потому подле-
жат широкому экспертному обсуждению для со-
гласования позиций разных социальных групп —  
мажоритарных собственников предприятий, их 
менеджмента и работников, а также органов го-
сударственной власти.

С учетом сказанного можно предложить сле-
дующие меры по организации работы МНК.

Во-первых, для предприятий МНК должен быть 
с самого начала предусмотрен принцип обяза-
тельной выплаты дивидендов собственникам 
«народных акций», т. е. находящихся в руках ра-
ботников предприятия. Этот принцип является 
основным для обеспечения эффективности сис-
темы стимулирования. В противном случае, когда 
работники-акционеры не получают дивидендов, 
МНК полностью дискредитируется и обесцени-
вается. На практике указанный принцип может 
принимать разные формы, например в виде ре-
гламентирования связи между рентабельностью 
капитала компании и дивидендными выплатами. 
Главное в этом случае —  не нарушить саму связь 
между успехами фирмы и дополнительным воз-
награждением работников.

Во-вторых, на основе принципа обязательной 
выплаты дивидендов и его нормативной регла-
ментации необходимо вычислить максимальный 
размер «эффективного пакета акций», который 
обеспечивает выполнение условия (9) и пре-
пятствует превращению работника в олигарха. 
Соответственно, все трудящиеся должны иметь 
пакеты акций, не превышающие эту величину. 
Одновременно с этим следует определить мини-
мальный размер пакета акций работника, который 
обеспечивает ему разумный дополнительный 
доход. Тогда политика распределения акционер-
ного капитала будет строиться на стремлении 
к обеспечению принципа гомогенности «народного 
собственника».

В-третьих, можно предусмотреть приоритетное 
участие в акционерном капитале предприятия жи-
телей того региона, в котором оно локализовано. 
Например, доля акционерного капитала, находя-

щаяся в руках работников предприятия, может 
составлять 25%, а доля капитала в руках других 
жителей региона —  24%. При этом на эту катего-
рию людей могут не распространяться нормативы, 
принятые для тех, кто трудится на предприятии. 
В любом случае данный вопрос должен решаться 
на основе консенсусных договоренностей между 
собственниками компании. Если означенные 24% 
капитала не будут полностью востребованы жи-
телями региона, то остаточная величина может 
быть продана другим желающим.

В-четвертых, для обеспечения постоянной свя-
зи предприятия с его работниками и населением 
региона необходимо придерживаться принципа 
преемственности в отношении миноритарных 
собственников, согласно которому при увольнении 
работника и смене места жительства (регистра-
ции) он должен продать свои акции предприя-
тию. Данная процедура может быть обеспечена 
почти в автоматическом режиме, когда человек 
при смене своего статуса лишается права собст-
венности на одном своем счете в банке и вместо 
этого получает регламентированную денежную 
компенсацию на другой счет.

В-пятых, для обеспечения максимального вни-
мания властей региона к предприятиям страте-
гического значения следует ввести практику их 
обязательного участия в акционерном капитале 
этих предприятий. Например, глава региона (го-
рода) должен стать обладателем пакета акций 
одного из таких предприятий на сумму в разме-
ре своей месячной зарплаты. Не исключено, что 
для усиления этой меры можно распространить 
принцип обязательного участия на заместителей 
главы региона (города).

Еще раз подчеркнем, что данные предложе-
ния не являются панацеей от всех бед и подлежат 
экспертному обсуждению с возможными коррек-
тировками. Однако без них МНК рискует уйти 
в «свободное плавание» и потерять изначально 
заложенные в ней преимущества.

выводы
Возвращение в России к модели народного ка-
питализма вызвано нынешним экономическим 
и внешнеполитическим контекстом с требова-
нием восстановления технологического сувере-
нитета. Именно новая историческая обстановка 
для страны во многом диктует и оправдывает 
МНК. Есть основания надеяться, что грамотное 
внедрение этой модели хозяйствования позво-
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лит решить целый ряд актуальных в настоящий 
момент задач. Первая —  повысить видимость 
и транспарентность предприятий стратегиче-
ского значения, а также внимание к ним как со 
стороны общественности, так и властей. Вто-
рая —  увязать интересы государства, рядовых 
работников предприятия и жителей региона его 
локализации. Третье —  получить доступ к де-
нежным накоплениям населения для массиро-
ванных инвестиций в предприятия, обеспечи-
вающие технологический суверенитет страны. 

Четвертое —  поддержать материальное благопо-
лучие населения за счет его участия в новом вы-
сокорентабельном бизнесе, который в перспек-
тиве может стать глобальным.

Реалистичность решения перечисленных задач 
не вызывает сомнения. Для этого в настоящий 
момент имеется как концептуальное понимание 
сущности и нюансов механизма МНК, так и пра-
ктический опыт в его реализации. Остается только 
поэтапно, но быстро двигаться в обозначенном 
направлении.
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введение
В национальных экономиках как развитых, так 
и развивающихся стран на протяжении несколь-
ких лет наблюдаются кризисные процессы, нега-
тивно влияющие на их социально-экономическую 
ситуацию 1. В частности, они генерируют безра-
ботицу, падение доходов населения, увеличение 
долга государств и домашних хозяйств 2. Кроме 
того, пандемия коронавируса и повышение гео-
политической напряженности способствовали 
регионализации мировой экономики [1–3].

В связи с этим актуальна проблема создания 
плана восстановления как национальной, так и гло-
бальной экономики, для разработки которого необ-
ходимо решение фундаментальной задачи по опре-
делению причин генерации кризисных процессов.

В экономической литературе сложились две 
парадигмы кризисных процессов в мировой эко-
номике [4, 5]. В одной утверждается, что основной 
источник генерации кризисных процессов —  это 
нарастание геополитической напряженности, в на-
ибольшей степени —  с 2014 г., а также последствия 
коронавирусной пандемии, осложнившие различ-
ного рода коммуникации государств, хозяйству-
ющих субъектов, населения [6–8]. В связи с этим 
ключевой проблемой выхода из кризиса видится 
разработка механизмов, уменьшающих влияние 
этих, внешних по отношению к национальным 
экономикам факторов.

Напротив, вторая гласит, что вышеуказанные 
факторы только катализировали процессы рецессии 
в национальных экономиках, признаки которых 
начали проявляться еще до наступления пандемии, 
и они генерируются внутренними по отношению 
к экономике факторами. В соответствии с этой 
парадигмой необходима разработка новой модели 
экономики [9–12].

В связи с этим актуально проведение исследо-
ваний, направленных на получение прямых дан-
ных, показывающих актуальность той или иной 

1 World Economic Situation and Prospects: February 2022 
Briefing. No. 157. URL: https://www.un.org/development/desa/
dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-
february-2022-briefing-no-157/ (дата обращения: 19.03.2022); 
Inflation in the OECD area continues to surge, reaching 7.2% in 
January 2022, the highest rate since 1991. URL: https://www.oecd.
org/newsroom/consumer-prices-oecd-updated-3-march-2022.htm 
(дата обращения: 19.03.2022).
2 World Economic Situation and Prospects: February 2022 
Briefing, No. 157. URL: https://www.un.org/development/desa/
dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-
february-2022-briefing-no-157/ (дата обращения: 19.03.2022).

парадигмы и определяющих влияние глобальных 
процессов на экономический рост национальных 
экономик. Это и составляет предмет исследования 
статьи. В качестве гипотезы авторами выдвигается 
следующее положение: структура национальной 
экономики и уровень ее интеграции в глобальную 
определяют устойчивость развития национальной 
экономики.

МеТодология исследования
Динамика мировой экономики в 2020–2022 гг. об-
условлена как внешними факторами, такими как 
пандемии и геополитическая напряженность, так 
и структурой национальных экономик. При выбо-
ре временного промежутка авторы опирались на 
статистические данные Всемирного банка, ОЭСР 
и ЮНИДО, свидетельствующие о признаках эко-
номического спада национальных экономик веду-
щих стран в период 2008–2019 гг., т. е. в «допанде-
мийный» период. В исследовании коронавирусная 
пандемия условно принимается в качестве внеш-
него фактора развития национальных экономик, 
следовательно, ее влияние на динамику показа-
телей социально-экономического развития на-
циональных экономик в некоторой части может 
исказить анализируемые тренды.

Таким образом, авторами принято решение 
при определении природы динамических про-
цессов в глобальной и национальных экономиках 
выбрать временной промежуток, не связанный 
с пандемией. Это позволяет нивелировать влия-
ние факторов, связанных с различием подходов 
государственного регулирования и ограничений 
экономической деятельности в условиях распро-
странения пандемии, на устойчивость развития 
национальных экономик.

При отборе стран для анализа динамики их раз-
вития авторы обратились к рейтингу по уровню ВВП 
по ППС. Таким образом были отобраны 15 первых 
стран с населением более 50 млн чел. В совокуп-
ности их вклад в мировой ВВП по ППС составляет 
около 70%, что позволяет говорить о том, что дина-
мика их развития во многом определяет динамику 
развития мировой экономики 3. В ходе исследования 
авторы используют термины «совокупная экономи-
ка», «совокупный экспорт/импорт», под которыми 
понимают суммарное значение соответствующих 

3 World Bank Open Data. URL: https://databank.worldbank.org/
reports.aspx?source=2&series=NV.SRV.TOTL.ZS&country= (дата 
обращения: 19.03.2022).
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показателей исследуемой выборки стран (суммар-
ное значение ВВП, экспорта, импорта).

Учет специфики ценообразования в разных стра-
нах, а также учет влияния инфляции на статисти-
ческие данные проводился путем использования 
данных по ППС в постоянных ценах.

При определении значимости интеграции наци-
ональной экономики в глобальную авторами иссле-
дована роль интеграционных процессов в развитии 
промышленного сектора и сферы услуг. Оценка 
эффективности действующей модели национальной 
экономики определялась на основе следующего 
допущения: экономическая система эффективна, 
если в ее рамках формируется потенциал сбаланси-
рования спроса и предложения. Если этот потенциал 
не уменьшается, то такую систему можно считать 
устойчивой.

При количественном описании уровня интегра-
ции национальной экономики в глобальную следует 
учитывать ряд факторов:

• внутренний спрос на товары, произведенные 
национальной экономикой;

• внутренний спрос на импортную продук-
цию;

• внешний спрос на продукцию национальной 
промышленности (экспортный потенциал).

Степень воздействия на национальную эконо-
мику второго и третьего факторов обуславливается 
как внутренними, так и внешними причинами. 
Интенсивность этого воздействия и показывает 
уровень экономической зависимости национальной 
экономики от глобальной.

При этом степень воздействия на националь-
ную экономику первого фактора зависит только 
от внутренних причин, поэтому, с учетом того, что 
второй и третий факторы определяют взаимодей-
ствие национальной и глобальной экономик, мож-
но вычислить уровень интеграции национальной 
экономики в глобальную как отношение суммар-
ного эффекта от воздействия второго и третьего 
факторов к сумме воздействий всех трех факто-
ров. Инструментами воздействия являются импорт 
и экспорт продукции.

сТрукТурные Тренды 
динаМики развиТия Мировой 

ЭконоМики во вТорой 
Половине XX —  наЧале XXI в.

С 70-х гг. XX в. динамика мировой и националь-
ных экономик определяется ускоренным ростом 
доли услуг в них. Это находит отражение в «сер-

висизации» экономики и торможении развития 
реального сектора 4. Действительно, если в 1980 г. 
в экономике США добавленная стоимость сферы 
услуг в ВВП составляла 70%, то в 2019 г. — 77,3% 5. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в других 
стран ОЭСР 6.

Это сопровождается интенсификацией переме-
щения рабочей силы и капитала из материального 
производства в сферу услуг, которая отмечалась еще 
в 30-х гг. XX в. Теоретическое объяснение таким 
процессам в середине ХХ в. было дано экономиста-
ми А. Фишером [13], К. Кларком [15], Ж. Фурастье 
[16], разработавшими новый трехсекторальный 
подход к исследованию структуры общественного 
производства, согласно которому в ходе историче-
ского развития каждая экономика проходит путь 
от преобладания первичного сектора к вторичному, 
а затем —  к доминированию третичного. Теория 
получила дальнейшее развитие в трудах С. Кузне-
ца [17], Д. Белла [18], П. Диккена [19], M. Кастельса 
[20], Ж. Зингельмана [21], А. Сайера, P. Уокера [22], 
P. Рейча [23] и других экономистов, которые доба-
вили четверичный, пятеричный и шестеричный 
сектора экономики.

Структурные изменения, происходившие в эко-
номике во второй половине XX в., нашли объя-
снение в теории постиндустриального общества, 
согласно которой одной из основных характеристик 
новой экономики является переход от материаль-
ного производства к производству услуг.

Однако динамика кризисных процессов в Юго-
Восточной Азии (1997–1998 гг.), кризиса доткомов 
в США (2000–2001 гг.), Великой рецессии (2008–
2009 гг.), коронакризиса (2020 г.) показала, что 
в наибольшей степени падение экономической 
активности отмечается в секторе сервиса и услуг.

Ввиду высокой эластичности сервисного сектора 
экономики в первую очередь сокращается спрос на 
услуги. Более устойчивым к негативным процессам 
является сектор обрабатывающей промышленно-
сти. В ходе отмеченных выше кризисов первыми 
из него выходили страны с наибольшим вкладом 

4 Использование потенциала услуг, включая инфраструктурные 
услуги, для достижения Целей устойчивого развития. Конфе-
ренция Организации Объединенных Наций по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД). URL: https://unctad.org/system/files/official-
document/c1mem4d23_ru.pdf (дата обращения: 19.03.2022).
5 World Bank Open Data. URL: https://databank.worldbank.org/
reports.aspx?source=2&series=NV.SRV.TOTL.ZS&country= (дата 
обращения: 19.03.2022).
6 Там же.
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обрабатывающей промышленности в ВВП 7, в связи 
с чем повышается актуальность ее исследования 
как фактора обеспечения устойчивого социально-
экономического развития в современных условиях.

Значимость развития обрабатывающей промыш-
ленности для повышения устойчивости экономики 
показана в работах американских и европейских 
ученых: Дж. Миллера, T. Уолтона, У. Ковачи-
ча и Дж. Рабкина [24], Г. Хоспера [25], Е. Хейма-
на, С. Веттера [26], П. Присекару [27], В. Джао [28], 
а также отечественных ученых С. Бодрунова [29], 
С. Губанова [30], C. Чупрова [31], В. Черновой [32], 
В. Варнавского [33].

Эти работы обосновали идею реиндустриали-
зации развитых стран как фактора повышения 
устойчивости развития экономики в условиях тур-
булентности глобальной экономики [34].

динаМика ЭконоМиЧеского 
росТа национальных ЭконоМик

В табл. 1 представлены данные, характеризующие 
темпы роста различных секторов национальных 
экономик ведущих стран в рейтинге ВВП по ППС 
в период 2008–2019 гг.

Анализ данных табл. 1 показывает значитель-
ные различия в темпах роста ВВП ведущих эконо-
мик мира. У пяти стран (Китай, Индия, Индонезия, 
Турция, Южная Корея) за период 2008–2019 гг. они 
были выше 40%, в то время как у остальных —  не 
более 23%.

Следует отметить существенные различия 
в динамике роста различных секторов экономики. 
Так, в Китае, Индии, Индонезии, Бразилии темпы 
развития сектора услуг более чем в 1,4 раза выше, 
чем в секторе обрабатывающей промышленности. 
В России это различие составляет 14%, в остальных 
странах —  не более 10%. Следовательно, в эконо-
миках указанных четырех стран происходят суще-
ственные структурные изменения, а в остальных 
странах —  в заметно меньшей степени.

Темпы динамического роста промышленности —  
такие же, как в обрабатывающей промышленности. 
Следовательно, в последней не происходит замет-
ных структурных изменений. В промышленном 
секторе Бразилии и Италии структурные изменения 
имеются, при этом в ВВП его значение уменьшается. 

7 Кто последний? Какие страны выйдут из кризиса позже дру-
гих. URL: https://www.forbes.ru/biznes/401205-kto-posledniy-
kakie-strany-vyydut-iz-krizisa-pozzhe-drugih (дата обращения: 
08.12.21).

В Бразилии в большей степени «падает» обраба-
тывающая промышленность, а в Италии —  добы-
вающий сектор.

Все вышесказанное свидетельствует о приори-
тетах стран при формировании экономических 
компетенций на внутреннем и глобальном рынках. 
Так, в Китае в период 2008–2019 гг. на внутреннем 
рынке в большей степени развивался сектор услуг, 
а на глобальном первое место в мировом рейтинге 
занимала обрабатывающая промышленность, доля 
которой составляла 39,2%, что в три раза превысило 
значение аналогичного показателя США (в осталь-
ных странах он был 1–8%) (табл. 2).

Согласно данным табл. 2, за период 2008–2019 гг. 
в структуре добавленной стоимости, произведен-
ной в секторе обрабатывающей промышленно-
сти анализируемой выборки стран, произошло 
заметное увеличение относительного вклада об-
рабатывающей промышленности Китая —  на 11%. 
У Индии наблюдается некоторое увеличение этого 
показателя —  на 1,2%. Напротив, заметно умень-
шили свой вклад экономики Соединенных Шта-
тов Америки —  на 3,4%, европейских стран —  на 
4,1%, Японии —  на 2,3%. Результатом указанных 
динамических процессов явилось формирование 
новых центров развития мировой обрабатывающей 
промышленности.

Несмотря на то что в структуре экономик США 
и европейских стран сфера услуг производит бо-
лее 70% ВВП, их относительный вклад в развитие 
«совокупной сферы услуг» заметно уменьшил-
ся, —  соответственно, на 4,8 и 5,1%. В то же время 
наблюдается резкое увеличение этого показателя 
у Китая —  на 10,8%.

В табл. 3 представлено распределение центров 
развития мировой экономики в различных ее сек-
торах.

Анализ данных табл. 3 показывает, что 62% со-
вокупного промышленного производства и 66% 
продукции обрабатывающей промышленности 
осуществляется в Азиатском регионе, в то время 
как суммарные относительные вклады экономик 
США и анализируемых европейских стран, соот-
ветственно, равны 27 и 26%, т. е. более чем в 2 раза, 
меньше. В «совокупном» секторе услуг суммарный 
вклад производства США и стран ЕС составляет 51%, 
а стран Азии —  45%.

Таким образом, в результате динамических про-
цессов в 2008–2019 гг. образовались два центра 
производства услуг мировой экономики, в то время 
как мировое производство обрабатывающей про-
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мышленности сконцентрировалось в Азиатском 
регионе.

Трансформация структуры национальных эко-
номик привела к приоритетному развитию их ком-
петенций и адаптации к глобальной экономике 
в различных направлениях.

влияние глобальных Процессов 
на ЭконоМиЧеский росТ 

национальных ЭконоМик
Для количественного описания уровня интег-
рации проведен ряд преобразований в формуле, 
определяющей объем внутреннего потребления 
товаров обрабатывающей промышленности:

     Р = (1 —  Э)*П + И = (1 —  Э)*П + K*Р,  (1)

                 И = 
( )* 1 �

*
1

К

K

−
−

Ý
П = а*П,  (2)

                         а = 
( )* 1 �

,
1 K

−
−

ÝÊ
  (3)

где Р —  стоимость промышленных товаров, ре-
ализованных на внутреннем рынке; П —  сто-
имость созданных национальным производ-
ством товаров; И —  стоимость импортной 
продукции на внутреннем рынке; Э, К —  соот-
ветственно, доля экспортной продукции в на-

Таблица 1 / Table 1
Темпы роста ввП национальных экономик и их составляющих 

в период 2008–2019 гг., % (2019 г. к 2008 г.)* / GDP growth rates of the population 
of the economies and their amounts in the period 2008–2019, % (2019 to 2008)*

страна ввП
добавленная стоимость, 

произведенная 
в промышленности**

добавленная 
стоимость, 

произведенная 
в секторе услуг

добавленная стоимость, 
произведенная 

в обрабатывающей 
промышленности

Китай 229 190 289 194

США 122 112 126 113

Индия 205 163 221 164

Япония 107 108 107 105

Германия 114 113 115 109

Россия 111 116 119 98

Индонезия 177 144 209 126

Бразилия 114 89 127 77

Франция 111 101 112 98

Великобритания 115 100 118 103

Италия 97 88 100 93

Мексика 123 110 124 135

Турция 168 174 170 188

Южная Корея 140 141 142 138

Иран 108 72 124 123

Источник / Source: составлено авторами по данным базы данных Всемирного банка. URL: https://databank.worldbank.org/ / compiled by 
the authors according to World Bank Open Data. URL: https://databank.worldbank.org/
Примечание / Note: * —  при расчете показателей табл. 1 использованы данные по объему ВВП и добавленной стоимости секторов экономике 
по ППС в постоянных международных долларах 2017 г. (constant 2017 international $) / when calculating the indicators of table 1, data on the 
volume of GDP and value added of sectors of the economy at PPP in constant international dollars of 2017 (constant 2017 international $) were 
used; ** —  авторы в статье используют статистические данные, публикуемые Всемирным банком, в соответствии с методологией которого при 
анализе промышленности подразумевается промышленность с учетом строительства / the authorss in the article use statistics published by the 
World Bank, according to the methodology of which, when analyzing industry, the industry is taken into account, taking into account construction.
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циональном производстве и доля импортной 
продукции на национальном рынке; а —  коэф-
фициент пропорциональности между стоимо-
стью закупок импортной продукции и стоимо-
стью продукции, произведенной в националь-
ной экономике.

С использованием обозначений, введенных 
в уравнениях (1)–(3), определен уровень интегра-
ции национальной экономики в глобальную эко-
номику γ:

	 							γ = 
( )
( )

� � * � �

1� � * 1� �

а а

а а

+ +=
+ +
Ý Ï Ý

Ï
.  (4)

В формулах (1)–(4) введенные параметры а, Э, 
К —  отвлеченные числа, представляющие собой 
соответственно доли единицы, значения которых 
лежат в интервале от 0 до 1. Для удобства восприя-
тия текста эти величины в таблицах и тексте пред-
ставлены в процентной форме.

Авторы статьи ввели шкалу уровня интеграции 
национальных экономик в глобальную.

Данный показатель очень высокий у националь-
ных экономик, в которых затраты на обеспечение 
внешнего спроса и предложения составляют более 
50% всех затрат (З), связанных с обеспечением вну-
треннего потребления национального производства 

Таблица 2 / Table 2
динамика вклада национальных секторов в соответствующие сектора «совокупной 

экономики» ведущих стран / Dynamics of the contribution of national sectors 
to the corresponding sectors of the “aggregate economy” of the leading countries

страна

вклад ввП 
страны 

в совокупный 
ввП, %

вклад добавленной 
стоимости (дс), 
произведенной 

в промышленности, 
в совокупную дс 

промышленности, %

вклад дс, 
произведенной 
в секторе услуг 

в совокупную дс 
сферы услуг, %

вклад дс, 
произведенной 

в обрабатывающей 
промышленности, 
в совокупную дс 
обрабатывающей 

промышленности, %

2008 2019 2008 2019 2008 2019 2008 2019

Китай 15,8 25,3 25,2 35,3 11,2 22,0 28,0 39,2

США 27,1 23,0 19,2 15,7 33,4 28,6 18,3 14,9

Индия 7,2 10,3 7,6 9,1 5,4 8,2 6,8 8,0

Япония 7,8 5,9 7,7 6,2 9,1 6,6 9,3 7,0

Германия 6,3 5,0 5,8 4,8 6,5 5,1 7,0 5,5

Россия 5,7 4,5 6,0 5,1 4,8 3,9 4,7 3,3

Индонезия 2,9 3,6 4,7 5,0 1,8 2,6 4,4 4,0

Бразилия 4,4 3,5 3,4 2,2 4,1 3,5 3,4 1,9

Франция 4,5 3,5 2,9 2,1 5,2 3,9 2,7 1,9

Великобритания 4,4 3,5 3,0 2,2 5,0 4,0 2,3 1,7

Италия 4,2 2,9 3,4 2,2 4,5 3,1 3,6 2,4

Мексика 3,3 2,8 3,9 3,1 3,2 2,7 2,9 2,8

Турция 2,3 2,7 2,0 2,6 2,1 2,4 2,0 2,8

Корея 2,6 2,5 2,8 2,9 2,4 2,3 3,6 3,6

Иран 1,5 1,2 2,5 1,3 1,2 1,0 1,1 1,0

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник / Source: составлено авторами по данным базы данных Всемирного банка. URL: https://databank.worldbank.org/ / compiled by 
the authors according to World Bank Open Data. URL: https://databank.worldbank.org/
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и предложений по приобретению или продаже 
продукции глобального рынка.

При высоком уровне интеграции национальной 
экономики в глобальную затраты на обеспечение 
предложений внешнего рынка находятся в диапа-
зоне от 50 до 40% всех затрат (З). В национальных 
экономиках с умеренным уровнем интеграции —  от 
40 до 30%. А при слабом уровне интеграции —  от 
30 до 20%.

При меньших значениях доли указанных за-
трат национальная экономика практически не 
испытывает воздействия глобальной экономики. 
В этом случае затраты на обеспечение предложе-
ний внешнего рынка в четыре и более раз мень-
ше, чем затраты на поддержку национального 
производства для удовлетворения потребностей 
внутреннего рынка.

В табл. 4, 5 представлены данные по уровню 
интеграции ведущих в мировом рейтинге по уров-
ню ВВП по ППС национальных экономик в 2008 
и 2019 гг.

Из данных табл. 4, 5 следует, что у секторов об-
рабатывающей промышленности в Южной Корее, 
Индонезии, Италии, Франции, Великобритании, 
Германии, Турции и Мексике в 2008 и 2019 гг. была 
очень высокая (более 50%) степень интеграции 
с глобальной экономикой.

Индексы интеграции секторов обрабатывающей 
промышленности экономик США, Индии и России 
в 2019 г. находились в диапазоне значений, соот-

ветствующем высокому уровню (40–50%). Близкие 
показатели наблюдались для данных экономик 
и в 2008 г.

Уровень интеграции сектора обрабатывающей 
промышленности Японии в 2008 и 2019 гг., в соот-
ветствии со значениями γ, можно характеризовать 
как умеренный (30–40%).

У Бразилии же он увеличился с 27% в 2008 г. (сла-
бый уровень) до 33% в 2019 г. (умеренный уровень).

В наименьшей степени от глобальной эконо-
мики зависит обрабатывающая промышленность 
экономики Китая, значения индекса интегра-
ции которого сократились с 32% в 2008 г. до 26% 
в 2019 г., что соответствует слабому уровню.

Анализ показывает, что один и тот же уровень 
интеграции может быть достигнут разными спо-
собами, например, при использовании только 
экспорта продукции и исключении импорта для 
внутреннего потребления. В этом случае в фор-
муле (4) a = 0, а уровень интеграции γ = Э.

Альтернативный вариант предполагает, что при 
интеграции используется только импорт. В таком 
случае в формуле (4) Э = 0, а уровень интеграции 
γ = 

1

а

а+
.

В обоих вариантах при использовании различ-
ных инструментов интеграции можно добиться 
одного и того же значения уровня. Например, пусть 
γ = 0,6. В первом случае это будет при Э = 0,6, а во 
втором —  при а = 1,5.

Таблица 3 / Table 3
вклад добавленной стоимости совокупного объема производства выборки стран в различных секторах 
в 2019 г. / Contribution of value added to total output of a sample of countries in various sectors in 2019*

центр Промышленность, % услуги, % обрабатывающая 
промышленность, %

США 15,7 28,6 14,9

Китай 35,3 22,0 39,2

Другие азиатские страны 
выборки 27,1 23,1 26,4

Страны ЕС** 11,3 16,1 11,5

Латинская Америка 5,5 6,2 4,7

Россия 5,1 3,9 3,3

Источник / Source: составлено авторами по данным базы данных Всемирного банка. URL: https://databank.worldbank.org/ / compiled by 
the authors according to World Bank Open Data. URL: https://databank.worldbank.org/
Примечание / Note: *— выборка стран из табл. 1 / sample of countries from Table 1; ** —  Германия, Франция, Италия, Великобритания. На 
конец 2019 г. Великобритания входила в состав ЕС / Germany, France, Italy, UK. At the end of 2019, the UK was part of the EU.
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Таблица 4 / Table 4
Модель интеграции обрабатывающей промышленности национальной экономики 

в глобальную экономику, 2008 г. / Model for integrating the manufacturing 
industry of the national economy into the global economy, 2008*

страна

доля в «совокупном  
секторе экономики»

структура обеспечения внутреннего и внешнего  
потребления товаров обрабатывающей промышленно-

сти в долях национального производства, %
уровень 
интегра-
ции (γ)Промышлен-

ность, %**

обраба-
тывающая 

промышлен-
ность, %

сектор 
сервиса, %

внутренний спрос внешний спрос

националь-
ное произ-
водство

внешнее 
предложе-
ние (a***)

националь-
ное произ-
водство

индекс взаи-
модействия 
с глобальной 

экономикой (  f )

Китай 25,2 28,0 11,2 77,4 13,4 22,6 0,25 0,32

США 19,2 18,3 33,4 79,5 29,9 20,5 –0,19 0,39

Индия 7,6 6,8 5,4 77,2 26,2 22,8 –0,07 0,39

Япония 7,7 9,3 9,1 76,1 15,0 23,9 0,23 0,34

Германия 5,8 7,0 6,5 45,8 37,0 54,2 0,19 0,67

Россия 6,0 4,7 4,8 76,6 29,3 23,4 –0,11 0,41

Индонезия 4,7 4,4 1,8 56,1 56,0 43,9 –0,12 0,64

Бразилия 3,4 3,4 4,1 84,4 15,9 15,6 –0,01 0,27

Франция 2,9 2,7 5,2 55,2 47,1 44,8 –0,02 0,62

Великобри-
тания 3,0 2,3 5,0 57,1 58,2 42,9 –0,15 0,64

Италия 3,4 3,6 4,5 63,9 29,6 36,1 0,10 0,51

Мексика 3,9 2,9 3,2 26,8 88,8 73,2 –0,10 0,86

Турция 2,0 2,0 2,1 65,7 41,0 34,3 –0,09 0,53

Южная 
Корея 2,8 3,6 2,4 58,3 28,4 41,7 0,19 0,55

Источник / Source: составлено авторами по данным базы данных Всемирного банка. URL: https://databank.worldbank.org/ / compiled by 
the authors according to World Bank Open Data. URL: https://databank.worldbank.org/
Примечание / Note: *— статистические данные по Ирану публикуются нерегулярно, не по всем анализируемым направлениям и не 
представлены во всех используемых базах данных, в связи с чем в ходе исследования собрать данные для таблиц по Ирану не всегда 
оказалось возможным, и авторы были вынуждены исключить Иран из ряда таблиц / Statistical data on Iran are published irregularly, not 
in all analyzed areas and are not presented in all used databases, and therefore, during the study, it was not always possible to collect data 
for tables on Iran, and the authors were forced to exclude Iran from a number of tables; ** —  авторы в статье используют статистические 
данные, публикуемые Всемирным банком, в соответствии с методологией которого при анализе промышленности подразумевается 
промышленность с учетом строительства / the authors in the article use statistical data published by the World Bank, in accordance with 
the methodology of which, when analyzing industry, the industry is taken into account, taking into account construction; *** —  обозначение 
введено в пояснении к формуле (3) / the designation was introduced in the explanation to formula (3). Анализ данных табл. 4 свидетель-
ствует о том, что в 2008 г. вклад азиатских стран в мировое производство обрабатывающей промышленности составил 44,8%, а стран 
из «Большой семерки» (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) —  43%. В секторе услуг соответствующий вклад 
азиатских стран —  20,9%, а стран из «семерки» —  63,7%. Таким образом, мировое производство обрабатывающей промышленности 
почти равномерно распределено между азиатскими странами из топ-15 ведущих в рейтинге ВВП и указанными странами из G7. Однако 
в 2019 г. изменилась относительная значимость азиатских экономик и государств из «семерки» в мировом производстве. Так, вклад 
стран Азии возрос до 57,1%, а стран из G7 —  сократился до 33,8% (табл. 5). В период 2008–2019 гг. мировое производство обрабаты-
вающей промышленности в значительной степени сконцентрировалось в странах Азии. В секторе услуг произошел обратный процесс: 
вклад стран Азии увеличился до 36,4%, а G7 —  уменьшился до 52,1%.
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Поэтому для описания особенностей механизма 
интеграции национальной экономики в глобальную 
введен параметр f, определяемый как:

             .
а

f
а

−=
+

Ý
Ý  (5)

Значения f находятся в диапазоне от –1 до 1. При 
экспортоориентированной экономике f > 0, при 
импортоориентированной экономике f < 0, а при 
сбалансированной f = 0.

Соответствующие данные, рассчитанные по 
формуле (5), представлены в табл. 4, 5. Их анализ 
показывает, что в группу сильно интегрированных 
экономик в 2019 г. входят три экспортоориентиро-

ванные (Германия, Италия, Южная Корея) и пять 
импортоориентированных (Индонезия, Франция, 
Великобритания, Мексика, Турция) стран. Среди 
стран с высоким уровнем интеграции —  две импор-
тоориентированные (США и Индия) и одна страна 
сбалансированная (Россия). Среди умеренно интег-
рированных: Япония —  экспортоориентированная, 
Бразилия —  импортоориентированная.

При этом, согласно данным табл. 4, 5, наблюда-
ется заметное снижение уровня интегрированности 
Японии (с 23% в 2008 г. до 12% в 2019 г.) и Германии 
(с 19% в 2008 г. до 14% в 2019 г.).

Следует отметить, что, несмотря на то, что Китай, 
с точки зрения влияния мировой экономики на 
национальную, слабо интегрирован, тем не менее 

Таблица 5 / Table 5
Модель интеграции обрабатывающей промышленности национальной экономики 

в глобальную экономику, 2019 г. / Model of integration of the manufacturing 
industry of the national economy into the global economy, 2019

страна

доля в «совокупном»  
секторе экономики»

структура обеспечения внутреннего и внешнего 
потребления товаров обрабатывающей промышленно-

сти в долях национального производства,% уро-
вень 
интег-
рации 

(γ)Промыш-
ленность,%

обрабатываю-
щая промыш-
ленность, %

сектор 
серви-
са, %

внутренний спрос внешний спрос

националь-
ное произ-

водство

внешнее 
предложение 

(a)

нацио-
нальное 
произ-

водство

индекс взаи-
модействия 

с глобальной 
экономикой ( f  )

Китай 34,4 38,3 21,2 82,5 11,1 17,5 0,23 0,26

США 15,3 14,7 28,9 75,7 38,4 24,3 –0,22 0,45

Индия 9,4 8,3 8,0 74,0 31,8 26,0 –0,10 0,44

Япония 6,2 7,0 6,7 76,4 18,5 23,6 0,12 0,36

Германия 5 5,8 5,2 33,6 50,5 66,4 0,14 0,78

Россия 5,3 3,3 3,9 69,7 32,0 30,3 –0,03 0,47

Индонезия 4,9 3,9 2,5 67,8 42,3 32,2 –0,14 0,52

Бразилия 2,3 1,9 3,6 81,4 21,6 18,6 –0,07 0,33

Франция 2,1 2,0 4,0 50,8 54,3 49,2 –0,05 0,67

Великобри-
тания 2,2 1,8 4,1 42,4 80,9 57,6 –0,17 0,77

Италия 2,2 2,5 3,2 53,4 36,9 46,6 0,12 0,61

Мексика 3,2 2,9 2,8 11,3 95,2 88,7 –0,04 0,94

Турция 2,8 2,9 2,4 58,7 46,1 41,3 –0,06 0,60

Южная Корея 3 3,7 2,3 57,6 26,8 42,4 0,22 0,55

Источник / Source: составлено авторами по данным базы данных Всемирного банка. URL: https://databank.worldbank.org/ / compiled by 
the authors according to World Bank Open Data. URL: https://databank.worldbank.org/
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масштаб последней оказывает существенное влия-
ние на развитие мировой экономики —  38,3% сум-
марной добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленности стран, представленных в табл. 5, 
и 34,4% суммарной добавленной стоимости их про-
мышленности. Таким образом, с экономической 
точки зрения, Китай обладает максимальным потен-
циалом восстановления экономики при глобальных 
кризисных процессах. Это отчетливо проявилось 
в 2020–2021 гг., когда экономика Китая с мини-
мальными (по сравнению с ведущими странами) 
потерями восстановилась после негативных по-
следствий коронавирусной пандемии.

особенносТи Меж дународной 
Торговли сФеры услуг 

национальных ЭконоМик
Используя широкий спектр инструментов (экс-
порт и импорт промышленных товаров, гло-
бальные цепочки производства), обрабатыва-
ющая промышленность национальных эконо-
мик формирует распределение компетенций 
в промышленном секторе мировой экономики. 
Напротив, для сектора услуг национальных эко-
номик взаимодействие глобальной экономики 
менее значимо. Об этом свидетельствуют дан-
ные табл. 6.

Анализ данных табл. 6, в соответствии с при-
нятой нами шкалой, свидетельствует о слабой 
и очень слабой интеграции сферы услуг наци-
ональных экономик в глобальную. При этом 
проявляются незначительные тенденции в ха-
рактере использования инструментов интегра-
ции —  экспорта и импорта. Для первой четверки 
стран табл. 6 использование этих инструментов 
практически сбалансировано. Незначительный 
приоритет в использовании экспорта наблюда-
ется в Великобритании и США. Напротив, у Мек-
сики —  небольшой приоритет в использовании 
импорта.

Таким образом, на динамику развития сферы 
услуг национальных экономик стран, ведущих 
в рейтинге ВВП по ППС, влияют в основном вну-
тренние факторы.

Действительно, значения отношений сальдо 
торговли в секторе услуг к добавленной стоимости 
сектора услуг национальных экономик составляют 
несколько процентов (2–8%). Напротив, значения 
этого показателя в обрабатывающей промышлен-
ности для 10 стран в 10 и более раз больше (табл. 7).

Исключение составляет Индия, где он только 
в 5,8 раза больше. Высокая значимость глобального 
рынка для сферы услуг экономики Индии обуслов-
лена тем, что в ней развит сектор программного 

Таблица 6 / Table 6
уровень интеграции сферы услуг национальных экономик в глобальную экономику, 2016 г.*/ 
Level of integration of the service sector of national economies into the global economy, 2016*

страна Э/П, %** и/П, %** γ f

Франция 9,40 8,60 0,168 0,04

Германия 8,50 9,20 0,162 –0,04

Италия 5,17 5,40 0,10 –0,02

Япония 3,42 3,63 0,068 –0,03

Мексика 3,06 4,19 0,070 –0,15

Великобритания 11,60 7,26 0,177 0,23

США 3,32 2,24 0,054 0,19

Источник / Source: составлено авторами по данным базы данных ОЭСР. URL: https://stats.oecd.org/ / compiled by the authors according to 
OECD Data. URL: https://stats.oecd.org/
Примечание / Note: *— в качестве источника данных для анализа сферы услуг авторы использовали базу данных ОЭСР, где статистиче-
ские данные по услугам публикуются по странам —  участницам организации. Отсутствие альтернативного источника информации, содер-
жащего более свежую и широкую информацию, стало причиной ограничения количества стран в ряде таблиц / as a source of data for the 
analysis of the services sector, the authors used the OECD database, where statistical data on services are published by member countries of 
the organization. The lack of an alternative source of information containing more up-to-date and broader information has led to a limitation 
in the number of countries in a number of tables; ** —  значения экспорта и импорта в долях объема внутреннего потребления услуг / 
values   of exports and imports as shares of domestic consumption of services.
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обеспечения, направленный на удовлетворение 
потребностей глобальной экономики 8.

Для России это значение только в два раза 
больше —  экспорт нефтепродуктов, продукции 
металлургической промышленности в значитель-
ной степени компенсирует стоимость зарубежных 
поставок машиностроительной и химической про-
дукции. На рынке услуг значительны выплаты по 
обеспечению зарубежного отдыха населения, что 
приводит к отрицательному платежному балан-
су. В Турции сектор услуг экспортоориентирован 
в значительной степени за счет обеспечении от-
дыха иностранцев.

8 India Software Market Revenues Forecast to Surpass US$ 8.2 
Billion by End of Year 2021, According to IDC. URL: https://
www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP48517221&utm_
source=ixbtcom (дата обращения: 20.02.2022).

Таким образом, только для двух стран (Россия 
и Турция) роль взаимодействия с глобальным рын-
ком одинакова как в секторе услуг, так и в секторе 
обрабатывающей промышленности.

Экономическая эффективность взаимодействия 
национальных экономик с глобальным рынком 
определяется платежным балансом. В табл. 8 пред-
ставлены данные, характеризующие его структуру.

Данные табл. 8 свидетельствуют о том, что 
только 7 стран из 14 анализируемых имеют по-
ложительные значения сальдо текущих операций 
платежного баланса.

По результатам анализа его структуры можно 
заключить, что торговый баланс на глобальном 
рынке промышленных товаров по абсолютному 
значению практически всегда больше, чем на рын-
ке услуг (исключение составили Великобритания, 
Мексика и Турция).

Таблица 7 / Table 7
значимость международной торговли для развития национальных экономик в 2019 г. / 
The importance of international trade for the development of national economies in 2019

страна

обрабатывающая промышленность сектор услуг и сервиса

добавленная 
стоимость, 
млрд долл.

сальдо, 
млрд 
долл.

отношение 
сальдо 

к добавленной 
стоимости, %

добавленная 
стоимость, 
млрд долл.

сальдо, 
млрд 
долл.

отношение 
сальдо 

к добавленной 
стоимости, %

Китай 3318 904,7 27,0 7150 –261,1 –3,65

США 2610 –826,0 –32,0 17248 287,5 1,67

Индия 221,6 68,6 31,0 1563 84,2 5,60

Япония 931,9 144,8 15,5 3611 1,10 0,03

Германия 678,5 352,9 52,0 2588 –24,2 –1,00

Россия 187,9 –11,9 –6,3 1059 –36,2 –3,48

Индонезия 163,3 –39,6 –24,2 523,8 –7,7 –1,47

Бразилия 208,8 –22,3 –10,7 1230 –35,1 –2,33

Франция 290,8 –54,4 –18,7 2128 24,1 1,27

Великобритания 242,3 –172,8 –71,3 2218 134,9 6,69

Италия 290,8 130,2 44,8 1278 –2,3 –0,18

Мексика 151,2 –28,6 –18,9 683,3 –8,2 –1,20

Турция 183,7 –15,8 –10,0 449,0 37,0 8,24

Южная Корея 507,2 220,6 43,5 85,8 –2,3 –2,63

Источник / Source: составлено авторами по данным базы данных Всемирного банка. URL: https://databank.worldbank.org/ / compiled by 
the authors according to World Bank Open Data. URL: https://databank.worldbank.org/
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При этом влияние глобальной экономики на 
внутренний рынок промышленных товаров заметно 
больше, чем на внутренний рынок сферы услуг. Это 
следует из сопоставления величины сальдо тор-
гового баланса промышленных товаров и сальдо 
сферы услуг. Действительно, абсолютная величина 
торгового баланса промышленных товаров в два 
и более раз больше, чем аналогичный показатель 
для сферы услуг 8 стран. Таким образом, следует 
отметить, что уровень глобализации в сфере услуг 
заметно меньше, чем в промышленном секторе 
экономики.

Анализ показывает, что 11 стран имеют раз-
личные типы интеграции с глобальным рынком 
в его промышленном сегменте и сегменте услуг. 
В этой связи следует отметить, что в экономи-

ках с отрицательным сальдо в международной 
торговле промышленных товаров основным 
инструментом интеграции является импорт. Но 
предполагалось, что развитие национального 
сектора услуг сформирует источник компенсации 
указанных потерь. Однако, как показывают дан-
ные табл. 9, такой источник не сформировался, 
несмотря на то, что практически во всех развитых 
странах вклад сферы услуг в ВВП составляет от 
65 до 80%.

Действительно, даже в экономиках США, Фран-
ции, Великобритании с высоким уровнем развития 
сектора сервиса и услуг не компенсируется отри-
цательный товарный баланс (табл. 8). Из развитых 
стран только Япония, Германия, Италия и Южная 
Корея имеют положительный торговый баланс про-

Таблица 8 / Table 8
структура сальдо текущих операций платежного баланса национальных экономик 

в 2019 г., млрд долл. сШа / The structure of the balance of current operations 
of the balance of payments of national economies in 2019, billion uS dollars

страна

Промышленный сектор рынка
сальдо 

товарного 
баланса**

сальдо 
баланса 

услуг

сальдо 
первичных 

и вторичных 
доходов

итоговое 
сальдо 

текущих 
операций

Товары 
оП*

Энергоносители, 
полезные 

ископаемые

баланс 
сектора

Китай 1084,9 –496,2 588,7 392,9 –261,1 –28,9 102,9

США –957,9 –22,5 –980,4 –861,5 285,2 104,2 –472,1

Индия –10,7 –121,6 –132,3 –157,7 84,2 43,7 –29,8

Япония 186,7 –170,5 16,1 1,4 –9,9 184,7 176,2

Германия 357,0 –80,5 276,4 242,5 –23,0 70,1 289,6

Россия –119,3 238,5 119,2 165,8 –36,7 –63,7 65,4

Индонезия –38,3 13,7 –24,7 3,5 –7,6 –26,2 –30,3

Бразилия –81,0 28,4 –52,6 26,5 –35,5 –56 –65

Франция –45,2 –52,0 –97,1 –52,4 26,8 17,4 –8,2

Великобри-
тания –123,7 –18,9 –142,6 –176,8 150,3 –50,4 –76,9

Италия 109,0 –50,2 58,9 67,9 –0,6 –2,7 64,6

Мексика 18,1 –16,2 1,9 5,2 –8,3 –0,87 –3,97

Турция 19,0 –42,0 –23,0 –16,8 –34,1 56,2 5,3

Южная Корея 170,3 –106,9 63,4 79,8 –26,8 6,7 59,7

Источник / Source: составлено авторами по данным базы данных ВТО. URL: https://stats.wto.org/) и МВФ. URL: https://data.imf.org/
regular.aspx?key=62805740) / compiled by the authors according to WTO Stats portal (URL: https://stats.wto.org/) and IMF Data Portal (URL: 
https://data.imf.org/regular.aspx?key=62805740)
Примечание / Note: *— ОП —  обрабатывающая промышленность / manufacturing industry; ** —  суммарное сальдо по всем товарным груп-
пам, в том числе продукция промышленного сектора / Total balance for all product groups, incl. products of the industrial sector.
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мышленного сектора. Вклад промышленности в ВВП 
этих стран довольно высокий —  больше 20%.

Следует отметить, что в развитых странах сокра-
щение производства обрабатывающей промыш-
ленности осуществляется за счет уменьшения про-
изводства традиционной продукции, потребности 
в которой удовлетворяются за счет внешних закупок.

Важным элементом платежного баланса яв-
ляется сальдо операций, проведенных на рынке 
инвестиций, при оценке которого следует учиты-
вать, что используются два инструмента —  прямые 
и портфельные инвестиции. Положительное сальдо 
в случае прямых инвестиций свидетельствует о том, 
что вложение в иностранные проекты, реализуемые 
за границей, более эффективны, чем вложения 
резидентов в экономику. Например, в платежном 
балансе США 2019 г. доходы от прямых инвестиций 
за границу составляют 580 млрд долл., а доходы не-
резидентов от вложений в экономику США —  245,8 
млрд долл. В случае портфельных инвестиций ин-
весторы США получили на 57 млрд долл. меньше, 

чем иностранные 9. Таким образом, на рынке ин-
вестиций экономика США не является достаточно 
конкурентоспособной. Это обстоятельство —  один 
из ключевых факторов кризиса финансовой сис-
темы США.

выводы
В рамках исследования показано, что в период 
2008–2019 гг. наблюдалось значительное разли-
чие темпов роста сектора услуг и промышленно-
сти, что привело к существенным изменениям 
структуры национальных экономик. Возросло 
значение Китая и Индии в промышленном сек-
торе мировой экономики. Напротив, несмотря 
на высокую значимость сферы услуг в структу-
ре экономик США и стран Западной Европы, их 

9 U. S. Bureau of Economic Analysis. International Transactions, 
International Services, and International Investment Position 
Tables.  URL: ttps://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=62&st
ep=2&isuri=1&6210=1#reqid=62&step=2&isuri=1&6210=1 (дата 
обращения: 16.04.2022).

Таблица 9 / Table 9
секторальная структура добавленной стоимости, % / Sectoral structure of value added, %

страна
Промышленность обрабатывающая 

промышленность сервис

2008 2019 2008 2019 2008 2019

Китай 46,9 38,9 32,1 27,2 42,9 53,9

США 20,9 18,2 12,3 10,9 74,5 77,3

Индия 31,1 24,8 17,1 13,6 45,9 49,4

Япония 29,0 28,7 21,4 20,3 69,8 69,3

Германия 26,9 26,7 20,0 19,1 62,2 62,6

Россия 30,8 32,2 14,9 13,1 50,7 54,0

Индонезия 48,1 38,9 27,8 19,7 37,5 44,2

Бразилия 23,1 17,9 14,0 9,4 56,8 63,3

Франция 18,8 17,1 11,1 9,8 69,7 70,2

Великобритания 20,0 17,4 9,6 8,6 69,8 71,3

Италия 23,6 21,4 15,5 14,9 64,7 66,3

Мексика 34,8 30,9 15,8 17,3 59,5 59,9

Турция 26,2 27,2 16,3 18,3 55,5 56,5

Южная Корея 32,5 32,8 25,6 25,3 56,2 57,1

Источник / Source: составлено авторами по данным базы данных Всемирного банка. URL: https://databank.worldbank.org/ / compiled by 
the authors according to World Bank Open Data. URL: https://databank.worldbank.org/
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вклад в сектор услуг мировой экономики сокра-
тился более чем на 5%.

Следствием вышеуказанных динамических 
процессов стало образование двух центров про-
изводства услуг мировой экономики, в то время 
как мировое производство обрабатывающей про-
мышленности сконцентрировалось в Азиатском 
регионе.

Результаты исследования динамики развития 
национальных экономик, ведущих в рейтинге ВВП 
по ППС, выявили общие тенденции и особенности 
в разных странах. В течение указанного временно-
го периода 14 из 15 стран (исключение —  Италия) 
увеличили свой ВВП, но при этом в темпах роста 
отмечаются значительные различия. В пяти азиат-
ских странах значение ВВП увеличилось более чем 
на 40%, в то время как в 3 странах ЕС —  примерно 
на 11–15%, а в Италии наблюдается его падение 
на 3% (табл. 1).

Во всех странах динамика развития у сектора 
услуг выше, чем у сектора промышленности (вклю-
чая обрабатывающую). В результате этого сектор 
услуг стал основным производителем ВВП (вклад бо-
лее 50%). Исключение составляет Индонезия, вклад 
которой —  44% (табл. 9). Высокие темпы развития 
обрабатывающей промышленности в странах Юго-
Восточной Азии и в Турции обусловили их ведущую 
роль в производстве продукции в этом секторе. На 
долю азиатских стран приходится 62% (табл. 2).

Помимо опережающего развития сферы услуг, 
вторым трендом развития национальных экономик 
в 2008–2019 гг. является возрастание степени интег-
рации национальных экономик в глобальную. Для 
количественной характеристики этого показателя 
введен специальный параметр, с помощью кото-
рого проведена классификация взаимодействия 
и определены модели адаптации национальных 
экономик к глобальной.

У восьми стран в секторе обрабатывающей про-
мышленности наблюдается очень высокая степень 
интеграции национальных экономик (γ более 50%) 
с глобальной. У трех значения индекса интеграции 
находятся в диапазоне значений, соответствующих 
высокому уровню (диапазон 40–50%). У остальных 
анализируемых стран данный показатель можно 
оценить как умеренный и слабый.

В работе введен специальный параметр, харак-
теризующий различные способы адаптации наци-
ональной экономики к глобальной. Он позволяет 
определить, является ли экономика импорто- или 
экспортоориентированной. Результаты исследо-

вания свидетельствуют о том, что самая высокая 
степень экспортной ориентации у Китая и Южной 
Кореи, а импортной —  у США.

Гипертрофированное развитие сферы услуг, пре-
жде всего финансового сектора, привело к образо-
ванию отрицательного сальдо платежного баланса 
национальных экономик за счет увеличения уровня 
их зависимости от поставок продукции промышлен-
ного сектора. Потребность в промышленных товарах 
обеспечивается интеграцией национальных эконо-
мик с глобальной, в рамках которой функционируют 
глобальные цепочки производства. Нарастание 
геополитической напряженности негативно вли-
яет на устойчивость цепочек поставок на глобаль-
ном рынке и приводит к структурным проблемам 
в национальных экономиках в случае нехватки 
импортных комплектующих, о чем неоднократно 
писали отечественные 10 и иностранные 11 экспер-
ты, и отчетливо продемонстрировано на мировом 
рынке микроэлектроники в период 2020–2023 гг.12

В условиях относительно низкой стоимости 
рабочей силы в развивающихся странах казалось 
экономически целесообразным инвестировать в их 
промышленный сектор. Техническое развитие средств 
коммуникации способствовало рентабельному обме-
ну товарами с развивающимися странами. Предпола-
галось, что постиндустриальная модель экономики 
в условиях интеграции в глобальную будет способст-

10 Перестройка глобальных производственных цепочек: от 
эффективности к устойчивости. Аналитическая записка. Банк 
России. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132380/
analytic_note_20220125_dip.pdf (дата обращения: 23.05.2023); 
Эффект домино: почему рушатся глобальные цепочки поста-
вок и чем это грозит. URL: https://www.forbes.ru/biznes/460163-
effekt-domino-pocemu-rusatsa-global-nye-cepocki-postavok-i-
cem-eto-grozit (дата обращения: 23.05.2023).
11 Global Value Chain Development Report 2021: Beyond 
Production. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/00_
gvc_dev_report_2021_e.pdf (дата обращения: 23.05.2023); 
Lieferketten-Probleme haben sich weiter verschärft. Lage 
insbesondere mittelständischer Industriebetriebe teils dramatisch. 
URL: https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/aktuelle-
informationen/lieferketten-probleme-haben-sich-weiter-
verschaerft-67866 (дата обращения: 23.05.2023).
12 Semiconductor Chips Applications Markets and Impact of 
Shortages, 2022–2027 with 2021 as the Base Year. URL: https://
www.businesswire.com/news/home/20230109005462/en/
Semiconductor-Chips-Applications-Markets-and-Impact-
of-Shortages-2022–2027-with-2021-as-the-Base-Year—-
ResearchAndMarkets.com (дата обращения: 23.05.2023); When 
the chips are down: How the semiconductor industry is dealing 
with a worldwide shortage. The Word Economic Forum. URL: 
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/semiconductor-chip-
shortage-supply-chain/ (дата обращения: 23.05.2023).
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вовать повышению экономической эффективности, 
снижению издержек и повышению прибыли.

Однако проведенное исследование показало, 
что в рамках действующих моделей национальных 
экономик наблюдаются отрицательная динамика 
сальдо платежного баланса, повышение степени 
зависимости развитых экономик от продукции 
промышленного сектора и, соответственно, сниже-
ние уровня устойчивости национальных экономик 
к воздействию внешних факторов.

Кроме того, установлено, что практически все 
страны, лидирующие в рейтинге стран по уровню 
ВВП по ППС с населением более 50 млн чел., спо-
собны обеспечить потребности в услугах самосто-
ятельно, так как для сектора услуг национальных 
экономик взаимодействие глобальной экономики 
менее значимо.

В экономиках с отрицательным сальдо в ме-
ждународной торговле промышленными товара-
ми обеспечение потребностей внутреннего рынка 
происходит за счет импорта. В экономиках стран 

Западной Европы и США на фоне дефицита энер-
горесурсов на мировом рынке, высокой инфля-
ции, неустойчивости банковской системы про-
явились признаки рецессии. Это свидетельствует 
об ошибочности утверждения о том, что развитие 
национального сектора услуг сформирует источник 
компенсации указанных потерь. Как показывают 
данные исследования, такой источник не сфор-
мировался, несмотря на то, что практически во 
всех развитых странах вклад сферы услуг в ВВП 
составляет от 65 до 80%. США для поддержания 
устойчивости национальной экономики ужесто-
чили санкционный режим в отношении России, 
что спровоцировало возникновение инфляции, 
снижение роста экономик стран Западной Европы, 
падение их конкурентоспособности. Американское 
правительство создает условия, стимулирующие 
перевод промышленных компаний из стран Запад-
ной Европы в США и таким образом увеличивает 
рост своего промышленного производства при его 
снижении в странах Западной Европы.
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введение
Российская Федерация в связи с начавшейся 
в 2014 г. резкой разбалансировкой внешней по-
литико-экономической обстановки и полномас-
штабными санкционными действиями США и их 
союзников (ЕС, Японии, Австралии и некоторых 
других стран), особенно ужесточившимися с на-
чалом СВО в феврале 2022 г., была поставлена пе-
ред необходимостью срочной смены приоритетов 
во внешней политике и внешнеэкономическим 
сотрудничестве, переориентации с западного на 
восточное направление, поиска новых надежных 
стратегических партнеров и создания условий для 
комфортного и взаимовыгодного взаимодействия 
с ними. В настоящее время мир разделился на две 
части: (1) США и их союзники, слепо выполняю-
щие волю «гегемона», зачастую в ущерб нацио-
нальным интересам, национальной экономике 
и отечественным производителям, и (2) другие 
страны, увидевшие реальную возможность про-
демонстрировать независимость свой политики 
от якобы «генеральной линии», проводимой США, 
и воспользоваться ситуацией для выбора свое-
го пути, отвечающего национальным интересам 
с учетом конфессионально-этических особенно-
стей населения. В качестве противовеса США вы-
ступают страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР) и страны Организации исламского 
сотрудничества (ОИС) 1, большинство из которых 
обладает значительными запасами нефти и дру-
гих сырьевых ресурсов и входит в ОПЕК. Актив-
ную позицию в мировой политике стали занимать 
государства Африки и Латинской Америки.

Китай и Индия, естественно, были первыми 
кандидатами на роль партнеров, и Россия стала 
наращивать объем торговых операций с ними, 
одновременно строя совместные системы кол-
лективной безопасности. Однако, полагаем, что 
ограничиваться взаимодействием только с этими 
двумя (безусловно, могучими в экономическом 
плане и представляющими интересы почти 2,5 
млрд чел.) странами все же не стоит. И этому есть 
несколько причин.

Во-первых, КНР и Индия максимально стараются 
использовать непростое положение России в свою 
пользу, —  взяв на себя обязательства по увеличению 

1 Международная организация ведущих исламских стран. Была 
создана в 1969 г. для укрепления связей между государствами 
исламского мира. До 2011 г. носила название Организации ис-
ламской конференции (ОИК), а потом была переименована 
в ОИС. Сейчас постоянными членами являются 57 государств.

объемов покупки нефти, они покупают нефтепро-
дукты с серьезной скидкой, позволяющей им не 
только выгодно использовать дешевые энергоре-
сурсы у себя, но и реализовывать излишки дру-
гим странам уже по рыночным ценам. Во-вторых, 
у обеих стран —  серьезная многоуровневая бюро-
кратическая система, которая согласовывает даже 
выгодные для них решения, требующие скорости 
в принятии, очень долго. В-третьих, Индия и Китай 
не готовы активизировать ни одно из направлений 
сотрудничества с Россией. Они не будут стимули-
ровать инвестиции, создавать совместные проек-
ты, помогать российским компаниям при обретать 
западную продукцию, поскольку такие действия 
связаны с дополнительными операционными, 
финансовыми и репутационными рисками, так 
как оба государства не прекращают поддерживать 
нормальные взаимоотношения с США и ЕС, рынки 
которых для них более значимы и приоритетны, 
чем российский.

России надо опасаться выстраивания невы-
годных в финансовом плане отношений с Инди-
ей и Китаем, подобных тем, что существовали 
с Германией долгие годы. Промышленность ФРГ 
смогла так быстро развиться благодаря дешевому 
газу и другим сырьевым товарам из СССР, а за-
тем —  из России. По данным экспертов Credit Swiss, 
озвученных известным российским экономистом 
М. Делягиным, Российская Федерация поставляла 
сырьевых ресурсов на 20 млрд евро, но на основе 
этого сырья промышленность ФРГ производила 
товаров на сумму 2 трлн евро и продавала их в Рос-
сию. Коэффициент 1:100! [1, с. 3]. Сейчас Россия 
продает нефть в Индию и Китай со значительным 
дисконтом (25–30% от среднемировой рыночной 
цены) на десятки млрд долл. США, а китайские 
и индийские компании производят на ее основе 
товары и продают их России подороже, а в ЕС и США, 
учитывая конкуренцию и ценовые ограничения по 
контрактам, —  подешевле. То есть из российского 
сырья, приобретенного со скидкой, производятся 
товары, поставляемые в недружественные нам 
страны, которые на этом экономят, а потом ис-
пользуют сэкономленные финансы против России. 
Приведенные нами аргументы говорят о том, что 
России все же стоит обратить пристальное внима-
ние на Исламский мир —  страны Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии —  и выбрать их в качестве 
долгосрочных партнеров.

Мусульманские государства готовы работать 
с Россией, они воспринимают ее как продолжение 
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СССР, помогавшего им долгое время как в обретении 
независимости, так и в восстановлении и развитии 
экономики. У государств ОИС есть около 500 млрд 
долл. излишней ликвидности, которую затрудни-
тельно инвестировать в свою экономику, и более 
2 трлн долл. резервов государственных и частных 
семейных королевских фондов, которые имеют 
значительный инвестиционный потенциал для 
нашей страны [2, с. 3].

Полагаю, что ближневосточный вектор —  самый 
перспективный и предпочтительный в настоящее 
время для России. Но это не значит, что это самое 
простое направление. На Ближнем Востоке —  свой 
менталитет, своя специфика ведения бизнеса и при-
нятия деловых решений.

Кроме того, большая часть потенциальных инве-
сторов и деловых партнеров предпочитает исполь-
зовать исламскую финансовую модель —  как при 
обслуживании торговых сделок, так и в финансовых 
вопросах.

ЧТо же ПредсТавляеТ собой 
ислаМская Финансовая Модель?

В современном историческом плане исламская 
финансовая модель, построенная на соблюдении 
исламских конфессиональных запретов и со-
зданная в противовес традиционной (или, как ее 
называют иностранные эксперты по исламским 
финансам, от англ. сonventional —  обыкновенная), 
была задумана в 1940-х гг. В то время исламские 
ученые смогли соединить теоретические шариат-
ские установки с практикой и создать рекомен-
дации по конструированию первых финансовых 
инструментов, соответствующих исламскому пра-
ву или шариату 2. Ими в первую очередь предлага-
лись к использованию финансовые продукты на 
основе партнерства (мудараба и мушарака) 3.

Исламским ученым —  пионером в теории ислам-
ских финансов стал Анваль Икбар Куреши, который 
в своей монографии «Ислам и теория процента» 

2 Шариат (от араб. —  правильный или верный путь») —  сово-
купность правовых установок на основе конфессиональных 
исламских принципов. Различают ибадат, регулирующий ре-
лигиозные вопросы, и муамалят, управляющий проблемами 
повседневной деятельности мусульманина.
3 Мудараба —  сделка партнерского финансирования, когда 
инвестор вкладывает средства в проект, неся риски по своим 
вложениям, но полученная прибыль распределяется между 
инвестором и реализатором проекта в заранее обговоренных 
пропорциях. Мушарака —  совместное предприятие, когда все 
партнеры вкладывают свои финансовые ресурсы, неся риски, 
а прибыль распределяется, исходя из договоренностей.

в 1946 г. предложил использовать принцип партнер-
ства между инвестором и заемщиком, когда убытки 
и прибыли делились между сторонами согласно 
предварительным договоренностям. Поддержал 
эту идею шейх Махмуд Ахмад, опубликовавший 
в 1947 г. комплексную работу «Экономика ислама». 
Затем положительно высказались и другие авто-
ры —  Мохаммад Узайр (1955 г.), Иршад (в 1964 г.), 
Аль-Араби (1966 г.), которые считали принцип 
партнерства наиболее предпочтительным в ис-
ламских финансах. Дальнейшую разработку со-
ответствующих шариату исламских финансовых 
продуктов продолжил в 1968 г. известный ученый 
из Пакистана Сиддики, который предложил класси-
фицировать их как агентские услуги, выполняемые 
за комиссию; партнерские инвестиции на основе 
разделения прибыли и рисков и безвозмездные 
услуги с возможностью добровольной компенса-
ции инвестору от заемщика. Чапра в 1985 г. уже 
теоретически обосновал концепцию исламских 
банков или исламских финансовых институтов 
в качестве инвестиционных компаний, служащих 
общественным интересам, обладающих социальной 
ответственностью, а не стремлением любым путем 
получить коммерческий результат 4.

Исламские ученые всегда отделяли саму кон-
цепцию исламского финансового института от его 
традиционного «ростовщического» аналога, считая, 
что исламский банк, хотя и выступает в качестве 
посредника, но должен быть настоящим партнером 
своим клиентам, решая социально-экономические 
задачи, имеющие важное общественное значение, 
например, снижение бедности, выравнивание пе-
рекосов в распределении материальных ресурсов, 
обеспечение рабочими местами, помощь уязвимым 
слоям населения, популяризация благотворитель-
ности и т. п. Несмотря на то что теоретики несколько 
идеализировали роль исламского финансового 
института, первые создатели исламских банков 
старались все же придерживаться социально-эти-
ческой направленности этой концепции [3, с. 2].

развиТие ислаМских 
Финансов в Мире

Теоретические разработки послужили основой 
для создания первых финансовых институтов —  
Мит Гамр Банка в Египте и Фонда Хадж паломни-
ков в Малайзии в 1963 г. Исламский банк в Егип-

4 Исламский банкинг: история развития. URL: https://islam.ru/
content/economica/46551 (дата обращения: 18.06.2023).
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те был ориентирован на розничных клиентов 
и начал свою деятельность с выдачи небольших 
беспроцентных кредитов на основе инструмента 
мудараба, использовавшего принцип разделения 
рисков и прибыли. Фонд паломников в Малай-
зии предоставлял желающим совершить Хадж 
в г. Мекку возможность накопить деньги в соот-
ветствии с правилами Шариата. Для этого мини-
стерство финансов Малайзии открыло отдельный 
специальный счет, на котором накапливались 
деньги вкладчиков.

Эта финансовая компания стала первым ис-
ламским финансовым институтом в Малайзии, 
а ее деятельность и активная позиция участников 
способствовали изданию первого в мировой исто-
рии закона об исламском банкинге в 1983 г. (Islamic 
Banking Act № 276), что послужило основой созда-
ния двухсекторальной финансовой системы (dual 
financial system —  англ.) Королевства Малайзии, 
которое по праву считается флагманом исламских 
финансов в мире.

Основой исламской финансовой модели по-
служили ключевые конфессионально-этические 
установки, содержащиеся в священном Коране, 
Сунне (жизнеописании Пророка Мухаммеда) 
и других исламских источниках шариата. Основ-
ные принципы муамалята —  избегать запретов 
и следовать рекомендациям. В остальном му-
сульманин в своей повседневной деятельности 
обладает свободой действий, что распростра-
няется и на свободу заключения договоров. Все 
существующие запреты (харам —  араб.) можно 
разделить на четыре части.

Первый —  самый важный —  запрет на любую 
деятельность, где присутствует обусловленный 
ссудный процент, т. е. когда инвестор, предоставляя 
денежные ресурсы, требует вернуть ему деньги 
с лихвой, дополнительным определенным заранее 
доходом (риба —  араб.). Ислам считает это ростов-
щичеством, нелегитимной прибылью и полностью 
не признает.

Второй связан с наличием неопределенности 
(гарар —  араб.), что распространяется на качество 
и другие характеристики товара, механизм полу-
чения дохода и прочие взаимоотношения.

Третий —  на чрезмерный риск (майсир —  араб.), 
сопровождающий любую деятельность человека, 
в том числе бизнес-отношения. Чрезмерность риска 
определяют специальные эксперты —  шариатские 
советники, которые тестируют этот элемент на со-
ответствие шариату.

Четвертый распространяется на индустрии, где 
запрещено инвестировать, получать доход и даже 
взаимодействовать: производство и торговля ал-
коголем, табаком, свининой, казино, ночные клубы, 
развлечения для взрослых, а также вся традицион-
ная «ссудно-ростовщическая» финансовая система 
(банки, страховые компании, операции на фондо-
вых рынках и т. д.).

При определении запретности индустрий Ис-
лам исходит из их полезности не только для чело-
века, но и для общества в целом. Появляющиеся 
новые отрасли производственной деятельности 
человека проходят отбор на соответствие шари-
ату, в основном по критериям их общественной 
полезности, а потом принимается консенсусное 
решение —  включать определенную индустрию 
в «черный список» или нет.

В конце XX в. исламские финансы стали активно 
развиваться в мусульманских странах Ближнего 
Востока, Юго-Восточной Азии, Северной и Цен-
тральной Африки, постепенно распространяясь 
в Европе, Северной и Южной Америке, а потом 
в Австралии и Океании. Некоторые исламские го-
сударства, такие как Иран и Судан, кардинально 
перестроили свою финансовую систему, полностью 
исключив традиционные ссудно-ростовщические 
финансы. Остальные страны сконструировали двух-
секторальную финансовую систему, включающую 
сектор исламских финансов (банки, страховые 
такафуль-компании 5, финансовые компании, ра-
ботающие на фондовых рынках) и сектор с тради-
ционными ссудными финансовыми институтами, 
действующие под надзором одного регулятора. 
Лидерами в развитии исламских финансов счита-
ются: Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Малайзия, 
Иран. Исламские финансовые институты пред-
ставлены на всех континентах, даже в тех стра-
нах, где мало мусульман. Так, первый исламский 
финансовый фонд в Европе с участием капитала 
королевской семьи из ОАЭ был открыт в Люксем-
бурге и Швейцарии в 1978 г. и существует до сих 
пор. В целом в настоящее время в мире работают 
порядка 700 исламских финансовых институтов, 
которые контролируют активы объемом около 
5 трлн долл. США, однако в глобальном масштабе 
это всего лишь 1,5% [4, c. 3].

5 Исламские страховые компании, работающие на исламском 
финансовом сегменте, в основном в форме фондов взаимно-
го страхования, когда держатели такафуль-полисов являются 
и акционерами исламских страховых компаний.
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ПроблеМы сТановления 
ислаМских Финансов в Мире

Достаточно быстрое развитие исламских финан-
сов в мире (ежегодно, по оценке ведущих экспер-
тов, исламская финансовая индустрия росла не 
менее, чем на 15%) предопределило возникно-
вение определенных проблем, на которые стали 
обращать внимание и теоретики, и практики, ра-
ботающие в разных сегментах исламской финан-
совой системы.

Так, доктор практики исламских финансов, 
профессор ведущего центра обучения ислам-
ским финансам в Малайзии ИНСЕИФ О. И. Бача 
(Dr. Obiyathulla Ismath Bacha) полагает, что ислам-
ские финансы за 60 лет их существования смогли 
сконструировать соответствующие шариату и во-
стребованные потребителями продукты во всех 
областях финансовой системы, распространившись 
и на страны, где почти нет мусульманского на-
селения. В общем, можно сказать, что исламские 
финансовые институты представлены в банков-
ском секторе, страховании, на рынке ценных бу-
маг. И объем активов, контролируемых исламским 
финансовым сектором в мире, растет, не снижая 
первоначального темпа.

Однако, по мнению малазийского профессора, 
тиражирование продуктов традиционных ссудных 
финансовых институтов, приемлемое в начальном 
периоде становления исламской финансовой моде-
ли в мире, продолжается и на современном этапе, 
что неправильно. Большинство новых продуктов 
проходит лишь небольшую адаптацию и направ-
ляется на оценку шариатским аудиторам.

То, что начиналось как имитация продуктов, 
перешло в тиражирование процессов и систем и, на-
конец, распространилось даже на регулирование. 
Начальные исламские финансовые продукты (му-
дараба и мушарака), получившие одобрение первых 
теоретиков, используются, но не совершенствуются. 
Эксперт полагает, что наблюдается полное отсутст-
вие оригинального мышления и инноваций, приво-
дящее к тому, что неспециалист с трудом отличит 
исламские финансы от традиционных ссудных 
финансов.

Современные руководители зачастую забывают 
о том, что создатели первых исламских банков ве-
рили, что исламские финансовые институты внесут 
свой вклад в борьбу с неравенством и несправед-
ливым распределением доходов в мире, смогут за 
счет социальной ответственности и благотвори-
тельных программ снизить уровень напряженности 

в обществе. Первые теоретики мечтали построить 
финансовую систему, которая приведет к справед-
ливому миропорядку.

Однако ряд исламских финансовых институтов 
идет по пути наименьшего сопротивления и не 
старается творчески подойти к созданию новых 
инструментов и продуктов, соответствующих ша-
риатским ценностям. Начав развивать исламскую 
финансовую систему на столетие позже традицион-
ной, практики, не учитывая ошибки последней, все 
равно копируют имеющиеся на рынке процентные 
аналоги, лишь слегка приводя их в соответствие 
с шариатскими стандартами. Сейчас исламская 
финансовая модель имеет серьезные пробелы и не-
соответствия. Многие из них в определенной сте-
пени являются результатом того, что современные 
исламские финансовые институты не способны 
нормально конкурировать и бороться за клиента.

Первый очевидный недостаток —  неготовность 
исламских финансовых компаний абсорбировать 
мировые ресурсы и использовать их для удовлет-
ворения собственных потребностей. Например, 
по крайней мере, половина из 20 крупнейших 
мировых суверенных фондов (МСФ) созданы из 
капиталов мусульман исламских стран. Их общие 
активы составляют около 3 трлн долл. США, однако 
средняя рыночная капитализация 10 крупнейших 
исламских фондовых бирж —  всего 208 мдрд долл. 
США, общая стоимость выпущенных в обращение 
сукук 6 —  320 млрд долл. США, а исламские инвести-
ционные фонды стоят 56 млрд долл. США [5, c. 3].

Очевидно, что деньги мусульманских суве-
ренных фондов не поступили ни в один из этих 
секторов исламской финансовой системы. Сово-
купный объем активов исламского банковского 
сектора в мире составляет чуть более 3 трлн долл. 
США. Вроде бы достаточно солидная сумма?! Но 
только во время глобального финансового кризиса 
2007–2009 гг. ФРС США распределила кредитных 
ресурсов на льготных условиях на 16 трлн долл. 
США. При этом два крупнейших кредита, полу-
ченных Ситигрупп (2,5 трлн долл. США) и Морган 
Стэнли (2,04 трлн долл. США), почти в полтора раза 

6 Сукук (мн. ч. от араб. сакк —  чек) —  сертификат долевой сто-
имости, ценная бумага, соответствующая Шариату, исламский 
квазианалог традиционных облигаций. Держатели сукук яв-
ляются совладельцами активов специально созданной ком-
пании-эмитента и имеют право на регулярные выплаты от 
прибылей, генерируемых этими активами. Сукук могут быть 
частными и суверенными, в зависимости от эмитента. Лидер 
по выпуску сукук —  Малайзия.
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превышают совокупный объем активов исламских 
банков в мире [2, 6].

Учитывая, что условия для вкладчиков в ислам-
ском банке и в традиционном суверенном фонде 
схожи, финансовые ресурсы мусульман могли бы 
быть направлены и в депозиты исламских банков. 
Поэтому очевиден вывод о том, что чрезмерная лик-
видность из исламских стран попадает на мировые 
ссудные рынки через финансовые центры Запада.

Крупные суверенные фонды из исламских го-
сударств инвестируют свои ресурсы в институты 
западных стран, а компании из исламского мира, 
нуждающиеся в деньгах, вынуждены занимать сред-
ства в западных банках. В результате ссудные инсти-
туты западных стран зарабатывают на исламских 
клиентах несколько раз: когда принимают средства 
и недоплачивают при распределении дохода (про-
цент по депозиту) и когда выдают кредиты и просят 
высокие проценты за них. А возможную прибыль, 
которую могли бы заработать исламские финан-
совые институты, привлекая средства населения, 
корпоративного и государственного сектора своих 
же стран, получают западные ссудные институты.

Кроме того, большинство мусульманских го-
сударств недооценивает необходимость исполь-
зования исламских финансовых ресурсов на фи-
нансирование потребностей в области развития. 
Практически каждая мусульманская страна является 
развивающейся экономикой, и ее финансовые пот-
ребности огромны. По данным Всемирного банка, 
инвестиции в инфраструктуру развития должны 
составлять не менее 1 трлн долл. США в год. Консал-
тинговая фирма McKinsey Global оценивает потреб-
ность в 57 трлн долл. США к 2030 г. Бо́льшая часть 
этих потребностей приходится на мусульманский 
мир, однако исламские финансовые институты не 
так активно инвестируют на цели развития: из всех 
эмитированных сукук, находящихся в обращении 
на общую сумму приблизительно 320 млрд долл. 
США, на эти цели привлекалось менее 10%. Боль-
шинство сукук имеют срок погашения не более 
пяти лет и идут главным образом на краткосрочное 
финансирование, например на оборотный капитал. 
Аналогичная ситуация и в банковском секторе. Ис-
ламские банки бол́ьшую часть средств используют 
для выдачи краткосрочных розничных займов, 
а долгосрочное финансирование в основном пред-
ставляют собой ипотечные кредиты.

Исламские финансовые институты более уязви-
мы с точки зрения риск-менеджмента, поскольку 
функционально ограничены в выборе инструментов 

хеджирования. В то время как управляющие тра-
диционными ссудными фондами имеют широкий 
спектр доступных инструментов хеджирования, 
индексных опционов, индексных фьючерсов и стра-
тегий страхования портфеля и т. д., у исламских 
фондов таких инструментов, соответствующих 
шариату, очень мало. Многие эффективные ин-
струменты хеджирования (свопы или индексные 
деривативы) запрещены в исламских финансовых 
компаниях. Это является серьезной проблемой 
и требует значительных усилий практиков и ре-
гуляторов для поиска инструментов для хеджиро-
вания (снижения рисков), которые можно было бы 
предложить для использования исламским банкам, 
фондам, такафуль-компаниям.

Еще одной современной проблемой исламских 
финансов разных стран можно назвать значитель-
ный крен от инструментов партнерского финанси-
рования (мудараба и мушарака), предполагающих 
разделение между сторонами рисков и прибыли, 
в сторону инструментов, основанных на продаже 
долга и торговых операций (мурабаха) 7. По подсче-
там экспертов, 80% всех используемых исламских 
финансовых инструментов основаны на мурабахе, 
которая не признается легитимной представите-
лями консервативных исламских правовых школ 
(масхабов —  араб.) 8. Так, из всех видов сукук только 
15–20% секьюритизированы на основе партнерского 
финансирования.

В целом, несмотря на иные, более справедливые 
принципы исламской финансовой системы, пред-
полагающие поддержание лучшей стабильности 
за счет особого отношения к риску и двойному 
контролю всех операций, практическое воплоще-
ние исламской финансовой модели, к сожалению, 
в настоящее время сопряжено с определенными 
проблемами. Если их не замечать, исламские фи-
нансовые институты могут отойти от основопола-
гающих принципов, на основе которых начинали 
свою деятельность пионеры индустрии, и потерять 

7 Мурабаха —  исламский финансовый инструмент, основанный 
на торговой сделке, когда инвестор предоставляет средства че-
рез покупку с последующей продажей с торговой наценкой 
актива. При этом заемщик может оплатить товар (возвратить 
денежные ресурсы) в рассрочку.
8 Масхабы —  правовые школы в исламе, представители которых 
имеют разные подходы к трактованию Корана, Сунны и зако-
нов шариата. Есть пять масхабов —  4 суннитских и 1 шиитский. 
Из суннитских половина масхабов придерживаются консерва-
тивных позиций фундаментального ислама, а другие занимают 
более гибкую позицию.
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клиентов. Конфессионально ориентированные 
клиенты будут сомневаться в канонической чистоте 
бизнеса; преследующие бизнес-цели могут разоча-
роваться в разнообразии и качестве оказываемых 
услуг и уровне доходности исламских инструментов. 
Все это способно привести к затуханию исламской 
финансовой идеи и закрытию исламских финан-
совых институтов по всему миру.

Несмотря на впечатляющий рост и глобальное 
присутствие, все же в целом исламская финансовая 
система до сих пор находится в нишевом положении, 
она пока не смогла создать достойной конкуренции 
традиционной ссудно-ростовщической системе и не 
оказала такого воздействия на мировые финансо-
во-денежные отношения, которое от нее ожидали. 
Во многом это объясняется тем, что при создании 
исламских финансовых инструментов, выборе ме-
тодов управления рисками, регулирования, надзора, 
определения нормативов использовались аналоги из 
традиционной финансовой системы. Можно предпо-
ложить, что если бы с самого начала был разработан 
уникальный путь, свои механизмы регулирования 
и надзора, процедуры внутреннего контроля и бухгал-
терского учета, то сегодня, вероятно, исламская фи-
нансовая модель показывала бы лучшие результаты.

Но сейчас все зависит от скоординированности 
совместных усилий шариатских ученых, практиков 
исламских финансов, розничных и корпоративных 
клиентов, государственных органов разных стран. 
Следует выработать единые стандарты исламских 
финансов, обязательных для применения во всем 
мире, найти варианты урегулирования проблемных 
ситуаций, даже, может быть, создать общий план 
(дорожную карту) развития исламских финансов 
для того, чтобы исламская финансовая модель 
приобрела все те необходимые качества, которые 
позволят ей постепенно заместить уже устарелую 
ссудно-ростовщическую модель, только тормозя-
щую развитие мировой экономики, распространяя 
непредсказуемость и турбулентность на глобальных 
и национальных рынках.

ислаМские Финансы в россии
В России исламская финансовая модель стала раз-
виваться в начале 1990-х гг. Первым российским 
банком, который работал по лицензии Банка России 
как традиционный банковский институт, но стал 
проводить операции по исламским финансовым 
принципам, был Бадр-Форте Банк. Он постарал-
ся сконструировать финансовые продукты, кото-
рые одновременно соответствовали бы исламским 

принципам и вписывались в правовое поле Россий-
ской Федерации. В качестве основы было использо-
вано вексельное обращение. Первой страховой та-
кафуль-компанией стала «Итиль», созданная Р. Бек-
киным в г. Казани в 2005 г. А первым исламским 
институтом, предлагающим услуги на фондовом 
рынке, —  ПИФ «Халяль», организованный компа-
нией БКС в 2007 г.

Вновь интерес к исламской финансовой модели 
проявился во втором десятилетии XXI в. Традици-
онные банки в Башкирии, Нижегородской области, 
Дагестане, Татарстане стали активно изучать ис-
ламские финансовые инструменты и предлагать 
наиболее простые из них (в основном дебитные 
беспроцентные карточки или финансовый лизинг) 
для своих клиентов. Сбербанк провел несколько 
сделок по исламским принципам с финансовым 
лизингом. Ак Барс Банк был первым, который смог 
привлечь 160 млн долл. США у структур Исламского 
банка развития в двух сделках: в 2011 г. (60 млн 
долл. США) и 2014 г. (100 млн долл. США), используя 
биржевую мурабаху (commodity Murabahah) 9.

Дальше всех в развитии исламских финансовых 
операций пошел банк «Экспресс» из Республики Да-
гестан. Его специалисты разработали и реализовали 
десятки тысяч пластиковых дебитных халяльных 10 
карт и даже кредитные карты, соответствовавшие 
шариату. Но банк был искусственно обанкрочен 
и прекратил свое существование в 2012 г.

В 2011 г. бывший руководитель Департамен-
та исламского финансирования банка «Экспресс» 
М. Алискеров создал ТНВ «Ля Риба Финанс» —  ми-
крофинансовую исламскую компанию в форме 
коммандитного товарищества. В настоящее время 
она занимает ведущую позицию среди исламских 
финансовых институтов по количеству разработан-
ных и предлагаемых населению и предпринимате-
лям исламских финансовых продуктов.

В Республике Татарстан в 2010 г. был основан 
Финансовый дом «Амаль». Эта компания выбрала 
другую форму: управляющей структурой является 
потребительское общество, взаимодействующее 
с исламским филиалом традиционного банка, а сер-
висные услуги выполняет группа аффилирован-
ных структур —  лизинговой, торговой, розничной, 

9 «Ак Барс» Банк привлек финансирование в экономику Татар-
стана на принципах шариата. URL: https://tatcenter.ru/news/
quot-ak-bars-quot-bank-privlek-finansirovanie-v-ekonomiku-
tatarstana-na-printsipah-shariata/ (дата обращения: 27.06.2023).
10 Халяль —  (правильное, благочестивое, рекомендованное —  
араб.). То есть то, что предписано делать мусульманину.
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риэлтерской и иных компаний, в зависимости от 
нужного профиля (см. рисунок).

Несколько исламских финансовых институтов 
работают в Чечне и Башкирии, но активно дейст-
вующих исламских финансовых структур в нашей 
стране, к сожалению, не более восьми. Это очень 
мало, учитывая, что коренное исламское население 
составляет 22 млн чел. (14,5% жителей страны) 11, 
и 7–10 млн трудовых мигрантов-мусульман про-
живают в России не менее года 12.

Но такой низкий уровень развития исламских фи-
нансов в России вполне объясним —  до июля 2023 г. 
у них не было законодательной базы. Только 19 июля 
2023 г. Государственная Дума ФС Российской Федера-
ции утвердила законопроект № 198584–8, давший 
старт проведению эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания не-
обходимых условий для осуществления деятельнос-
ти по партнерскому (исламскому) финансированию 
в четырех регионах России с преимущественным 
проживанием мусульман (Татарстан, Башкирия, Дагес-
тан и Чечня). В ходе этого пилотного проекта с 1 сен-
тября 2023 по 1 сентября 2025 г. в данных регионах 

11 Сколько мусульман будет в 2023 г.: прогноз и статистика. 
URL: https://usemake.ru/svezhie-novosti/skolko-musulman-
budet-v-rossii-k-2023-godu-prognoz-i-statistika (дата обраще-
ния: 27.06.2023).
12 В МВД РФ раскрыли статистику пребывания мигрантов 
в стране. URL: https://tj.sputniknews.ru/20230622/mvd-russia-
statistika-prebyvaniye-migranty-strana-1057847290.html (дата 
обращения: 27.06.2023).

будет тестироваться исламская финансовая модель, 
а затем планируется определить необходимость ее 
распространения на другие регионы. Регулятором 
назначается Банк России, который будет отвечать за 
выдачу лицензии, ведение государственного реестра, 
разработку правил бухгалтерского учета и отчетности, 
методологическое обеспечение, а также за надзор за 
деятельностью исламских финансовых институтов.

Можно предположить, что наличие правовых основ 
позволит интенсифицировать развитие исламской 
финансовой инфраструктуры не только в области 
исламского банкинга, но и такафуль-страхования, опе-
раций на фондовых рынках, что поможет активизи-
ровать процесс привлечения исламских иностранных 
инвестиций в экономику России. Однако открытым 
остается вопрос подготовки квалифицированных 
кадров, шариатских аудиторов и советников, кото-
рых в настоящее время явно недостаточно, и спрос 
на них будет только расти. Российские университеты 
только начали обучать специалистов по исламским 
финансам и пока лишь по программам повышения 
квалификации. Магистерскую программу по ислам-
ским финансам удалось разработать и реализовать 
только Казанскому (Приволжскому) федеральному 
университету. Многое еще предстоит сделать в обла-
сти кадрового обеспечения исламской финансовой 
индустрии в России: утвердить «исламские финансы» 
в качестве специальности для экономистов в России, 
а также разработать и внедрить соответствующие 
образовательные профили для бакалавров, специа-
листов и магистров в экономических вузах страны.

 

Рис. / Fig. структура Финансового дома «амаль» (г. казань) / The Structure of financial House “amal” (Kazan)
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Российским государственным структурам для 
создания надежного механизма привлечения ислам-
ского капитала надо провести масштабную работу.

Во-первых, несмотря на принятие вышеука-
занного законопроекта, все же потребуется со-
вершенствовать правовую и регулятивную основу 
исламских финансов в России.

Во-вторых, государству нужно проявить актив-
ную позицию в формировании и совершенство-
вании исламской финансовой инфраструктуры: 
исламских банков, страховых такафуль-компаний, 
фондов, брокеров и т. д.

В-третьих, следует подготовить достаточное 
количество специалистов в области исламских фи-
нансов и исламского права, так как в настоящее 
время в России есть не более 50 экспертов, серти-
фицированных в основном в иностранных обра-
зовательных центрах и университетах.

В-четвертых, следует укрепить систему защиты 
прав иностранных инвесторов, —  на первое время 
государство может предоставлять им особые гарантии.

При желании все необходимые мероприятия 
возможно провести быстро и качественно. В ре-
зультате Россия создаст долгосрочные стабильные 
и имеющие перспективу дальнейшего развития 
финансово инвестиционные и торговые отношения 
с группой влиятельных исламских государств, при-
обретет коллективного надежного и состоятельного 
партнера на долгие годы, одновременно развивая 
социально ориентированную и общественно зна-
чимую исламскую финансовую модель.

выводы
Исламская финансовая модель представляется 
для заемщика более привлекательной по срав-
нению с традиционной процентно-ссудной мо-

делью, поскольку исламский инвестор несет рав-
ные риски за инвестиционный проект, не имея 
права требовать свои средства назад и начислять 
штрафы, пени и проценты. Исламский финансист 
заинтересован в стабильности развития и при-
быльности инвестиционного проекта, потому что 
принцип разделения прибыли между инвестором 
и получателем средств на основе партнерских 
договорных отношений —  самый признанный 
и рекомендуемый инструмент исламских финан-
сов. Кроме того, бизнесменам из исламских стран 
присущи консервативность и постоянство в вы-
боре партнера, —  если последний показал себя 
с лучшей стороны и совместный проект принес 
прибыль, то в следующий раз исламский инвестор 
опять будет работать с ним.

По мнению дипломатов-востоковедов, госу-
дарства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии 
и Северной Африки могут сыграть знаковую роль 
в ближайшей перспективе в глобальном масштабе 
[7, c. 222]. От позиции этих стран зависят не толь-
ко пути выхода из сегодняшнего политического 
кризиса, но и развитие мировой экономико-по-
литической ситуации на годы вперед. Поэтому 
стратегическим вектором политических и эконо-
мических усилий России должна стать интенси-
фикация двусторонних и многосторонних связей 
с исламскими странами. А успех таких усилий 
будет зависеть во многом от того, как Россия смо-
жет встроиться в предлагаемую ими исламскую 
финансовую модель. Поэтому последовательное, 
комплексное и интенсивное развитие исламских 
финансов в России является на ближайшее время 
ключевой целью, от достижения которой зависит 
будущее нашей страны и конфигурация миропо-
рядка планетарного масштаба.
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анноТация
Опыт создания успешных географически распределенных инженерных команд и пандемия COVID-19 внесли зна-
чительный вклад в динамику смены организационно-производственной парадигмы в IT-отрасли: с традицион-
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тематические отраслевые исследования 2020–2023 гг. , которые убедительно доказали: вынужденный переход 
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ПосТановка задаЧи 
и гиПоТезы исследования

IT-отрасль —  это локомотив цифровизации мировой 
экономики, опережающий по годовым темпам свое-
го развития многие другие отрасли 1 за счет своевре-
менного управления необходимыми изменениями 
в организации производственных и коммерческих 
процессов. В конкурентоспособности IT-компаний 
ключевую роль играет эффективность производ-
ственных парадигм, используемых в разработке 
программного обеспечения (ПО). Смены таких па-
радигм (в пользу повышения эффективности про-
изводства ПО под воздействием благоприятных 
рыночных факторов) в IT-отрасли происходят в те-
чение 10–20 лет и легко прослеживаются на многих 
примерах: от смены доминирования модели «во-
допада» на RUP и далее —  на Agile [1] до стандарти-
зации отрасли, с такой же периодичностью услож-
нявшей свою модель CMMI [по версии института 
Software Engineering Institute (SEI)] [2].

В основе описываемой в данной работе смены 
парадигм лежат экономически целесообразные про-
цессы аутсорсинга и географически распределенных 
команд [3]. Российские IT-компании (Luxoft, Epam, 
Auriga, E-style) долгое время были ведущими в Европе 
и активно развивали вместе с мировым корпорациями 
географически распределенные команды разработки 
ПО [4]. Данные тенденции были поддержаны во время 
пандемии COVID-19 и последующих волн социальной 
изоляции (локдаунов) быстрыми организационными 
изменениями, обеспечившими переход IT-отрасли 
к парадигме полностью удаленной разработки ПО 
и оказания услуг [5]. Такая организационно-про-
изводственная парадигма —  полностью удаленная 
разработка (ПУР) ПО —  была обязательной в течение 
локдаунов 2020 г. во многих регионах Европы. Началь-
ной формализации ПУР в условиях локдаунов было 
посвящено авторское исследование [6], основной 
фокус которого направлен на изучение ранней адап-
тации к пандемии (март-апрель 2020 г.) в IT-отрасли 
и на среднесрочное влияние пандемических рисков на 
успешность работ по удаленной разработке ПО (сен-
тябрь-октябрь 2020 г.). Исследование охватило опыт 
26 команд разработчиков программного обеспечения 
и IT-поддержки цифровых сервисов в компаниях со 
штаб-квартирами в России, ЕС и США, среди которых: 
Alphabet (Google), Amazon, BSC Group, Custis, Deutsche 
Bank, Evernote, Exness Global, Positive Technologies, 
ПромСвязьБанк, Сбер, ВТБ, Яндекс. В качестве метода 

1 URL: https://www.it-world.ru/it-news/reviews/190552.html

исследования было выбрано анкетирование в два 
этапа с помощью инструмента Google.Forms и пер-
сональные интервью с экспертами для обсуждения 
полученных результатов. Исследование показало, 
что российские, мировые и европейские IT-лидеры 
довольно легко перешли к практикам полностью 
удаленной разработки ПО вне офисов, используя 
накопленный опыт географически распределенных 
команд, соответствующей автоматизации рабочих 
процессов.

Значительную положительную роль в этом сыг-
рали также зрелые практики виртуализации рабочих 
процессов, ставшие частью современных подходов 
в управлении качеством программного обеспечения. 
К ним относятся: контроль версионности, непрерыв-
ная интеграция и поставка, управление требованиями.

В данном исследовании были выдвинуты следу-
ющие гипотезы:

1. Парадигма полностью удаленной разработ-
ки —  это актуальный организационный стандарт 
IT-отрасли, даже после завершения пандемии зна-
чительная часть IT-компаний сохраняет практики 
полностью удаленной разработки ПО или гибрид-
ные модели.

2. Парадигма полностью удаленной разработки 
уже нашла отражение во всех производственных 
процессах: от взаимодействия внутри проектных 
команд до управления задачами и процессами. Все 
необходимые изменения внедрены, а производст-
венные процессы оптимизированы на достаточном 
уровне.

3. Социальное влияние данной парадигмы зна-
чительно. К 2023 г. IT-компании приспособились 
к негативным факторам (таким, как, например, де-
социализация инженеров, снижение мотивации, 
разрушение личных связей и т. д.).

Для проверки данных гипотез выбран метод 
обобщения результатов отраслевых исследований, 
проведенных в 2020–2023 гг., где изучались органи-
зационные проблемы производства, а также краткос-
рочное и среднесрочное влияние пандемии COVID-19 
на отрасль информационных технологий. Данные 
исследования охватили суммарно около ста команд 
разработки ПО преимущественно в Центральной 
и Восточной Европе.

основные резульТаТы
IT-компании во время локдаунов 2020 г. без особен-
ных сложностей перешли к полностью удаленной 
работе, затратив на адаптацию от одной до трех не-
дель [6]. Надо сказать, что это была форсированная 
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мера для многих регионов Европы, поэтому важно 
отметить, что после перехода на полностью удален-
ный режим работы к лету 2020 г. для 54% команд 
продуктивность в создании новых релизов про-
граммного обеспечения осталась на том же уровне, 
а у 23% —  повысилась. По мнению исследователей, 
этому способствовало: повышение личной моти-
вации инженеров; использование новых средств 
коммуникации; грамотное планирование рабочего 
времени и гибкий график. У 23% команд продуктив-
ность снизилась.

Комментируя эти показатели, следует отметить, 
что речь идет только о первых результатах быстрой 
адаптации, относящихся к 2020 г. В дальнейшем они 
менялись с ростом приспособленности IT-компаний 
к полностью удаленной работе.

93% команд подтвердили, что после перехода на 
полностью удаленную работу разрабатываемое ПО 
и поддерживаемые цифровые сервисы ничего не 
потеряли в отношении долгосрочного качества. То 
есть здесь не существует прочной связи с личным 
присутствием инженеров в офисах.

В качестве причин быстрой адаптации к удален-
ной работе, позволивших сохранить продуктивность 
команд и текущий уровень качества ПО, эксперты 
выделили следующие факторы [6]:

• опыт удаленной работы еще до COVID-кризиса 
(85% команд);

• официальный план трансформации, проекты, 
усилия руководства (38% команд).

В основе высокой продуктивности при разработке 
ПО лежит мотивация инженеров. Около половины 
опрошенных команд не подтвердили, что «полностью 
удаленная работа снижает мотивацию в общих целях 
и проектах» [6]. Более того, около 40% команд в 2020 г. 
для повышения мотивации инженеров приложили 
дополнительные усилия в виде специальных меро-
приятий, таких как:

• тимбилдинги по сети Интернет;
• упрощение непроизводственных бизнес-про-

цессов, в которые вовлечены инженеры;
• развитие централизованных программ моти-

вации разработчиков в новых условиях.
Согласно обобщающим заключениям экспертов, 

полученным в личных интервью, полностью удален-
ная работа скорее положительно влияла на мотивацию 
команд в период ранней адаптации в 2020 г. Вообще, 
вопрос мотивации является ключевым в исследова-
нии данной научной задачи: в ненаучном публичном 
пространстве сторонники и противники «рабочего 
дня в офисе» (без особенных ссылок на научные ис-

следования) всегда и безоговорочно связывают офис / 
удаленную работу с мотивацией и продуктивностью 
сотрудников. В описанных в данной работе много-
летних исследованиях показана эволюция данного 
фактора в 2020–2023 гг. в разрезе организационно-
производственных парадигм.

Несмотря на обсуждаемые экспертами социальные 
риски одиночества и дополнительные «психологиче-
ские сложности в новой удаленной реальности» [7], 
софтверная индустрия в 2020 г. не переоценивала 
масштабы проблемы смешения личной жизни и ка-
рьеры сотрудников. Эксперты не отметили сущест-
венность угроз —  повышения социальной изоляции, 
смешения личного и рабочего времени/пространства 
и т. п. в условиях работы из дома. Для 53% команд 
проблемы вообще не существует —  каждый сотрудник 
может управлять этим аспектом самостоятельно, а 47% 
к лету 2020 г. подготовили базовые корпоративные 
правила, направленные на смягчение каких-либо 
дополнительных психологических и социальных 
особенностей ПУР.

Резюмируя результаты исследования, следует от-
метить, что к моменту полного прекращения локда-
унов и ослабления ковидных ограничений для 31% 
команд полностью удаленная разработка ПО стала 
новым стандартом в их организации, т. е. компании 
окончательно перестроили работу, не предполагая 
в краткосрочной или среднесрочной перспективе воз-
вращать инженеров в офисы. 61% команд сообщили 
о разработке гибридных моделей и соответствую-
щих корпоративных правил и политик. Большинство 
экспертов полагали, что полностью или частично 
удаленная разработка и поддержка ПО становится 
долгосрочной парадигмой, и возврата к пятидневной 
работе в офисах уже не произойдет. При этом были 
выделены негативные аспекты ПУР —  дезинтеграция 
компании, вопросы долгосрочной мотивации и соци-
ализации инженеров в командах, передача знаний 
между сотрудниками.

В 2020–2021 гг. гибридный формат работы при-
обрел существенную популярность в IT-отрасли [8], 
также встали вопросы, связанные с долгосрочной 
мотивацией инженеров и их вовлеченностью в про-
ектные и корпоративные проблемы [9, 10]. Следующее 
исследование, проведенное в 2021 г. [11], позволило 
определить востребованность полностью удаленной 
работы в IT-отрасли в России и новые эффективные 
способы борьбы с негативными аспектами данной 
производственно-организационной парадигмы. В ка-
честве метода исследования были выбраны дистанци-
онные интервью с обязательным набором открытых 
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вопросов. После их завершения экспертам выслали 
обобщенные результаты, которые можно было до-
полнить и прокомментировать. Всего в исследова-
нии в январе-феврале 2021 г. приняли участие более 
20 экспертов из всех федеральных округов России, 
представивших опыт разработки ПО в 2020 г. в рос-
сийских IT-компаниях, банках, цифровых рекламных 
агентствах (включая ВТБ, Яндекс, SberTech). Также 
следует указать роли/должности экспертов (в порядке 
убывания удельного процента), которые они занимают 
в своих компаниях: проектный руководитель, лидер 
группы инженеров (тимлид), технический директор, 
инженер.

Фокус исследования на изучении процессов закре-
пления ПУР и возможностях преодоления выявленных 
негативных аспектов связан со снятием в России 
строгих ограничений, введенных из-за пандемии, 
что позволило сравнить полностью удаленную раз-
работку с привычной работой в офисе при условии 
преодоления очевидных сложностей, так как:

• радикальное снижение неформального обще-
ния в коллективе негативно влияет на вовлечен-
ность инженеров в решение бизнес-потребностей 
заказчиков и пользователей создаваемого ПО, за-
трудняет привычные модели профессионального 
роста, связанные с наставничеством и обменом 
опытом;

• перенос важнейших рабочих процессов в он-
лайн-формат в любой парадигме разработки ПО 
(Scrum, RUP, MSF) вынуждает руководство компании 
(и проектов) пересматривать методы долгосрочной 
мотивации инженеров и менять принципы органи-
зации производства.

Исследование 2021 г. подтвердило, что, несмотря 
на усилия отдельных руководителей и лидеров команд, 
российские технологические компании не уделяли 
достаточного внимания и затрачивали минимум 
усилий и инвестиций для их более глубокой адапта-
ции к работе в дистанционных условиях [11]. С одной 
стороны, проблемы инфраструктуры и доступности 
интернета были успешно решены в компаниях всех 
экспертов, участвовавших в исследовании, а с другой —  
в России лишь некоторые руководители прилагали 
дополнительные усилия и несли сверхзатраты для 
обеспечения краткосрочной и долгосрочной моти-
вации инженеров. К таким мероприятиям эксперты 
отнесли (в порядке убывания распространенности):

1. Внедрение практики онлайн-тимбилдингов 
и онлайн —  корпоративных мероприятий.

2. Централизованное внедрение практики по-
вышения уровня знаний инженеров о работе в уда-

ленном формате, включая советы, инструкции и об-
мен мнениями об актуальных проблемах.

3. Разовое или регулярное привлечение специа-
листов вне штата (аутсорсинг, фриланс).

Вопрос мотивации инженеров в российской IT-
отрасли оставался нерешенным с 2021 г. Исследо-
вание показало, что выявленный арсенал методов 
повышения мотивации довольно скудный; он не 
требовал от компаний, в которых работают эксперты, 
значительных усилий и издержек и включал в себя:

• использование самого факта удаленной рабо-
ты как мотивационного для инженеров;

• привлечение внимания к различным дистан-
ционным обучающим курсам и программам (при 
наличии в компании централизованной функции 
обучения, такой, как, например, корпоративный 
университет).

Ряд экспертов указали, что социальная изоля-
ция —  ключевая проблема для IT-команд в аспекте 
обеспечения комфортных условий для профессио-
нального роста, что обусловило наблюдаемое сни-
жение возможностей для начинающих сотрудников 
с 2020 г. Значительное число российских компаний 
не предпринимают специальные действия для ре-
шения данной проблемы. Вместе с этим специалисты 
подтвердили безусловный рост количества и углубле-
ние горизонтальных связей, важность каналов элек-
тронного взаимодействия и коммуникаций и за-
фиксировали переход последних преимущественно 
в электронный вид даже в организациях с гибридной 
формой работы.

В целом, полностью удаленная разработка к 2022 г. 
оказывала значимое давление на процессные мо-
дели в IT-командах: с одной стороны, сложные бю-
рократические моменты временно (или навсегда) 
упрощались, с другой стороны, усиливалась форма-
лизация коммуникаций —  как внутри команды, так 
и с заказчиками и пользователями ПО. Тем не менее 
переход на полностью удаленную разработку ПО ак-
тивно поддерживался инженерами и менеджерами, 
оказывал позитивное мотивационное влияние и рас-
сматривался всеми участниками процесса как новый 
организационный стандарт даже после завершения 
пандемии [11].

В 2022 г. существенное влияние на продолжение 
смены организационно-производственных парадигм 
в IT-отрасли оказали российско-украинские геополи-
тические события (с последующим «технологическим 
эмбарго», миграциями IT-специалистов и повышени-
ем спроса на импортозамещение в IT-отрасли), сни-
жение пандемических рисков и относительно новый 
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тренд на использование искусственного интеллекта 
(ИИ) в софтверной инженерии [12]. Ряд крупнейших 
корпораций (Apple, JPMorgan, МТС, Сбер) объявили 
о стремлении вернуть сотрудников в офисы на полную 
рабочую неделю, но в Восточной Европе наблюдались 
турбулентные миграционные процессы IT-специали-
стов. Более того, предыдущие исследования указывали 
на то, что модель организации полностью удаленной 
разработки ПО и IT-сервисов в европейских компа-
ниях уже сложилась и поддерживается командами 
инженеров по всему миру.

Фокус следующего исследования 2023 г. [13] на-
правлен на понимание уровня закрепления полно-
стью удаленной разработки / гибридного формата 
в практике европейских компаний. Исследование 
проводилось с декабря 2022 по январь 2023 г. и охва-
тило опыт 48 команд со штаб-квартирами в странах 
Европы: от Казахстана и России (Яндекс, Сбербанк, 
ВТБ и др.) до Германии и Франции (Deutsche банк, 
ATOS IT, Finastra и др.). Применяемый метод исследо-
вания: анкетирование с помощью инструмента Google.
Forms, в части случаев —  дистанционные интервью. 
Так, более 58% команд респондентов в 2023 г. рабо-
тают дистанционно, и только менее 13% от общего 
числа были вынуждены вернуться в офисы на полную 
рабочую неделю после уменьшения угроз пандемии. 
Более 60% экспертов не отметили прямой корреляции 
между сдвигом в организационно-производственной 
парадигме разработки ПО в сторону полностью уда-
ленных процессов и долгосрочным уровнем качества 
разрабатываемого программного обеспечения, что 
подтверждает выводы более раннего исследования 
[6]. При этом для 63% команд из исследования 2023 г. 
уровень продуктивности при переходе на полностью 
удаленную (и даже гибридную) модель не изменился, 
а в каждой пятой —  существенно вырос. Таким обра-
зом, мы наблюдаем высокий рост востребованности 
организационно-производственной парадигмы пол-
ностью удаленной работы (от условных 31% в 2020 г. до 
условных 58% в 2023 г.) и увеличение продуктивности 
для стабильной части компаний, что подтверждает 
гипотезу № 1 для решения поставленной научной 
задачи.

Для части IT-компаний и банков с сильной in-
house разработкой остается значимым выбор в пользу 
гибридной модели организации труда, —  так рабо-
тают около трети команд, представители которых 
приняли участие в исследовании. Только в 20% ком-
паний топ-менеджмент организации продолжает 
централизованное улучшение процессов полностью 
удаленной работы сотрудников, в 2/3 все улучшения 

были произведены ранее, а некоторые детали дора-
батываются. Примерно 70% экспертов отметили, что 
уже внедрили в своих компаниях все необходимые 
изменения в коммуникации с клиентами и партне-
рами. Примерно для 30% команд настройка данных 
процессов продолжалась и в 2022 г.: взаимодействия 
стали более формальными, появились специальные 
политики и регламенты, произведены настройки 
и кастомизация инструментов для электронных ка-
налов коммуникаций [13]. Это говорит о высоком 
уровне закрепления данных процессов в практике 
IT-компаний, что подтверждает вторую гипотезу 
исследования.

Как было отмечено ранее, парадигма полностью 
удаленных производственных процессов оказывает 
не только экономическое или производственное, но 
и социальное влияние на вовлеченных в нее инжене-
ров. В более ранних исследованиях [6, 11] указывались 
различные проблемные моменты:

• жесткая зависимость продуктивности инжене-
ра от обеспечения рабочих условий вне офиса;

• снижение социальной активности сотрудни-
ков —  как вынужденное (в течение карантина), так 
и после пандемии (при удаленной работе);

• смешение рабочего времени и пространства 
с личным.

В исследовании [13] подтверждена сложная форма 
смешения личного и рабочего времени и пространства 
для сотрудников (и членов их семей) при полностью 
удаленной работе в IT-отрасли. Более 63% экспертов 
в исследовании указали, что, несмотря на значитель-
ное влияние модели полностью удаленной разработки 
ПО на баланс рабочего/личного времени и простран-
ства инженеров, в их командах сотрудники самосто-
ятельно решают подобные возникающие сложности. 
Только в 16% IT-компаний в 2023 г. продолжали ис-
пользовать внутренние инструкции и регламенты, 
чтобы формализовать организацию производствен-
ных процессов в данном аспекте. Также более 80% 
опрошенных сообщили, что их компании к 2023 г. уже 
инвестировали свои усилия и ресурсы в существенное 
развитие процессов полностью удаленной разработки 
ПО, причем в 20% случаев инвестиции полностью 
оправдали поставленные задачи еще в 2020–2021 гг. 
Также эксперты отметили, что процессы полностью 
удаленной работы в IT-компаниях уже стали частью 
корпоративной культуры и стремительно вносят в нее 
разнообразные изменения, такие как:

• усложнение базовых правил информационной 
безопасности и авторизации, эксплуатации рабоче-
го оборудования и т. п.;
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• увеличение количества part-time сотрудников 
в IT-компаниях вне зависимости от типа компании 
и автоматизируемой предметной области.

При этом более 58% экспертов указали, что аб-
солютное большинство инженеров в их командах 
счастливы и мотивированы введением полностью 
удаленной работы. При этом для части респондентов 
актуальными являются дальнейшие усилия в сред-
несрочной перспективе для повышения мотивации 
внутри проектных команд (через совместные он-
лайн- и оффлайн-встречи, неформальные модели 
коммуникаций, переговоры в формате «1–1»).

В совокупности с результатами первого иссле-
дования это частично подтверждает гипотезу № 3, 
оставляя действительными выводы из второго ис-
следования. Поэтому, несмотря на недостаточность 
вложенных усилий и ресурсов для удаленной работы 
со стороны некоторой части IT-компаний, в целом 
инженерные команды нашли способы преодоления 
негативных аспектов ПУР.

Рассмотрим тенденции 2022 г., активно влияющие 
на динамику смены организационно-производствен-
ных парадигм в европейской IT-отрасли:

• использование ИИ в софтверной инженерии;
• турбулентность миграционных потоков в Ев-

ропе;
• фактор «зова в офис».
Применение искусственного интеллекта в раз-

работке ПО —  это интеграция усилий софтверных 
инженеров при использовании специализированных 
ИИ-инструментов (например, больших языковых 
нейронных моделей, вроде ChatGPT, или надстроек 
над средами разработки ПО, вроде Copilot), с помо-
щью которых можно ускорить и упростить разработку 
ключевых артефактов IT-проекта —  от пользователь-
ской документации до авто-тестов. Значительная 
положительная динамика наблюдается в росте спо-
собности таких ИИ-инструментов создавать програм-
мный код и проектировать различные модели [14]. 
Благодаря широкому медийному освещению такие 
инструменты к 2022 г. обрели широкую известность 
и апробацию в значительной части европейских 
IT-компаний. Совокупность положительного влия-
ния от использования ИИ-инструментов приводит 
к повышению кросс-функциональности инженера 
и одновременно к его способности решать само-
стоятельно несложные смежные задачи. Очевидно, 
в процессе долгосрочной смены организационно-
производственных парадигм в IT-отрасли фактор 
использования ИИ в софтверной инженерии окажет 
влияние на всех уровнях:

• личном (необходимость актуализировать на-
выки работы с ИИ);

• проектном (изменение ролей и зон ответст-
венности);

• корпоративном (изменение основных бизнес-
процессов по мере внедрения ИИ).

Однако влияние данного фактора в настоящее 
время остается неравномерным в странах Европы 
и достаточно ограниченным в краткосрочной пер-
спективе для быстрого получения неоспоримых кон-
курентных преимуществ в IT-бизнесе [15]. Это связано 
с общей высокой динамикой процессов в IT-отрасли 
и с постоянным «технологическим давлением» на 
IT-компании: изменением ожиданий потребителей, 
регуляторов и партнеров. Повышение роли рабочего 
взаимодействия инженеров с ИИ-инструментами 
(а не увеличение времени общения людей по кросс-
функциональным задачам) способствует закреплению 
практик полностью удаленной работы в отрасли.

Турбулентность миграционных потоков в Европе 
в 2022–2023 гг. также направлена на закрепление 
парадигмы полностью удаленной разработки. При-
чин у такой турбулентности много —  она сочетает 
организованные корпорациями и самостоятельные 
перемещения IT-специалистов между странами. Пока-
зательна разница в управленческих попытках оказать 
влияние на данные процессы: в Восточной Европе 
крупные IT-корпорации (Сбер, МТС) стремятся при-
нудительно вернуть сотрудников в офисы, а в Запад-
ной Европе (Португалия, Испания, Италия, Германия, 
Норвегия) развиваются различные государственные 
программы по привлечению «цифровых кочевников», 
т. е. IT-специалистов, осознанно выбирающих разные 
страны для работы и проживания, но стремящихся 
избежать ошибок в налогообложении [15].

В завершение рассмотрения актуальных тенден-
ций 2022 г., оказывающих влияние на динамику сме-
ны организационно-производственных парадигм 
в IT-отрасли, следует отметить фактор «зова в офис». 
Данный психологический феномен (потому что эко-
номические причины найти сложно) заключается 
в том, что в каждом году пандемии и после нее со 
стороны крупных IT-корпораций, отлично приспо-
собившихся еще в 2020 г. к ПУР, раздаются призывы 
о возвращении сотрудников в офис на 40-часовую 
рабочую неделю. Причин очень много: от «морального 
аспекта» до «утраты общего ощущения корпоративной 
культуры», но они не имеют ничего общего с эконо-
мическими показателями и с мотивацией инжене-
ров, проблема повышения которой действительно не 
нашла свое решение в течение 2020–2023 гг. Фактор 
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спонтанного «зова в офис» со стороны руководителей 
старшего поколения будет сохраняться. Изучение 
данного психологического феномена в исследовани-
ях 2020–2023 гг. не дало четкого ответа, —  наиболее 
консолидированными являются мнения инженеров 
и менеджеров о том, что часть топ-руководителей 
старшего поколения в мировых корпорациях «не 
умеют управлять удаленными командами» [11] и «не 
понимают значимость доверия в IT-бизнесе» [6]. Оче-
видно, что фактор «зова в офис» не снижает уровень 
поддержки полностью удаленной разработки среди 
инженеров и менеджеров, а просто перестраивает 
потоки специалистов в разные IT-компании в течение 
текущей смены парадигм [16].

выводы
Подтверждение всех гипотез доказывает, что па-
радигма полностью удаленной разработки —  это 
актуальный организационный стандарт IT-отрасли. 
Даже после снижения пандемических рисков зна-
чительная часть IT-компаний сохраняет данную 
практику или применяет гибридные модели орга-
низации труда. Производственные и организацион-
ные процессы в таких компаниях оптимизированы 
и поддерживают данный формат во всех значимых 
аспектах: от взаимодействия внутри проектных 
команд до управления задачами. При этом с 2020 г. 
сохраняется значительное влияние данной пара-
дигмы на социальные аспекты: от десоциализации 
и снижения долгосрочной мотивации инженеров 
до ухудшения процедуры передачи знаний. Значи-

тельное число команд смогли преодолеть какую-то 
часть этого негативного влияния, но остаются во-
стребованными централизованные корпоративные 
инвестиции в данные процессы и новые технологи-
ческие инструменты.

Относительно решаемой научной задачи об опре-
делении характера процесса смены организационно-
производственных парадигм в разработке ПО следует 
сделать следующие выводы:

1. Парадигма полностью удаленной разработки 
ПО и IT-сервисов является востребованной и ак-
туальной для значительного количества ведущих 
мировых IT-компаний, она доказала свою про-
изводственную и экономическую эффективность 
и все в меньшей степени связывается с фактором 
пандемии.

2. Востребованность гибридной формы работы 
остается высокой. Для значительной части органи-
заций —  это управленческий ответ на невозмож-
ность решить проблемы с долгосрочной мотивацией 
и продуктивностью инженерных команд, а не тех-
ническая необходимость.

3. Смена организационно-производственной 
парадигмы в IT-отрасли продолжается, но ее дина-
мика не равномерна ни по регионам Европы, ни 
по сегментам отрасли. В высокой степени на про-
цесс влияют сложно формализуемые факторы (как 
«зов в офис» или геополитические события), однако 
сильная поддержка полностью удаленной работы 
среди инженеров и менеджеров отрасли делают ее 
перспективы надежными.
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введение
Переустройство мировой экономики на новой тех-
нологической основе в связи с достижениями чет-
вертой промышленной революции и возрастанием 
внешних экономических и политических вызовов 
побуждает органы государственной власти России 
уделять больше внимания вопросам достижения 
страной технологического суверенитета. Под ним 
понимается способность осваивать на конкурен-
тном уровне основные и важнейшие для экономи-
ческого развития страны технологии современного 
и перспективного технологических укладов. Оче-
видно, решение поставленной задачи предпола-
гает реализацию целого комплекса новых средне- 
и высокотехнологичных проектов, которые обес-
печили бы выпуск широкой номенклатуры товаров 
промежуточного и конечного производственного 
потребления. Одновременно с этим целесообразно 
сделать акцент на проектах в наукоемких отраслях 
реального сектора, для которых характерна высо-
кая степень зависимости от импорта, доходящая до 
60–80% по ряду направлений (радиоэлектронный 
комплекс, производство вычислительной техники, 
фармацевтика и т. д.) [1, c. 54; 2, c. 10].

В то же время формирование проектов техноло-
гического суверенитета 1 с организационно-управ-
ленческой точки зрения представляется вполне ре-
алистичным, с учетом динамики развития в России 
проектно ориентированного подхода. Так, его приме-
нение позволяет ежегодно реализовывать до 40 тыс. 
инвестиционных проектов 2. Однако накопленный 
потенциал вряд ли возможно полноценно использо-
вать без дополнительного ресурсного обеспечения. 
Речь идет о потенциальном привлечении в прио-
ритетные проекты не менее 8,5 трлн руб. с учетом 
наибольших потребностей в таких отраслях, как: 
микроэлектроника —  1,8 трлн руб., авиационная 
промышленность —  1,4 трлн руб. и судостроение —  
1,3 трлн руб., автомобилестроение —  2 трлн руб.3

Безусловно, инвестиционное обеспечение —  один 
из центральных вопросов достижения технологиче-
ского суверенитета, состоящий, в том числе, и в по-
нимании источников (ресурсной базы) проектов. 
В этом отношении закрытость внешних финансовых 

1 Имеются в виду проекты полного инновационного цикла по 
производству средне- и высокотехнологичной продукции на 
основе собственных линий разработки.
2 URL: https://www.ng.ru/kartblansh/2023–04–13/3_8706_kb.html 
(дата обращения: 15.05.2023).
3 URL: https://www.rbc.ru/economics/27/04/2023/644a29c19a7947
e5f0803d14 (дата обращения: 10.05.2023).

рынков и ограниченность государственных средств 
являются объективно сдерживающими фактора-
ми, с учетом которых вряд ли возможно обойтись 
без опоры на внутренний капитал частного и (или) 
долгового характера. Тем более, что в соответствии 
с мировой практикой реализации проектов развития 
доля государственного финансирования вместе с суб-
сидиями в валовом объеме источников составляет 
не более 10%, тогда как частного —  23% и долгово-
го —  67% [3].

Вместе с тем нельзя допустить резкого сокра-
щения государственного финансирования, но важ-
но сделать его более взвешенным, поощряющим 
частную проектную инициативу, особенно с учетом 
характерного для России предельно высокого вклада 
предприятий и организаций, подчиненных государ-
ству, в производство ВВП, составляющего около 70% 
при достаточном показателе в 35–40%. С другой сто-
роны, сегодня практически не используются средства 
отечественного банковского сектора, который при 
совокупном объеме активов около 120 трлн руб. (76% 
от всего объема активов финансового рынка страны, 
равного 157 трлн руб.) направляет на инвестицион-
ные кредиты не больше 2 трлн руб. [4]. Фактически 
на сегодняшний день банки выступают для частного 
бизнеса в качестве расчетно-кассовой организации 
и не проявляют заинтересованность в выполнении 
инвестиционной функции. Это особенно заметно 
в наиболее технологичных отраслях и связано с низ-
ким уровнем рентабельности, например в обраба-
тывающих производствах значение не превышает 
10–14%, а средний уровень рентабельности товаров 
в производстве компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий составляет в среднем 12% [5]. В то 
же время такие инвестиционные проекты скон-
центрированы вокруг внедрения технологических 
инноваций, а значит, являются долгосрочными, не 
имеют гарантированного результата и не ориен-
тированы на эксплуатацию сырьевого комплекса. 
В этой связи кредитной организации не имеет смы-
сла брать дополнительный риск при относительно 
невысокой маржинальности инициатив. В результате 
для российской экономики характерны низкая доля 
инвестиций и затрат на научную и инновационную 
деятельность в ВВП, соответственно —  13,5 и 1% 
к ВВП в 2021 г.4

Невысокая мотивация банковского сектора вы-
ступать кредитором средне- и высокотехнологичных 
предприятий обрабатывающего сектора российской 

4 Российский статистический ежегодник 2022. Росстат; 2022.
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экономики приводит в итоге к тому, что частный биз-
нес вынужден проводить модернизацию производ-
ства и осуществлять инновационную деятельность 5, 
опираясь в приоритетном порядке на собственные 
источники. Так, в общем объеме затрат на иннова-
ции в размере нескольких трлн руб. около 55% осу-
ществлены за счет собственных средств компаний 6. 
Однако исключительно собственных ресурсов фир-
мам недостаточно, а исследования показывают, что 
больше половины организаций именно этот барьер 
определяют в качестве основного препятствия на 
пути внедрения и коммерциализации технологий 7. 
Ресурсная необеспеченность делает невозможным 
выстраивание масштабной инвестиционной полити-
ки и приводит к ключевой проблеме отечественных 
технологических компаний —  хронической недо-
финансированности. В свою очередь, результатом 
нехватки инвестиционного обеспечения инноваци-
онной деятельности становится неминуемое отста-
вание и проигрыш в конкурентной борьбе (в первую 
очередь, иностранным предприятиям). Характерным 
индикатором выступает уровень инновационной 
активности организаций, который в стране находит-
ся на несопоставимо низкой отметке в 10–15% при 
значении показателя в США и Германии в районе 
60–65%; Франции —  50–55%; Республике Корея —  
45–50%; Японии —  40–45%; Китае —  35–40% 8.

Нельзя не отметить, что органы власти в течение 
последних нескольких десятков лет предпринимали 
попытки переломить ситуацию и стимулировать 
активность частных инвесторов и банковский сектор 
вкладывать средства в создание новых техноло-
гий и осуществление инновационной деятельнос-
ти. В частности, в 1990-е гг. поддержка государства 
была направлена на финансовую помощь малым 
предприятиям, например был организован специ-
ализированный «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере». 
Хотя, стоит признать, что в целом меры стимулирова-

5 Важно напомнить, что инновационная деятельность является 
неотъемлемой частью проектов обеспечения технологического 
суверенитета.
6 Индикаторы инновационной деятельности: 2022. Статистиче-
ский сборник. М.: НИУ ВШЭ; 2022. 292 с.
7 Аналитический доклад ИСИЭЗ НИУ ВШЭ «Что мешает рос-
сийскому бизнесу развивать инновации?». URL: https://www.
hse.ru/mirror/pubs/share/780631876.pdf (дата обращения: 
15.06.2023); Доклад РСПП «О состоянии делового климата 
в России в 2022 году». URL: https://rspp.ru/activity/analytics/ 
(дата обращения: 19.06.2023).
8 Индикаторы инновационной деятельности: 2022. Статистиче-
ский сборник М.: НИУ ВШЭ; 2022. 292 с.

ния носили несистемный и непрозрачный характер, 
что привело к ситуации, в которой научно-техно-
логический сектор оказался на грани выживания, 
не продуцировал инновации и, кроме того, не был 
привлекателен для капиталовложений на фоне рен-
табельности ТЭК или финансового сектора.

На следующем этапе, который продолжается 
с середины 2000-х гг. по настоящее время, прои-
зошла трансформация подхода государства к науч-
но-технологическому развитию в сторону большей 
системности. Основной целью стало встраивание 
России в глобальное научное партнерство, расши-
рение производственно-технологических цепочек 
и цепочек поставок, а также формирование пере-
довых институтов и практик. Так, для поддержки 
проектных инициатив была выстроена национальная 
инновационная система, запущен ряд институтов 
развития (АО «Роснано», Фонд «Сколково» и др.), 
разработаны и внедрены преференциальные режимы 
(технико-внедренческие зоны, территории опере-
жающего развития и т. д.), организована широкая 
линейка инструментов поддержки инновационных 
фирм, перечень которых охватывал порядка 200 
единиц к 2023 г.9

Действительно, подобные действия привели 
к положительному результату в виде приостановки 
процесса дальнейшей деградации научно-техноло-
гической сферы, тем не менее решить комплексную 
проблему неактивности предпринимательского 
и банковского сектора в финансировании инноваций 
и невосприимчивости крупного бизнеса к новейшим 
разработкам посредством созданного государством 
инструментария, к сожалению, пока так и не удалось. 
Национальные средне- и высокотехнологичные 
компании —  ключевые драйверы процесса научно-
технологического развития —  продолжали покидать 
Россию в поисках дополнительных инвестиций и но-
вых точек роста, как правило, в странах с развитым 
финансовым и венчурным рынком. Таким образом, 
за последние несколько десятков лет в нашей стране 
сформировалась модель «разомкнутой инновацион-
ной системы». Ее характерными свойствами, с одной 
стороны, является отсутствие в ряде отраслей и на-
правлений готовых отечественных образцов инно-
вационной продукции (тогда как инвестиционного 
обеспечения для коммерциализации и серийного 

9 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
20.05.2023 № 1315 «Об утверждении Концепции технологи-
ческого развития на период до 2030 года». URL: http://static.
government.ru/media/files/KlJ6A00A1K5t8Aw93NfRG6P8OIbBp18
F.pdf. (дата обращения: 04.07.2023).
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производства в должной степени недостаточно), 
а с другой —  предпочтение частного бизнеса импор-
тировать зарубежные технологии и комплексные 
решения вместо того, чтобы внедрять российские 10.

В конечном счете такая модель привела к тому, 
что Россия стала критически зависеть от иностран-
ных поставщиков микроэлектроники, биоинженер-
ной продукции, вычислительной техники и т. д., но 
при этом не смогла стать выгодоприобретателем от 
использования интеллектуальной ренты, проводя 
фундаментальные и прикладные исследования без 
дальнейшего продвижения в рамках инновационного 
и инвестиционного процесса.

Однако ситуация существенно осложнилась 
в связи с лавинообразным введением мер огра-
ничительного воздействия в отношении России 
в 2022–2023 гг., которые привели к тому, что постав-
ки в наукоемкой продукции из некоторых развитых 
стран оказались затруднены или вовсе невозможны. 
Более того, нас покинули технологичные западные 
компании, занимавшие значительную долю оте-
чественного рынка (если речь идет о реализации 
продукции с высокой технологической компонен-
тной), а дружественные страны оказались неспособ-
ны в полном объеме заместить западные корпорации 
без потерь по соотношению цена/качество. Вместе 
с тем важно учитывать, что даже если бы замещение 
удалось произвести, это привело бы к снижению 
диверсификации и укреплению зависимости России, 
но уже от упомянутых стран, и только способствовало 
бы возникновению новых рисков. Таким образом, 
страна оказалась в новых реалиях, в рамках которых 
использование сложившейся модели «разомкнутой 
инновационной системы» становится все менее 
актуальным.

В таких условиях наиболее перспективным пред-
ставляется переход не только к новой модели, но 
и к новому этапу научно-технологического разви-
тия страны, и его основное содержание —  достиже-
ние технологического суверенитета. Очевидно, что 
осуществить качественный переход в отсутствии 
инновационной системы полного цикла с высокой 
долей отечественных частных средне- и высоко-
технологичных предприятий невозможно. Следо-
вательно, необходима смена приоритетов системы 
управления, а также преобразование действующих 

10 Аналитический доклад ЦМАКП ««Научно-технологический 
суверенитет: новые цели и задачи». URL: http://www.forecast.
ru/_ARCHIVE/Presentations/DBelousov/2022–12–14Inno.pdf. 
(дата обращения: 15.06.2023).

инструментов поддержки, в том числе и потому, 
что «назрела их (инструментов) инвентаризация 
с точки зрения эффективности и результативно-
сти и последующая пересборка с целью устране-
ния дублирования, укрупнения и фокусировки на 
сквозных технологических приоритетах 11. Более 
того, инструменты важно направить на повышение 
заинтересованности банковских организаций в кре-
дитовании проектных инициатив, укрепляющих 
технологический суверенитет, и уделить большее 
внимание аспектам стимулирования инвестицион-
ной активности частных компаний. Это не только 
способствовало бы привлечению требуемого объема 
капиталовложений в инвестиционные проекты, но 
привело бы к решению ключевой проблемы недо-
финансированности организаций с инновационной 
компонентной в условиях низкой рентабельности, 
о которой говорилось ранее.

Соответственно, в новых условиях должно быть 
сформировано более серьезное научное и методо-
логическое обоснование аспектов инвестиционной 
поддержки проектов технологического суверени-
тета, предложены новые и укреплены действую-
щие механизмы, формы и практики, которые бы 
активнее вовлекали участников корпоративного 
сектора в процесс воспроизводства. Тем более, что 
длительное время исследователи сосредотачивали 
усилия на вопросах инструментальной поддержки 
экспорта [6, 7], проектов в области импортозаме-
щения и промышленной политики [8, 9], малого 
и среднего предпринимательства [10, 11], а также 
инновационного развития в целом [12, 13]. Конечно, 
нельзя сказать, что они (инструменты) авторами сов-
сем не затрагивались 12 [14–16], но это происходило 
скорее всего, в косвенной форме, а работы касались 
во многом теоретических и общих контуров, а значит, 
предметная область оставалась не до конца исследо-
ванной. Кроме того, на вопросах инструментальной 
поддержки целесообразно остановиться и потому, 
что в течение последних нескольких лет Прави-

11 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
20.05.2023 № 1315 «Об утверждении Концепции технологи-
ческого развития на период до 2030 года». URL: http://static.
government.ru/media/files/KlJ6A00A1K5t8Aw93NfRG6P8OIbBp18
F.pdf. (дата обращения: 20.07.2023).
12 Интервью с генеральным директором Института государ-
ственно-частного планирования Еленой Александровной 
Антипиной. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-
promyshlennye-klastery-dvoynogo-naznacheniya-kak-mehanizm-
ukrepleniya-tehnologicheskogo-suvereniteta-rossiyskoy-
federatsii/viewer
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тельство России занималось организацией новых 
и (или) модернизацией действующих инструментов 
стимулирования инвестиционных проектов именно 
с целью укрепления технологического суверенитета. 
Ключевое значение при этом отводилось решению 
задачи повышения заинтересованности со стороны 
корпоративного сегмента. Это достигалось посред-
ством уменьшения стоимости финансовых ресурсов 
при реализации средне- и высокотехнологичных 
проектов, в частности имеются в виду инструменты 
льготного кредитования, проектного финансирова-
ния и специализированные таксономии.

Безусловно, этим инструментам свойственны раз-
личия касательно структуры, процессов и способов 
функционирования (ограничения в части источни-
ков и объемов денежных средств, уровня льготной 
процентной ставки, мер поддержки, сроков реализа-
ции и потенциала софинансирования, возможности 
применении информационных сред и др.). Однако 
в то же время их (инструментов) схожесть состоит 
в общей направленности, при этом они создавались 
и (или) дорабатывались под решение конкретных 
новых задач. Речь идет о противодействии возник-
шим в 2022–2023 гг. дополнительным ограничениям 
российской экономики, что проистекает в условиях 
глубоких технологических сдвигов, связанных с ре-
зультатами четвертой промышленной революции 
и переходом к шестому технологическому укладу. 
В этом отношении указанные инструменты направ-
лены на решение поставленных задач посредством 
стимулирования частной инициативы при реализа-
ции новых инвестиционных проектов в наиболее 
уязвимых и зависимых от импорта отечественных 
инновационных секторах экономики. Это побуждает 
остановиться на инструментах подробнее.

Вместе с тем важно отметить, что масштабное 
наращивание инвестиционной поддержки иннова-
ционной деятельности может осуществляться в усло-
виях общего оживления инвестиционного процесса 
в российской экономике, формирования нового 
динамичного долгосрочного инвестиционного цикла, 
основанного на масштабном росте (до 25–30% ВВП) 
внутреннего спроса на инвестиции и разработки 
эффективного инструментария взаимодействия 
инвестиционного и инновационного контуров на-
циональной экономики. Что касается оживления 
инвестиционной деятельности, то, судя по всему, 
Правительство Российской Федерации связывает 
этот процесс с реализаций положений принятого 
Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О за-
щите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации», где в ст. 15 предусмотрено, что в рамках 
соглашений о защите и поощрении инвестиций 
между инвестором и органами государственной 
власти федерального и регионального (субъектов 
Федерации) уровней, а также на муниципальном 
уровне, организациям, реализующим инвестици-
онные проекты, могут предоставляться меры го-
сударственной поддержки, предусматривающие 
возмещение затрат в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и (или) 
налоговый вычет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах 13.

Фабрика ПроекТного 
Финансирования

В качестве одного из первых инструментов «но-
вой волны», который позволяет получить финан-
сирование на льготных условиях для реализации 
крупных инвестиционных проектов, выступает 
запущенная государственной корпорацией ВЭБ.
РФ в 2018 г. и впоследствии доработанная в ноя-
бре 2022 г. «Фабрика проектного финансирования» 
(далее —  ФПФ). Решение о ее формировании было 
принято постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе 
«Фабрика проектного финансирования» 14. Причина 
организации Фабрики состояла в том, что ни реа-
лизация специализированных обществ проектного 
финансирования, ни разработка первой в стране 
государственной программы поддержки инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории 
России на основе проектного финансирования 15, 
так и не смогли обеспечить намеченного роста 
кредитования инвестиционных проектов к 2017 г. 
и оказались недостаточно эффективными с точки 
зрения расширения практики использования дан-
ного инструмента стимулирования [17, 18].

С другой стороны, создание Фабрики было связа-
но с проведением реформы государственной корпо-
рации ВЭБ.РФ, предполагавшей уточнение и реорга-
низацию бизнес-процессов компании, перестройку 

13 Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и по-
ощрении капиталовложений в Российской Федерации». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45357
14 В дальнейшем в ходе анализа ФПФ именно данное постанов-
ление будет использоваться в качестве основного источника.
15 Речь идет о постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы 
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на терри-
тории Российской Федерации на основе проектного финанси-
рования».
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функциональной модели управления и принятие 
новой стратегии развития до 2021 г. В обновлен-
ной конструкции инструмент должен был повы-
сить «качество» финансирования проектов, тогда 
как реформа была сопряжена с тем, что на момент 
2016 г. корпорация оказалась в ситуации, близкой 
к дефолтной, в связи со значительными убытками 
и высоким объемом долговой нагрузки. Дополни-
тельно обстановку осложнило введение внешних 
ограничительных мер, касавшихся финансового 
сектора российской экономики 16.

Таким образом, ФПФ представляет собой инстру-
мент финансирования инвестиционных проектов 
в приоритетных отраслях российской экономики. 
Фабрика предполагает предоставление денежных 
средств заемщикам на основании договоров син-
дицированного кредита (займа), способствующих 
увеличению объемов кредитования организаций, 

16 URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/03/03/632408-
sanktsii-veba (дата обращения: 10.05.2023).

реализующих инвестиционные проекты. Между тем, 
в рамках инструмента применяются определенные 
меры государственной поддержки, в том числе суб-
сидии из федерального бюджета на возмещение 
расходов в связи с предоставлением кредитов и зай-
мов в рамках реализации инструмента «Фабрика 
проектного финансирования», а также государст-
венная гарантия России по облигационным займам, 
привлекаемым специализированным обществом 
проектного финансирования.

Важно учитывать, что организационная модель 
Фабрики является достаточно многоаспектной и за-
действует широкое число участников (табл. 1), в том 
числе Федеральные органы государственной власти, 
Банк России, ВЭБ.РФ, Специализированное общество 
проектного финансирования Фабрика проектного 
финансирования (далее —  СОПФ ФПФ).

Многие заинтересованные стороны предполагают 
формирование расширенного контура преимуществ.

С этой точки зрения государства Фабрика —  
это один из способов достижения национальных 

Таблица 1 / Table 1
организационная модель фабрики проектного финансирования / 

Organizational model of project finance factory

участник роль, место и (или) функции

ВЭБ.РФ

Корпорация выступает в роли оператора Фабрики и кредитного управляющего 
в синдикате, проводит отбор и экспертизу проектов и является получателем 
государственной субсидии, несет обязательство выкупа или замены проблемных 
активов СОПФ ФПФ

СОПФ ФПФ Является дочерней организацией, которая на 100% принадлежит ВЭБ.РФ, эмитирует 
облигации с государственной гарантией, а также выступает кредитором по Траншу А

Министерство экономического 
развития России

Выполняет роль куратора Фабрики и выступает в качестве главного распорядителя 
государственных субсидий

Министерство финансов России
Предоставляет меры государственной поддержки (субсидирование процентной 
ставки кредиторам в рамках синдиката и государственную гарантию по облигациям 
ФПФ)

Центральный банк Российской 
Федерации

Проводит особый порядок регулирования коммерческих банков в части 
кредитования проектов ФПФ

Участники ФПФ, среди которых 
кредиторы, инициаторы 
проекта, специальная 
проектная компания (СПК —  
далее)

Участвуют в инвестиционном финансировании проектов (коммерческие банки 
и международные финансовые организации), предоставляют требуемую 
документацию (инициаторы), реализуют инициативу (проектная компания)

Источник / Source: постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика проектного 
финансирования» / Resolution of the Government of the Russian Federation dated 15.02.2018. No. 158 “About the program “Project Finance 
Factory”.
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целей развития Российской Федерации (обеспе-
чение темпов роста ВВП выше среднемирового 
уровня, рост инвестиций в основной капитал до 
25% ВВП, рост экспорта несырьевых неэнергети-
ческих товаров более чем на 250 млрд долл. США 
и т. д.), оптимального расходования бюджетных 
субсидий, мультипликативного эффекта госу-
дарственной поддержки, необходимого качества 
отбора инвестиционных проектов и улучшение 
экспертизы.

В свою очередь, что касается инициаторов про-
ектов, то в их интересах предполагается увеличение 
сроков и объемов кредитования под плавающую 
процентную ставку, хеджирование роста ключевой 
ставки благодаря государственным субсидиям на 
весь период кредитования, транш «В» на уплату 
процентов по траншам «А» и «Б» на инвестиционной 
стадии, а также стандартизация подходов к проек-
тному финансированию в стране.

В интересах коммерческих банков-партнеров 
осуществляется разделение рисков при финан-
сировании, снижение процентных рисков за счет 
субсидирования процентной ставки, а также на-
грузки на капитал —  вследствие особого порядка 
расчета достаточности капитала и формирования 

резервов по кредитам и займам, предоставляемым 
в рамках ФПФ.

Однако для получения вышеуказанных пре-
ференций необходимо, чтобы инвестиционный 
проект соответствовал определенным критериям, 
к основным из которых относятся: минимальная 
стоимость в размере 3 млрд руб., максимальный срок 
окупаемости —  30 лет при сроке финансирования не 
более 20 лет с учетом объема собственных средств 
заемщика не менее 20% от общей стоимости 17.

Вместе с тем в связи с введением новой волны 
ограничительных мер в отношении России в пер-
вой половине 2022 г. инструмент Фабрики был су-
щественно изменен и дополнен в части некоторых 
условий уже в ноябре 2022 г. Между тем, новшества 
коснулись также и вышеупомянутых критериев. Ос-
новные изменения инструмента ФПФ отражены 
в табл. 2.

В целом, подобные изменения следует охарак-
теризовать как положительные и добавляющие 
инструменту гибкости, что связано, в том числе, 

17 Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика проектного финан-
сирования» (дата обращения: 13.05.2023).

Таблица 2 / Table 2
основные изменения инструмента ФПФ / Main changes in the instrument of the fPf

характеристика условия до 09.11.2022 г. условия после 09.11.2022 г.

Общий объем траншей 
«А» (лимит Фабрики) До 294 млрд руб. До 500 млрд руб.

Участие инициатора Выше 20% от стоимости 
инвестиционного проекта

Выше 20% от стоимости инвестиционного проекта или 
выше 15% —  в случае, если проект одобрен в период 
2022–2023 гг. при ограниченном участии ВЭБ.РФ: 
транш «А» —  не более 10% стоимости проекта; участие 
корпорации в финансировании проекта в целом не 
более 25% от стоимости

Требование к заемщику
Специальная проектная 
компания
(СПК)

Специальная проектная компания. В случае 
инвестиционных проектов, реализуемых действующими 
заемщиками, возможно выстраивание вторых очередей 
или расширение производств без образования СПК

«Перекредитование» 
(рефинансирование)

Вспомогательное 
финансирование («бридж-
кредит») до 3 лет; кредиты 
(займы) в объеме до 15% 
стоимости инвестиционного 
проекта по решению 
Наблюдательного совета ГК

Вспомогательное финансирование («бридж-
кредит») до 3 лет; кредиты (займы) в объеме до 15% 
стоимости инвестиционного проекта по решению 
Наблюдательного совета ГК; кредиты (займы) 
на финансирование расходов, понесенных на 
прединвестиционной фазе по проектам, одобренным 
в 2022–2023 гг.

Источник / Source: постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика проектного 
финансирования» / Resolution of the Government of the Russian Federation dated 15.02.2018. Nо. 158 “About the program “Project Finance 
Factory”.
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и с увеличением лимитов инструмента на 200 млрд 
руб. при снижении уровня собственного участия 
инициатора на 5 п. п. Это позволяет более актив-
но привлекать к участию компании, имеющие 
проблемы с первоначальным капиталом, что при-
обретает особую значимость с учетом ключевого 
критерия отбора проекта в виде минимальной 
стоимости.

Кроме того, инструмент был доработан в мае 
2023 г. вследствие инициативы по созданию спе-
циализированных фондов акционерного капитала, 
направленных на финансирование проектов с недо-
статком ресурсов инициаторов 18. Изменения, в част-
ности, предусматривают, что объем собственных 
средств, сформированных за счет фондов, должен 
составлять не более 50% объема требуемых собст-
венных средств и не более 10% стоимости проекта. 

18 Источниками средств выступают ВЭБ.РФ и коммерческие 
банки. Целевой объем фондов до 200 млрд руб., при этом раз-
мер каждого не более 50 млрд руб., а участие ВЭБ.РФ —  не 
более 1/3. Запуск фондов обеспечит финансирование проек-
тов, в которых не хватает средств инициаторов, на сумму от 
2 трлн руб.

В свою очередь, доля собственных средств, сформи-
рованных за счет инициатора проекта, должна быть 
не менее 10% стоимости проекта. Кроме того, была 
выработана возможность замены финансирования 
по траншам «А» на поручительства, предоставляемые 
ВЭБ.РФ коммерческим банкам, предоставивших 
финансирование по траншу 19.

Таким образом, понимание заинтересованных 
сторон, критериев и условий Фабрики позволяет фор-
мализовать структуру инструмента на рис. 1. Между 
тем, следует помнить о варианте изменения условий, 
описанных в табл. 2 20, а также о возможности фи-
нансирования транша «А» банками с предоставлением 
ВЭБ.РФ поручительства по этому траншу.

19 Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика проектного финан-
сирования».
20 В первую очередь имеется в виду, что по инвестиционным 
проектам, одобренным в период 2022–2024 гг., доля собствен-
ных средств инициатора может составлять от 15% стоимости 
проекта, при ограниченном участии ВЭБ.РФ: транш А —  не бо-
лее 10% стоимости проекта; общее участие ВЭБ в финансиро-
вании —  не более 25% стоимости проекта.

 

Рис. 1 / Fig. 1. структура инструмента ФПФ / Structure of the fPf instrument
Источник / Source: постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе «Фабрика проектного 
финансирования» / Resolution of the Government of the Russian Federation dated 15.02.2018. Nо. 158 “About the program “Project Finance 
Factory”.
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Опираясь на структуру инструмента, целесообраз-
но подробнее остановиться на уровне процентных 
ставок по кредитам в рамках инвестиционных про-
ектов, поскольку именно это является одним из наи-
более привлекательных преимуществ Фабрики. Так, 
для сделок, одобренных в III и IV кварталах 2022 г., 
размер «CAP» 21 составил 7,56 и 7,15% соответственно 22. 
Пример субсидирования ключевой ставки Банка 
России для инвестиционной сделки при долгосроч-
ном планировании, датированной декабрем 2018 г., 
приведен в табл. 3.

В свою очередь, с позиции процедур и процес-
сов использования инструмента Фабрики целесо-
образно отметить, что в интересах взаимодействия 
сторон применяется единая информационная сис-
тема «DataRoom» (далее —  EИС «DataRoom»), обес-
печивающая доступ участникам и Министерству 
экономического развития страны к информации 

21 «CAP» или «шапка» —  максимальный уровень процентной 
ставки.
22 Информационно-аналитические материалы ВЭБ.РФ. 
URL: https://xn-90ab5f.xn-p1ai/biznesu/fabrika-proektnogo-
finansirovaniya/ (дата обращения: 05.05.2023).

об инвестиционных проектах. Кроме того, форма-
лизован определенный процесс отбора, состоящий 
из трех ключевых этапов:

1. Отбор инвестиционных проектов для Фабрики. 
В рамках этапа ВЭБ.РФ проверяет каждый конкрет-
ный проект на соответствие критериям инструмен-
та, а заемщик дает согласие на включение проекта 
в ФПФ. Далее государственная корпорация прини-
мает решение о потенциальной возможности дан-
ного включения, тогда как кредитные организации 
выражают заинтересованность в предоставлении 
финансирования. В результате создается реестр 
потенциальных проектов ФПФ.

2. Структурирование. На текущей итера-
ции ВЭБ.РФ посредством использования ЕИС 
«DataRoom» обеспечивает единое информаци-
онное пространство. В свою очередь, заинте-
ресованные стороны осуществляют совместное 
структурирование финансирования с учетом 
применения государственный поддержки. В итоге 
заключается договор синдицированного креди-
тования и формируется реестр инвестиционных 
проектов Фабрики.

Таблица 3 / Table 3
субсидирование роста ключевой ставки / Subsidizing Growth at a Key rate

 расчет субсидии декабрь 2018 г. декабрь 2020 г. Март 2022 г. октябрь 2022 г.

Вводные данные Ставка по кредиту составляет размер ключевой ставки Банка России + 2,5%;  
целевой индекс потребительских цен —  4%, ОФЗ-ИН (фикс. в 2018 г.) —  2,92%

СAP* 6,92%

Ключевая ставка 
Центрального банка 7,5% 4,25% 20% 7,5%

Полная процентная 
ставка по кредиту 10% 6,75% 22,5% 10%

Субсидия** 0,58% 0% 13,08% 0,58%

Эффективная 
процентная ставка 

для клиента с учетом 
субсидии

9,42% 6,75% 9,42% 9,42%

Источник / Source: составлено авторами по: URL: https://xn-90ab5f.xn —  p1ai/biznesu/fabrika-proektnogo-finansirovaniya/ / compiled by 
the authors on: URL: https://xn-90ab5f.xn —  p1ai/biznesu/fabrika-ektnogo-finansirovaniya
Примечание / Note: * —  рассчитывается в виде суммы показателей «ИПЦ» и «ОФЗ» / Сalculated as the sum of the “CPI” and “OFZ” 
indicators; ** —  рассчитывается в виде разницы «Ключевая ставка Банка России» и «CAP» / Calculated as the difference between the Bank 
of Russia Key Rate and “CAP”.
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3. Финансирование, мониторинг и контроль. 
В контексте третьей стадии проводится финан-
сирование инвестиционного проекта, где ВЭБ.РФ 
выступает в качестве кредитного управляющего, 
а также осуществляется получение субсидии и госу-
дарственной гарантии. Кредиторы получают доступ 
к информационным ресурсам о реализации инве-
стиционного проекта. Результатом этапа становится 
мониторинг и контроль проекта на всех стадиях 
жизненного цикла 23.

Подытоживая рассуждения о ФПФ, следует отме-
тить, что практическая реализация инструмента на 
конец 2022 г. обеспечила подписание 17 инвести-
ционных проектов стоимостью около 1,1 трлн руб., 
при этом одобрены были 18 проектов на сумму 537 
млрд руб. В качестве примера конкретного проекта 
в области технологического суверенитета можно при-
вести строительство завода по производству аммиака 
и карбамида. Объем инвестиций составил 1,7 млрд 
долл. США при производственном потенциале 1,1 млн 
тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год 24.

класТерная инвесТиционная 
ПлаТФорМа

Создание инструмента «Кластерной инвестицион-
ной платформы» (КИП —  далее) было анонсирова-
но в декабре 2022 г. в рамках одного из докладов 
на заседании Совета при Президенте по страте-
гическому развитию и национальным проектам 25. 
По замыслу авторов, новый инструмент поддерж-
ки должен был стимулировать инвестиционную 
активность в отраслях обрабатывающей промыш-
ленности, стать основным для достижения страной 
технологического суверенитета и конкурентоспо-
собности, обеспечить ускорение экономического 
роста. Его предполагалось сделать доступным не 
только для рентабельных, но и низкомаржиналь-
ных проектов. В случае последних речь шла об 
инициативах, направленных на создание приори-
тетной продукции высоких переделов, например 

23 Информационно-аналитические материалы ВЭБ.РФ. 
URL: https://xn-90ab5f.xn-p1ai/biznesu/fabrika-proektnogo-
finansirovaniya/ (дата обращения: 05.05.2023).
24 Министерство экономического развития России. URL: https://
www.economy.gov.ru/material/file/650131761432617b4ed43efa
51431cd8/klyuchevye_itogi_deyatelnosti_minekonomrazvitiya_
rossii_za_2022_god_i_zadachi_na_2023_god.pdf (дата обращения: 
07.05.2023).
25 Администрация Президента Российской Федерации: офици-
альный сайт. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/70086 
(дата обращения: 04.04.2023).

в продовольственной, энергетической отраслях, 
сфере биобезопасности, транспортном комплексе. 
В целом, основные контуры КИП на предваритель-
ном этапе представлены в табл. 4.

С точки зрения количественных показателей 
в рамках Кластерной платформы предварительно 
были отобраны 164 инвестиционных проекта на 
сумму 5,2 трлн руб., из которых ориентировочно 
2,9 трлн руб. —  в виде средств инвесторов, тогда как 
2,3 трлн руб. —  льготные кредиты. В то же время 
на начальном этапе на реализацию инструмента 
в 2023 г. бюджетом предусмотрено 5 млрд руб. с уче-
том возможности обращаться за дополнительными 
ассигнованиями по мере необходимости. Одним из 
результатов действия КИП по плану Правительства 
России должно стать привлечение в промышленный 
сектор до 10 трлн руб.

В результате в феврале 2023 г., после конкрети-
зации ряда ключевых характеристик и параметров 
и разработки процедуры заключения кредитного 
договора (соглашения), было принято регулиру-
ющее постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2023 № 295 «О государственной 
поддержке организаций, реализующих инвести-
ционные проекты, направленные на производство 
приоритетной продукции». Нормативный правовой 
акт утвердил новый инструмент поддержки, действие 
которой соответствует государственной программе 
«Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности», и на эти цели из федерального 
бюджета Правительство России выделило 1 млрд 
руб.26 Оператором КИП выступает Фонд развития 
промышленности (далее —  ФРП).

Таким образом, «Кластерная инвестиционная 
платформа» —  это инструмент льготного кредито-
вания организаций, реализующих инвестиционные 
проекты, направленные на производство приоритет-
ной промышленной продукции. Вместе с тем, несмо-
тря на наименование, компаниям, предполагающим 
воспользоваться инструментом, нет необходимости 
быть в составе технологического кластера. В свою 
очередь, основополагающим является вхождение 
продукции в перечень приоритетной, который ут-
верждается Межведомственной комиссией Мини-
стерства промышленности и торговли России 27.

26 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
22.02.2023 № 449-р. URL: http://publication.pravo.gov.ru/docum
ent/0001202302270038?ysclid=lnsliaueok744565916
27 По данным на апрель 2023 г. актуален Перечень, принятый 
23.03.2023 г. URL: https://gisp.gov.ru/documents/16848559/ (дата 
обращения: 22.04.2023).

ЭконоМиЧеская ПолиТика / eCOnOMIC POLICY



101

The world of new economy • Vol. 17, no. 3’2023 wne.fa.ru

В интересах попадания продукции в выше-
указанный перечень заемщику следует обратиться 
в отраслевой департамент Министерства промыш-
ленности и торговли страны с предложением о соот-
ветствующем включении. Ключевыми критериями 
определения приоритетной продукции является ее 
соответствие, с одной стороны, разделу «С —  Про-
дукция обрабатывающих производств» ОКПД 28 2 29, 
а с другой —  одному из перечней:

- отраслевых планов импортозамещения 30 при 
условии, что уровень потребления продукции отече-
ственного производства в общем объеме российского 
потребления составляет менее 40% (в случае наличия 
производства продукции в стране);

• критических комплектующих;

28 Общероссийский классификатор продукции по видам эконо-
мической деятельности.
29 За исключением классов «10», «11», «12», «14», «15», «16», «31» 
ОКПД 2.
30 Речь идет об отраслевых планах Министерства промышлен-
ности и торговли России.

• жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов для медицинского при-
менения;

• стратегически значимых лекарственных 
средств, производство которых должно быть обес-
печено на территории России 31.

Получение льготного кредита требует, чтобы инве-
стиционный проект имел определенную отраслевую 
принадлежность и соответствовал одному из 20 ос-
новных направлений, среди которых: авиационная, 
медицинская, станкоинструментальная промышлен-
ность, судостроение. В то же время от заемщика тре-
буется, чтобы денежные средства были распределены 
по целевым направлениям —  таким, как: разработка 
проектной документации, осуществление проектных, 
изыскательных и опытно-конструкторских работ, 
создание и приобретение основных средств.

31 Приказ Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации от 14.03.2023 № 833 «Об утверждении Методи-
ки определения перечня приоритетной продукции».

Таблица 4 / Table 4
основные контуры киП на предварительном этапе / The main outlines of the CIP during the preliminary phase

характеристика содержание

Сумма кредита Объем до 100 млрд руб.

Процентная ставка

Размер льготной процентной ставки предполагалось устанавливать, исходя из 
расчета 30% ключевой ставки Банка России + 3%, при этом по отдельным проектам 
предусматривалась возможность отдельными решениями Правительства России 
снижение уровня

Период действия льготной 
ставки На этапе капитальных вложений и 2 года после выхода на серию

Фискальные льготы В интересах компаний, реализующих СПИК 1.0, в виде уменьшения налога на прибыль 
до 0% и страховых взносов до 7,6%

Оговорка в части 
низкомаржинальных 
проектов

Если проект низкомаржинальный, но стратегически значимый, то предлагалось 
внести возможность получения возврата 25% инвестиционной составляющей кредита 
в течение трех лет после выхода на серию, но с потолком не более 50% от выручки*.

Меры поддержки

Обеспечение долгосрочного гарантированного спроса в рамках государственных 
закупок, а также закупок отдельных юридических лиц**. Реализация посредством 
специальных и офсетных контрактов, соглашений о государственно-частном 
партнерстве и контрактов жизненного цикла
На этапе разработки —  определение якорных заказчиков из числа монополий, 
корпораций, отраслевых лидеров (РЖД, «Росатом», ОСК, «Газпром» и др.).
Сокращение контрольных мероприятий и проверок, а также применение процедур 
налогового и таможенного мониторинга

Источник / Source: составлено авторами по: URL: http://kremlin.ru/events/president/news/70086 / compiled by the authors on: URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/70086
Примечание / Note: * —  субсидию планировалось сделать избирательной и предоставлять на основе конкурса / The subsidy was planned 
to be selective and provided on the basis of a competition; ** —  имеется в виду Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» / This refers to the Federal Law “On the procurement of goods, works, services 
by certain types of legal entities” dated 18.07.2011 Nо. 223-FZ.
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Основные характеристики инструмента в части 
софинансирования, размеров и сроков кредитова-
ния, в том числе периода льготного кредитования, 
представлены в табл. 5, но в соответствии с распо-
ряжением Правительства России данные параме-
тры могут быть изменены и использованы особые 
условия поддержки.

В целях получения финансирования инвесто-
ры имеют возможность самостоятельно выбрать 
кредитные организации, с которыми прораба-
тывается вопрос о предоставлении средств. Если 
говорить о последних, то для них предусмотре-
на определенная процедура отбора и получения 
субсидии. Важное место в этих процессах зани-
мает Фонд развития промышленности, который 
рассматривает поступившие заявки и готовит 
материалы о возможности заключения соглаше-
ния (предоставления субсидии) или уведомляет 
кредитные организации о необходимости дора-
ботки. Кроме того, ФРП, наделенный функциями 

оператора Платформы, консультирует заемщиков, 
осуществляет комплексную экспертизу и мони-
торинг проектов.

В целом по поводу предоставления льготного 
финансирования в рамках инструмента КИП вза-
имодействуют четыре участника, среди которых: 
промышленное предприятие (заемщик), ФРП, кре-
дитная организация и Министерство промышлен-
ности и торговли (рис. 2).

Кроме того, ФРП, выполняя функцию одного 
окна и получая документы со стороны заемщика, 
имеет возможность совместно с инструментом КИП 
предоставить другие меры поддержки, к которым 
относятся: фискальные льготы через преференци-
альные режимы (специальные инвестиционные 
контракты, особые экономические зоны, терри-
тории опережающего социально-экономического 
развития и т. д.), субсидиарные программы (субси-
дии на НИОКР, пилотные партии продукции и т. д.), 
упрощения административного надзора и контроля 

Таблица 5 / Table 5
основные аспекты льготного кредитования в рамках киП / Main aspect of concessional lending under the CIP

характеристика содержание

Объем кредитования участников

Сумма кредита —  от 5 до 100 млрд руб. —  предназначена для реализации 
инвестиционных проектов, в рамках которых заключены долгосрочные 
контракты на поставку приоритетной продукции (срок не менее 5 лет и сумма 
не менее 10 млрд руб.)

Сумма кредита —  от 1 до 100 млрд руб. —  предназначена для реализации 
инвестиционных проектов, которые предполагают производство 
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

Сумма кредита —  от 1 до 100 млрд руб. —  предназначена для реализации 
инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о намерениях 
между Правительством России и заинтересованными организациями 
в интересах развития высокотехнологичных направлений

Сумма кредита —  от 2 до 100 млрд руб. —  в целом предназначена для 
реализации инвестиционных проектов

Период льготного кредитования Период —  с даты заключения кредитного договора (соглашения) до истечения 
2-х лет после даты завершения инвестиционной фазы

Размер льготной ставки Размер составляет 3% + ключевая ставка Центрального банки Российской 
Федерации * 0,3

Субсидия банку на компенсацию 
недополученных доходов Рассчитывается в объеме 90% ключевой ставки Банка России

Софинансирование Имеется. При этом сумма льготного кредита может составлять не более 80% 
совокупной стоимости инвестиционного проекта

Источник / Source: постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2023 № 295 «О государственной поддержке ор-
ганизаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции» / Resolution of the 
Government of the Russian Federation from 22.02.2023 No. 295 “On the state-granted support of organizations implementing investment 
projects aimed at production of priority products”.
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(освобождение от проверок, налоговый и таможен-
ный мониторинг) и пр.

Среди других мер следует упомянуть возможность 
получить заем Фонда развития промышленности на 
специальных условиях. Вместе с тем льготное кре-
дитование с использованием Платформы и займы 
ФРП возможно совмещать, если они направлены на 
различные инвестиционные проекты, или же в слу-
чае, если в течение 12 месяцев с даты заключения 
кредитного договора в рамках КИП заемщик погасит 
заем Фонда. Право использовать средства получен-
ного кредита на цели погашения займа имеется.

Заявки на предоставление инструмента под-
держки предполагается принимать не реже одного 
раза в год, а первая подача осуществлялась в период 
с 29.03.2023 по 14.04.2023 г. Между тем, по окончании 
даты приема было принято решение продлить его 
до 1 октября 2023 г. в интересах увеличения числа 
получателей инструмента КИП. Отбирать инвестици-
онные проекты при этом планируется не реже одного 
раза в месяц по мере их готовности к рассмотрению 
Межведомственной комиссией.

Подводя итог рассуждениям о Платформе, важно 
учитывать, что даже относительно недолгое практи-
ческое применение инструмента КИП, снижающего 

ставку для предприятий реального сектора до 5,25%, 
привело к росту числа новых проектов и увеличению 
объемов финансирования при понесенных сравни-
тельно небольших для бюджета затратах в размере 
1 млрд руб.32 с перспективой в 5 млрд руб. к концу 
2023 г. Кроме того, к концу первой волны приема 
заявок в высокой степени готовности находились 
46 проектов общей стоимостью 1,2 трлн руб.33

ТаксоноМия ПроекТов 
ТехнологиЧеского суверениТеТа

Рассмотренные выше инструменты Фабрики 
проектного финансирования и Кластерной инве-
стиционной платформы содержательно близкие 
с точки зрения решения задачи инвестиционной 
поддержки реализации приоритетных проектов, 
однако потенциал поддержки инвестиционных 
проектов в сфере технологического суверените-
та ими не ограничивается. В частности, целесо-
образно отметить и другой инструмент стимули-

32 По данным на апрель 2023 г.
33 Совет Федерации Федерального Собрания: официальный 
сайт. URL: http://council.gov.ru/events/news/144128/ (дата обра-
щения: 30.05.2023).

 

Рис. 2 / Fig. 2. Модель взаимодействия участников инструмента киП /  
Model for interaction between CIS participants

Источник / Source: постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2023 № 295 «О государственной поддержке ор-
ганизаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции» / Resolution of the 
Government of the Russian Federation from 22.02.2023 No. 295 “On the state-granted support of organizations implementing investment 
projects aimed at production of priority products”.
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рования технологического развития, инициати-
ва о создании которого была выдвинута Банком 
России 34, —  таксономию. Данный инструмент, 
хотя и применялся ранее в других сферах, напри-
мер в интересах реализации проектов в области 
устойчивого развития [19, 20], но до предложе-
ния Центрального банка не был сопряжен с тех-
нологическим суверенитетом России. С учетом 
того, что финансирование проектов с высокой 
технологической компонентной предполагает 
повышенную рискованность для инвестора, по 
замыслу авторов доклада, инструмент должен 
установить риск-чувствительное стимулирующее 
регулирование для инвестиционных проектов 
по соответствующей таксономии Правительства 
страны.

В целом, инициатива Центрального банка России 
получила положительную оценку в Правительстве. 
В частности, было заключено, что новый инструмент 
позволит посредством регуляторных послаблений 
увеличить объем инвестиций в приоритетные про-
екты до 10 трлн руб.35 и нарастить долю инициатив, 
например в обрабатывающей промышленности 
в корпоративном кредитном портфеле банков, при-
мерно с 12–15 до 25–30% 36.

Важно учитывать, что в рамках таксономии 
предполагается формирование прозрачных стан-
дартов и критериев, а ключевое ее преимущество 
состоит в том, что кредитные организации смогут 
финансировать проекты технологического суве-
ренитета с пониженной нагрузкой на капитал. 
Более того, чем ниже уровень риска и выше зна-
чимость инвестиционного проекта, тем больше 
понижающий коэффициент оценки. Безусловно, 
сплошное снижение регуляторных условий не 
предполагается, скорее всего, следует говорить 
о применении риск-чувствительного подхода 
с возможностью использования уменьшенных 
риск-весов в зависимости от устойчивости кре-
дитных организаций и качества управления 
рисками. Итогом применения подхода станет 
снижение процентной ставки по кредиту по при-

34 Аналитический доклад Банка России «Перспективные на-
правления развития банковского регулирования и надзо-
ра». URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/143838/
dbra_20221227.pdf (дата обращения: 05.05.2023).
35 Правительство Российской Федерации: официальный сайт. 
URL: http://government.ru/news/48256/ (дата обращения: 
27.05.2023).
36 Именем технологического суверенитета. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/5954450 (дата обращения: 01.05.2023).

оритетным направлениям в соответствии с кри-
териями (таксономией) от 0,5 до 1% по сравнению 
с рыночным уровнем 37.

В свою очередь, к приоритетным направлениям 
Правительством России были отнесены две группы 
проектов: технологического суверенитета и струк-
турной адаптации экономики. Останавливаясь под-
робнее на первой категории, следует отметить, что 
были выбраны 13 отраслей, в том числе сельско-
хозяйственное и специализированное машино-
строение, станкоинструментальная и авиационная 
промышленность, фармацевтика, электроника. Пре-
имущественно речь идет о направлениях с уровнем 
локализации производства менее 50% 38. Тем не менее, 
несмотря на выработку приоритетных направлений, 
на практике в полной мере воспользоваться инстру-
ментом организации можно будет только во второй 
половине 2023 г.

Однако уже сейчас следует отметить рыночный 
характер таксономии. Это связано тем, что инстру-
мент позволяет решать государственные задачи не 
строго директивными методами с использованием 
бюджетных ресурсов, а посредством формирова-
ния благоприятных условий в виде более низких 
процентных ставок. В то же время кредитная ор-
ганизация самостоятельно вырабатывает условия 
кредитования с учетом экономии капитала, что 
способствует его перетеканию в приоритетные на-
правления без подмены рыночного механизма.

С другой стороны, значимой представляется 
возможность применения инструмента вместе 
с определенными мерами государственной под-
держки, что органами государственной власти 
планируется закрепить и реализовать. В первую 
очередь имеется в виду потенциальное взаимодей-
ствие таксономии с уже упомянутыми выше кла-
стерной инвестиционной платформой и фабрикой 
проектного финансирования. Выстраивание взаи-
модействия с другими инструментами фактически 
делает таксономию проектов технологического 
суверенитета системообразующим инструментом 
стимулирования, в контуры которого постепенно 
могут быть встроены другие инициативы и меры 
государственной поддержки. Другими словами, 
на основе таксономии создается целостная систе-
ма инструментов поддержки в рассматриваемой 
области.

37 Там же.
38 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012023
04170025?ysclid=lnsmuna286235023999&index=1
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выводы
Таким образом, анализ позволяет заключить, что 
ФПФ, КИП и таксономия потенциально могут стать 
эффективными кредитно-финансовыми инстру-
ментами увеличения объемов капиталовложений 
в новые средне- и высокотехнологичные инве-
стиционные проекты по ключевым направлени-
ям структурной трансформации российской эко-
номики. Предлагаемые инструменты сопряжены 
с целями достижения Российской Федерацией 
технологического суверенитета, перехода к инно-
вационно ориентированному экономическому ро-
сту и технологическому обеспечению устойчивого 
развития производственных систем. Среди их ос-
новных преимуществ следует выделить снижение 
стоимости кредитных средств при реализации ин-
вестиционных проектов в соответствующих секто-
рах и активное вовлечение в процесс перезапуска 
инвестиционного цикла частных инвесторов и ор-
ганизаций банковского сектора.

В то же время, несмотря на практическую эффек-
тивность, инструменты обладают рядом частных 
и общих недостатков.

Если говорить о фабрике проектного финансиро-
вания, то требуется крупный объем первоначальных 
вложений со стороны инициатора проекта и даже 
снижение требований представляется недостаточ-
ным для проектов свыше нескольких десятков млрд 
руб., которые могут иметь стратегическое отраслевое 
и (или) региональное значение.

КИП предполагает довольно существенное ог-
раничение приема заявок по срокам, а значит, при 
реализации многоступенчатого и комплексного 
проекта с большим количеством акторов инвестор 
может не успеть подготовить проектно-сметную 
документацию в установленный период. Другим 
важным негативным аспектом является достаточно 
невысокий объем финансирования в размере 5 млрд 
руб. и отсутствие сопряжения с другими компле-
ментарными инструментами поддержки, которые 
не относятся к ве́дению Министерства промышлен-
ности и торговли страны.

Если речь идет о таксономии, то на данной стадии 
не удается в полной мере оценить эффективность 
данного инструмента. Более того, в открытом доступе 
отсутствуют материалы, в соответствии с которыми 
предполагается вырабатывать регуляторные посла-
бления. Как следствие, вполне вероятно возникно-
вение риска, при котором они окажутся недоста-
точными, а итоговое снижение процентной ставки 
не настолько существенно, чтобы способствовать 

привлечению средств инвесторов в запланирован-
ном объеме.

Если же говорить в целом, то пока не предпола-
гается полноценное взаимодействие инструментов 
между собой. Более того, не выстроена взаимосвязь 
с другими инструментами поддержки инвестицион-
ных проектов, в том числе контрактными, фискаль-
ными. Попытка увязать таксономию с КИП и ФПФ —  
это правильный шаг с точки зрения выстраивания 
единой системы инструментов поддержки инвести-
ционных проектов технологического суверенитета, 
как и то, что КИП предполагает упаковку продукта 
с конкретными мерами, однако это вряд ли можно 
считать достаточным.

Кроме того, следует отметить недостаточную 
транспарентность и прозрачность функциониро-
вания инструментов инвестиционной поддержки 
на этапе отбора проектов. Так, несмотря на взаи-
модействие с инструментами посредством инфор-
мационных систем (ГИС «Промышленность», EИС 
«DataRoom»), в свободном доступе не сформирован 
перечень финансируемых проектов и невозможно 
оценить их региональную, секторальную и отра-
слевую принадлежность, а также вклад каждого из 
них в достижение технологического суверенитета.

В значительной степени отмеченные недостат-
ки вызваны тем, что система ориентирована на 
формирование пакета инновационных проектов, 
выстраиваемых «снизу», —  на основе предложений 
заинтересованных инноваторов вне системы техно-
логических приоритетов для развития конкретных 
отраслей национальной экономики и промышлен-
ности в рамках долгосрочной стратегии технологи-
ческого развития страны.

Преодолению упомянутых, а также других нега-
тивных аспектов могли бы содействовать следующие 
меры:

1. Формирование обновленной долгосрочной 
стратегии технологического развития страны, кото-
рая на основе технологического аудита очертила бы 
конкретные направления технологического развития 
(перечень перспективных технологий) для конкрет-
ных секторов и отраслей национальной экономики 
как основы для создания и отбора технологических 
проектов для инвестиционной поддержки.

2. Формирование открытого реестра инвести-
ционных проектов технологического суверенитета, 
который бы отражал основные инвестиционные, 
налогово-бюджетные и социальные показатели. 
Реестр важно сделать доступным для заинтере-
сованных сторон, в том числе и потенциальных 
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контрагентов, что простимулирует возможность 
технологической кооперации и создания новых 
цепочек поставок.

3. Расширение возможностей для заемщиков 
применять меры поддержки ФРП и (или) Мини-
стерства промышленности и торговли не только 
в рамках Платформы, но также в контексте ФПФ 
и таксономии, а на следующем шаге —  совместно 
с мерами поддержки других органов власти и (или) 
институтов развития для выстраивания единой «бес-
шовной» системы инструментов инвестиционной 
поддержки технологического суверенитета. Речь 
может идти, например, о совместном взаимодей-
ствии с такими инструментами, как «Соглашение 
о защите и поощрении капиталовложений» или 
«Промышленная ипотека».

4. Создание единого информационного простран-
ства для инвесторов посредством интеграции ГИС 
«Промышленность», EИС «DataRoom» с другими 
государственными информационными системами 
(ГАС «Управление», ГИС «Капиталовложение» и т. д.), 
что является важным действием в целях ускорения 
обмена данными, снижения транзакционных издер-

жек, а также необходимым решением для реализации 
предыдущего пункта.

5. Обеспечение в рамках КИП продления срока 
приема заявок на один календарный год при еже-
месячном заседании межведомственной комиссии 
с целью предоставления компаниям-заявителям 
более длительного периода времени для подготов-
ки проектно-сметной документации (бизнес-план, 
инвестиционный план, финансовая модель и т. д.). 
Это было бы значимо для структурирования инвести-
ционных проектов организациями самостоятельно, 
без дополнительных издержек в виде привлече-
ния консалтинговых и инвестиционных компаний 
в связи с сжатыми сроками подачи заявления на 
предоставление инструмента поддержки.

6. В интересах инвесторов с допустимым уровнем 
собственных средств (около 5–7,5%), но реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты в области 
технологического суверенитета, целесообразно пре-
доставить им возможность использовать создавае-
мые фонды акционерного капитала, которые могли 
бы компенсировать недостаток средств инициатора 
для участия в ФПФ.
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введение
Проблематика занятости всегда была одной из цен-
тральных тем исследований экономистов, социоло-
гов, юристов и представителей других наук, посколь-
ку является ключевой для характеристики социаль-
но-экономических и других отношений, характери-
зующих социально-трудовую сферу. С развитием 
нестандартной занятости интерес к исследованию 
данной сферы значительно вырос вследствие необ-
ходимости выявления особенностей и сопоставле-
ния ее организационно-технических и социально-
экономических характеристик со стандартной заня-
тостью. Установлено, что социально-экономические 
особенности нестандартной занятости идентифи-
цируют ее значительную часть как неустойчивую 
(прекарную) занятость. Авторы данной публикации 
одними из первых в Российской Федерации обра-
тили внимание на эту проблематику и представили 
научной общественности обзор ее разработанности 
в зарубежных и отечественных исследованиях, а так-
же выявили особенности ее проявления в капитали-
стической России [1–5].

В период с 2018 г. интерес к изучению неустойчи-
вой занятости в Российской Федерации значительно 
вырос. Опубликованы фундаментальные моногра-
фии [6–11] и целый ряд актуальных статей в пери-
одических изданиях [12–15] и др. С расширением 
исследований неустойчивой занятости в целом ряде 
российских и зарубежных публикаций появились 
различные оценки ее масштабов 1 [16–22]. Это актуа-
лизировало необходимость выработки консенсусных 
подходов к оцениванию вовлеченности работников 
в неустойчивую занятость и послужило стимулом для 
проведения данного исследования.

Цель исследования: рассмотрение характеристик 
устойчивой и неустойчивой занятости сквозь призму 
расширенной и традиционной концепций рабочей 
силы и определение их масштабов в целом по Рос-
сийской Федерации и в отдельных секторах занято-
сти на основе обоснованных авторами объективных 
индикаторов неустойчивой занятости [23].

Объект исследования: рабочая сила Российской 
Федерации, включая ее потенциальный контингент. 
Предмет исследования: отношения устойчивой и не-
устойчивой занятости и их масштабы в российской 
экономике. Гипотеза исследования: объективные 

1 The Precarity Penalty. The impact of employment precarity on 
individuals, households and communities — and what to do about 
it. PEPSO. 2015. URL: https://pepso.ca/documents/precarity-
penalty.pdf (дата обращения: 11.08.2023).

характеристики устойчивой и неустойчивой занятости 
и их масштабы зависят от «рамок» концепции рабочей 
силы, способов классификации (структуризации) за-
нятости, а также от характеризующих ее показателей 
(индикаторов и индексов).

к Теории и МеТодологии ПроблеМы
К устойчивой занятости (УЗ) мы относим работу, 
основанную на бессрочном трудовом договоре, в ре-
жиме стандартного рабочего времени (полный рабо-
чий день, нормальная продолжительность рабочей 
недели), при обеспечении трудовых и социальных 
гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации (защита от увольнений, ста-
бильный заработок и др.) [24].

В отличие от устойчивой неустойчивая занятость 
(НЗ) представляет собой вынужденные для работника 
производственные отношения, которые сопрово-
ждаются частичной или полной утратой трудовых 
и социальных гарантий, обеспечиваемых устойчивой 
занятостью. Это явление широко распространено 
в современном мире. Теоретическая рамка опреде-
ления и измерения неустойчивой занятости задана 
Международной организацией труда (МОТ) (табл. 1).

На практике теоретическую модель НЗ, опреде-
ленную МОТ, адаптируют к специфике конкретной 
страны. Рост масштабов НЗ свидетельствует о сни-
жении качества занятости.

УЗ и НЗ не следует отождествлять, соответствен-
но, со стандартной и нестандартной занятостью [25]. 
В современных условиях наблюдается коррозия клас-
сической модели стандартной занятости, которая по 
определению изначально являлась устойчивой. Часть 
ее, по мере расширения НЗ, вобрала в себя элементы 
неустойчивых трудовых отношений [26].

Характеристики УЗ и НЗ зависят от того, в рамках 
какой концепции рабочей силы рассматривается за-
нятость, от способов ее классификации (структуриза-
ции), а также от показателей (индикаторов, индексов). 
В общем виде трехмерное изображение пространства 
характеристик занятости представлено на рис. 1. Из 
него следует, что занятость в каждой ее точке может 
быть идентифицирована по принадлежности к той 
или иной компоненте из концепции рабочей силы, 
по разновидности ее классификации и определенным 
показателям (индикаторам, индексам), имеющим 
количественную определенность.

Различают расширенную и традиционную кон-
цепции рабочей силы. Расширенная концепция ра-
бочей силы включает три компоненты: занятых (I), 
безработных (II) и потенциальную рабочую силу (III).
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Компонента I —  занятые, осуществляют процесс 
труда: IA —  в организациях (юридических лицах) 
и IB —  в неформальном секторе (в сфере предпри-
нимательской деятельности без образования юриди-
ческого лица) 2. Компонента IA —  это работа по найму, 
которая является основной. Работники должны быть 
оформлены официально (по трудовому соглашению). 
На практике часть занятости в организациях не офор-
мляется, а работники осуществляют теневую занятость. 
Компонента IB —  это работа в неформальном секторе 

2 Неформальный сектор занятости и неформальная занятость 
не являются идентичными понятиями. Последняя, на наш 
взгляд, представляет собой теневую занятость в формальном 
(организации) и неформальном (физические лица) секторах 
экономики, среди безработных и потенциальной рабочей 
силы.

занятости, который характеризует основную заня-
тость физических лиц. На практике часть самозанятых 
и индивидуальных предпринимателей не проходит 
процедуру регистрации в налоговом органе. В этом 
случае они осуществляют теневую занятость.

Компонента II —  безработные. Они являются вре-
менно незанятыми и определяются по методологии 
МОТ. Безработные делятся на две группы: IIa —  ищу-
щих работу самостоятельно; IIb —  зарегистрирован-
ных в центрах занятости, которые помогают в трудо-
устройстве.

Компонента III —  потенциальная рабочая сила —  
состоит из лиц трудоспособного возраста, которые 
либо предпринимали действия в поисках работы, но 
не были готовы приступить к ней в настоящий мо-
мент, однако будут готовы к этому в течение короткого 

Таблица 1 / Table 1
Теоретическая рамка определения неустойчивой занятости по МоТ / The theoretical 

framework for the definition of precarious employment according to the ILO

неустойчивая занятость

I. контрактные соглашения II. неустойчивые условия труда

1.1. Ограниченный срок действия контракта 
(срочный, краткосрочный, временный, 
сезонный, поденный и случайный труд)

2.1. Низкая заработная плата 2.2. Слабая защита от 
увольнения с работы

1.2. Характер трудовых отношений
(трехсторонние и замаскированные трудовые 
отношения, фиктивная самозанятость, 
субподрядные и агентские контракты)

2.3. Отсутствие доступа 
к социальной защите и льготам, 
обычно связанным со стандартной 
занятостью, полный рабочий день

2.4. Отсутствие или 
ограниченный доступ 
работников к осуществлению 
своих прав на рабочем месте

Источник / Source: составлено авторами на основе: URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_dialogue/--actrav/documents/
meetingdocument/wcms_179787.pdf / compiled by the authors based on: URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_dialogue/--
actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf

 Рис. 1 / Fig. 1. Пространство характеристик занятости / The space of employment characteristics
Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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последующего периода, установленного с учетом 
национальных обстоятельств (т. е. соискатели, не го-
товые приступить к работе); либо не предпринимали 
действий в поисках работы, однако хотели трудить-
ся и были готовы приступить к работе в настоящий 
момент (т. е. не находящиеся в поисках работы лица, 
потенциально готовые приступить к работе). К ком-
поненте III также относятся лица трудоспособного 
возраста, которые не выразили желание работать и при 
этом не являются обучающимися дневной формы, 
пенсионерами и не ведут домашнее хозяйство [27]. 
В отличие от расширенной, традиционная концепция 
не включает потенциальную рабочую силу.

Для целей нашего исследования применяется клас-
сификация занятости, представленная на рис. 2. В ней 
современная занятость рассматривается в совокупно-
сти трех ее парадигмальных парных характеристик, 
а именно: Стандартная —  Нестандартная (нетипич-
ная) занятость; Формальный сектор —  Неформаль-
ный сектор занятости; устойчивая —  Неустойчивая 
(прекарная) занятость. Их совокупное рассмотрение 
впервые было применено нами в исследовании [28] 
и позволяет описать качественные и количественные 
характеристики устойчивой и неустойчивой занятости.

Рассмотрим последовательно качественные и ко-
личественные характеристики УЗ и НЗ сначала в рам-
ках традиционной, а затем —  в рамках расширенной 
концепции рабочей силы. Нам важно определить их 
индикаторы и оценить масштабы УЗ и НЗ как в целом 
по стране, но и по ее отдельным секторам.

Идентификация устойчивой и неустойчивой стан-
дартной и нестандартной занятости в формальном 
и неформальном ее секторах в схематичном виде 
представлена на рис. 3.

Рассмотрение их по отдельности или совместно 
(объектами являются квадранты 3 внутри окружно-
сти) приводит к разным результатам, существенно 
отличающимся качественными и количественными 
характеристиками занятости. При таком методологи-
ческом приеме УЗ и НЗ имеют четкие объекты и иден-
тифицированные с ними результаты их изучения.

Компонентa I (занятые), представленная на 
рис. 3, включает занятость в формальном (IA —  ле-
вая область круга) и неформальном (IB —  правая 
область круга) секторах. Часть занятости являет-
ся стандартной, а часть —  нестандартной. Внутри 
выделенной красным цветом штрихпунктирной 
линии расположены неустойчивые части занятости, 
которые включают: 1) часть занятости в формаль-
ном секторе —  официальная и скрытая занятость 
в организациях (IAa); 2) часть занятости в не-
формальном секторе, включающая официальную 
и скрытую занятость (IBb). Каждая из этих частей 
будет характеризоваться своими качественными 
и количественными характеристиками занятости, 
которые обусловлены ее спецификой (признаками 
и др.) и масштабами официальной НЗ и скрытой 
(неоформленной) занятости.

3 Квадрант —  четвертая часть площади круга.

 
Рис. 2 / Fig. 2. расширенная концепция рабочей силы и классификация занятости / 

extended concept of labor force and classification of employment
Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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В традиционную концепцию рабочей силы вхо-
дит компонента II (безработица), которая полностью 
представляет собой наиболее острую форму НЗ, опре-
деляемою временной незанятостью и, соответственно, 
отсутствием дохода [29]. При ее учете масштабы НЗ 
в рамках традиционной концепции рабочей силы 
включают НЗ в компоненте I, представляющую часть 
формального и неформального секторов занятости 
и всю занятость в компоненте II.

Для оценивания НЗ в рамках расширенной концеп-
ции рабочей силы к ее характеристикам и масштабам 
в компонентах I и II необходимо добавить характери-
стики и масштабы теневой занятости в компоненте III.

Для качественной и количественной характери-
стики лиц, имеющих НЗ, необходимо определить ее 
индикаторы. Их выявление, так же, как характеристика 
компонент рабочей силы и классификация занятости, 
является составной частью теоретико-методологи-
ческого инструментария исследования. Такая рабо-
та была проведена авторами ранее [30]. Всего было 
выявлено 16 индикаторов, из них 13 объективных 
и 3 субъективных 4. Среди объективных индикаторов 

4 Для выявления индикаторов использовались критерии МОТ 
и все доступные данные российской государственной стати-

НЗ 5 определены ключевыми, а 8 —  неключевыми 
индикаторами.

Ключевыми индикаторами НЗ являются: (1) За-
нятость по найму на основе устной договоренности 
без оформления документов; (2) Уровень доходов от 
основной занятости, не обеспечивающий устойчивости 
материального положения домохозяйств (менее 3,9 
прожиточных минимума трудоспособного населения); 
(3) Вынужденный неоплачиваемый отпуск по иници-
ативе работодателя; (4) Отсутствие оплачиваемого 
отпуска и (5) Уменьшение работодателем заработной 
платы или сокращение часов работы.

Неключевыми объективными и субъективными 
индикаторами НЗ являются: (6) Занятость по найму 
на основе договора гражданско-правового характера; 

стики, а также база Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. Исходный пере-
чень индикаторов верифицировался на основе: 1) проверки на 
мультиколлинеарность (независимость); 2) экспертных оценок 
(были получены в ходе специально организованного опроса 
экспертов). Для определения ключевых и неключевых пока-
зателей применялось ранжирование выявленных показателей 
с использованием экспертных оценок. Субъективные индика-
торы эксперты не отнесли к ключевым. В дальнейшем они не 
использовались для оценивания масштабов НЗ.

Рис. 3 / Fig. 3. устойчивая и неустойчивая стандартная и нестандартная занятость 
в формальном и неформальном секторах / Stable and precarious standard 

and non-standard employment in the formal and informal sectors
Источник / Source: разработано авторами / developed by the authors.
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(7) Занятость по найму на основе трудового договора 
(служебного контракта) на определенный срок (1 год 
и менее); (8) Занятость не по найму без регистрации 
или оформления документов; (9) Занятость не по 
найму в неформальном секторе; (10) Самозанятость; 
(11) Задолженность по заработной плате; (12) Не-
официальный (частично или полностью) доход от 
занятости; (13) Отклоняющееся от стандартного 
рабочее время: продолжительность рабочей недели 
более 40 часов или не более 30 часов (по основному 
месту работы); (14) Наличие неудовлетворенности 
оплатой труда; (15) Наличие неудовлетворенности 
условиями труда; (16) Наличие у работников обес-
покоенности потерей работы. В дальнейшем при 
измерении масштабов НЗ авторы руководствуются 
характеризующими ее объективными индикаторами 
№ (1)–(13).

Обоснованные выше компоненты рабочей силы, 
способ классификации занятости и индикаторы НЗ 
позволяют провести измерение масштабов УЗ и НЗ 
по отдельным компонентам рабочей силы и в целом.

МеТоды и данные
Теоретико-методологические (качественные) под-
ходы к изучению объекта и предмета исследования 
базируются на взаимосвязи дедуктивного и индук-
тивного обоснования классификации современ-
ной занятости; на анализе и синтезе компонентов 
расширенной и традиционной концепций рабочей 
силы и моделировании структуры современной за-
нятости; стандартизации устойчивой и неустойчи-
вой занятости с учетом концентрации их верифи-
цированных объективных индикаторов; на анализе 
условий занятости рабочей силы в целом в Россий-
ской Федерации в ее секторах; статистическом и со-
циологическом подходах к изучению устойчивой 
и неустойчивой занятости; сопоставлении их рос-
сийских и зарубежных характеристик.

Для количественного оценивания современной 
занятости, дополняющего ее качественные характе-
ристики, используются показатели Росстата, вклю-
чающие данные Комплексного наблюдения условий 
жизни населения (КОУЖ) и Обследования рабочей 
силы (ОРС). Наряду с этим к анализу привлечены 
данные Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ) 5. 

5 Российский мониторинг экономического положения и здо-
ровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)», проводимый Наци-
ональным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народона-
селения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Ин-

Проведены оригинальные авторские расчеты устой-
чивой и неустойчивой занятости и осуществлено их 
сравнение с результатами, опубликованными в ак-
туальных российских и зарубежных монографиях 
и в периодических изданиях.

резульТаТы изМерения 
МасШТабов усТойЧивой 

и неусТойЧивой заняТосТи 
(объекТивные индикаТоры)

1. Масштабы устойчивой и неустойчивой за-
нятости в формальном секторе (организации). 
Этот сектор занятости является основным по 
масштабам занятости и по его роли в результа-
тах социально-экономического развития страны. 
Данные РМЭЗ позволяют достаточно полно оха-
рактеризовать занятость в секторе организаций. 
Выявлено, что в 2021 г.6 среди наемных работни-
ков организаций преобладали неустойчиво заня-
тые —  они составляли 87,2%, в том числе умерен-
ная концентрация индикаторов (один-два ключе-
вых индикатора НЗ) наблюдалась у 45,4% работни-
ков, высокая концентрация (один-два ключевых 
и один-три неключевых) —  у 33,8% работников, 
а самое уязвимое положение с наиболее высокой 
концентрацией индикаторов (три-пять ключевых, 
которые могут сопровождаться одним-тремя не-
ключевыми) имели 8% работников. Переходная 
группа (один-три неключевых индикатора НЗ) на-
считывала 5,3%, а устойчиво занятыми являлись 
только 7,5% работников организаций. Ретроспек-
тивное сравнение динамики НЗ за более чем де-
сятилетний период (2008–2021 гг.) по «реперным 
точкам» (2008, 2014, 2020 и 2021 гг.) показало, что 
«композиционно» ситуация с качеством занятости 
в секторе организаций принципиально не изме-
нилась 7. Доля УЗ в рассматриваемый период явля-
лась низкой, сохраняясь на уровне менее 10%, а НЗ 
с разной концентрацией были охвачены более 80% 
работников [31].

В соотношении с общей численностью рабочей 
силы и лиц в трудоспособном возрасте, не входящих 
в состав рабочей силы, неустойчиво занятые работ-
ники организаций в 2021 г. суммарно составляли 
55,9%, в том числе 29,1% имели умеренную, 21,7% —  

ститута социологии Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН. URL: https://rlms-hse.cpc.unc.
edu и http://www.hse.ru/rlms).
6 Оценка на основе данных 30 волны РМЭЗ.
7 Оценка на основе данных 17, 23, 29 и 30 волн РМЭЗ.
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высокую, 5,1% —  наиболее высокую концентрацию 
признаков НЗ 8.

2. Масштабы устойчивой и неустойчивой заня-
тости в неформальном секторе (физические лица). 
Этот сектор динамично развивается и играет все более 
важную роль в занятости и социально-экономическом 
развитии страны. Однако его статистическое сопро-
вождение является недостаточным. Базы данных Рос-
стата (КОУЖ) и РМЭЗ позволяют провести измерение 
НЗ только по отдельным из применяемых авторами 
индикаторов НЗ.

База данных КОУЖ позволяет проанализировать 
следующие виды контрактных соглашений: (1) Заня-
тость по найму на основе устной договоренности без 
оформления документов; (6) Занятость по найму на 
основе договора гражданско-правового характера; 
(7) Занятость по найму на основе трудового догово-
ра (служебного контракта) на определенный срок. 
Оценивание по этим индикаторам выявило в не-
формальном секторе 61% устойчиво и 39% неустой-
чиво занятых наемных работников, из которых 26% 
трудятся на основе устной договоренности (теневая 
занятость) (2022 г.).9 В свою очередь, наемные работ-
ники составляли примерно 61,6% от общего числа 
зафиксированных работников неформального сектора, 
а 38,4% являлись зарегистрированными независимы-
ми работниками (работодателями и самозанятыми, 
не использующими наемный труд) 10. База данных 
КОУЖ не позволяет установить теневых независимых 
работников, которые имеют НЗ, и проанализировать 
неустойчивые условия труда в неформальном секторе 
занятости. Частично восполнить этот пробел можно 
с помощью базы данных РМЭЗ.

РМЭЗ позволяет проанализировать следующие из 
применяемых авторами индикаторов неустойчивых 
условий труда в неформальном секторе занятости: (2) 
Уровень доходов от основной занятости, не обеспе-
чивающий устойчивости материального положения 
домохозяйств (менее 3,9 прожиточных минимума 
трудоспособного населения); (12) Неофициальный 
(частично или полностью) доход от занятости; (13) 
Отклоняющееся от стандартного рабочее время: 

8 Оценка на основе данных 30 волны РМЭЗ и Росстата (Итоги 
выборочного обследования рабочей силы —  2021 г. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265)
9 Оценка на основе данных Росстата: Комплексное наблюдение 
условий жизни населения 2022. URL: https://gks.ru/free_doc/
new_site/GKS_KOUZH_2022/index.html
10 Оценка на основе данных Росстата: Обследование рабочей 
силы 2022. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/
document/13265.

продолжительность рабочей недели более 40 часов 
или не более 30 часов (по основному месту работы). 
Оценивание по этим индикаторам выявило 94,2% 
неустойчиво занятых по рассматриваемым индика-
торам неустойчивых условий труда, в том числе по 
наличию одного индикатора —  30,9%, по двум —  43,8, 
а по трем —  19,5% занятых в неформальном секторе 
(2021 г.) 11. В то же время сведений в базе данных РМЭЗ 
недостаточно для анализа неустойчивых контрактных 
соглашений в неформальном секторе занятости, что 
не позволяет использовать этот ее критериальный 
признак и дополнить результаты, полученные по 
условиям труда. Частично восполнить этот пробел 
возможно с помощью базы данных КОУЖ.

Таким образом, обе рассмотренные базы данных 
взаимодополняют характеристики устойчивой и не-
устойчивой занятости в неформальном секторе, но 
не могут дать их полное описание. Обращает на себя 
внимание тот факт, что, по данным РМЭЗ, почти для 
всех работников неформального сектора характерны 
неустойчивые условия труда. База КОУЖ демонстри-
рует в неформальном секторе значительную часть 
неустойчиво занятых по контрактным соглашениям. 
Оба результата, при ограниченных возможностях 
имеющихся баз данных для полного описания НЗ, 
позволяют, на наш взгляд, предположить, что не бу-
дет большой погрешностью отнести всю занятость 
работников в неформальном секторе к НЗ.

Масштабы занятости в неформальном секторе со-
ставляли 15,2% (2021 г.) от общей численности рабочей 
силы и лиц в трудоспособном возрасте, не входящих 
в состав рабочей силы 12.

3. Масштабы неустойчивой занятости среди 
безработных. У всех безработных, определенных по 
методологии МОТ, занятость является неустойчи-
вой, поскольку в период поиска работы они не имеют 
контрактных соглашений и трудового дохода. Безра-
ботные в 2021 г. составляли 4,0% от общей численности 
рабочей силы и лиц в трудоспособном возрасте, не 
входящих в состав рабочей силы 13.

4. Потенциально неустойчивая (теневая) заня-
тость лиц трудоспособного возраста, не входящих 
в состав рабочей силы. В 2021 г. данная категория 
НЗ составляла 3,3% от общей численности рабочей 

11 Оценка на основе данных 30 волны РМЭЗ.
12 Оценка на основе данных Росстата: Итоги выборочного об-
следования рабочей силы —  2021 год. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11110/document/13265
13 Оценка на основе данных Росстата: Итоги выборочного об-
следования рабочей силы —  2021 год. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11110/document/13265
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силы и лиц в трудоспособном возрасте, не входящих 
в состав рабочей силы 14.

В табл. 2 представлены варианты расчетов сово-
купных масштабов НЗ в целом в Российской Феде-
рации в 2021 г. для расширенной и традиционной 
концепций рабочей силы.

При идентификации НЗ в рамках расширенной 
концепции рабочей силы по варианту 3, учитывающему 
максимальные масштабы НЗ (пп. 1–4), она достигает 
78,4% (от суммы численности рабочей силы и лиц в тру-
доспособном возрасте, не входящих в состав рабочей 
силы) (2021 г.). При ужесточении требований к составу 
индикаторов НЗ в формальном секторе масштабы НЗ 
снижаются —  соответственно, до 49,3% [вариант 2, при 
учете работников с высокой (табл. 2, п. 1.2) и наиболее 
высокой (табл. 2, п. 1.3) концентрацией ее индикато-
ров], или до 27,6% [вариант 1, при учете в качестве НЗ 
в формальном секторе только работников с наиболее 
высокой концентрацией ее индикаторов (табл. 2, п. 1.3)].

Для сравнения максимальные масштабы НЗ (ва-
риант 3) в 2021 г. в рамках традиционной концепции 
рабочей силы составили 89,9%. При ужесточении 
требований к составу индикаторов НЗ в формальном 
секторе занятости масштабы НЗ снижаются, соответ-
ственно, до 55,1% [вариант 2, при учете работников 
с высокой (табл. 2, п. 1.2) и наиболее высокой (табл. 2, 
п. 1.3) концентрацией ее индикаторов], или до 29,1% 
[вариант 1, при учете в качестве НЗ в формальном 
секторе только работников с наиболее высокой кон-
центрацией ее индикаторов (табл. 2, п. 1.3)]. Устой-
чивая занятость составила, при вариантных расчетах, 
соответственно, — 10,1, 44,9 или 70,9%.

Если же рассматривать масштабы НЗ только в фор-
мальном секторе занятости (табл. 3), то максималь-
ные ее размеры (вариант 3) составили 86,9%. При 
ужесточении требований к составу индикаторов НЗ 
в формальном секторе занятости масштабы НЗ снижа-
ются, соответственно, до 41,6% [вариант 2, при учете 
работников с высокой (п. 1.2) и наиболее высокой 
(п. 1.3) концентрацией ее индикаторов], или до 7,9% 
[вариант 1, при учете в качестве НЗ в формальном 
секторе только работников с наиболее высокой концен-
трацией ее индикаторов (п. 1.3)]. Устойчивая занятость 
составила, при вариантных расчетах, соответственно, — 
13,1, 58,4 или 92,1%.

Проникновение в сектор занятости в организациях 
некоторых ключевых и неключевых индикаторов НЗ 

14 Оценка на основе данных Росстата: Итоги выборочного об-
следования рабочей силы —  2021 год. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11110/document/13265

(низкий уровень заработной платы, задолженность по 
заработной плате, отклоняющееся от стандартного ра-
бочее время и др.) делает необходимым вариативную 
оценку ее масштабов с учетом концентрации инди-
каторов НЗ. Предпочтительным является вариант 2, 
при котором размеры НЗ составляли: в рамках рас-
ширенной концепции рабочей силы —  49,3%, в рамках 
традиционной концепции рабочей силы —  55,1%, в том 
числе для формального сектора занятости —  41,6%. 
Таким образом, от 40 до 55% рабочей силы, включая 
ее потенциальный сектор, имели неустойчивую за-
нятость.

Приведенные вариативные оценки масштабов 
УЗ и НЗ позволяют исследователям и практическим 
работникам оперировать теми масштабами УЗ и НЗ, 
которые вытекают из целей их исследования в зави-
симости концепции рабочей силы, секторов занятости, 
количества и состава индикаторов, характеризующих 
ее концентрацию, а также отраслевых и региональных 
особенностей изучаемых объектов.

При этом надо иметь в виду, что полученные нами 
результаты учитывают только статистические оценки 
масштабов УЗ и НЗ, а не мнения людей, которые могут 
существенно отличаться от объективных данных.

обсуждение
Полученные нами результаты характеристики 
устойчивой и неустойчивой занятости важно со-
поставить с оценками зарубежных и российских 
исследователей. Это позволит установить общие 
и особенные подходы к изучению данных феноме-
нов, вы явить расхождения и определить их причины.

Начнем с рассмотрения международного иссле-
дования, организованного Еврофондом, который 
периодически проводит Европейские исследования 
условий труда 15. В четвертое исследование (2005 г.) 
был включен компонент изучения НЗ. Определены 
ее 8 конструктов и 11 индикаторов: 1) нестабильность 
занятости (индикатор —  тип контракта); 2) низкий 
уровень дохода (индикаторы —  очень низкооплачи-
ваемая работа и количество натуральных пособий); 3) 
отсутствие у работников прав и социальной защиты 
(индикатор —  информация о здоровье и безопасности); 
4) неспособность работников пользоваться своими 
правами (индикатор —  неоплачиваемый гибкий ра-

15 EWCS —  опрос, который проводится каждые пять лет и ох-
ватывает различные аспекты трудовой жизни, такие, как ра-
бочее время, организация труда, баланс между работой и лич-
ной жизнью и связанные с работой проблемы здоровья. URL: 
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-
conditions-surveys-ewcs
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Таблица 2 / Table 2
варианты идентификации совокупных масштабов неустойчивой занятости в россии на основе 

расширенной и традиционной концепций рабочей силы, 2021 г. / Options for identifying the aggregate 
scale of precarious employment in russia based on extended and traditional labor force concepts, 2021

Масштабы, %
варианты идентификации совокупных 

масштабов неустойчивой занятости (нз)

вариант 1 вариант 2 вариант 3

I. идентификация на основе расширенной концепции рабочей силы*

1. неустойчивая (в том числе теневая) занятость 
по найму в формальном секторе экономики 
(в организациях), всего

55,9

В том числе:

1.1. С умеренной концентрацией НЗ
(имеются один-два ключевых индикатора НЗ) 29,1 - - V

1.2. С высокой концентрацией НЗ
(имеются один-два ключевых индикатора и один-три 
неключевых индикатора НЗ)

21,7 - V V

1.3. С наиболее высокой концентрацией НЗ
(имеются три-пять ключевых индикаторов НЗ, которые 
могут сопровождаться одним-тремя неключевыми 
индикаторами НЗ)

5,1 V V V

2. занятость в неформальном секторе 15,2 V V V

3. Безработица 4,0 V V V

4. Потенциально теневая занятость лиц трудоспособного 
возраста, не входящих в состав рабочей силы 3,3 V V V

Совокупные масштабы НЗ, всего 27,6 49,3 78,4

II. идентификация на основе традиционной концепции рабочей силы**

1. неустойчивая (в том числе теневая) занятость 
по найму в формальном секторе экономики 
(в организациях), всего

66,9

В том числе:

1.1. С умеренной концентрацией НЗ
(имеются один-два ключевых индикатора НЗ) 34,8 - - V

1.2. С высокой концентрацией НЗ
(имеются один-два ключевых индикатора и один-три 
неключевых индикатора НЗ)

26,0 - V V

1.3. С наиболее высокой концентрацией НЗ
(имеются три-пять ключевых индикаторов НЗ, которые 
могут сопровождаться одним-тремя неключевыми 
индикаторами НЗ)

6,1 V V V

2. занятость в неформальном секторе 18,2 V V V

3. Безработица 4,8 V V V

Совокупные масштабы НЗ, всего 29,1 55,1 89,9

Источник / Source: оценка авторов на основе данных 30-й волны РМЭЗ и Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/
document/13265 / authors’ assessment based on the data of the 30 round of the of the RLMS and Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11110/document/13265
Примечание / Note: * —  в % от суммы численности рабочей силы и лиц в трудоспособном возрасте, не входящих в состав рабочей силы / 
As a percentage of the sum of the labor force and persons of working age who are not part of the labor force; ** —  в % от суммы численности 
рабочей силы и лиц в трудоспособном возрасте, не входящих в состав рабочей силы / As a percentage of the sum of the labor force and 
persons of working age who are not part of the labor force; «V» —  учитывается при идентификации совокупных масштабов НЗ / taken into 
account when identifying the total scale of precarious employment; «–» —  не учитывается при идентификации совокупных масштабов НЗ / 
not taken into account when identifying the total scale of precarious employment.
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бочий график); 5) отсутствие ведения коллективных 
переговоров (индикатор —  свобода в определении 
своего рабочего графика); 6) несбалансированные 
межличностные властные отношения (индикатор —  
участие в общении с начальством); 7) недостаток 
возможностей для обучения (индикатор —  процент 
возможностей для обучения); 8) низкий контроль за 
рабочим временем (индикаторы: изменение графика 
в течение рабочего дня и продолжительность работы 
более 45 часов в неделю).

Результаты этого исследования показывают, что НЗ 
составляла заметный сегмент национальных рынков 
труда. По отдельным объективным индикаторам, со-
поставимым с примененными в нашем исследовании, 
были получены следующие оценки масштабов НЗ для 
трех стран —  Германии, Италии и Франции:

• занятость по срочным контрактным соглаше-
ниям составляла, соответственно, 12,4, 19,4 и 14,0%;

• очень низкая оплачиваемая работа —  23,7, 26,6 
и 21,9%;

• продолжительность работы более 45 часов в не-
делю охватывала, соответственно, 8,0, 10,9 и 4,0% за-
нятых.

Для оценивания НЗ в данном исследовании исполь-
зовались объективные и субъективные индикаторы. Их 

состав существенно отличался от верифицированных 
индикаторов нашего исследования. Страновых интег-
ральных оценок масштабов НЗ не делалось.

Из известных нам страновых зарубежных иссле-
дований НЗ 16 кратко (из-за ограниченности объема 
публикации) прокомментируем ее характеристи-
ки в Италии, Венгрии и Канаде. Исследование НЗ 
в Италии проводилось в 2013–2016 гг. [32]. Итальян-
ским государственным статистическим органом 
применялась следующая классификация структуры 
занятости: 1) нетипичная занятость (временная за-
нятость и так называемые коллективные работники); 
2) стандартная занятость; 3) частично стандартная 
занятость (неполное рабочее время + бессрочные 
договоры); 4) экономически неактивные и не мо-
гущие работать; 5) безработные и потенциальная 
рабочая сила. Удельные веса этих компонентов ра-
бочей силы среди молодежи в возрасте 15–34 лет 
составляли, соответственно, 56,7; 17,9; 15,4; 5,5 и 4,5%. 
В работе констатируется, что компании в Италии 
предпочитают для вновь принимаемых работников 
временные договоры. Распространено также пре-

16 Обзор зарубежных исследований представлен в разделе ста-
тьи «Введение».

Таблица 3 / Table 3
варианты идентификации масштабов неустойчивой занятости в россии 

в формальном секторе занятости, 2021 г. / Options for identifying the extent 
of precarious employment in russia in the formal employment sector, 2021

Масштабы, %*
варианты идентификации совокупных 

масштабов нз
вариант 1 вариант 2 вариант 3

неустойчивая (в том числе теневая) занятость по найму 
в формальном секторе экономики (в организациях), 
всего

86,9

В том числе:
1. С умеренной концентрацией НЗ
(имеются один-два ключевых индикатора НЗ) 45,3 - - V

2. С высокой концентрацией НЗ
(имеются один-два ключевых индикатора и один-три 
не ключевых индикатора НЗ)

33,7 - V V

3. С наиболее высокой концентрацией НЗ
(имеются три-пять ключевых индикаторов НЗ, которые 
могут сопровождаться одним-тремя неключевыми 
индикаторами НЗ)

7,9 V V V

Совокупные масштабы НЗ, всего 7,9 41,6 86,9

Источник / Source: оценка авторов на основе данных 30-й волны РМЭЗ и Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/
document/13265 / authors’ assessment based on the data of the 30 round of the of the RLMS and Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11110/document/13265
Примечание / Note: * —  в % от суммы численности рабочей силы и лиц в трудоспособном возрасте, не входящих в состав рабочей силы / 
As a percentage of the sum of the labor force and persons of working age who are not part of the labor force; «V» —  учитывается при иден-
тификации совокупных масштабов НЗ / taken into account when identifying the total scale of precarious employment; «–» —  не учитывает-
ся при идентификации совокупных масштабов НЗ / not taken into account when identifying the total scale of precarious employment;
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образование бессрочных договоров с работниками 
на те, что не обеспечивают стабильной занятости. 
Общие количественные оценки НЗ в Италии в работе 
не представлены.

Отметим, что в данном исследовании классифи-
кация структуры занятости исходит из расширенной 
концепции рабочей силы, что соответствует нашим 
результатам. Представляется важным выделение в ита-
льянской государственной статистике компоненты 
«частично стандартная занятость», которую в даль-
нейшем было бы целесообразно выделять и в наших 
работах, вследствие коррозии стандартной занятости 
в нашей стране.

Так, по состоянию на 2021 г., сообразуясь с выше-
приведенными расчетами (см. подраздел Масштабы 
устойчивой и неустойчивой занятости в формальном 
секторе), к частично стандартной занятости в орга-
низациях можно было бы отнести переходную группу 
работников —  5,3% (один-три неключевых индикатора 
НЗ) и работников с умеренной концентрацией инди-
каторов НЗ —  45,4% (один-два ключевых и один-три 
неключевых индикатора НЗ). Тогда структура занятых 
в организациях могла бы быть представлена, примерно 
так: 1) устойчиво занятые —  7,5%; 2) частично устой-
чиво занятые —  50,7%; неустойчиво занятые —  41,8% 
(работники с высокой и очень высокой концентрацией 
индикаторов НЗ). Конечно, в дальнейшем, в случае 
введения понятия «частично устойчивая занятость», 
потребуется уточнение состава ключевых и неклю-
чевых индикаторов НЗ, которые могли бы корректно 
описать этот феномен применительно к особенностям 
российской занятости.

Исследование НЗ в Венгрии [21] акцентировано на 
выявлении масштабов и характеристик нетипичных 
форм занятости и контрактных соглашений (2005–
2012 гг.), а также размеров безработицы (1992–2011 гг.) 
и их влияния на уровень бедности. В результате ана-
лиза установлены удельные веса следующих форм 
занятости (в % от численности занятых): срочный 
контракт (10–15%); неполная занятость (3–5%) и др. 
Уровень безработицы в исследуемый период нахо-
дился в пределах 6–11%. Проведено сопоставление 
этих индикаторов НЗ с рядом других стран. Работа 
проведена в рамках традиционной концепции ра-
бочей силы, но не ограничивается занятыми. На-
ряду с ними в состав неустойчиво занятых включе-
ны безработные, что не учитывается в некоторых 
российских исследованиях НЗ. Публикация не дает 
полного представления о масштабах НЗ, так как в ней 
не рассмотрены неустойчивые условия труда и не 
определены страновые размеры НЗ.

В канадском исследовании 17 определялся Индекс 
НЗ, представляющий собой средний балл человека по 
10 вопросам, касающимся: меры трудовых отноше-
ний (в том числе —  находится ли лицо на временной 
занятости или в стандартных трудовых отношени-
ях?); меры ожидаемых изменений в часах занято-
сти; изменчивости доходов; возможности озвучивать 
проблемы на работе, не опасаясь ее потери; частоты 
работы по вызову; получения работником оплаты 
наличными; получения оплаты в случае пропуска 
одного дня работы и др.

Для оценивания НЗ в данном исследовании исполь-
зовались объективные и субъективные индикаторы. Их 
состав существенно отличался от верифицированных 
индикаторов нашего исследования.

Опубликованные значения «индекса неустойчивой 
занятости» составили: 13,7% (1989 г.), 20,1 (1997 г.), 
21,3% (2007 г.), 22,1% (2011 г.), 21,8% (2014 г). Дина-
мика НЗ показывает рост ее масштабов. Заслуживает 
положительной оценки определение в данном иссле-
довании интегрального индекса НЗ.

В России наиболее заметные социологические 
исследования НЗ выполнены в 2018–2020 гг. коллек-
тивом под руководством чл. корр. РАН Ж. Т. Тощенко. 
Их результаты представлены в монографии [33]. В ее 
методологической части подчеркнута целесообраз-
ность построения классификации работников по пре-
карной занятости 18 на основе сочетания значений 
двух признаков —  уровня неустойчивости занятости 
и субъективной оценки ими своего положения [удов-
летворенность условиями занятости, (не) желания 
сменить место работы и др.]. Коллектив исследователей 
использовал в своей работе 7 индикаторов (признаков) 
прекарной занятости:

1) оформление труда без договора или с договором 
не более чем на 1 год;

2) полное несоответствие образования и квалифи-
кации выполняемой работе;

3) постоянная переработка (более 8 часов);
4) подработка в своей или сторонней организации 

(регулярная или нерегулярная);
5) зарплата в конверте (систематическая или иногда 

случающаяся);
6) смена работы за последние 3 года более 1-го раза;

17 The Precarity Penalty. The impact of employment precarity on 
individuals, households and communities — and what to do about 
it. PEPSO. 2015. URL: https://pepso.ca/documents/precarity-
penalty.pdf (дата обращения: 11.08.2023).
18 Термин «прекарная занятость» введен авторами данной мо-
нографии. Его смысловая нагрузка идентична использованно-
му нами термину «прекаризованная занятость».
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7) невозможность влиять на решения в своей про-
изводственной организации.

Важной новацией является введение при харак-
теристике НЗ понятия «степень прекарности» и уста-
новление ее диапазонов в зависимости от количества 
индикаторов: 0–1 —  низкая степень прекарности; 
2–3 —  средняя; 4–6 высокая (ядро прекариата).

В данном исследовании, насколько нам извест-
но, впервые в Российской Федерации вовлеченность 
работников в прекарную занятость рассматривается 
не только в целом по РФ, но и по основным крупным 
отраслям российской экономики: промышленности, 
строительства, транспорта (на примере автомобильно-
го), сельского хозяйства (всего 11 отраслей). Установле-
но, что степень прекарности занятости, в зависимости 
от исследованной отрасли, составляла (в % от числа ра-
ботников): в промышленности (2018 г.) —  низкая —  66,5, 
средняя —  26,4, высокая —  7,1; в строительстве (2019 г.), 
соответственно, — 39,0; 24,4; 36,6; в области транспорта 
и связи (2019 г.) —  59,6; 22,8; 17,5; в сельском хозяй-
стве (2018 г.) —  55,8; 28,8; 15,4; в образовании, науке, 
культуре и здравоохранении (2018 г.) —  80,2; 15,3; 
4,5; в торговле, сфере услуг (2018 г.) —  47,6; 28,6; 23,7. 
Согласно полученным оценкам в целом по России 
в сферу прекарной занятости в 2018 г. было вовлечено 
45–50% экономически активного населения, а распре-
деление по степени прекарности в целом по России 
в 2018–2019 гг., включая вышеобозначенные отрасли 
экономики, составляло: с низкой степенью —  62,2%, 
со средней —  22,6%, а с высокой —  15,3%.

Проведенные авторами монографии социологиче-
ские опросы позволили выявить такие характеристики 
НЗ, которые ранее не фиксировались российскими 
учеными, и расширить ее во многом ранее не исследо-
ванные характеристики. Например, «невозможность 
влиять на решения в своей производственной орга-
низации» или влияние транспортной компоненты 
(не) доступности занятости на нарушение баланса 
«работа —  семья» и др.

Ряд охарактеризованных в монографии методо-
логических приемов и проведенных на их основе 
расчетов НЗ совпадают с приведенными в нашей 
работе. Это относится к определению совокупности 
индикаторов для характеристики НЗ, выявлению 
«степени прекарности занятости», которое перекли-
кается с введенным нами понятием «концентрация 
индикаторов НЗ» и позволяет дифференцированно 
оценивать ее уровень в зависимости от характера 
решаемых задач и др.

В то же время отметим, что, в отличие от нашего 
исследования, авторы монографии руководствовались 

только традиционной концепцией рабочей силы (более 
того, не включали безработных в состав неустойчиво 
занятых), что ограничило возможности характеристик 
НЗ. В монографии не представлено обоснование, по-
чему выбраны именно примененные индикаторы НЗ, 
а не другие. В отличие от ее авторов, мы не являемся 
сторонниками того, чтобы при оценивании масшта-
бов НЗ одновременно учитывать ее объективные 
и субъективные индикаторы.

Полагаем, что в основу характеристики и оце-
нивания этого феномена целесообразно положить 
объективные индикаторы. Субъективные же характе-
ристики НЗ и соответствующие им индикаторы было 
бы правильным рассматривать отдельно, в допол-
нение к объективным. Противоречивая взаимосвязь 
этих двух групп индикаторов при их одновременном 
рассмотрении может привести к искажению характе-
ристик и масштабов НЗ. Именно поэтому наша работа 
ограничена выявлением и анализом объективных 
индикаторов НЗ. Субъективные независимые инди-
каторы также были определены и верифицированы: 
(14) Наличие неудовлетворенности оплатой труда; 
(15) Наличие неудовлетворенности условиями труда; 
(16) Наличие у работников обеспокоенности потерей 
работы [34]. Их взаимосвязь с объективными индика-
торами и влияние на масштабы НЗ нами не рассма-
тривались и будут изучены в дальнейшем. Вследствие 
различающихся концепций рабочей силы, выбранных 
способов классификации занятости и разного состава 
индикаторов НЗ в сравниваемых исследованиях ха-
рактеристики и масштабы НЗ различаются.

Отметим анализ УЗ и НЗ, проведенный в Воло-
годском научном центре в 2020 г. РАН (ВолНЦ РАН). 
Его результаты показывают, что масштабы НЗ сре-
ди наемных работников при оценивании на осно-
ве наличия одного и более объективных признаков 
(неформальный характер трудовых отношений по 
инициативе работодателя 19, отсутствие базовых со-
циальных гарантий 20, низкий уровень оплаты труда 21) 
могут достигать 39% [35]. Здесь так же, как в уже про-
комментированных исследованиях, имеется целый 
ряд общих и особенных методологических приемов 
выявления НЗ. Для сопоставления с другими данные 
результаты необходимо привести к единой методо-

19 Работодатель отказывается от заключения трудового дого-
вора.
20 По основному месту работы не предоставляются следующие 
социальные гарантии: обязательное социальное страхование, 
оплачиваемый очередной отпуск, оплата временной нетрудо-
способности.
21 Размер заработной платы ниже величины МРОТ.

реальный секТор / reaL SeCTOr



121

The world of new economy • Vol. 17, no. 3’2023 wne.fa.ru

логической конструкции характеристик устойчивой 
и неустойчивой занятости.

выводы
Нами проанализированы характеристики устойчи-
вой и неустойчивой занятости в расширенной и тра-
диционной концепциях рабочей силы. Масштабы НЗ 
определены в соответствии с проведенной классифи-
кацией современной занятости и с применением ее 
верифицированных объективных индикаторов для 
различных компонентов рабочей силы и секторов 
занятости, а также в целом по Российской Федерации.

Приведенные вариативные оценки масштабов УЗ 
и НЗ позволят исследователям и практикам опериро-
вать теми показателями, которые им необходимы, —  
в зависимости от выбранной концепции рабочей силы, 
секторов занятости, количества и состава объективных 
индикаторов, характеризующих концентрацию НЗ, 
а также отраслевых и региональных особенностей 
изучаемых объектов. Таким образом, гипотеза ис-
следования, состоящая в том, что объективные 
характеристики устойчивой и неустойчивой за-
нятости и их масштабы зависят от примененной 
концепции рабочей силы, способов классифика-
ции занятости, а также от показателей (индика-
торов, индексов), подтвердилась.

Установлено, что изученные зарубежные и россий-
ские исследования имеют целый ряд общих методо-

логических элементов. В то же время выявлено, что 
есть значительные расхождения в характеристиках 
и оценках масштабов устойчивой и неустойчивой 
занятости.

Эти различия обусловлены:
• различными концепциями рабочей силы, кото-

рыми руководствуются исследователи современной 
занятости;

• изучением (не) вовлеченности работников в НЗ 
без предварительной классификации современной 
занятости и учета ее особенностей в разных компо-
нентах рабочей силы и секторах занятости;

• разным составом и количеством индикаторов 
НЗ без их отбора и проверки на независимость;

• смешением объективных и субъективных 
индикаторов НЗ, а также способами выявления 
и количественного оценивания ее объективных 
и субъективных характеристик и интерпретации 
полученных результатов.

Из этого вытекает, что исследователям необхо-
димо выработать консенсусные методологические 
подходы к изучению устойчивой и неустойчивой 
занятости на основе концепции МОТ с учетом стра-
новых, отраслевых и региональных особенностей. Мы 
надеемся, что представленные нами результаты внесут 
вклад в дальнейшее изучение современной занятости, 
а также могут быть использованы государственными 
органами для ее регулирования.
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