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Беспрецедентные геополитические вызовы и угрозы, с которыми столкну-
лась мировая экономика в 2022 г., отозвались мощным эхом на всем постсовет-
ском пространстве. В результате в государствах Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), обладающих наибольшей степенью социально-экономической 
связанности, был запущен процесс кардинального переформатирования сло-
жившихся моделей национальных хозяйственных механизмов.  

По оценкам Евразийского банка развития (ЕАБР), опубликованным в мае 
2022 г., адаптация экономики региона к новым условиям может занять несколько 
лет. При этом может наблюдаться разнонаправленная динамика ВВП. Так, в базо-
вом сценарии ЕАБРа в 2022 г. прогнозируется сокращение ВВП России на 7,0%, 
в Белоруссии – на 6,5% вследствие разрывов производственно-логистических це-
почек, повышенной неопределенности и санкций. Рост экономик остальных 
стран-участниц замедлится в силу тесных экономических связей с Россией и сни-
жения темпов роста мировой экономики. По итогам 2022 г., рост ВВП Армении 
прогнозируется в размере 1,0%, Казахстана – 2,5%, Киргизии – 1,1%.  

В России и Белоруссии в 2023 г. прогнозируется сокращение ВВП (–3,0%); 
прирост ВВП Казахстана, напротив, составит 4,8%. Этому будут способствовать 
завершение работ по увеличению мощностей по добыче нефти на месторождении 
Тенгиз, а также реализация государственных программ, направленных на повы-
шение доходов населения. Рост ВВП Киргизии и Армении в 2023 г. продолжится 
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и составит 1,6% и 3,5% соответственно. Его поддержат процессы переориентации 
экспортеров и трудовых мигрантов на новые рынки [8. С. 6]. 

Более оптимистичен октябрьский прогноз Всемирного банка, согласно ко-
торому в 2022 г. экономика России должна сократиться на 4,5%. Предполага-
ется, что падение будет не таким сильным, как прогнозировалось изначально, 
прежде всего, благодаря решительным мерам налогово-бюджетной политики, 
а также резкому росту цен на энергоносители, за счет которых увеличились 
бюджетные поступления. Вместе с тем избежать резкого падения реальных до-
ходов населения в ближайшей перспективе, видимо, не удастся. В 2023 г. ре-
цессия продолжится из-за влияния санкций, а также уменьшения фискальной 
экспансии. Согласно тому же прогнозу в Казахстане в 2022 г. рост ВВП должен 
замедлиться до 3%, а в Армении достичь 7% за счет резкого роста денежных пе-
реводов и мигрантов из России. Однако в 2023 г. эти факторы будут снивелиро-
ваны инфляционным давлением и напряженностью на государственной гра-
нице Армении. В Белоруссии рецессия будет, скорее всего, углубляться, 
в 2023 г. прогнозируется сокращение экономической активности и рост бедно-
сти. Экономике Киргизии, возможно, удастся преодолеть трудности более 
мягко – ускорившийся в январе-июле рост ВВП до 7,7%, вероятно, позволит 
завершить 2022 г. с показателем ВВП 4% [36. P. 119, 123, 137, 149]. 

Растущая социально-политическая турбулентность существенно ослабляет ин-
теграционную направленность постсоветского мира, "усиливает его и без того не 
дремлющий дезинтеграционный потенциал" [23. С. 57]. Название очередного до-
клада ПРООН о человеческом развитии за 2021/22 гг. – «Неопределенные вре-
мена, неустроенные жизни: создавая будущее в меняющемся мире» – говорит само 
за себя. Индекс развития человеческого потенциала, который измеряет состояние 
здоровья, образования и уровня жизни, впервые за 32 года (в течение которых он 
рассчитывался) снижается во всем мире два года подряд. Человеческое развитие 
вернулось на пять лет назад, к уровню 2016 г., что свело на нет большую часть про-
гресса в достижении Целей в области устойчивого развития [35].   

Высокие «перегрузки» испытывает весь социальный «каркас» и на постсо-
ветском пространстве. Очевидно, что странам ЕАЭС предстоит заплатить высо-
кую социальную цену за преодоление жесткой внешней и внутренней геополити-
ческой и геоэкономической нестабильности. Системный кризис затронет прямо 
или косвенно все сферы социальной жизни, что неминуемо приведет в той или 
иной степени к сокращению накопленного человеческого потенциала1. "Кризисы, 
связанные со спадом производства, всегда ведут к потере человеческого капитала, 
                                                                        

1 Человеческий потенциал – это совокупность способностей, знаний, навыков и личност-
ных характеристик человека вне зависимости от того, в какой мере они находят или могут 
найти конкретное применение в экономической деятельности. Человеческий потенциал эко-
номики – это более узкая (прикладная) трактовка, нацеленная только на различные сферы 
трудовой деятельности и потребления и исключающая при этом жизненные установки людей, 
их представления о мире, ценности, здоровье (особенно психоэмоциональное), устойчивость 
к стрессам и мотивацию к активному образу жизни (см.: [29] и [5. С. 106]). 
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поскольку затрагивают и меняют структуру спроса на труд" [10. С. 234]. И даже 
в процессе реформирования, не сопровождающегося столь серьезными соци-
ально-экономическими потрясениями, разрушаются старые институты, а вме-
сте с ними происходит списание "старого" человеческого капитала. Формиро-
вание нового человеческого капитала ставит временне пределы эффективно-
сти любых реформ, поскольку требует, как правило, значительного времени 
для адаптации людей к институциональным реформам [5. С. 110]. В противном 
случае (когда скорость институциональных изменений существенно превы-
шает социокультурные), формируются, как полагает Н.М. Плискевич [22], так 
называемые "институциональные рубцы", препятствующие всестороннему 
развитию человеческого потенциала. 

Вместе с тем и сама профессия, будучи одним из слагаемых человеческого 
потенциала, становится (особенно в переломные моменты) тем социальным 
институтом, который позволяет человеку сменить или адаптировать ее к изме-
нившимся обстоятельствам, моделируя тем самым свой социальный статус 
(материальное положение, стиль жизни, круг общения и пр.) [30. С. 223]. Таким 
образом, человеческий потенциал, накопленный ранее, отчасти помогает сгла-
дить издержки адаптационного периода. 

Очевидно, что в условиях новых геополитических и геоэкономических реалий 
имеющиеся межстрановые различия в ЕАЭС в уровне и качестве человеческого 
потенциала, скорее всего, будут только нарастать. Как отмечает Л.Б. Вардомский, 
«межстрановые различия в человеческом потенциале не могут быть долгосрочным 
фактором развития евразийского интеграционного проекта, необходима про-
грамма перенацеливания деятельности ЕАЭС на согласованное и совместное раз-
витие человеческого потенциала и его более эффективное использование, прежде 
всего, через координацию национальных стратегий развития и реализацию сов-
местных экономических и социальных проектов» [7. С. 25]. Ввиду того что мас-
штаб количественной и качественной дифференциации человеческого потенци-
ала определяется как запасом достигнутой в досанкционный период социальной 
прочности общества, так и способностью национальной социальной политики 
оперативно гасить волны от макроэкономических шоков, очевидно, потребуется 
еще большая, чем раньше, как отмечал А.А. Аузан еще в 2015 г., «защита статей 
государственного бюджета, нацеленных на инвестиции в человеческий капитал» 
[4. С. 244]. Сопоставление долей расходов на образование и здравоохранение, с од-
ной стороны, и расходов на оборону и безопасность, с другой, в общем объеме рас-
ходов консолидированного бюджета в странах ЕАЭС в 2016 и 2020 гг. наглядно по-
казывает отсутствие значимой положительной динамики в сторону социализации 
расходов госбюджета (табл. 1). 

Все это доказывает ограниченность чисто рыночных решений большинства со-
циальных проблем и необходимость интеграции государственной социальной 
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и экономической политики, активного участия государства в корректировке про-
валов рынка и одновременно – стимулирование развития экономики с помощью 
вложений в человеческий капитал [31. С. 174]. Однако в странах ЕАЭС и, особенно 
в России, сейчас это трудно осуществимо, поскольку в ближайшей перспективе 
приоритет будет, скорее всего, отдан расходам на оборону и безопасность.  

 
Таблица 1 

Доля расходов на образование, здравоохранение и оборону в общем объеме расхо-
дов консолидированного бюджета в странах ЕАЭС (%) 

 
 Образование Здравоохранение Оборона, обществен-

ный порядок 
и безопасность 

2016 г. 2020 г. 2016 г. 2020 г. 2016 г. 2020 г. 
Армения 8,4 7,6 6,1 7,8 35,7 28,5 
Белоруссия 16,8 16,4 14,7 16,4 9,9 10,0 
Казахстан 17,7 18,8 11,0 11,7 10,8 10,1 
Киргизия 20,1 19,6 8,8 2,0 10,5 9,8 
Россия 9,9 10,3 10,0 11,7 20,4 13,2 

 

Источник: рассчитано автором: [25. С. 405–407]. 
 

Вместе с тем в современных условиях важнейшим фактором обеспечения эко-
номической безопасности ЕАЭС становится именно человеческий потенциал. 
Так, Н. Юрова полагает, что необходимо пересмотреть подходы в рамках внутри-
интеграционного взаимодействия в плоскости формирования, развития, реализа-
ции и сохранения человеческого потенциала и идти по пути укрепления сотрудни-
чества для повышения экономической безопасности евразийского региона, нахо-
дящейся под угрозой ввиду значительных проблем в уровнях и синхронности раз-
вития человеческого потенциала в странах ЕАЭС [33. С. 62, 70]. 

Кроме того, есть шанс, что в рамках интеграционного объединения срабо-
тает так называемый «синергетический эффект», который снивелирует из-
держки социально-экономического кризиса в странах-участницах. По мнению 
Г.И. Осадчей и Е.Е. Киселевой, «преодолению экономического кризиса будет 
способствовать укрепление и развитие интегрированного экономического про-
странства, в котором каждый участник, за счет синергетического эффекта, смо-
жет заработать больше, чем он мог бы заработать, находясь вне этого простран-
ства» [20. С. 2]. Это могло бы, в свою очередь, стать весомым доказательством 
экономической природы ЕАЭС, сводящим на нет усилия западных экспертов 
представлять его как политический, а не экономический союз [28. С. 104]. Од-
нако, поскольку «интеграционная миссия стран ЕАЭС на Западе рассматрива-
ется как реальная угроза…», странам региона необходимо быть готовыми 
к тому, что «…геополитический троллинг и санкционное давление будут только 
нарастать» [23. С. 68]. 
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Сравнение основных слагаемых близких по значению индексов человече-
ского развития (ИЧР) в России и Белоруссии2 показывает, что более высокое 
положение России в рейтинге стран ЕАЭС по ИЧР (52-е место в 2021 г.) объяс-
няется большей величиной показателя душевого валового национального до-
хода (ВНД), тогда как Белоруссия (60-е место в 2021 г. по ИЧР) опережает Рос-
сию по ожидаемой продолжительности жизни и демонстрирует меньший ко-
эффициент неравенства людей (табл. 2).  

Среди стран ЕАЭС наибольшую сбалансированность слагаемых индекса 
ИЧР демонстрирует, как видно из данных табл. 2, Казахстан, наименьшую – 
Киргизия. В 2021 г. Казахстан занимал 56-е место в рейтинге по ИЧР, Кирги-
зия – 118 место. При этом разрыв становится еще больше (61-е в Киргизии про-
тив 141-е в Казахстане), если сравнить ИЧР в этих странах, скорректированные 
с учетом неравенства в трех основных измерениях человеческого развития (здо-
ровье и долголетие, знания и достойный уровень жизни).  

Таблица 2 
Индекс человеческого развития (ИЧР и ИЧРН)* и его компоненты в ЕАЭС  
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2010 2015 2019 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Армения 76 84 81 85 98 72,0 13,1 11,3 13 158 9,1 
Белоруссия 61 52 53 60 70 72,4 15,2 12,1 18 849 5,3 
Казахстан 66 56 51 56 61 69,4 15,8 12,3 23 943 6,9 
Киргизия 109 120 120 118 141 70,0 13,2 11,4 4 566 9,2 
Россия 65 49 52 52 53 69,4 15,8 12,8 27 166 8,4 

 

* до 2013 г. – «Индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП) 
** средний показатель неравенства, рассчитываемый по трем основным измерениям чело-
веческого развития (здоровье и долголетие, знания и достойный уровень жизни). 
 

Источник: составлено автором по: [14. C. 347–348], [15. С. 343–344; 351–353], [34. P. 149–
150]; [35. P. 272–273, 281–283]. 
                                                                        

2 Детальный анализ основных тенденций человеческого развития в России и Белоруссии 
проведен в статье [19]. 
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ИЧР с поправкой на неравенство (ИЧРН) показывает, насколько неравно-
мерно распределены среди населения достижения страны в области человече-
ского развития. Чем сильнее неравенство, тем ниже значение ИЧРН по срав-
нению с ИЧР. Эти «потери» (разница в процентах между значением ИЧРН 
и значением ИЧР) составили в России в 2021 г. 8,6%, в Белоруссии – 5,3%, Ка-
захстане – 6,9%, Армении и Киргизии – 9,4%. Важно, что всем странам-членам 
ЕАЭС за прошедшее десятилетие с 2010 по 2021 гг. удалось добиться устойчи-
вого нисходящего тренда в динамике этого показателя (табл. 3), что с высокой 
долей вероятности может говорить о влиянии евразийской интеграции на по-
степенное улучшение условий жизни населения участвующих в ней государств. 
Примечательно, что наименее успешной Киргизии удалось за этот период сни-
зить показатель потерь значения индекса ИЧР почти на 6 процентных пунктов. 
Это самый высокий показатель среди стран ЕАЭС, свидетельствующий о по-
степенном сближении и выравнивании уровней развития внутри рассматрива-
емого региона. 

Таблица 3 
Потери значения индекса ЧР, обусловленные неравенством в распределении достижений 

в области человеческого развития (%) 
 

 2010 г. 2015 г. 2018 г.  2021 г. 
Армения 11,0 9,3 9,9 9,4 
Белоруссия 9,3 6,4 6,4 5,3 
Казахстан 13,6 10,1 7,1 6,9 
Киргизия 15,1 12,3 9,5 9,4 
Россия 11,5 9,8 9,9 8,6 

 
Источник: составлено автором по: [35. P. 281–283], [15. С. 308–310], [14. C. 206–207], [34. 
P. 153–154].  
 

В Казахстане провозглашена и последовательно реализуется государственная 
политика, основанная на принципе человекоцентричности. Он лежит в основе 
всех национальных программ, а также прописан в Национальном плане развития 
Республики Казахстан до 2025 года [18. 177]. Киргизия же оказалась «заложницей» 
так называемого «высокообразованного молодежного бугра» (необычно высокая 
доля молодежи в возрасте 15–24 лет в общей численности взрослого населения). 
В условиях низкого уровня ВВП и вялой экономической динамики высокообра-
зованная молодежь не могла найти достойную работу, что привело в 2005 и 2010 гг. 
к мощному взрыву протестных настроений в стране [12. C. 51]. 

В России в рамках действующей с начала 90-х гг. модели экономики отсут-
ствуют возможности адекватной реализации человеческого потенциала, что 
подчеркивается в ряде российских исследований. Так, по мнению С. Долмато-
вой, высокое социальное неравенство влечет за собой неравный доступ населе-
ния к качественному образованию, здравоохранению, культуре. В результате 
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образуется замкнутый круг, когда при крайне неравномерном распределении ре-
сурсов, в условиях деиндустриализации и гипертрофии финансового сектора, 
в бедственном положении оказываются отрасли, связанные с формированием че-
ловеческого потенциала, и воспроизводятся неравные условия для его реализации 
[16. C. 361]. В. Гимпельсон и Р. Капелюшников отмечают, что невостребованность 
человеческого капитала (в силу отсутствия соответствующих его уровню рабочих 
мест) приводит к его постепенной утрате [9, 11]. В России с середины 2000-х гг. 
фиксируются рост безработицы среди лиц с высшим образованием и снижение от-
дачи от его уровня. В основе этих процессов – дисбаланс между числом лиц с выс-
шим образованием и численностью рабочих мест, предполагающих его использо-
вание. Так, в России в 2018 г. доля лиц с высшим образованием достигла 34,2% за-
нятых, при том что количество рабочих мест для специалистов высшей квалифи-
кации было гораздо меньше – 24,6% [27. C. 114]. 

Таким образом, возможная причина кроется не только и не столько в низ-
ком качестве рабочей силы, сколько в «плохих» рабочих местах, на которых не 
предъявляются повышенные требования к образованию работников, и не пред-
лагается значимых премий даже для носителей развитого человеческого капи-
тала [2. C. 92]. На парадоксальную ситуацию бедности российских профессио-
налов обращают внимание в своем исследовании Н.Е. Тихонова и Е.Д. Слобо-
денюк. В конце 2019 г. средняя зарплата профессионалов в России составляла 
после вычета налогов 34733 руб. при 29293 руб. по работающим в среднем, что 
свидетельствует о недооценке высококвалифицированного нефизического 
труда в российской экономике и о дисбалансе спроса и предложения на соот-
ветствующем сегменте рынка труда. Слабая связь качества человеческого капи-
тала и уровня заработной платы демотивирует профессионалов в наращивании 
их знаний и навыков [27. С. 114-115; 132].  

Учитывая распространенную в последние 25 лет практику «покупки дипло-
мов», уровень реального образования не растет. Так, в 2015 г. в России у 8% лиц 
с дипломом об окончании высшего учебного заведения общее количество лет обу-
чения было менее 15, а у 4% – менее 14 лет, при этом не все имели даже закончен-
ное школьное образование [26. C. 89–90]. Кроме того, профили полученного об-
разования и трудовой деятельности часто не соответствуют друг другу, однако это, 
как ни парадоксально, никак не отражается на уровне заработной платы. 

В итоге, значительная часть специалистов с высокой профессиональной и обра-
зовательной подготовкой, в т.ч. с высшим образованием, работают не по специаль-
ности или вообще оставляют пределы родной страны в поисках более привлека-
тельных рынков труда и приемлемых условий для достойной занятости. Только 
за два прошедших десятилетия Россия потеряла примерно половину своих уче-
ных, в том числе – в существенной части прикладной науки, а ведь это была, 
действительно, «мощная армия ученых, занятая организацией внедрения 
научно-технических новшеств» [32. С. 141]. 
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Другой, помимо России, яркий пример – это Армения, где в буквальном 
смысле «таксисты страны имеют два высших образования», поскольку выпуск-
никам вузов найти работу по специальности практически невозможно, и они 
вынуждены работать в сфере обслуживания населения [1. С. 114]. Армения, по 
сути, превратилась в страну-донора высокообразованных и квалифицирован-
ных кадров. Большой отток произошел из Национальной академии наук Арме-
нии, численность академических работников в которой сократилась в период 
с 1990 по 2008 гг. с 7 до 3,5 тыс. человек. Причем отток научных кадров произо-
шел в основном за счет наиболее активной возрастной группы (30–50 лет), в 
итоге сейчас стоит серьезная проблема, связанная со старением трудового пер-
сонала научных организаций, где превалируют сотрудники в возрасте 50–70 
лет. Наиболее тревожны возрастающие миграционные настроения у значитель-
ной части молодежи. Результаты социологического исследования, проведен-
ного в Армении, показали, что уже 2011 г. почти 40% опрошенной молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет, имеющие высшее или среднее специальное образова-
ние, хотели навсегда уехать из страны [3. C. 60]. После вступления Армении в 
2015 г. в ЕАЭС поток мигрантов из Армении вновь усилился, при этом основ-
ным направлением трудовой миграции была Россия. По оценкам экспертов, 
вступление Армении в ЕАЭС позволило снизить риск бедности домохозяйств 
трудовых мигрантов на 2,5 процентных пункта, а риск острой бедности – на 4,5 
процентных пункта [13. C. 29]. Справедливо отмечается, что «экономика Арме-
нии строится не на экспорте продукции, производимой в стране, а человече-
ского капитала, или рабочей силы, дивиденды от которого возвращаются в страну 
в виде частных трансфертов» [3. C. 61). Несмотря на снижение доли денежных пе-
реводов в ВВП за последние годы (с 19% в 2013 г. до 12% в 2021 г.), они все еще 
остаются значительным источником дохода в Армении. Однако, по прогнозам 
ЕАБР, спад российской экономики отрицательно отразится на рынке труда и на 
располагаемом доходе населения, ограничивая таким образом потоки переводов 
трудовых мигрантов. Сокращение денежных переводов из России может привести 
к прямым потерям ВВП Армении на 1,0% в течение 2022 г. [8. C. 14). 

Перед серьезными вызовами со стороны интеллектуальной миграции стоят 
и государства Центральной Азии. Эксперты обращают внимание на то, что без 
системных реформ и серьезного подхода к проблеме оттока кадров неопреде-
ленными выглядят перспективы реализации стратегий развития центрально-
азиатских государств, что несет в себе мощный вызов для их социальной ста-
бильности и безопасности [6. С. 117]. 

По данным Всемирного банка, межстрановые различия в уровне валового 
внутреннего продукта на душу населения тесно связаны с уровнем развития че-
ловеческого капитала. Его вклад весьма существенен и может достигать от 10% 
до 30% [37. P. 51]. По оценкам экспертов, в странах с наиболее развитой эконо-
микой в среднем 60% прироста национального дохода определяется приростом 
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знаний и уровнем образования. Увеличение бюджетных расходов на образова-
ние на 1% ведет к росту ВВП на 0,35% [1. С. 107]. Многие исследователи пола-
гают, что «именно конкуренция за высококачественный человеческий капи-
тал, а не за минеральные ресурсы, будет определять положение страны в миро-
вом экономическом обороте, тенденцию ее к маргинализации или, наоборот, 
выдвижение к доминированию» [4. С. 244]. Чтобы избежать крупномасштаб-
ной «утечки мозгов» из ЕАЭС, необходимо «поднять общий уровень социо-
культурного развития широкого большинства, способного если и не вливаться 
непосредственно в «креативный класс», то вполне качественно отвечать на ис-
ходящие из него импульсы и в целом создавать комфортную для его передовых 
представителей среду» [21. С. 34].  

Сейчас странам ЕАЭС необходимо приложить максимум совместных уси-
лий, чтобы избежать ошибок и просчетов, допущенных при распаде СССР 
в начале 90-х гг. прошлого столетия, когда в результате «идеологического 
шока» произошло «разрушение советской идентичности многих представите-
лей старших поколений и утрата смысла прожитой ими жизни» [24. С. 35], был 
фактически утрачен накопленный ранее человеческий капитал.  

В связи с этим в условиях текущего переформатирования постсоветского 
пространства на первый план в государствах ЕАЭС выходят проблемы устой-
чивости не только чисто экономического, но и социального, человеческого, 
развития. На одном полюсе находится Россия, где цена социальной адаптации 
к беспрецедентному санкционному давлению чрезвычайно высока, на дру-
гом – остальные страны ЕАЭС, в которых в силу социально-экономической 
связанности с Россией неизбежно резко сузился горизонт для дальнейшего раз-
вития и наращивания человеческого потенциала. 
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К истории вопроса об участии стран ЦВЕ в санкциях Запада против России. 
Политические и экономические отношения России со странами ЦВЕ, кото-

рые прежде были партнерами СССР по Варшавскому договору и Совету эконо-
мической взаимопомощи, а ныне стали в своем большинстве членами НАТО 
и членами или кандидатами в члены ЕС, в настоящее время развиваются под 
влиянием санкционной войны Запада против России, начавшейся задолго до 
нынешнего геополитического кризиса. В 2014 г. после референдума о вхожде-
нии Крыма в состав России США, Евросоюз и поддержавшие их страны начали 
вводить санкции в отношении официальных лиц РФ и российских компаний. 
Наиболее жесткой ответной контрмерой со стороны России стало введение 
в 2014 г. эмбарго на поставки продовольственной продукции из этих стран.  

Страны ЦВЕ – члены ЕС, одни с энтузиазмом, другие, подчиняясь общеев-
ропейской дисциплине, поддержали введение Евросоюзом санкций против 
России. Присоединились к этим санкциям и страны ЦВЕ – кандидаты в члены 
ЕС, опасаясь подвергать риску свою «европейскую перспективу». Не приме-
нили санкции против России ни в 2014 г., ни позже только Сербия, а также Бос-
ния и Герцеговина, где этому воспрепятствовала Республика Сербская. 
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Прямые экономические потери большинства стран ЦВЕ как от санкций ЕС, 
так и от ответных ограничительных мер России, на том этапе санкционной 
войны оказались незначительными. Это было связано со структурой их экс-
порта, а именно с почти полным отсутствием в нем высокотехнологичного обо-
рудования, запрещенного к поставкам в РФ, и с относительно небольшим объ-
емом продовольственных товаров, ограничения на ввоз которых ввела Россия. 
Единственной страной, для которой введение этих ограничений оказалось до-
статочно болезненным ввиду значительного экспорта продовольствия в Рос-
сию, была Польша, однако ее предприниматели достаточно быстро адаптиро-
вались к новым реалиям, перестроив структуру своего производства и экспорта. 

Страны ЦВЕ, не присоединившиеся к санкциям ЕС и, соответственно, не 
попавшие под действие российского продовольственного эмбарго, получили 
экономическую выгоду от его введения, незамедлительно воспользовавшись 
открывшейся возможностью расширить свои поставки на российский продо-
вольственный рынок, заместив на нем продукцию вовлеченных в санкционную 
войну стран. В частности, Сербия во втором полугодии 2014 г. увеличила свой 
экспорт продуктов питания в Россию на 36%.  

Страны ЦВЕ на новом витке экономической войны Запада с Россией. 
 С конца февраля 2022 г. страны ЦВЕ оказались вовлечены в новый раунд 

экономической войны Запада против России, открытый сразу после признания 
Россией 21 февраля независимости Донецкой и Луганской народных респуб-
лик и подписания соглашений о дружбе и взаимопомощи с ними. Уже 22 фев-
раля главы МИД стран ЕС согласовали пакет санкций, который коснулся не-
скольких российских банков, депутатов Государственной думы и ряда других 
лиц, а Германия дополнила этот пакет решением приостановить процедуру 
сертификации "Северного потока 2".  

После начала специальной военной операции на Украине (далее – СВО) Ев-
ропейский союз принял с февраля по октябрь 8 пакетов санкций. Кроме ЕС, 
о санкциях объявили США, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Черно-
гория, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, 
Сингапур и Багамские острова. Всего против Роcсии по состоянию на 30 но-
ября 2022 г., согласно данным базы по отслеживанию санкций Castellum.ai [14], 
было введено 10207 ограничений в дополнение к тем 2695 ограничениям, кото-
рые уже действовали до 22 февраля 2022 г. При этом введенные санкции фак-
тически носят коллективный характер (табл. 1). 

В целом санкции Евросоюза направлены на финансовую систему и банков-
ский сектор, транспортную и энергетическую отрасли российской экономики, 
поставки товаров, технологий и оборудования, визовую политику, спорт, СМИ 
и персоналии.  

Одной из мер давления на Россию стало отключение крупнейших россий-
ских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. Платежные системы 

http://castellum.ai/
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MasterCard и Visa остановили свою деятельность на территории РФ. Операции 
с ЦБ России были запрещены, а его размещенные за рубежом активы заморо-
жены, из-за чего Россия технически лишилась возможности расплачиваться 
с нерезидентами.  

Таблица 1  
Основные секторальные санкции и торговые ограничения против России на 5 октября 2022 г.: 

+  – анонсированы или введены;  
–  – не анонсированы 

 

 

А
вс

тр
ал

ия
 

К
ан

ад
а 

Е
С

 

Я
по

ни
я 

Ш
ве

йц
ар

ия
 

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я 

С
Ш
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Ограничения на импорт российской нефти + + + + + + + 
Ограничения на импорт российского газа + – – – – – + 
Ограничения на импорт российского угля – – + + – + + 
Ограничения на импорт российского золота + + + + + + + 
Ограничения на импорт российских металлов – – + – + – – 
Ограничения на экспорт металлов в Россию + – – – – – – 
Ограничения на экспорт предметов роскоши 
в Россию 

+ + + + + + + 

Ограничения на импорт предметов роскоши 
из России 

– + + – – + + 

Ограничения на экспорт технологий  
в Россию 

– + + + + + + 

Ограничения на вещание российских госу-
дарственных СМИ 

+ + + – – + + 

Ограничения на экспорт профессиональных 
услуг1) в Россию 

– + + + + + + 

Ограничение доступа России к фондам МВФ 
и Всемирного банка 

– + + + – + + 

Аннулирование статуса наибольшего благо-
приятствования для РФ 

+ + + + – + + 

Ограничения по суверенному долгу России + + + + + + + 
Ограничения по корреспондентским счетам 
российских банков 

– – – – – + + 

Ограничения доступа российских банков к 
SWIFT 

– + + + + + + 

1) Консалтинг, бухгалтерские услуги и т.п. 
Источник: [14]. 
 

Жесткие ограничения были введены в отношении транспортного сообщения. 
Сначала ЕС, как и ряд не входящих в него стран, запретил полеты самолетов рос-
сийских авиакомпаний над своей территорией. Затем принятый 8 апреля пятый 
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пакет санкций включил запрет на заход российских судов в порты ЕС и на пере-
возки грузов по его территории наземным российским и белорусским транспор-
том, включая транзитный. Запрет не распространяется только на перевозку фар-
мацевтических препаратов и медицинских изделий, сельскохозяйственных и про-
довольственных товаров (в том числе пшеницы), а также на автомобильный транс-
порт, совершающий перевозки в гуманитарных целях. 

Были прерваны нормальные торговые отношения. В частности, пятый пакет 
санкций ЕС, принятый 8 апреля, включил запрет на экспорт в РФ топлива для 
реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, электро-
ники, программного обеспечения, машин и транспортного оборудования [15]. 
Тем самым был ограничен доступ России к европейской высокотехнологичной 
продукции, за исключением потребительской. Одновременно был запрещен 
импорт из РФ традиционных продуктов российского производства, таких как 
удобрения, древесина, цемент, морепродукты и спиртные напитки [15]. Кроме 
того, в результате торговой и транспортной политики недружественных стран 
остановились поставки в РФ и из РФ многих из тех видов продукции, на кото-
рые санкционные ограничения формально не распространялись. Из России 
ушли многие иностранные компании, прекратились западные инвестиции.  

Наиболее болезненным для стран ЦВЕ, которые в силу исторических при-
чин и географического положения находятся в сильной зависимости от снаб-
жения российскими энергоносителями (табл. 2), стало распространение Евро-
союзом санкций на энергетический сектор, которое в конечном итоге предпо-
лагает полный отказ от импорта энергоносителей из России.  

Таблица 2 
Совокупная энергетическая зависимость ЕС и стран ЦВЕ-членов ЕС от России, 2020 г. 

 

Страна Доля российских энергоносителей в совокупном потребле-
нии энергии (в %) 

ЕС 24,4 
Литва 96,1 
Словакия 57,3 
Венгрия 54,2 
Польша 35,0 
Латвия 31,0 
Хорватия 24,7 
Чехия 23,7 
Эстония 21,4 
Словения 17,6 
Румыния 17,0 
Болгария 15,4 
Для сравнения: 
Германия 

 
31,1 

Источник: [18]. 
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В рамках пятого пакета санкций был предусмотрен запрет на импорт из Рос-
сии угля и других видов твердого ископаемого топлива, который стал действо-
вать с 10 августа. Принятый 3 июня шестой пакет санкций включил частичное 
эмбарго на импорт российской нефти. Запрет коснулся пока только морских 
поставок и его вступление в силу было поэтапным: до 5 декабря 2022 г. допус-
кались «разовые» сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку 
российской сырой нефти, заключенных до 4 июня; для нефтепродуктов анало-
гичные сделки разрешены до 5 февраля 2023 г.  

Немедленное введение полного нефтяного эмбарго оказалось для ЕС не-
приемлемым из-за серьезных практических проблем, вытекающих из сильной 
нефтяной зависимости Восточной Европы от России (табл. 3). Одну из них 
представляет переналадка работы НПЗ, которые до сих пор использовали в ка-
честве сырья только российскую нефть. Решение этой проблемы потребует 
продолжительного времени. Другая проблема заключается в том, что ряд стран 
ЦВЕ, наиболее сильно зависящих от импорта нефти и традиционно получаю-
щих нефть из России, не имеют логистических возможностей для быстрой пе-
реориентации на альтернативных поставщиков. Примером тому являются Сло-
вакия, имеющая самую высокую в ЕС долю российской нефти и нефтепродук-
тов в общем объеме их импорта – почти четыре пятых, и Венгрия, покрываю-
щая за счет поставок из России почти половину потребностей в импорте нефти 
(табл. 3). Именно по настоянию этих стран, прежде всего Венгрии, запрет не 
коснулся поставок в ЕС российской нефти по южному отрезку нефтепровода 
«Дружба», по которому нефть из России идет через Белоруссию, Украину 
и Словакию в Венгрию. Временные послабления сделаны также для некоторых 
других стран восточной части Евросоюза — Болгарии, Чехии и Хорватии. 

В более сложном положении оказалась дружественная России Сербия, не 
присоединившаяся к санкциям ЕС. Нефтяная индустрия Сербии (NIS), кото-
рая на 56,15% принадлежит «Газпром нефти», до сих пор получала российскую 
нефть для НПЗ Панчево по принадлежащему Хорватии Адриатическому 
нефтепроводу (JANAF) с нефтяного терминала в порту Омишаль на о. Крк. 
В январе NIS заключила с хорватским оператором JANAF новый договор на пе-
риод с 1 января до 31 декабря 2022 г., которым забронировала транспортные 
мощности JANAF по принципу «бери или плати» для транспортировки нефти 
в общем объеме 3,2 млн т +/– 10% [1]. Однако с 1 ноября Сербия больше не 
может получать российскую нефть по Адриатическому нефтепроводу из-за 
санкций ЕС, которые распространяются на договор между оператором JANAF 
и NIS. Сербии придется выбирать из менее удобных и более дорогих направле-
ний снабжения внутреннего рынка нефтью и нефтепродуктами, из-за чего 
страна будет терять, по словам президента А. Вучича, 600 млн долл. в год [9]. 
Изучаются, в частности, возможности поставок нефти танкерами по р. Дунай, 
а также через южное ответвление нефтепровода «Дружба», по которому нефть 
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из России идет до Венгрии, откуда она может доставляться в Сербию железно-
дорожным, речным или автомобильным транспортом [5]. 

 
Таблица 3 

Зависимость стран ЦВЕ–членов ЕС от поставок российской нефти и нефтепродуктов, 2020 г. 
(расчеты на основе энергетических балансов) 

 
 Доля нефти и нефтепродук-

тов в энергообеспечени 
(в %) 

Доля российской нефти в 
нефтеобеспечении (%) 

ЕС 34,5 36,5 
Болгария 24,5 13,1 
Венгрия 28,6 57,4 
Латвия 35,7 25,5 
Литва* 39,2 202,7 
Польша 28,8 76,3 
Румыния 30,0 37,0** 
Словакия* 21,9 159,4 
Словения 33,0 24,9** 
Хорватия 33,7 14,2** 
Чехия 21,4 35,7 
Эстония* 5,2 279,4** 
Для сравнения: 
Германия 

35,2 35,2 

 
*Доля, превышающая 100%, означает, что страна импортирует больше нефти, чем требуется 

для внутреннего потребления, и экспортирует ее в сыром либо переработанном виде. 
 ** Оценка Евростата. 

Источник: [18]. 
 
Неоднократно обсуждалось в ЕС и газовое эмбарго. Однако ряд стран, 

в первую очередь многие страны ЦВЕ, отвергали возможность его введения из-
за важнейшей роли российского газа в энергоснабжении (табл. 4). В Европе бо-
лее двух третей электроэнергии вырабатывается из природного газа, 40% кото-
рого до недавнего времени поставлялось по «Северному потоку». Не вводя эм-
барго, в ЕС стали прилагать все усилия для сокращения импорта российского 
газа путем его замещения газом от альтернативных поставщиков (прежде всего 
СПГ), реанимации энергогенерации на основе других, более «грязных» видов 
углеводородного топлива (в первую очередь угля и мазута), а также форсирова-
ния использования возобновляемых источников энергии.  

Политика ЕС в отношении поставок энергоресурсов из России привела к стре-
мительному росту цен на топливо и электроэнергию. В поисках выхода из сложив-
шейся кризисной ситуации власти европейских стран стали стимулировать насе-
ление к экономии энергии, нормировать ее потребление домохозяйствами с помо-
щью регулирования тарифов, вводить ограничения на отопление общественных 

https://neftegaz.ru/persons/675139-a-ignateva/
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зданий, частично компенсировать предприятиям и домохозяйствам возросшие за-
траты на энергообеспечение, прибегать к другим мерам. Еврокомиссия начала 
рассматривать варианты преодоления энергетического кризиса путем введения 
обязательного для всех стран уровня ограничения энергопотребления в странах-
членах ЕС, совместных закупок ими энергоресурсов, установлении предельных 
закупочных цен на российскую нефть, газ и др. 

Таблица 4  
Зависимость стран ЦВЕ–членов ЕС от поставок российского газа, 2020 г.  

 

 

Доля газа  
в энерго-

снабжении 
(в %) 

Объем 
потреб-
ления 
газа 

(млрд м3) 

Объем им-
порта рос-
сийского 

газа 
 (млрд м3)* 

 

Доля рос-
сийского 

газа в общем 
объеме им-
порта газа 

(в %) 

Сопротивление 
введению санкций 
в отношении рос-

сийского газа 

Чехия 18,1 8,5 4,0  100,0 + 
Латвия 21,2 1,1 1,6 100,0 + 
Венгрия 33,6 10,2 8,6 95,0 + 
Словакия 24,9 5,0 7,6 85,4 + 
Болгария 14,2 2,9 2,3 75,2 + 
Польша 17,0 21,6 9,7 54,9 – 
Эстония 7,8 0,4 0,3 46,2 – 
Румыния 30,1 11,3 1,0 44,8 – 
Литва 26,0 2,4 0,9 41,8 – 
Словения 11,7 0,9 0,4 8,7 – 

 
* Страна может перепродавать закупленный газ. 

Источники: [10, 19].  
 
Эти вопросы встали с особой остротой в связи с сокращением газовых по-

ставок из России. Ответные санкции, которые 11 мая ввело российское прави-
тельство против 31 западной компании, запрещают Газпрому использовать для 
транспортировки газа через Польшу магистральный газопровод «Ямал – Ев-
ропа», принадлежащий компании EuRoPol GAZ S.A [11]. По газотранспортной 
системе Украины объем прокачки уменьшен, поскольку Украина отказалась 
принимать российский газ через газоизмерительную станцию «Сохрановка» по 
причине ее нахождения на неподконтрольной украинской стороне территории 
ЛНР. Поставки газа по главному маршруту, МГП «Северный поток-1», из-за 
вызванных антироссийскими санкциями проблем с ремонтом турбин Siemens 
для головной компрессорной станции «Портовая» с 27 июля 2022 г. были со-
кращены до 33 млн м3 в сутки (то есть до 20% от пропускной способности) [3], 
а с 31 августа остановлены полностью – сначала в связи с плановым техобслу-
живанием единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата 

https://neftegaz.ru/persons/707977-e-svintsova/
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(из шести основных), а затем из-за взрывов на обеих нитках газопровода «Се-
верный поток-1» и на одной из двух ниток так и не вступившего в строй «Се-
верного потока-2» 26 сентября 2022 г. Несмотря на все сложности с поставками 
газа, вариант запуска МГП «Северный поток-2» не рассматривался властями 
Германии и до взрывов одной из его ниток. В условиях сокращения поставок 
стоимость сентябрьских фьючерсов на газ на европейских биржах в конце ав-
густа преодолевала отметку в 3500 долларов за 1000 м3, что стало рекордом 
с начала марта 2022 г., когда цена взлетела до 4000 долларов из-за опасений запрета 
на импорт российских энергоресурсов. В конце сентября максимальный уровень 
биржевых цен достигал 2120 долларов за 1000 м3, снизившись до минимального по 
сравнению с серединой года уровня в 1550 долларов в первой декаде октября после 
заполнения европейских газохранилищ в среднем более чем на 90%. 

В целях экономии имеющихся ресурсов 5 августа ЕС принял чрезвычайный 
план по сокращению потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 г. по 31 
марта 2023 г. по сравнению со средними показателями за последние 5 лет. План 
вызвал разногласия в ЕС. Венгрия, которая вела на тот момент переговоры о за-
купке большего количества газа у России, поставила под сомнение законность 
этих правил, влияющих на национальный энергетический баланс и энергети-
ческую безопасность страны. Польша заявила, что решения, влияющие на 
энергетический баланс стран-членов ЕС, должны приниматься при единоглас-
ном одобрении [12]. Однако позиция Венгрии и Польши не помешала приня-
тию плана, поскольку по регламенту требовалась поддержка большинства, а не 
всех стран-членов. 

Последствия санкций для экономики стран ЦВЕ. 
Разворачивающийся геополитический кризис оказывает очевидное нега-

тивное влияние на экономику стран ЦВЕ. Последствия в финансовой сфере 
наступили сразу же после принятия Евросоюзом первых санкционных пакетов: 
валюты в странах, не перешедших на евро, ослабли из-за усиления макроэко-
номических рисков, а процентные ставки по государственному долгу в ряде 
стран выросли вследствие активизации антиинфляционной политики цен-
тральными банками.  

Воздействие кризиса происходило по двум основным каналам. Первый – 
это усиление перебоев в цепочках поставок, до сих пор не восстановленных 
вследствие действующих в Китае ограничений из-за COVID-19. Второй – рост 
цен на сырьевые товары и энергоносители, важным экспортером которых на 
мировой рынок является Россия (наряду с Украиной). Вызванный этим ростом 
разгон инфляции набрал в странах ЦВЕ и Балтии, наиболее зависимых от по-
ставок российского ископаемого топлива и сырья, самые высокие темпы в Ев-
ропе (рис. 1). Так, по данным за июль 2022 г., потребительские цены взлетели в 
Эстонии на 23,2% по сравнению с июлем 2021 г., в Латвии – на 21,3%, Литве – 
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на 20,9%; в Чехии они выросли на 17,3%, в Словении, Хорватии, Словакии, Ру-
мынии, Польше, Венгрии и Болгарии – на 11,7–14,9%. Это вдвое (а в Латвии 
даже втрое!) выше январского уровня годовой инфляции и выше ее среднего 
уровня в ЕС (9,8%). Главным источником инфляции выступает стремительное 
удорожание энергоносителей. Двузначными темпами растут и цены на про-
дукты питания, несмотря на предпринимаемые в некоторых странах попытки 
их регулирования (основной причиной этого роста стал дефицит на мировых 
рынках из-за остановки экспорта российской и украинской сельхозпродукции) 
[23]. Рост цен на широкий ассортимент потребительских товаров отражается 
в росте показателей базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и про-
дукты питания). С макроэкономической точки зрения ускоряющаяся и расши-
ряющаяся инфляция, снижая реальные доходы населения, ухудшает перспек-
тивы экономического роста.  

 

 
   

Рис. 1. Годовая инфляция в ЕС и странах ЦВЕ–членах ЕС (в %) 
Источник: Eurostat, dataset PRC_HICP_MANR (дата обращения 04.09.2022). 

 
Влияние санкций на экономику стран ЦВЕ через торговый канал оказалось 

относительно небольшим. Его последствия могли стать катастрофическими, 
если бы Евросоюз полностью запретил импорт российских энергоносителей, 
или если бы Россия сама прекратила их экспорт в ЕС. Торговые ограничения 
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за пределами энергетической сферы для стран ЦВЕ относительно безболез-
ненны, поскольку их торговые и инвестиционные связи с Россией, и без того 
ослабшие за годы системной трансформации и евроинтеграции, еще больше 
сократились в результате обмена санкциями между ЕС и РФ после 2014 г. По-
павший под запрет высокотехнологичный экспорт в Россию у стран ЦВЕ прак-
тически отсутствует, а доля этих поставок в РФ в общем объеме экспорта 
настолько мала, что их дополнительное сокращение не может заметно отра-
зиться на темпах экономического роста. Зависимость стран ЦВЕ от импорта из 
РФ неэнергетических товаров тоже стала ничтожной за небольшим числом ис-
ключений. Поэтому даже в случае реализации самых пессимистичных прогно-
зов экономический ущерб от торговых ограничений вне энергетики в странах 
ЦВЕ вряд ли и в дальнейшем будет существенным. 

Таким образом, в странах ЦВЕ геополитический кризис пока вызывает се-
рьезное инфляционное воздействие и в меньшей степени проявляется в сниже-
нии темпов экономического роста. Динамика ВВП в первом полугодии 2022 г. 
мало изменилась по сравнению со вторым полугодием 2021 г. Исключением 
были только Польша и страны Балтии, где темпы прироста ВВП во втором 
квартале заметно снизились в годовом выражении (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Динамика ВВП в ЕС, в странах ЦВЕ – членах ЕС и в Сербии в 3–4 кв. 2021 г.  
и в 1–2 кв. 2022 г. 

 
 Темпы прироста ВВП по отношению 

к соответствующему кварталу 
 предыдущего года, % 

Темпы прироста ВВП по отношению  
к предыдущему кварталу, % 

2021- 
 3кв 

2021- 
4кв 

2022- 
1кв 

2022- 
2кв 

2021-
3кв 

2021-
4кв 

2022-
1кв 

2021- 
2кв 

ЕС 4,0 4,8 5,5 4,2 2,0 0,7 0,8 0,7 
Болгария 5,3 5,0 4,2 4,0 1,0 1,2 0,9 0,8 
Чехия 6,6 7,4 8,0 6,5 1,1 2,3 1,8 1,1 
Эстония 4,4 2,5 5,9 2,9 0,6 0,0 2,2 0,0 
Хорватия 6,5 5,8 4,1 2,8 0,7 1,1 0,6 0,3 
Латвия 6,1 8,0 9,2 4,7 2,6 1,8 2,5 –2,1 
Литва 5,6 1,4 6,4 5,0 –3,7 1,7 5,3 1,8 
Венгрия 1,2 1,2 3,0 1,7 0,4 0,4 0,4 0,5 
Польша 4,8 10,4 9,4 8,3 1,4 5,2 0,7 0,8 
Румыния 14,7 10,1 6,8 7,8 1,8 1,1 2,8 2,0 
Словения 3,8 3,5 4,6 3,7 1,7 0,8 0,6 0,5 
Словакия 9,2 7,2 4,5 0,3 0,8 0,8 0,0 –1,3 
Сербия 7,7 7,3 4,1 3,9 1,5 1,6 –0,6 1,2 
Для сравнения:  
Германия 1,8 1,2 3,5 1,7 0,8 0,0 0,8 0,1 

 
Примечание: ВВП рассчитан на основе календарных и сезонно скорректированных данных. 
Источник: Eurostat, dataset NAMQ_10_GDP (дата обращения 05.12.2022). 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/NAMQ_10_GDP
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Продемонстрированная большинством стран ЦВЕ в первом полугодии 
2022 г. устойчивость экономики объясняется тем, что им еще только предсто-
яло ощутить в полной мере эффект вступления в силу эмбарго на импорт угля 
и нефти из России, а также сокращения Россией поставок газа. Очевидно, что 
уже во второй половине года высокая инфляция, перебои в цепочках поставок, 
рост цен на сырье и энергию, снижение динамики промышленного производ-
ства и внешнего спроса могут резко затормозить экономику во всех странах 
ЦВЕ. Причем если МВФ, Всемирный банк и другие международные организа-
ции прогнозируют замедление, но не остановку экономического роста в реги-
оне, то независимые исследователи отмечают возрастающий риск скатывания 
в экономическую рецессию [22]. Столкнуть в нее могут обострение энергетиче-
ского кризиса в случае дальнейшего сокращения поставок российского газа 
(особенно если зимой потребление топлива и энергии придется нормировать) 
и ужесточение денежно-кредитной политики из-за высокой инфляции. 

Предвестниками ухудшения экономической ситуации в странах ЦВЕ явля-
ются возникающие у предприятий проблемы аномально высоких цен на газ 
и тарифов на электроэнергию, которые приводят к росту себестоимости произ-
водства, падению его рентабельности и снижению конкурентоспособности. 
Если богатые страны, такие как Германия, спасают свои ключевые компании, 
оказывая им господдержку, то в странах победнее предприятия стали закры-
ваться или приостанавливать работу. Это особенно относится к металлургиче-
ским заводам и химическим предприятиям, в том числе выпускающим удобре-
ния. Так, в Словакии завод Slovalco – главный поставщик алюминия в Европе 
с тремя сотнями штатных работников и более чем тысячей работников на 
смежных предприятиях – из-за высоких цен на электроэнергию сократил 
в начале года выпуск первичного алюминия на 40%, а с сентября свернул его 
полностью, оставив задействованными только перерабатывающие мощности 
[6]. В Румынии встал гигант химической промышленности Chimcomplex, вы-
пускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления 
клея, герметика и лака [6]. Из-за сильного скачка цен на газ во второй половине 
августа крупнейшие химические компании Польши, Литвы и Венгрии объ-
явили о приостановке / прекращении / сокращении производства удобрений. 
В частности, ведущий польский химический холдинг Grupa Azoty с конца авгу-
ста до середины октября приостанавливал работу ряда предприятий по выпуску 
азотных удобрений, капролактама и полиамида; с сентября остановил выпуск 
аммиака и крупнейший химический завод в Прибалтике – литовский Achema 
[8]. С высокой вероятностью эта тенденция продолжится, что будет поддержи-
вать высокие цены не только на азотные, но и на комплексные удобрения, в ко-
торых используется азотная составляющая. 

Антироссийские санкции наносят ущерб и некоторым другим отраслям эко-
номики стран ЦВЕ. В частности, сильно страдает туристический сектор из-за 
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запрета на полеты российских самолетов над территорией ЕС, остановки дея-
тельности в РФ систем MasterCard и Visa, а также ситуации со SWIFT, мешаю-
щей расчетам между туроператорами и туристическими компаниями. Многие 
курорты, где массово отдыхали россияне, а также где они скупали недвижи-
мость, фактически остались без туристов. Так, в Болгарию не приехали около 
350 тыс. россиян, у которых там есть летнее жилье. В Черногории также           
остались пустыми десятки тысяч домов и пострадал яхтенный туризм. В Чехии 
фактически обезлюдел «русский» курорт Карловы Вары [7]. 

К более отдаленным вероятным последствиям кризиса для стран ЦВЕ можно 
отнести усиление давления на государственные бюджеты из-за увеличения расхо-
дов на оборону и на переход к «зеленым» технологиям. Кроме того, эти страны, 
очевидно больше других стран ЕС, столкнутся с необходимостью затрат на содер-
жание украинских беженцев. Только за первые 3 месяца СВО их уже прибыло 
в Европу более 6 млн, а весь приток может оказаться в разы больше, чем во время 
миграционного кризиса 2015–2016 гг. Введенная Еврокомиссией схема «времен-
ной защиты» призвана способствовать интеграции украинских беженцев в рынки 
труда ЕС. Однако здесь есть проблемы. Во-первых, это в основном женщины, дети 
и старики. Во-вторых, рынки труда в некоторых странах ЕС все еще не полностью 
восстановились после пандемии COVID-19 и не способны поглотить мощную 
волну новых мигрантов. В-третьих, хотя уровень образования на Украине в сред-
нем выше, чем в ЕС, у европейцев есть сомнения в возможности быстрой адапта-
ции украинских беженцев на рынках труда этих стран, по крайней мере, в кратко-
срочной перспективе [13. P. 44–45]. 

Экономические отношения с Россией.  
Для торговли стран ЦВЕ с Россией характерна выраженная асимметрия 

структуры товарных поставок, обусловленная преобладанием в импорте рос-
сийского сырья, в основном энергоносителей. 

Экспорт в Россию. Доля экспортных поставок в Россию в общем объеме экс-
порта стран ЦВЕ в последнее десятилетие почти не менялась, и в 2021 г. в по-
давляющем большинстве случаев не превышала 2% (рис. 2). Существенно более 
высокой эта доля была только в странах Балтии – Литве (10,8%), Латвии (7,3%) 
и Эстонии (6,4%), что связано, особенно в Литве1, с большим объемом реэкс-
порта товаров, произведенных в других странах Евросоюза2. На общем фоне не-
сколько выделяются также Сербия, где доля поставок в Россию составила 3,9% 
за счет экспорта продовольствия (5,9% совокупного экспорта), сельскохозяй-
ственного сырья (4,6%), продукции химической (5,8%) и швейно-текстильной 
                                                                        

1 Согласно экспертным оценкам специалистов из Литвы, около 85% литовских поставок 
в Россию – это реэкспорт товаров, произведенных в других странах ЕС [20].  

2 Хотя практически все страны включают в свой экспорт товары несобственного произ-
водства, в импорте принимающей страны (в соответствии с международной методологией 
учета товаров, рекомендованной ООН) эти товары учитываются по стране происхождения. 
Это один из факторов, вызывающих расхождения данных таможенной статистики России 
и стран ЕС. 
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(10,3%) промышленности, и Польша, где на долю России приходилось 2,8% об-
щего объема экспорта, преимущественно за счет экспорта химических продук-
тов (5,8%). 

Приведенные данные означают, что при высокой открытости экономик 
стран ЦВЕ созданный в них экспортный потенциал крайне слабо включен  
в сотрудничество с Россией и ограничение поставок товаров на российский ры-
нок не затрагивает основу их внешнеэкономических связей.  

 

 
Рис. 2. Доля России в экспорте стран ЦВЕ в 2021 г. (в %) 

Источник: рассчитано по: UNCTADStat. 
 
Значение поставок из стран ЦВЕ для российской экономики выявляется 

при сопоставлении объема поставок отдельных товарных групп из стран реги-
она с объемом российского импорта данной товарной группы в целом. На 
рис. 3 представлены данные по агрегированным товарным группам (SITC) 
на 2004 и 2021 гг., свидетельствующие, что по ряду позиций значение этих по-
ставок для России на протяжении последнего без малого двадцатилетия не 
только сохранялось, но даже возрастало. Речь идет о поставках ряда промыш-
ленных изделий, транспортного и электронного оборудования, химических 
продуктов и сельскохозяйственного сырья.  

Импорт из стран ЦЮВЕ отдельных товарных групп, особенно продоволь-
ствия, химической промышленности и машиностроения, имел немаловажное 
значение для российской экономики. Согласно оценкам ЮНКТАД, из стран 
региона в 2021 г. в Россию поступало 50% российского импорта кукурузы   
(Венгрия, Румыния, Сербия), 33,2% импорта алкогольных напитков (Литва, 
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Латвия), 27% – продуктов из муки и зерновых (Польша), 24,3% – шоколада 
(Польша, Болгария, Венгрия), 16,6% – семян и посадочных клубней, 15,2% за-
мороженных и сушеных овощей, 11,6% – фруктовых и овощных соков 
(Польша), 11,4% – табачных изделий (Польша, Болгария), 10,9% – фруктовых 
консервов (Польша, Сербия) и т.д. 

 
 

Рис. 3. Экспорт из стран ЦВЕ в РФ, 2004 и 2021 гг.  
(в % к общему импорту Россией соответствующей товарной категории) 

Источник: рассчитано авторами по данным UNCTADStat. 
 

Страны ЦВЕ (Польша) в 2021 г. обеспечивали 100% российского импорта кокса 
и 34% – никелевого концентрата, 19,7% импорта электроэнергии (Литва, Латвия), 
9,5% – серы (Польша), 8,1% – синтетического каучука (Польша, Чехия) и т.п. 

Из продукции химической промышленности страны региона являлись важ-
ными поставщиками пластиковых труб и шлангов (30,4% российского им-
порта – Чехия, Польша), парфюмерных, косметических и туалетных препара-
тов (26,1% – Польша, Литва), пигментов, красок и лаков (22,2% – Польша, 
Литва, Эстония), пластмасс в виде моноволокна (19,5% – Польша и Словакия), 
мыла и моющих средств (19,1%  – Польша, Сербия, Литва), медикаментов 
(17,1% импорта – Словения, Венгрия, Польша) и пр.  

Страны ЦВЕ, в особенности Польша и Чехия, являлись важными постав-
щиками в РФ машиностроительной продукции. На регион приходилось 34,4% 
российского импорта парогенераторных турбин, 21,2% – автоприцепов и по-
луприцепов, 17,9% – сельскохозяйственных машин (кроме тракторов), 16,5% – 
бытовых электроприборов; около 15% импорта газовых турбин и реактивных 
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двигателей, оборудования для пищевой промышленности, печатных и брошюро-
вочных машин, комплектующих и запчастей для автомобилей; около 14% импорта 
компьютеров; около 13% импорта электродвигателей и электрогенераторов, ото-
пительного и холодильного оборудования, насосов и компрессоров.  

Заметное место в российском импорте из стран региона занимают также по-
лиграфическая продукция (20,6% российского импорта), санитарно-техниче-
ская арматура (20,2% – Польша, Словакия), измерительные приборы и счет-
чики (13,3%), бытовые изделия из пластмасс (14,1%), а также мебель (15,7%). 

Приведенные примеры свидетельствуют, что прекращение и / или суще-
ственное сокращение поставок отдельных товарных групп в силу действия 
санкционных механизмов или добровольного ухода отдельных компаний 
с российского рынка может оказаться чувствительным для традиционных по-
требителей этой продукции в России. Для стран региона ЦВЕ разрыв нала-
женных цепочек поставок в ряде случаев также может оказаться ощутимым 
для отдельных компаний и производств. В настоящее время трудно оценить, 
в какой мере и насколько быстро производители в этих странах смогут адап-
тироваться к новым условиям и перестроить сложившиеся связи, найдя новые 
рынки для своей продукции. 

Импорт из России. Ситуация с зависимостью стран ЦВЕ от импорта из Рос-
сии сложилась иначе. Его доля в общем объеме их импорта (в среднем 5%) 
заметно выше, чем в случае экспорта в Россию, и здесь в 2021 г. выделялись 
уже не только страны Балтии, но и Болгария (7,6% общего объема импорта), 
а также Польша (5,8%). Страны региона импортировали из России значитель-
ные объемы сырья и полуфабрикатов (в 2021 г. более 23% совокупного им-
порта ими серы и железного колчедана, более 20% – железной руды и концен-
тратов, 28% – синтетического каучука, около 23% неорганических химиче-
ских веществ, окисей и галогенных солей, 16% спиртов и фенолов, 20% удоб-
рений и 28% сырья для их производства, 34% полуфабрикатов из чугуна или 
стали), 16% гидротурбин и ядерных реакторов.  

Однако наибольшее значение для стран ЦВЕ имели российские поставки 
энергоносителей. Россия в 2021 г. обеспечила 38% совокупного импорта 
этими странами угля, свыше 60% сырой нефти, почти 70% природного газа и 
62% прочих газообразных углеводородов, 22% сжиженного пропана и бутана, 
значительную часть другого углеводородного сырья. Крупные поставки энер-
гоносителей, опиравшиеся на созданную еще в социалистический период 
транспортную инфраструктуру, а также на введенные в строй в последние 
годы новые ее элементы, предопределили высокую степень общей энергети-
ческой зависимости значительного числа стран региона от России 
(см. табл. 2). По данным Евростата, если в среднем по странам ЕС доля рос-
сийских энергоносителей в совокупном потреблении энергии в 2020 г. состав-
ляла чуть более 24%, то в большинстве стран ЦВЕ она была значительно 
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выше. Особенно сильно зависели от поставок энергоносителей из России 
Литва, Словакия, Венгрия, Польша и Латвия. Соответственно, введение 
санкций ЕС и ответные действия России в 2022 г. наиболее серьезным обра-
зом ударили именно по этой группе стран.  

Влияние новой волны санкций на экономические отношения стран ЦВЕ с Россией.   
Уход восточноевропейских компаний из России. В условиях геополитического 

кризиса массовый характер приобрел добровольный, т.е. напрямую не связан-
ный с западными санкциями, политически мотивированный уход западных 
компаний с российского рынка. Наиболее полная информация об этих собы-
тиях собирается исследовательской группой Йельской школы менеджмента на 
основе как открытых источников и официальных сообщений компаний, так 
и инсайдерских данных [24]. На конец августа 2022 г. о добровольном сокраще-
нии деятельности в России сверх той, что запрещена санкциями, сообщило 
около 1140 компаний. Из них 87, то есть около 8%, – компании из стран ЦВЕ, 
главным образом из Польши (36) и Чехии (16), что примерно соответствует их 
доле в общем объеме прямых иностранных инвестиций в РФ. О сокращении 
инвестиций и остановке развития (но при сохранении значительной части биз-
неса) на российском рынке объявили 8 компаний; 13 компаний отказались от 
большей части операций на рынке (сохраняя при этом присутствие в стране), 
41 фирма временно свела практически к нулю почти все операции (но сохра-
нила при этом возможность возврата на рынок), и полностью прекратили дея-
тельность в России 25 компаний. 

К числу компаний из последних двух категорий относятся, например, пре-
кратившая все полеты в Россию Bulgarian Air и отказавшийся от любых опера-
ций с рублем болгарский Postbank; прекратившие поставки в Россию хорват-
ские производители пищевых продуктов Podravka и Sardina, остановившая 
производство автомобилей в России и их экспорт в страну чешская Skoda, ос-
новные пивоваренные компании Чехии Budweiser Budvar, Staropramen, 
Plzeňský Prazdroj и др., крупные чешские производители тракторов Zetor и гор-
нопроходческого оборудования T Machinery и ряд других. 

Заморозили все российские экспортные контракты польская многонацио-
нальная корпорация KGHM Polska Miedź и ее дочерняя компания Zanam, вы-
пускающая горнодобывающую технику, а также польский производитель ма-
шин для горнодобывающей промышленности и энергетики Famur и крупней-
ший в Польше производитель минеральных удобрений Grupa Azoty. Выставил 
на продажу свой бизнес в России один из крупнейших польских инвесторов 
в стране Cersanit (производство керамической плитки). Остановил выпуск ав-
тозапчастей российский филиал компании Boryszew. Польская группа CCC, 
один из крупнейших в Европе производителей и ритейлеров обуви и аксессуа-
ров, приостановила операции на российском рынке, а польский ритейлер 
и производитель одежды LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay) 
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продал российское подразделение китайскому консорциуму. Прекратили все 
транзакции в российских рублях польский банк Pekao и литовские Šiaulių 
bankas и OP Bank Lithuania. 

Среди немногих компаний стран ЦВЕ, ограничивших свою деятельность на 
российском рынке, но сохранивших свое присутствие в стране, следует выде-
лить польскую группу Polpharma BV, продолжающую производство в России на 
заводе ЗАО «Акрихин». Эта компания приняла решение ограничить поставки 
препаратов на российский рынок только педиатрическими препаратами, 
а также препаратами, используемыми в экстренных случаях или при лечении 
хронических заболеваний, отказавшись от поставок лекарственных средств, 
которые повышают качество жизни. Также резко ограничили свое взаимодей-
ствие с Россией польские нефтехимические гиганты PKN Orlen и Grupa Lotos, 
прекратив все танкерные закупки российской нефти.  

Лишь несколько крупных компаний из стран ЦВЕ заявили о своем реше-
нии продолжить свой бизнес в России в обычном режиме («as usual»). В их 
числе – крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL Group, словен-
ский производитель бытовой техники Gorenje, фармацевтические фирмы 
из Венгрии (Gedeon Richter) и Словении (Krka). 

Среди причин, побуждающих иностранные компании уходить из России, 
обычно в качестве главной называют лишение возможности вывода из страны 
прибыли после объявленных российскими властями контрсанкций [2]. Од-
нако на наш взгляд значительно более важным побудительным мотивом для 
компаний является сильное общественное давление, оказываемое на них 
в странах базирования. Поэтому в первую очередь уходят компании, для ко-
торых присутствие бренда в России может обернуться финансово значимым 
бойкотом потребителей их товаров и услуг, а если такие компании все же про-
должают вести бизнес в России, то делают это, как правило, через дочерние 
структуры, дистрибьюторов и т.п. О значении этого фактора свидетельствует 
развернувшееся в ряде стран ЦВЕ, и в первую очередь в Польше, широкое 
движение потребителей за бойкот продуктов и услуг компаний, которые оста-
ются на российском рынке.  

Торговля с Россией. Торговый обмен стран ЦВЕ с Россией в I полугодии 
2022 г. характеризовался разнонаправленной динамикой экспорта и импорта: 
на фоне быстрого роста стоимостных объемов импорта в результате скачко-
образного повышения цен на энергоносители отмечалось сжатие экспорта 
(табл. 6). Это усилило тенденцию к увеличению отрицательного сальдо вза-
имной торговли. 

События конца зимы – весны 2022 г. негативно сказались на динамике им-
порта стран ЦВЕ из России. Это в той или иной мере ощутили все страны, кроме 
Словении. Так, уже в марте и особенно в апреле – мае отмечалось абсолютное 
сокращение стоимостных объемов импорта из России в странах Балтии, 
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Польше, Румынии, Словакии и Чехии (при расчете месяц к месяцу). В феврале 
и апреле сокращение отмечалось также в Болгарии.  

 
Таблица 6 

Торговля стран ЦВЕ–членов ЕС с Россией в 1 полугодии 2022 г. 
 

 Объем торговли в 1 полугодии 
2022 г. в % к 1 полугодию 2021 г. 

Сальдо торгового баланса, 
млн евро 

Импорт из РФ Экспорт в РФ 2021 г. 2022 г. 
Болгария 247,4 99,3 –1043,7 –2877,8 
Венгрия 259,5 67,4 –778 –3771,9 
Латвия 126,1 109,1 102,3 –18,6 
Литва 134,0 78,7 2,0 –935 
Польша 160,6 67,3 –2678,4 –7799,6 
Румыния 190,6 50,4 –815,8 –2240,8 
Словакия 209,3 53,9 –1002,9 –3136.8 
Словения 345,1 115,0 170,1 –381.3 
Хорватия 179,6 78,6 –112,7 –290,8 
Чехия 139,0 48,9 710,2 –730,2 
Эстония 123,2 92,8 –585,0 –837 

 
Источник: Eurostat, dataset EXT_ST_27_2020MSBEC. 

 
В июне 2022 г. импорт из России в стоимостном выражении в странах Балтии и 

Польше был на 14-48% меньше, чем годом ранее, а в Чехии и Румынии лишь не-
много превысил уровень июня 2021 г. Вместе с тем ряд стран значительно нарас-
тили закупки российских товаров. Особенно заметным их рост был в Хорватии, 
Венгрии и Словении, где стоимостной объем импорта в июне 2022 г. составил 
282%, 342% и 640%, соответственно, к уровню июня предыдущего года. В основе 
этих тенденций лежала динамика стоимостного объема импорта минерального 
топлива, цены на которое в I полугодии 2022 г. резко подскочили3.  

Импорт минерального топлива из России в натуральном выражении в пе-
риод с марта по июнь 2022 г. сокращался во всех странах ЦВЕ, хотя и с разной 
интенсивностью (на протяжении трех и более месяцев – в Болгарии, Эстонии, 
Литве, Польше и Румынии). В целом за первое полугодие 2022 г. он наиболее 
значительно уменьшился в Латвии, где составил лишь 40% от уровня соответ-
ствующего периода предыдущего года. Меньше прошлогоднего был также 
натуральный объем импорта российского минерального топлива в Литве (63%), 
Эстонии (77%), Чехии и Польше (по 91%), а также в Словакии (96%). При-
мерно на уровне прошлого года он сохранился в Венгрии и Румынии, тогда как 
Словения, Хорватия и Болгария импортировали минерального топлива из     

                                                                        
3 Мировая цена на нефть марки Brent выросла с июля 2021 г. по июль 2022 г. на 46,4%, 

а цены на природный газ на европейском рынке – более чем в четыре раза. 
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России в натуральном выражении даже больше, чем в первом полугодии 
2021 г.  – на 41%, 27% и 13% соответственно.  

Несмотря на общую тенденцию к сокращению энергетического импорта из 
России, ни в одной из стран ЦВЕ, кроме Эстонии, оно не происходит сразу по 
всем трем основным энергоносителям – углю, нефти и газу (табл. 7).  

Таблица 7 
Индексы натуральных объемов импорта энергоносителей странами ЦВЕ–членами ЕС из Рос-

сии в I полугодии 2022 г. к I полугодию 2021 г. (в %) 
 

 
Уголь, кокс  
и брикеты 

Нефть и нефтепро-
дукты 

Природный газ и 
газообразные горю-
чие промышленные 

смеси 
Болгария 139,4 152,5 78,8 
Венгрия 119,1 211,3 57,0 
Латвия 146,4 100,6 30,3 
Литва 177,5 50,5 103,8 
Польша 68,0 101,5 98,2 
Румыния 104,9 139,9 30,5 
Словакия 72,8 107,3 92,3 
Словения ... 167,9 97,3 
Хорватия 142,7 110,6 2,2 
Чехия 37,8 114,8 43,9 
Эстония 81,9 76,5 77,3 

 
Примечание: данные по углю для Венгрии – за январь–март, для Словении отсутствуют, для 
Чехии – за январь–май, для Словакии – за январь–апрель; данные по газу для Хорватии за 
январь, март и апрель. 
Источник: рассчитано авторами по: Eurostat, dataset DS-018995.  

 
Так, в Хорватии резкое падение закупок российского природного газа 

(в связи с вводом в строй в 2021 г. терминала СПГ на о. Крк) было более чем 
компенсировано ростом импорта из России нефти и угля. То же относится 
к Словении, Болгарии, Венгрии и Румынии. В целом страны региона 
в наибольшей степени сократили импорт российского природного и сжижен-
ного газа – в среднем на 35%, тогда как импорт угля большинство из них (кроме 
крупнейших покупателей – Польши, Чехии, Словакии, а также Эстонии) за-
метно нарастили, воспользовавшись отсрочкой введения эмбарго ЕС на его за-
купки в России. То же можно сказать и о нефти, импорт которой из РФ 
в страны региона в I полугодии 2022 г. вырос в среднем на 21% – очевидно, 
в преддверии вступления в силу нефтяного эмбарго. Сократили импорт нефти 
лишь две страны Балтии – Эстония и Литва. 

Сокращение стоимостных объемов экспорта из стран ЦВЕ в Россию по ито-
гам первого полугодия 2022 г. в основном пришлось на март и апрель, когда оно 
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отмечалось во всех странах региона, но особенно значительным было в Чехии, 
Румынии, Словакии и Польше (табл. 8). Это, по-видимому, было связано с ре-
акцией государственных органов и общественности на события на Украине, 
а также с появлением многочисленных логистических и прочих препятствий 
для нормального осуществления торговых операций из-за введенных против 
России санкций. В мае–июне наметилось некоторое восстановление объемов 
поставок, что говорит о постепенной адаптации ведущих внешнеторговую дея-
тельность хозяйствующих субъектов к новым условиям взаимодействия с Рос-
сией. Однако, по итогам полугодия только пяти странам удалось выйти на сто-
имостные объемы экспорта в Россию первой половины 2021 г., в других странах 
они остались значительно меньшими, особенно в Румынии, Чехии, Словакии 
и Польше. 

Таблица 8 
Стоимостные объемы экспорта из стран ЦВЕ–членов ЕС в Россию в I полугодии 2022 г.  

(в % к соответствующему периоду 2021 г.) 
 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Январь – 
Июнь 

Болгария 106,8 91,2 75,7 134,1 105,5 121,4 102,5 

Венгрия 121,5 91,0 64,5 62,0 117,2 156,9 71,6 

Латвия 78,8 97,1 121,0 67,8 126,3 146,5 151,0 

Литва 65,8 116,4 70,1 72,0 123,4 119,4 70,0 

Польша 87,0 103,1 50,4 63,6 126,1 151,1 61,5 

Румыния 118,0 85,8 39,9 29,1 295,4 55,0 19,3 

Словакия 74,5 81,4 69,0 55,2 115,8 140,9 41,8 

Словения 100,7 103,5 138,2 62,2 133,9 119,7 168,1 

Хорватия 52,2 118,5 66,3 82,4 106,9 211,9 119,5 

Чехия 109,2 82,8 32,6 80,6 118,5 145,2 33,3 

Эстония 76,0 114,4 95,9 85,4 103,7 149,7 116,4 

 
Источник: рассчитано по: Eurostat, dataset EXT_ST_27_2020MSBEC. 

 
Перспективы восстановления отношений между странами ЦВЕ и Россией.  
Экономический ущерб от санкционной войны грозит странам ЦВЕ, как и 

всей Европе, социальными потрясениями. Аномально высокие цены на 
топливо и энергию бьют не только по европейской промышленности, но и по 
реальным доходам граждан. Уменьшение объемов внесения удобрений 
вследствие сокращения их производства и импорта (в основном из-за 
логистических проблем) может привести к росту цен на продовольствие. 

Экономические тяготы, которые ложатся на плечи граждан, вряд ли снизят 
напряженность в политических отношениях ЕС с Россией, заставят прекратить 
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санкционную войну и восстановить прежние экономические связи РФ с Евро-
пой, в том числе со странами ЦВЕ. Согласно результатам опроса Евробаро-
метра, проведенного с 19 апреля по 16 мая 2022 г. в 27 странах-членах ЕС, от-
рицательное отношение к России всюду нарастает, и особенно ярко это выра-
жено в странах ЦВЕ (табл. 9).  

Таблица 9  
Отношение к России в странах ЦВЕ–членах ЕС согласно опросам Евробарометра осенью 

 2018 г. и весной 2022 г. 
 

 

«Весьма положительное»  
и «Скорее положительное» 

«Весьма отрицательное»  
и «Скорее отрицательное» 

Затрудняюсь 
ответить 

IV–V. 
2022 

Прирост/сни-
жение по срав-

нению с  
X-XI.2018 

IV–V. 
2022 

Прирост/сни-
жение по 

сравнению с  
X-XI.2018 

IV–V. 
2022 

EC-27* 10 –20 85 23 5 

Болгария 49 –28 43 28 8 

Словакия 20 –42 67 41 13 

Латвия 19 –22 73 23 8 

Словения 19 –29 76 29 5 

Румыния 18 –42 76 44 6 

Венгрия 17 –26 77 28 6 

Эстония 16 –16 79 18 5 

Хорватия 13 –51 81 47 6 

Польша 9 –20 89 26 2 

Чехия 9 –27 86 27 5 

Литва 5 –37 91 37 4 
 
* Результаты для ЕС получены путем взвешивания результатов по странам-членам с учетом 
численности населения. 
Источник: [16. P. TA31].  
 

Положительное восприятие России сохранилось только у 10% респондентов 
по сравнению с 30% в 2018 г., когда аналогичный опрос проводился в послед-
ний раз. Несмотря на то что четверо из десяти респондентов сказали, что уже 
испытывают давление на свой уровень жизни, 80% из них поддержали введение 
санкций против России [17].  

Таким образом, очевидно, что кризис в отношениях России со странами 
ЦВЕ, как и со всей Европой, затянется. Большая часть европейцев, похоже, го-
това терпеть лишения, и это дает европейским политикам широкое поле воз-
можностей для антироссийских действий. ЕС уже не ограничивается приня-
тием официальных пакетов санкций, Брюссель призывает страны-члены        
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разрывать сотрудничество с Россией даже в сферах, которые под санкции не 
попали [4]. 
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Принятие ООН в 2015 году рамочной концепции устойчивого развития – По-
вестки2030 – повлияло на планы развития многих стран, в том числе и России. 

Конечно, следует исходить из существующих реалий: продолжающийся во-
енный конфликт на Украине и применение жестких санкций со стороны запад-
ных стран обусловили рецессию во многих экономических секторах. Однако 
в целом их воздействие на развитие отечественной экономики было, по всем 
оценкам, ограниченным [1]. Резонно полагать, что наблюдающийся времен-
ный экономический спад не станет барьером для будущих перемен в русле 
идеологии устойчивого развития [2]. Они могут быть реализованы, используя 
существующий ресурсный и человеческий потенциал, как и утвердившиеся ин-
ституты своеобразно смешанной национальной экономики.  

Существенная черта Повестки2030 заключается в целостном охвате важных 
составляющих социальной жизни. Вместе с тем в настоящее время в опреде-
ленных общественных кругах приоритет отдается борьбе с изменением кли-
мата, и только в дальнейшем предполагается достижение других объявленных 
целей с использованием существующего арсенала средств, моделей и методов. 
Такой подход к разрешению климатической проблемы посредством экстраор-
динарных решений неизбежно сопряжен с крупными затратами, обремени-
тельными для существующих национальных государств, и столь же огромными 
сопутствующими рыночными и иными издержками. Это утверждение в полной 
мере сочетается со скромными результатами недавнего мирового саммита 
в Глазго, на который возлагались очень большие надежды [3]. 

По нашему мнению, справедлив следующий аргумент. Улучшение состоя-
ния окружающей среды и относительная климатическая стабилизация зависят 
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от ожидаемого интегративного последствия позитивных сдвигов во всех обла-
стях трансформации общества как консолидированной социальной системы 
[4]. Особо значима зависимость экологических и климатических индикаторов 
от эффективности использования материальных ресурсов. В то же время ска-
занное, конечно, не ставит под сомнение исключительную значимость усилий 
непосредственно в области экологии и стабилизации климата, объективно ре-
ализуемых в относительно автономном режиме. 

Ключевые субъекты устойчивого развития. Говоря о тенденции приближения 
к устойчивому развитию (УР) в последнее десятилетие, резонно акцентировать 
внимание на фундаментальном сдвиге, произошедшем в современном бизнесе. 
Он заключается в переходе от общих (часто называемых философскими) прин-
ципов корпоративной социальной ответственности к завоевавшим признание 
стандартам ESG (экология – социальная деятельность – управление). Эти но-
вые стандарты непосредственно связаны с целями и задачами устойчивого раз-
вития, представленными в Повестке2030. 

Нельзя не акцентировать внимание на обращение многих российских 
предприятий к ESG-приоритетам. Так, крупные компании делают ESG-по-
вестку частью плана долгосрочного развития своего бизнеса, чтобы обеспе-
чить инвестиционную привлекательность и получить потребные кредиты 
наряду с возможным специальным финансированием. В прошедшем 2021 
году уже 30% компаний имели ESG-рейтинг и еще 13% намеревались его по-
лучить к 2024 году [5]. В настоящий момент стратегии подавляющего числа 
обследуемых компаний включают разделы, посвященные устойчивому разви-
тию. Правда, только в 30% компаний ключевые индикаторы, характеризую-
щие внедрение ESG-принципов, используются при определении вознаграж-
дения сотрудников [6]. 

Есть основания полагать, что ESG повестка сохранится и будет распростра-
няться в отечественном корпоративном бизнесе, несмотря на режим санкций. 
В значимой мере этот тренд обусловлен тесным и все более расширяющимся 
сотрудничеством российских компаний с азиатскими партнерами, ориенти-
рованными на достижение целей устойчивого развития в своей деятельности. 
В условиях резких изменений на энергетических рынках, в том числе вызван-
ных введением углеродного налога в ЕС, и адаптации к санкциям крупный 
бизнес стоит перед необходимостью усиления инициатив по всем ESG-
направлениям. 

Одновременно ESG-повестка расширяется за счет вовлечения новых 
участников – предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), которые явля-
ются поставщиками крупных компаний. Несмотря на общеэкономический 
спад, объем контрактов между крупными компаниями и субъектами МСП су-
щественно вырос в текущем году [7]. Исследователи справедливо обращают 
внимание на потенциально высокий вклад существующего малого и среднего 
предпринимательства в достижение императивов устойчивого развития. Об 
этом, например, свидетельствует выбор потребителей в пользу экологически 
безупречных и эксклюзивных продуктов питания и предметов мебели, произ-
водимых индивидуальными предпринимателями. В ближайшей перспективе 
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прогнозируется успешная диффузия «зеленых» и, в частности, циркуляцион-
ных технологий в МСБ во многих регионах нашей страны. Правда, при оценке 
такого рода прогнозов следует учитывать сегментационную ограниченность 
развития рассматриваемого сектора, в основной своей части фактически за-
висящего от крупных корпораций. 

Позитивный вклад в разрешение проблем устойчивости в разных секторах вно-
сит и новый эко системный бизнес, функционирующий на принципах равнопра-
вия и транспарентности [8]. Так, результаты деятельности ряда крупнейших миро-
вых корпораций (таких, как Тенсент, Микрософт и Амазон), которые теперь ча-
стично инкорпорируют в себя экосистемные бизнес-сети, во все большей степени 
соответствуют императивам устойчивости. 

Вместе с тем, несмотря на сказанное, явная ошибка заключается в отведении 
рыночному бизнесу исключительной роли в обеспечении устойчивого развития. 
Конкретные производители, в том числе самые крупные, ориентированы на вы-
полнение императивов УР главным образом в границах отдельных рыночных сег-
ментов. Судя по реальному опыту, в России благотворительную (именно благотво-
рительную!) деятельность крупного бизнеса на поприще финансирования проек-
тов и мероприятий в области УР отличают ограниченные масштабы. Кардиналь-
ное увеличение этих масштабов противоречит целям максимизации финансовых 
результатов, сохранения и улучшения конкурентных позиций, остающихся глав-
ными для успеха современных корпораций на существующих рынках. По этой 
причине распространенное представление, касающееся «чудодейственной» роли 
крупного бизнеса в процессе системного перехода к устойчивому развитию, вызы-
вает известное отторжение. 

Ряд исследователей приводят аргументы в пользу того, что проблема координа-
ции решений ключевых субъектов в различных областях устойчивого развития 
остается далекой от разрешения (например, [9–12]). Исходя из внутренней логики 
интегративной концепции УР, можно утверждать: достижение целей УР возможно 
только при участии всего общества, а, значит, его представляющих субъектов об-
щественной регуляции. Главным из них выступает само государство, роль кото-
рого как системного регулятора по-прежнему остается неоспоримой в случае пред-
полагаемого сохранения институтов гибридного государственного капитализма 
в нашей стране. Без активного участия государственных агентств на всех трех си-
стемных уровнях    ̶  федеральном, региональном и местном – в необходимой мере 
не достижимы целевые ориентиры устойчивого развития в части индикаторов 
производства и потребления ресурсов, состояния социальных секторов и разреше-
ния гуманитарных проблем. 

Вместе с тем во многих случаях наиболее эффективными исполнителями 
строго адресных социальных проектов оказываются независимые негосударствен-
ные организаций (НГО), хорошо адаптирующиеся к внешней локальной среде, че-
ловеческой и природной, в связи с чем их роль, очевидно, будет усиливаться.  
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Отметим, что нынешнее российское правительство, состав которого карди-
нально обновился три года назад, последовательно выступает проводником при-
нятого долгосрочного курса в области декарбонизации экономики. Разработанная 
в прошлом году правительством рабочая программа «Цели и основные направле-
ния устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации» конкре-
тизирует этот курс [13].  

Также нельзя обойти вниманием резко возросшую в последнее время актив-
ность правительств многих отечественных областей на поприще устойчивого раз-
вития [14,15]. Резонно упомянуть хотя бы о совместной реализации несколькими 
областями фронтального стратегического проекта "Волга  – экологический про-
рывной регион ESG". Большой резонанс вызвало и заключение целым рядом ре-
гионов соглашений о сотрудничестве с крупнейшими российскими банками, ка-
сающегося выпуска региональных "зеленых" облигаций и использования сопут-
ствующих банковских продуктов. По-видимому, произошел долгожданный сдвиг 
в политике региональных властей в сторону устойчивого развития. Весьма показа-
тельно, что национальное рейтинговое агентство с этого года начало присваивать 
ESG-рейтинги субъектам РФ. 

Уместно добавить, что в городах ряда регионов, в частности, в Ленинград-
ской области, происходят существенные подвижки в отношении улучшения 
экосоциальной среды [16]. Она во все большей мере соответствует условиям 
функционирования «умных городов» в их признанном понимании, сформули-
рованном в Повестке2030. 

Конечно, нельзя игнорировать широко распространенное мнение о том, что 
государство-«левиафан» неизбежно подавляет инициативу других экономиче-
ских субъектов. Такова часто встречающаяся практика административного 
«выкручивания рук» частным предпринимателям, особенно в провинциальных 
регионах, де-факто после заключения договоров о хозяйственном партнерстве. 
В такой ситуации рыночные и социальные предприниматели оказываются 
не заинтересованными в эффективном деловом сотрудничестве с государ-
ственными органами. Тем более, исходя из императивов устойчивого развития 
применительно к экономической деятельности.   

Тем не менее выход из положения, на наш взгляд, существует. Использова-
ние широких ресурсных и институциональных возможностей в настоящих 
условиях преобладания государственного патернализма позволяет достигнуть 
сотрудничества между основными субъектами, приносящего желаемый синер-
гетический эффект. Решающее значение при переходе к устойчивому развитию 
приобретает совершенствование механизмов взаимодействия экономических 
агентов государства, рыночных и социальных предпринимателей. 

В первую очередь представляется необходимым использование эффек-
тивного механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Так, про-
должительный практический опыт во всем мире подтверждает ключевое 
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значение ГЧП в выполнении экологических, инфраструктурных и многих 
других проектов в области устойчивого развития [17,18].  

В России в настоящее время внедряется система оценки качества и серти-
фикации инфраструктурных проектов, осуществляемых в форме государ-
ственно-частного партнерства, именно с позиции соответствия ESG-стандар-
там. Кроме того, механизм участия государства в долевом финансировании 
предполагается использовать для выполнения целой серии климатических про-
ектов по снижению выбросов парниковых газов.  

В данной связи нельзя обойти вниманием причины, препятствующие ис-
пользованию ГЧП для выполнения экологических и других проектов в области 
устойчивого развития [18]. Справедливым представляется заключение: дей-
ствующие правовые нормы законов, регулирующие деятельность ГЧП на феде-
ральном и региональном уровне, нуждаются в серьезном улучшении, направ-
ленном на снижение давления интересов публичного партнера [20]. Тогда ста-
нет реальным достижение «ценностной гармонии» участников соглашений 
ГЧП [21]. В результате масштабы и эффективность их деятельности могут кар-
динально увеличиться. 

Особенно велик потенциал расширения публично-частных партнерств, 
функционирующих в рамках локальной, местной экономики, о чем свидетель-
ствует успешный опыт многих стран, особенно Скандинавии и Юго-Восточ-
ной Азии. 

Нам представляется, что большую значимость в этой связи будет иметь ко-
ренное реформирование на демократических принципах местного самоуправ-
ления (МСУ) как института самоорганизации граждан в целях самостоятель-
ного решения вопросов местного значения. Настала пора институционализа-
ции, прежде всего в части правового режима, коллективных действий граждан, 
направленных на обеспечение занятости и повышение благосостояния, улуч-
шение качества жизни и поддержание благоприятной природной среды в рам-
ках местного сообщества. 

Первоочередной результат такого реформирования, опираясь на подготов-
ленный в 2022 году Новый Федеральный закон [22], призван выразиться 
в предоставлении полноценной экономической и финансовой самостоятель-
ности органам МСУ, формируемым в результате прямых муниципальных вы-
боров. Тогда они будут заинтересованы в эффективном партнерстве с частным 
бизнесом и социальными предпринимателями на поприще УР именно на ло-
кальном уровне в соответствии с передовой мировой практикой. 

По сути дела, на локальном уровне государственные организации призваны 
будут выступать в роли публичных инвестиционных компаний, предоставляя 
на соревновательной основе частному бизнесу – в основном, индивидуальным 
предприятиям по своему юридическому статусу – прямые инвестиции, займы 
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и гарантии по кредитам. Таким путем фактически будет обеспечиваться само-
занятость населения, неиспользуемый потенциал которой в настоящее время 
очень велик. Как следствие, может быть частично разрешен столь важный 
в настоящее время вопрос достижения уровня нормальной занятости в отда-
ленных регионах и в небольших городах. 

О целесообразности разработки национальной стратегии устойчивого развития. 
Основываясь на рамочной концепции Повестки2030, достижимо системное виде-
ние трансформации общества, с учетом набора целей УР, определенных на пер-
спективу. Во многих странах в острый период Пандемии наблюдался регресс 
с точки зрения приближения к этим целям. В настоящий момент после преодоле-
ния пика Пандемии возникает потребность в радикальных, совсем не эволюцион-
ных подвижках по всем основным направлениям устойчивого развития в рамках 
социальной системы определенной страны [23]. Такой целостный сдвиг стано-
вится возможным только при условии выявления значимых каузальных связей 
между признанными целевыми индикаторами устойчивого развития (ЦУР). 

Было бы неправомерным преуменьшать сложность проблемы одновремен-
ного достижения различных ЦУР, принимая во внимание эффекты как допол-
нения (complementarities), так и замещения (trade-off) между трансформацион-
ными процессами приближения к ним. Так, увеличение сельскохозяйственной 
продукции, направленное на преодоление бедности, посредством повышения 
производительности и культивации земель часто приводит к сокращению лес-
ных ресурсов и биоразнообразия. В свою очередь, повышение энергоэффек-
тивности за счет использования воспроизводимых ресурсов может быть, как 
свидетельствует множество примеров, связано с ухудшением состояния терри-
ториальных экосистем и водного баланса. 

В контексте сказанного, широко принятый подход к изолированному исследо-
ванию траекторий приближения к отдельным 17 целям и корреспондирующих 
с ними 169 задачам Повестки2030 вызывает критику (например, [24,25]). Он со-
пряжен с фрагментарным видением процессов приближения к устойчивой транс-
формации в той или иной стране с позиции общесоциальной системной устойчи-
вости: по сути, вопрос о степени приближения национального развития к устой-
чивой общесоциальной трансформации фактически выпадает из поля зрения. 

Определенно, для проектирования устойчивого развития как трансформа-
ции требуется принимать в расчет принципиальные различия между ЦУР 
с точки зрения зависимости степени их достижения от действий ключевых 
субъектов – требуется реализация целого ряда различных каузальных приклад-
ных моделей, отражающих специфическое сочетание действий этих субъектов. 
Таким путем может быть достигнуто «наведение» действий субъектов УР на же-
лаемые целевые ориентиры, с учетом упомянутых эффектов взаимного допол-
нения и замещения процессов приближения к ним. Вопреки популярным 
представлениям, разрешение этой сложной задачи посредством спонтанного 
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применения ESG-стандартов и обычных рыночных регуляторов не представля-
ется достижимым: при действии сугубо рыночных механизмов с высокой веро-
ятностью необходимые диапазоны пропорций между различными направлени-
ями устойчивого развития будут нарушены.  

В силу высказанной аргументации целесообразна разработка индикативной 
национальной Стратегии, представляющей собой обоснованное позитивное 
и притом системное видение устойчивого развития как трансформации на обо-
зримую перспективу. Стоит заметить, что в настоящее время национальные 
стратегии устойчивого развития приняты только в нескольких странах–Герма-
нии, Швейцарии и Канаде [26–28]. Однако их число может существенно уве-
личиться в ближайшие годы после преодоления пика Пандемии, принимая во 
внимание, по крайней мере, подготовку всесторонних национальных докладов 
о реализации ЦУР в широком числе стран. 

В Стратегии призваны быть представлены оптимистичные и в то же время 
реально достижимые целевые ориентиры приближения к траектории УР по 
всем значимым направлениям. Для этого потребуется обновление существую-
щих правительственных прогнозов и программ.  

Как известно, Россия входит в десятку стран, которые производят наиболь-
шее количество выбросов парниковых газов, как в абсолютном выражении, так 
и на душу населения. Исходя из такой ситуации, по мнению многих экспертов, 
явно неприемлемо сокращение загрязняющих выбросов к 2030 г. только на 4% 
в сравнении с 2019 г. согласно последним проектировкам Минэкономики.     
По-видимому, в ближайшем будущем целесообразным станет введение специ-
ального углеродного налога, подобному действующему в ЕС. Альтернативное 
решение – внедрение механизма торговли квотами на выбросы парниковых га-
зов, как в Китае. Однако такой механизм, стоит заметить, не подходит в обо-
зримой перспективе для отсталых российских регионов. 

Также в кардинальном пересмотре нуждаются прежние проектировки энер-
гопотребления и его структуры. До сих пор Россия остается третьим крупней-
шим потребителем энергии в мире, а потери электроэнергии составляют 
до 50% ее использования. Ожидаемые экспортные потери России составят 
в лучшем случае десятки миллиардов долларов вследствие беспрецедентного 
перехода развитых стран мира к низкоуглеродной, а в дальнейшем к безугле-
родной экономике [29]. Для их компенсации необходимо скорейшее достиже-
ние показателей энергоэффективности передовых стран, сопровождаемое мак-
симально возможным увеличением использования воспроизводимых энерге-
тических ресурсов на базе новейших удешевляющих технологий. Формат          
системной национальной стратегии как раз позволяет адекватно представить 
эффективную модель грядущего энергетического перехода как результата вза-
имодействия государственных агентств и бизнеса, так и реализации технологи-
ческих инноваций с учетом всех значимых межсекторных связей. 
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Исходя из обновленных проектировок, в Стратегии должны быть обоснованы 
ключевые решения по поддержке различных многочисленных проектов по пре-
одолению климатических ухудшений, инициированных Парижским соглаше-
нием по климату 2016 года. То же касается экологических региональных проектов.  

Координирующая роль национальной Стратегии устойчивого развития. Опре-
деленно, в процессе разработки Стратегии следует в первую очередь принимать 
в расчет фундаментальную дивергенцию между группами ЦУР. По нашему 
представлению, целесообразна реструктуризация ЦУР, по крайней мере, по 
пяти консолидированным группам. Первую группу представляют специфиче-
ские цели (целевые ориентиры) производства и потребления ресурсов. Вторую 
группу – целевые макроориентиры устойчивого производства и распределения 
ресурсов (материальных, нематериальных, денежных в виде доходов и капи-
тала), притом удовлетворяющие необходимым балансовым ограничениям. 
Экологические и климатические цели составляют третью группу. Четвертая 
группа охватывает косвенно измеримые цели и задачи устойчивого развития 
социального, над-экономического значения. Наконец, последняя группа 
включает неизмеримые, сугубо гуманитарные индикаторы. Разумеется, взаи-
мосвязи между различными целями и задачами призваны быть непосред-
ственно инкорпорированы в упомянутые модели. 

Наше исходное предположение: специфические и макроцели выступают 
структурообразующими в отношении всех остальных признанных ЦУР. 
Вполне понятны аргументы в пользу этого утверждения как бы от противного.  

Во-первых, неудовлетворительное приближение к целям устойчивого про-
изводства и потребления, как и к макроцелям, фактически делает крайне про-
блематичным решение большинства задач в области экологии и стабилизации 
климата. Потребная нагрузка на бюджет государства оказывается слишком 
обременительной.  

Во-вторых, невыполнение структурообразующих ЦУР однозначно сопря-
жено с избыточными материальными издержками, инвестициями и затратами 
на воспроизводство человеческого капитала для достижения целей, касаю-
щихся устойчивого образования, здравоохранения, культурного досуга, и тем 
более, сугубо гуманитарных целей. В пользу сказанного косвенно свидетель-
ствуют международные страноведческие сопоставления. Так, в Германии 
и Швейцарии в сравнении с Францией и Австрией степень достижения струк-
турообразующих ЦУР существенно выше, что корреспондирует с гораздо более 
низкой бюджетной нагрузкой на социальные цели [30].  

Эскизная рамочная модель достижения структурообразующих, специфиче-
ских и макроцелевых, ориентиров УР представлена на объемном рис. 1. Сфо-
кусируем внимание только на нескольких моментах. 

Первый момент. Необходимо особо учитывать объективную автономность про-
исходящих технологических перемен, как и демографических и климатических       



48                                                             А. Мартынов 

изменений. Весомость этих относительно экзогенных драйверов достижения ЦУР 
по всем признакам кардинально возросла.  

Второй момент. Следуя трансформационной парадигме, достижение траек-
тории устойчивого производства и потребления ресурсов во всей социальной 
системе предполагает ее качественный переход во времени и пространстве от-
носительно исходного состояния. Такой переход неизбежно связан с внутриси-
стемными и надсистемными сдвигами. И в конечном итоге, эти системные 
сдвиги призваны выступать также драйверами достижения специфических 
ЦУР в соответствии с Повесткой2030. 

Третий момент. Хорошо известны аргументы в обоснование основных 
наднациональных системных сдвигов, требуемых для перехода к УР. Един-
ственно, хотелось бы акцентировать внимание на безотлагательной необходи-
мости долговременного разрешения проблем целого ряда стран. В результате 
должны быть элиминированы грандиозные миграционные потоки и другие 
процессы, оказывающие сильное дестабилизирующее воздействие на весь ми-
ровой социум. 

Четвертый момент. Инициативная роль корпоративного бизнеса, как и не-
зависимого малого и среднего бизнеса, в достижении устойчивого производ-
ства и потребления ресурсов не вызывает сомнений. Также трудно поставить 
под вопрос важный и позитивный вклад в реализацию императивов УР, кото-
рый уже сейчас вносит экосистемный бизнес, функционирующий на принци-
пах прозрачности. В то же время, значимость общественной регуляции для 
приближения к специфическим ЦУР, особенно за границами рыночных секто-
ров, остается первостепенной. 

Исходя из сказанного, принципиальное значение будет иметь инкорпори-
рование в Стратегию дополнительных макроцелей в качестве первоочередных. 
Они представимы индикаторами распределения финансовых ресурсов и капи-
тала, потенциала занятости и численности трудового миграционного потока. 
Частично эти целевые ориентиры, стоит заметить, присутствуют в обновлен-
ной Стратегии устойчивого развития Германии [26]. 

Особо важную проблему, нельзя не отметить, представит обеспечение сбалан-
сированности обновленного расширенного круга макроиндикаторов устойчивого 
развития. Возникнет необходимость применения усовершенствованной проце-
дуры их согласования. Такая процедура давно апробирована в ЕС [31]; опреде-
ленно целесообразно заимствование этой практики и в нашей стране. Резонно 
надеяться, что следствием автоматизации и цифровизации станет достижение си-
стемного синтеза информации разных уровней и тем самым кардинальное ослаб-
ление информационных изъянов большинства сегментов рыночной и иной пред-
принимательской деятельности. Тогда станет целесообразным инкорпорирование 
в Стратегию в качестве целевого ориентира ключевого (с позиции долгосрочного 
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национального программирования) индикатора долгосрочного потенциального 
выпуска, в том числе в секторном и региональном измерениях. Именно этот ин-
дикатор адекватно отражает условия сбалансированного распределения (аллока-
ции) ресурсов относительно основных факторов выпуска (производительного ка-
питала, труда и инноваций) с учетом реальных рыночных характеристик (в их 
числе неполной эластичности заработной платы, относительной жесткости цен 
и др.) [32]. Столь же важный дальнейший шаг заключается в инкорпорировании 
вилочных индикаторов устойчивого распределения доходов и капитала, исходя из 
влияния этих процессов на долгосрочный потенциальный выпуск и его основные 
составляющие. 

Предлагаемый подход к реструктуризации и расширению состава ЦУР поз-
воляет отразить каузальные связи между ними, которые необходимо прини-
мать в расчет при проектировании будущих траекторий устойчивого развития. 
Тогда в полной мере такое проектирование будет выступать органичным зве-
ном прогнозов / программ (планов) национального экономического и социаль-
ного развития в соответствии с внутренней логической последовательностью 
их разработки. На этой основе становится возможным проектирование всего 
широко спектра процессов, опосредующих переход к устойчивому общесоци-
альному развитию как системной трансформации [23].   

Доминирующее влияние драйверов достижения специфических и макроце-
лей на приближение к 3ЦУР, 4ЦУР and 5ЦУР с учетом действий ключевых 
субъектов отражено на рис. 2. Фактически речь идет о двухстадийном проекти-
ровании достижения этих трех групп «ведомых» целей. 

Следуя представленному подходу, последовательное проектирование про-
цессов достижения ЦУР предполагает адекватную оценку эффектов дополне-
ния и замещения между индикаторами приближения к ним. Тогда в ходе раз-
работки национальной стратегии устойчивого развития станет реальным согла-
сование проектируемых траекторий достижения ЦУР (рис.3). 

Также разработка Стратегии открывает возможность для эффективной долго-
срочной координации бюджетного финансирования и индикативных долгосроч-
ных инвестиционных программ по отдельным направлениям устойчивого развития. 

Особо важный вопрос заключается в изыскании источников бюджетного 
финансирования, в решающей мере направленного на достижение гуманитар-
ных целей и приближение к императивам устойчивости в сферах образования, 
здравоохранения и социальной инфраструктуры (включающей сектор куль-
туры) [33]. Вследствие усилившихся бюджетных ограничений, по-видимому, 
становится необходимым сокращение до минимума неэффективных бюджет-
ных ассигнований и перенаправление освободившихся бюджетных ресурсов на 
решение задач по обозначенным направлениям УР. 

Как показывает международный опыт, для успешного развития зеленой 
экономики и связанного с ней сектора устойчивого финансирования                 



К национальной стратегии устойчивого развития                                 51 

возникает потребность в выработке четко и эффективно скоординированной 
государственной политики привлечения частных капиталов. Долгосрочное 
проектирование решений, обеспечивающих взаимное дополнение  инвестиций 
ГЧП, корпоративного бизнеса и МСП в зеленую экономику, достижимо 
именно в рамках национальных Cтратегий. 

 

Рис. 2. Приближение к 3ЦУР, 4ЦУР и 5ЦУР: рамочный эскиз*) 
*) Относительная значимость действия субъекта по приближению к определенной группе 

ЦУР отражается толщиной направленной линии-стрелки. 
Источник: интерпретация автора.  

 
Добавим, что немалый резерв для ускорения приближения к энергетическим, 

экологическим и климатическим императивам УР состоит в кардинальном       
сужении «коричневого» строительства, охватившего все российские регионы 
в настоящий момент. Для замещения его значительной части на «зеленое», эко-
логически выверенное, возникли большие возможности, которые могут быть 
реализованы в короткие сроки. Речь идет, заметим, не только о строительстве 
многоквартирных домов в соответствии с «зеленым» стандартом, получившим 
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недавно широкое признание в нашей стране. Интенсивное использование эко-
логических конструкционных материалов вкупе с вторичными и воспроизво-
димыми материалами, как и новейшими ресурсосберегающими технологиями, 
вполне достижимо также при строительстве различных инфраструктурных 
и промышленных объектов. 

 

 
 

Рис. 3. Координирующая роль национальной Стратегии  
устойчивого развития 

Источник: интерпретация автора. 
 

Конечно, разработку Стратегии не следует воспринимать как панацею для 
разрешения всех отечественных проблем. Она призвана быть органично впи-
сана в процесс принятия долгосрочных политических решений в широком их 
понимании. 

Так, крайне актуальной проблемой станет обоснование взаимосвязей стра-
тегии устойчивого развития России с другими автономно разрабатываемыми 
стратегиями (концепциями) на долгосрочную перспективу. В их числе – внеш-
неполитической стратегией и стратегией национальной безопасности, военной 
доктриной, долгосрочной политикой социального обеспечения, демографиче-
ской и миграционной стратегиями. Также потребуется согласование, по край-
ней мере, на экспертном уровне, узловых стратегических решений в отноше-
нии императивов устойчивого развития, с одной стороны, и дальнейшего ин-
ституционального реформирования экономических и социальных секторов, 
принятых программ в области цифровизации и автоматизации, регулирования 
занятости, с другой. 

Организационный механизм реализации Стратегии. По всей видимости, ис-
ходная разработка Стратегии призвана быть возложена на Межведомственную 
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правительственную комиссию по устойчивому развитию. В ходе работы комис-
сии должно быть достигнуто тесное взаимодействие между различными мини-
стерствами и агентствами и тем самым согласование их проектировок по всем 
направлениям устойчивого развития. 

Параллельно возникнет потребность в создании объединенного Парламент-
ского совещательного Совета по устойчивому развитию. В его задачи будет входить 
подготовка экспертных заключений и рекомендаций (включая материалы для об-
суждения) по итогам обсуждений в комиссиях Совета Федерации и Государствен-
ной думы, касающихся значимых аспектов устойчивого развития. В первую оче-
редь речь идет о приближении к императивам устойчивости в бюджетной поли-
тике, социальном обеспечении, городском и сельском развитии. 

Кроме того, для обеспечения продуктивного взаимодействия всех заинтере-
сованных сторон в ходе перехода к УР более чем своевременным становится 
создание специального общественного Совета с участием представителей Пра-
вительства, министерств и ведомств. Он должен объединить авторитетных 
представителей всех звеньев бизнес сообщества, как и неправительственных 
организаций, в их числе СМИ. Деятельность Совета должна быть направлена 
на взаимодействие с федеральными и региональными государственными орга-
нами, как и на поддержку поисковых проектов по перспективным направле-
ниям УР с учетом региональных особенностей. Особое значение будет иметь 
активное участие научного сообщества в деятельности Совета. Формат Совета 
позволит вести диалог представителей государственных организаций с широ-
ким числом признанных научных исследователей, представляющим различные 
дисциплины. Этот диалог призван выразиться в рекомендациях по обновлению 
национальной Стратегии устойчивого развития. 
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Пандемия COVID-19 еще официально не закончилась, Всемирная органи-
зация здравоохранения пока не сделала на этот счет соответствующих заявле-
ний. Однако по всем признакам (и все человечество на это очень надеется) это 
серьезнейшее испытание для него близится к завершению. 

Для экономики пандемия COVID-19 тоже была сильнейшим стрессом, от 
которого она еще не оправилась. Казалось бы, по завершении 2022 года можно 
подводить итоги того, как экономика пережила кризис, связанный с пандемией 
COVID-19. Объективный экономический анализ требовал бы именно такого 
подхода. Однако в 2022 году произошли такие серьезные события, которые по 
силе своего воздействия на экономику оказали и будут оказывать влияние не 
меньшее, чем пандемия COVID-19. 

События эти обусловлены острейшим геополитическим кризисом, связанным 
с Украиной, вследствие которого один форс-мажорный крайне негативный фак-
тор (пандемия COVID-19) наложился на другой (украинский кризис). И тот и дру-
гой факторы влияли на экономику в 2022 году. Причем если фактор пандемии 
COVID-19 постепенно утрачивал в течение 2022 года свое влияние, то фактор 
Украины, напротив, свое влияние усиливал. Таким образом, попытка выявления 
эффекта влияния пандемии COVID-19 на экономику может быть проведена на ос-
новании экономических показателей только до 2022 года, потому что перспективы 
четкого выделения влияния и фактора пандемии COVID-19 и фактора геополити-
ческого кризиса, связанного с событиями в Украине, не представляются удовле-
творительными в условиях их одновременного действия. В связи с этим, времен-
ной контур для отраслевого анализа состояния российской экономики вынуж-
денно ограничивается 2020–2021 годами. 
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Пандемия COVID-19 стала шоком те только для российской, но и для миро-
вой экономики в целом. Тем не менее, Россия с падением ВВП в 2020 году на 
2,7% выглядела по этому показателю совсем неплохо. Во всяком случае – 
лучше, чем многие развитые страны. Однако в самой российской экономике, 
если рассматривать ее в отраслевом разрезе (по видам экономической деятель-
ности), все было не так однородно. Одни отрасли развивались лучше, другие – 
хуже. Так происходит всегда, даже во время самых тяжелых экономических 
кризисов есть отрасли, которые чувствуют себя лучше других. Не стал исклю-
чением и период пандемии COVID-19.  

С одной стороны, даже без проведения какого-либо анализа понятно, какие 
отрасли, если можно так сказать, выиграли от пандемии COVID-19. Так, фар-
мацевтическая отрасль оказалась в выигрышном положении с точки зрения 
спроса на ее продукцию. По мере развития пандемии COVID-19 и тех мер, ко-
торые стали предприниматься с целью предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции, становилось понятным, кто в большей степени по-
страдает в этот период, а какие отрасли будут иметь незначительные издержки. 
Локдауны, а именно из-за них были самые большие экономические издержки 
(во всяком случае на первом этапе пандемии) затронули, в первую очередь, та-
кие виды экономической деятельности, как туризм, общепит и гостиничный 
бизнес. А вот добычи полезных ископаемых локдауны не коснулись. 

С другой стороны, анализ по объективным экономическим показателям мо-
жет «высветить» лидерство, выигрышное положение отраслей, которое в пе-
риод пандемии COVID-19 не являлось очевидным. В целом же задачу можно 
сформулировать следующим образом: необходимо выделение отраслей россий-
ской экономики, которые в период пандемии COVID-19 показали себя наибо-
лее успешными. 

Методология анализа. Прежде всего необходимо определиться с «полем» от-
раслей, которые анализируются на предмет успешности прохождения ими «ко-
видного» кризиса. Первоначальный массив отраслей был сформирован на ос-
нове классификатора ОКВЭД 2. Классификатор ОКВЭД 2 содержит 21 раздел 
(А-U), из которых для данной работы существенны 19 (А-S). В ОКВЭД 2 ис-
пользованы иерархический метод классификации и последовательный метод 
кодирования. Кодовое обозначение для идентификации группировок видов 
экономической деятельности состоит из двух – шести цифровых знаков. Его 
структура может быть представлена в следующем виде: 

• XX класс 
• XX.X подкласс 
• XX.XX группа 
• XX.XX.X подгруппа 
• XX.XX.XX вид 
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Были рассмотрены финансовые показатели по разделам, классам и подклас-
сам первого уровня (более подробная детализация в данном случае была бы из-
лишней). Основой перечня отраслей служит перечень классов ОКВЭД 2. Раз-
делы включались в перечень отраслей только в том случае, если показатели по 
классам, содержащимся в них, не отличались между собой существенным об-
разом. Подклассы первого уровня рассматривались в том случае, когда внутри 
класса показатели очень существенно отличались в зависимости от того, к ка-
кому подклассу они относились. Поэтому, например, обеспечение электро-
энергией, газом и паром вошло в список видов экономической деятельности, а 
торговля не вошла, но при этом в список вошли все ее отрасли: оптовая тор-
говля, розничная торговля и торговля автотранспортными средствами и мото-
циклами, их обслуживание и ремонт. Аналогично, в список не вошёл класс 
«Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях», но по отдельности вошли все подклассы первого уровня, 
составляющие его: растениеводство, животноводство, смешанное сельское хо-
зяйство, охота и вспомогательная деятельность. В результате был сформирован 
перечень из 81 вида экономической деятельности (9 разделов, 62 класса, 10 
подклассов первого уровня). 

Успешность отраслей (видов экономической деятельности) можно оценивать 
по целому ряду показателей: индексам производства, показателям инвестицион-
ной активности, показателям производительности труда, индексам предпринима-
тельской уверенности, финансовым показателям, показателем экспорта и пр. 
В этом достаточно обширном перечне показателей, тем не менее, выделяются фи-
нансовые показатели и показатели, характеризующие динамику производствен-
ной деятельности (индексы производства). Успешность прохождения кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19, предполагает, прежде всего, достижение хоро-
ших финансовых показателей того, сколь прибыльными, рентабельными и т.п. 
были предприятия отрасли в этот сложный период. 

В качестве критериев (признаков), на основе анализа которых можно судить 
об успешности прохождения отраслями пандемии COVID-19, были использо-
ваны следующие финансовые статистические показатели отраслевого харак-
тера, публикуемые Росстатом: 

1. Прибыль до налогообложения (январь-октябрь 2017–2021 гг.). 
2. Соотношение убытков и прибыли до налогообложения (январь-ок-

тябрь 2017–2021 гг.). 
3. Уровень рентабельности товаров (январь-сентябрь 2017–2021 гг.). 
4. Рентабельность активов (январь-сентябрь 2017–2021 гг.). 
5. Коэффициент текущей ликвидности (январь-сентябрь 2017–2021 гг.). 
6. Коэффициент автономии (январь-сентябрь 2017–2021 гг.). 
7. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объёме кре-

диторской задолженности (январь-октябрь 2017–2021 гг.). 
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Для каждого финансового показателя из этого перечня были рассчитаны сред-
ние значения за январь-октябрь (январь–сентябрь) 2020–2021 гг. и за январь–ок-
тябрь (январь–сентябрь) 2017–2019 гг. Выбор периода январь–октябрь (сентябрь) 
был предопределен последними имеющимися данными Росстата за 2021 год. За-
тем было рассчитано их соотношение. Такие расчёты были проведены по всем от-
раслям и по экономике в целом. В случае, если динамика отрасли по определён-
ному финансовому показателю была лучше, чем в среднем по экономике1, такая 
отрасль была отнесена к успешным. Следует отметить, что для некоторых из ука-
занных показателей существуют нормативные значения. Для целей данной работы 
эти нормативы второстепенны, но, тем не менее, в некоторых случаях резкое вы-
падение показателей по отдельным отраслям из нормативных пределов повлияло 
на присвоенный им статус (перспективные или нет). 

На первой стадии были отобраны те отрасли, показатель по прибыли которых 
удовлетворял установленному критерию. Затем отобранные отрасли были проана-
лизированы с точки зрения других критериев. Наконец, эти отрасли в соответствии 
с проведённым анализом ранжировались в порядке убывания их успешности. 

Прибыль (убыток) до налогообложения. Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния – это, по определению Росстата, сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) – балансовая прибыль, рассчитываемая как сумма при-
были (убытка) от продаж, процентов к получению, доходов от участия в других 
организациях, прочих доходов, уменьшенных на величину прочих расходов. В стати-
стике Росстата, помимо показателя прибыли (убытка) до налогообложения, 
есть также показатели, называемые «сумма прибыли» и «сумма убытка». В от-
личие от прибыли (убытка) до налогообложения, эти показатели представляют 
собой финансовый результат прибыльных и убыточных организаций соответ-
ственно. В сумме финансовый результат прибыльных и убыточных организа-
ций по отрасли равен сумме прибыли до налогообложения.  

Применение первого признака успешности отраслей (динамики соотноше-
ния средней прибыли в январе–октябре 2020–2021 гг. и средней прибыли в ян-
варе-октябре 2017–2019 гг. в соответствии с общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) в период пандемии 
COVID-19 позволил из рассмотренного 81 вида деятельности выделить 43 от-
расли в качестве тех, где ситуация была лучшей, чем в среднем по данному по-
казателю по всей экономике. 

Нужно отметить, что прибыль этих отраслей составляла порядка половины 
всей прибыли российской экономики. Данные отрасли являлись, таким обра-
зом, своеобразным локомотивом экономического роста. При этом 15 отраслей 
наиболее успешно проходили коронавирусный кризис: их прибыль росла    
                                                                        

1 В данном случае «лучше» не всегда означает более высокие темпы роста. В частности, 
для показателей соотношения убытков и прибыли до налогообложения и доли просроченной 
кредиторской задолженности лучшая динамика означает более низкие темпы роста показа-
теля по сравнению со средним значением по всем видам экономической деятельности. 
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быстрее среднеэкономического показателя в 2 и более раза. Если среднеэконо-
мический показатель роста прибыли составил 1,4 раза, то у отраслей-лидеров 
он составил более 2,8 раза: 

По абсолютным показателям среди отобранных отраслей-лидеров следует 
выделить: добычу металлических руд с прибылью в 1611 млрд рублей в январе–
октябре 2021 года, деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению – с прибылью в 1119,1 млрд 
рублей, торговлю оптовую и розничную автотранспортными средствами и мо-
тоциклами и их ремонт – с прибылью в 353,5 млрд рублей. 

Соотношение убытков отрасли и прибыли до налогообложения. Данный пока-
затель представляет собой соотношение величины убытков отрасли (по модулю, 
т.е. со знаком «плюс») и величины её прибыли до налогообложения. Показатель рас-
считывался только для отраслей, отобранных по критерию «Прибыль (убыток) 
до налогообложения». В среднем по всем видам экономической деятельности 
соотношение убытков к прибыли в январе–-октябре 2020–2021 гг. выросло 
в 2,3 раза по сравнению с уровнем января–октября 2017–2019 гг. В лучшей от-
расли по данному показателю – деятельности в области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений – соотношение убытков и прибыли, напротив, 
снизилось, причем в 24 с лишним раза. 

Уровень рентабельности товаров. Показатель рассчитывался как соотношение 
величины сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от 
продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг (включая 
коммерческие и управленческие расходы). Другими словами, рентабельность то-
варов показывает, какая прибыль приходится на каждый рубль затрат. Нор-
мальным считается положительный уровень рентабельности2. Также в качестве 
ориентира можно рассматривать положительную динамику рентабельности3.  

Уровень рентабельности товаров у подавляющего большинства отобранных 
ранее отраслей в январе–сентябре 2017–2021 гг. оставался положительным. 
Исключение составили всего 3 отрасли:  

– деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече-
ний, где рентабельность в январе-сентябре 2017–2019 гг. была отрицательной;  

– производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 
издание звукозаписей и нот, где рентабельность была отрицательной в январе–
сентябре 2020 г.; 

– деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по стра-
хованию и пенсионному обеспечению, где рентабельность в январе–сентябре 
2017 г. равнялась нулю.  
                                                                        

2 См., например, Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности организаций (утв. Госкомстатом России 28 ноября 2002 г.) 

3 О. Воробьева. Рентабельность продукции: как рассчитать и проанализировать. Финансо-
вый директор, интернет-публикация от 16.06.2020. URL: https://www.fd.ru/articles/158211-
rentabelnost-produktsii 



Отрасли российской экономики и формирование ее новой модели в кризис…           61 

При этом по отраслям наблюдались существенные отличия как в самом 
уровне рентабельности, так и в динамике этого уровня. В среднем по эконо-
мике уровень рентабельности товаров в январе–сентябре 2020–2021 гг. вырос 
по сравнению с уровнем рентабельности товаров в январе–сентябре 2017–
2019 гг. на 10%. 

К отраслям, успешно переживающим пандемию, были по данному крите-
рию отнесены 30 отраслей, у которых уровень рентабельности товаров в ян-
варе–сентябре 2020–2021 гг. вырос по сравнению с январём–сентябрём 2017–
2019 гг. выше, чем в среднем по всем отраслям, а также ещё один вид деятель-
ности, у которого этот показатель был отрицательным из-за того, что рента-
бельность была отрицательной в 2017–2019 гг., а в 2020–2021 гг. она стала по-
ложительной. 

Бесспорным лидером по данному критерию стала деятельность по предо-
ставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению, в которой уровень рентабельности товаров в период пандемии 
COVID-19 превзошел уровень рентабельности в доковидные времена в 5,3 раза. 
В январе–сентябре 2020 года уровень рентабельности вообще составил 54,7%, 
в то время как в целом по обследуемым видам экономической деятельности он 
составил в этот период 8,9%. 

Рентабельность активов. Рентабельность активов – это отношение сальдиро-
ванного финансового результата (прибыль минус убыток) к стоимости активов 
организаций. Данный показатель характеризует качество управления капита-
лом – другими словами, он показывает, какую прибыль приносит каждый 
рубль, вложенный в активы. Рентабельность активов должна быть положитель-
ной, при этом для каждой отрасли характерно своё значение показателя. Так, 
у капиталоёмких отраслей (железнодорожный транспорт, трубопроводный 
транспорт, электроэнергетика и т.п.) рентабельность активов будет ниже, чем 
в сфере услуг, не требующей больших капиталовложений. Согласно Методоло-
гическим указаниям Росстата по проведению анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций, компания характеризуется как предприятие 
с устойчивым финансовым положением, если рентабельность активов положи-
тельна и имеет положительную динамику.  

В среднем по экономике рентабельность активов в январе–сентябре 2020–
2021 гг. снизилась по сравнению с рентабельностью активов в январе–сентябре 
2017–2019 гг. на 3%, а в 8 отраслях хотя бы в один год из рассмотренного пери-
ода рентабельность активов была отрицательной. Как и по показателю рента-
бельности товаров, так и по показателю рентабельности активов в лидерах ока-
залась деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развле-
чений, в которой средний рост этого показателя в период пандемии COVID-19 
превысил соответствующий показатель допандемийных времен более чем в 3,5 
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раза. Самый высокий показатель рентабельности активов показала добыча ме-
таллических руд – 34,9% (январь–сентябрь 2021 года). 

Коэффициент автономии. Коэффициент автономии (коэффициент финан-
совой независимости) характеризует отношение собственного капитала к общей 
сумме капитала (активов) организации. Коэффициент показывает, насколько 
организация независима от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, 
тем в большей степени организация зависима от заемных источников финан-
сирования и тем менее устойчиво ее финансовое положение4. 

Методологические рекомендации Росстата по проведению анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций содержат указание, что коэф-
фициент автономии, равный 50% или выше, означает высокую степень незави-
симости от внешних источников финансирования. Общепринятое нормальное 
значение коэффициента автономии в российской практике составляет 50% 
и более (оптимальное 60–70%). В мировой практике считается допустимым 
иметь до 30–40% собственного капитала. «Нормальность» показателя в боль-
шой степени зависит от отрасли, а, точнее, от соотношения в структуре орга-
низации внеоборотных и оборотных активов. Чем более фондоёмкое производ-
ство, и, соответственно, чем больше у организации доля внеоборотных акти-
вов, тем больше долгосрочных источников требуется для их финансирования, 
а значит, больше должна быть доля собственного капитала (выше коэффициент 
автономии)5. В работе «Моделирование финансового состояния сельскохозяй-
ственных организаций при оценке их кредитоспособности»6 приводятся нор-
мативные значения коэффициента автономии для ряда отраслей, составляю-
щих производственную цепочку сельхозпродукции. Так, для торговли и по-
средников коэффициент автономии должен быть выше 30%, для сельского хо-
зяйства, пищевого и перерабатывающего производств, а также для прочих – 
выше 50%. В статье «Коэффициент финансовой автономии (Коэффициент фи-
нансовой независимости)»7 указывается, что для коммерческих банков харак-
терным значением коэффициента автономии считается 5% и ниже. Рост коэф-
фициента автономии свидетельствует об увеличении собственного капитала 
и укреплении финансовой независимости. С другой стороны, увеличение объ-
ема собственного капитала снижает его рентабельность. Уменьшение значения 
с течением времени отражает снижение финансовой устойчивости и появление 
финансовых рисков. Однако, бывают моменты, когда предприятию необхо-
димы заемные средства, например, при расширении и модернизации                 
                                                                        

4 URL: https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/solvency/coefficient_of_autonomy.html 
5 Там же. 
6 Васина Н.В. Моделирование финансового состояния сельскохозяйственных организаций 

при оценке их кредитоспособности: Монография // Омск: Изд-во НОУ ВПО ОмГА, 2012. 49 с. 
7 Кобылецкий В.Р. Коэффициент финансовой автономии (Коэффициент финансовой неза-

висимости) // Онлайн-журнал «Financial Analysis online». URL: https://www.finalon.com/ru/slovar-
ekonomicheskikh-pokazatelej/333-finansovaya-avtonomiya-pokazatel-finansovoj-
nezavisimosti (дата просмотра: 18.08.2020). 
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производства – в такие периоды коэффициент автономии будет снижаться, но 
это не будет являться признаком снижения финансовой устойчивости. В сред-
нем по экономике коэффициент автономии в январе–сентябре 2020–2021 гг. 
снизился по сравнению с коэффициентом автономии в январе–сентябре 2017–
2019 гг. на 2%. При этом в 11 отраслях ситуация оказалась не лучше среднеэко-
номической: коэффициент автономии в них или снизился еще больше, чем в 
среднем, или снижение было таким же.  

В целом по обследуемым видам экономической деятельности коэффициент 
автономии составил в январе–сентябре 2021 года 48,9%. Лидером же с показа-
телем 94,6% была в этот период, а также в сравнении с соответствующими по-
казателями предыдущих лет, деятельность по обеспечению безопасности 
и проведению расследований. 

Коэффициент текущей ликвидности. Показатель текущей ликвидности – это 
отношение суммы оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Со-
гласно Методологическим рекомендациям Росстата по проведению анализа 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, коэффициент текущей 
ликвидности должен быть равен или выше 200%. Однако на практике в разных 
отраслях могут быть иные приемлемые уровни значения коэффициента. В ми-
ровой практике даже допускается снижение показателя для некоторых отрас-
лей до 150%. Значение коэффициента ниже 100% может говорить о трудностях 
в погашении организацией ее текущих обязательств. Однако, часто низкий ко-
эффициент оправдан мощным потоком наличности (например, в розничной 
торговле). Слишком высокий (выше 300%) коэффициент является нежелатель-
ным, поскольку может говорить о вовлечении лишних оборотных активов, сни-
жении эффективности их использования. Однако сам по себе высокий коэф-
фициент текущей ликвидности ещё не говорит о неэффективности: для того 
чтобы сделать какие-либо выводы, нужно сопоставлять его со структурой акти-
вов и с другими показателями. 

В среднем по экономике коэффициент текущей ликвидности в январе–сентябре 
2020–2021 гг. вырос по сравнению с коэффициентом текущей ликвидности в январе–
сентябре 2017–2019 гг. на 2%. Самый высокий показатель коэффициента текущей 
ликвидности в последние годы был у добычи металлических руд – 340,8% (январь–
сентябрь 2021 года). Для сравнения: в целом по обследуемым видам экономической 
деятельности в этот период значение показателя составило 159,8%. 

Кредиторская задолженность организаций. Кредиторская задолженность 
включает в себя задолженность по целому ряду статей8:  

• задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за поступив-
шие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, в том 
числе задолженность, обеспеченная выданными векселями;  

                                                                        
8 Из паспорта соответствующего показателя Росстата. 
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• задолженность по расчетам с дочерними и зависимыми обществами по всем 
видам операций;  

• задолженность по оплате труда, представляющая собой начисленные, но не 
выплаченные суммы;  

• задолженность по отчислениям на государственное социальное страхова-
ние, пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников организа-
ции, задолженность по всем видам платежей в бюджет и внебюджетные фонды;  

• задолженность организации по платежам по обязательному и доброволь-
ному страхованию имущества и работников организации и другим видам страхо-
вания, в которых организация является страхователем;  

• полученные авансы, включающие сумму авансов, полученных от сторонних 
организаций для предстоящих расчетов по заключенным договорам, а также 
штрафы, пени и неустойки, признанные организацией или по которым полу-
чены решения суда (арбитражного суда) или другого органа, имеющего в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации право на принятие реше-
ния об их взыскании и отнесенные на финансовые результаты организации. 

Динамика кредиторской задолженности сама по себе даёт мало информации 
о состоянии отрасли ввиду большого разнообразия включаемых в это понятие ба-
лансовых статей. Причины роста кредиторской задолженности могут быть са-
мыми разнообразными: рост объемов производства; рост просроченной дебитор-
ской задолженности из-за ухудшения финансового состояния покупателей; созда-
ние сверхнормативных запасов сырья, материалов, комплектующих; невозмож-
ность получения банковских кредитов из-за высоких процентов или неплатеже-
способности организации; затоваривание готовой продукцией из-за снижения 
спроса на нее и т.д.9 Поэтому и рост кредиторской задолженности может говорить 
как об улучшении, так и об ухудшении финансового состояния отрасли. 

На уровне предприятий важной частью анализа является, во-первых, сопо-
ставление динамики кредиторской и дебиторской задолженностей (т.е. анализ 
возможности компании отвечать по своим обязательствам) – в нормально 
функционирующем предприятии эти потоки имеют схожую динамику и, во-
вторых, анализ динамики доли просроченной кредиторской задолженности 
в общем её объёме: рост такой доли может говорить о возможных проблемах. 

В среднем по экономике доля просроченной кредиторской задолженности 
за указанный период снизилась на 13%, что является достаточно хорошим по-
казателем, особенно учитывая пандемию.  

Самый низкий показатель доли просроченной кредиторской задолженности 
в январе–сентябре 2021 года имели: деятельность по трудоустройству и подбору 
персонала и деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг 
по страхованию и пенсионному обеспечению – всего лишь 0,1%, в то время как 

                                                                        
9 Грачева Н.А., Соломатина Н.С. Анализ кредиторской задолженности организаций // Иннова-

ционная экономика: перспективы развития и совершенствования. №5 (31), 2018. C. 29–36. 
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в целом по обследуемым видам экономической деятельности этот показатель 
в данный период составил 5,3%. 

Финальный анализ отобранных отраслей. Результаты. Для финального ана-
лиза отраслей, отобранных по финансовым показателям, было сделано сопо-
ставление всех перечисленных выше финансовых показателей с целью выделе-
ния наиболее успешных и наименее успешных отраслей. В таблице приведены 
все отрасли и все показатели, значимые для анализа. Отрасли отсортированы 
в порядке частоты попадания в «серый» сегмент, то есть в том случае, если от-
расль по соответствующему показателю имела результат худший, чем в среднем 
по обследуемым видам экономической деятельности. При этом считается, что 
все показатели обладают одинаковым весом, т.е. попадание в «серый» сектор 
по, например, рентабельности активов равноценно попаданию в «серый» сек-
тор по, например, коэффициенту автономии и другим показателям. Внутри 
групп с одинаковым количеством показателей, попавших в «серый» сектор, от-
расли отсортированы по величине соотношения средней прибыли в январе-ок-
тябре 2020–2021 гг. и средней прибыли в январе-октябре 2017–2019 гг.  

Отрасли, показатели которых не попадали в «серый» сектор или попали 
в него по 1–2 показателям, демонстрируют наиболее успешное преодоление 
кризиса пандемии. Таких отраслей оказалось 30. Предприятия-представители 
этих отраслей, безусловно, могут и должны рассматриваться как наиболее 
успешные в период пандемии COVID-19, тем более, что доля их прибыли в об-
щем объёме прибыли экономики России в январе–октябре 2021 г. была весьма 
значительной, составив 30,1%. Те отрасли, которые не попали в «серый» сектор 
ни по одному показателю, являются бесспорными лидерами экономики 
с точки зрения лучших финансовых показателей. Таких отраслей оказалось 
всего 7, но их прибыль составила в январе–октябре 2021 г. 10,2% всей прибыли 
экономики: (1) Деятельность по обеспечению безопасности и проведению рас-
следований; (2) Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений; (3) Добыча металлических руд; (4) Растениеводство; (5) Произ-
водство резиновых и пластмассовых изделий; (6) Деятельность в области права 
и бухгалтерского учета; (7) Производство одежды. 

Впечатляющий рост прибыли по виду деятельности «Деятельность по обес-
печению безопасности и проведению расследований» обусловлен в основном 
ростом прибыли в деятельности частных охранных служб, которая в рассмот-
ренный период составляла 96–100% прибыли в деятельности   по обеспечению 
безопасности и проведению расследований. Этот рост начался в середине 
2020 г. и был скачкообразным: в июне 2020 г. прибыль частных охранных служб 
составила 63,4 млрд руб., что особенно удивительно на фоне прибыли в 536 млн 
руб. в мае 2020 г. В декабре 2020 г. прибыль выросла на 61,9 млрд руб., в сен-
тябре 2021 г. – на 67,2 млрд руб. Вне указанных месяцев прибыль прирастала 
очень плавно. Чем объясняется столь значительный и столь неравномерный 
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рост прибыли именно в январе и декабре 2020 г., а так же в  сентябре 2021 г., 
сказать однозначно трудно – вероятно, сыграли роль некие крупные кон-
тракты. В результате прибыль выросла в период пандемии в 20,2 раза по срав-
нению с 2017–2019 гг., это второй по величине рост из всех рассматриваемых 
видов экономической деятельности (на первом месте – производство прочих 
готовых изделий с ростом в 38,2 раза). 

Таблица  
Рост финансовых показателей отраслей в январе-октябре 2020–2021 гг. по отношению  

к январю–октябрю 2017–2019 гг.  
(включены только те отрасли, прибыль которых в январе–октябре 2020–2021 гг. выросла 

по отношению к прибыли в январе-октябре 2017–2019 гг. выше,  
чем в среднем по экономике) 
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Деятельность по 
обеспечению 
безопасности и 
проведению рас-
следований 

20,2 0,47 0,34 1,38 1,31 1,54 1,67 

Деятельность в 
области куль-
туры, спорта, ор-
ганизации досуга 
и развлечений 

3,26 0,59 –24,4 –1,72 3,51 1,34 1,63 

Добыча металли-
ческих руд 3,01 0,49 0,67 1,68 1,94 1,05 1,31 

Растениеводство   2,58 0,84 0,42 1,67 1,71 1,01 1,14 
Производство ре-
зиновых и пласт-
массовых изде-
лий 

2,05 0,52 0,47 1,26 1,45 1,04 1,10 

Деятельность в 
области права и 
бухгалтерского 
учета 

1,89 0,51 0,47 1,22 1,43 1,14 1,58 

Производство 
одежды 1,76 0,25 0,64 1,32 1,24 1 1,05 
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Производство 
прочих готовых 
изделий 

38,2 2,25 0,06 2,17 –43,3 1,57 1,47 

Предоставление 
прочих видов 
услуг 

3,99 1,35 –0,07 1,82 3,75 1,24 1,16 

Производство ле-
карственных 
средств и матери-
алов, применяе-
мых в медицин-
ских целях 

3,85 1,04 0,66 1,62 1,94 1,00 1,11 

Государственное 
управление и 
обеспечение во-
енной безопас-
ности; социаль-
ное обеспечение 

3,13 0,03 0,44 2,87 3,28 0,99 0,76 

Торговля оптовая 
и розничная ав-
тотранспорт-
ными средствами 
и мотоциклами и 
их ремонт 

3,03 1,4 0,16 1,79 2,12 1,36 1,14 

Деятельность по 
обслуживанию 
зданий и терри-
торий 

2,99 0,72 0,86 1,09 1,32 1,25 1,07 

Строительство 2,86 1,13 0,38 1,23 2,62 1,08 1,03 
Образование 1,98 0,83 0,81 1,25 1,05 0,98 1,15 
Лесоводство и 
лесозаготовки 1,93 0,48 –0,46 1,31 2,18 1,39 1,00 

Производство про-
чей неметалличе-
ской минеральной 
продукции 

1,65 0,57 0,61 1,23 1,24 1,05 0,92 

Аренда  
и лизинг 1,65 0,03 0,12 0,85 1,29 1,13 1,06 
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Производство 
кокса и нефте-
продуктов 

1,6 0,86 2,57 1,33 1,27 1,07 1,05 

Ремонт и монтаж 
машин и обору-
дования 

1,58 1,1 0,96 1,17 1,36 1,14 1,07 

Торговля роз-
ничная, кроме 
торговли авто-
транспортными 
средствами и мо-
тоциклами 

1,57 0,95 1,04 1,57 1,29 1,12 1,09 

Производство та-
бачных  
изделий 

1,55 н.д. 0,44 1,00 1,59 1,13 1,07 

         
Смешанное сель-
ское  
хозяйство 

5,96 2,49 0,13 2,81 2,49 0,99 0,91 

Обработка древе-
сины и произ-
водство изделий 
из дерева и 
пробки, кроме 
мебели, произ-
водство изделий 
из соломки и ма-
териалов для 
плетения 

4,98 1,16 -0,95 2,28 3,36 1,24 1,01 

Деятельность в 
области архитек-
туры и инже-
нерно-техниче-
ского проектиро-
вания; техниче-
ских испытаний, 
исследований и 
анализа 

3,89 2,28 0,32 1,46 1,89 0,91 1,07 
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Производство ма-
шин и оборудова-
ния, не включен-
ных в другие груп-
пировки 

2,99 1,57 –1,35 1,28 2,71 1,02 0,93 

Производство 
текстильных из-
делий 

2,28 1,18 0,74 1,49 1,87 1,02 1,00 

Производство 
мебели 1,84 0,77 1,71 0,88 1,42 0,99 0,90 

Деятельность по 
трудоустройству и 
подбору персонала 

1,46 0,24 1,48 1,62 0,82 1,20 0,89 

Производство пи-
щевых продуктов 1,41 0,62 0,77 0,98 1,16 1,07 0,99 

         
Деятельность по 
предоставлению 
финансовых 
услуг, кроме 
услуг по страхо-
ванию и пенси-
онному обеспе-
чению 

3,1 0,52 4,98 5,26 1,25 0,79 0,77 

Разработка ком-
пьютерного про-
граммного обес-
печения, кон-
сультационные 
услуги в данной 
области и другие 
сопутствующие 
услуги 

2,59 0,11 1,14 1,05 0,52 1,51 0,81 

Деятельность ав-
томобильного 
грузового транс-
порта и услуги по 
перевозкам 

2,45 0,47 0,2 0,86 1,33 0,82 0,93 
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Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация 
сбора и утилиза-
ции отходов, дея-
тельность по 
ликвидации за-
грязнений 

2,05 0,92 0,56 1,19 1,71 0,94 0,92 

Деятельность в 
области здраво-
охранения и со-
циальных услуг 

2,03 1,04 1,68 1,22 1,23 0,93 1,02 

Производство хи-
мических веществ 
и химических 
продуктов 

1,68 1,22 4,58 1,24 0,99 0,96 1,05 

Производство ме-
таллургическое 1,57 0,96 2,51 1,21 1,18 0,99 0,99 

         
Животноводство 1,94 2,37 0,12 0,94 1,59 0,95 0,97 
Производство ки-
нофильмов, ви-
деофильмов и те-
левизионных про-
грамм, издание 
звукозаписей и 
нот 

–2,59 0,39 5,76 0,37 –0,28 1,17 0,75 

Деятельность про-
фессиональная 
научная и техни-
ческая прочая 

2,02 н.д. 171,3 0,64 0,55 1,00 0,83 

         
Деятельность ре-
кламная и иссле-
дование конъ-
юнктуры рынка 

1,76 1,3 1,96 0,39 0,97 0,71 0,85 
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Деятельность в 
области информа-
ционных техноло-
гий 

1,72 3,87 3,12 0,74 0,64 1,08 1,02 

Деятельность ад-
министративно-
хозяйственная, 
вспомогательная 
деятельность по 
обеспечению 
функционирова-
ния организации, 
деятельность по 
предоставлению 
прочих вспомога-
тельных услуг для 
бизнеса 

1,66 0,87 1,1 0,45 0,77 0,89 0,68 

Всего по обследуе-
мым видам эконо-
мической деятель-
ности 

1,40 0,87 2,34 1,10 0,97 0,98 1,02 

 
Источник: расчёты автора. 

 
Рост прибыли по разделу «Деятельность в области культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений» обусловлен, преимущественно, ростом прибыли в дея-
тельности по организации заключения пари. Прибыль этого вида деятельности 
в рассмотренный период превышала прибыль всего раздела в 1,5–5,5 раз (по дру-
гим видам деятельности, составляющим раздел, либо фиксировались убытки, 
либо прибыль была совсем небольшой), поэтому именно её динамика и опреде-
ляла динамику прибыли раздела. Рост прибыли в деятельности по организации за-
ключения пари фиксировался с начала 2019 г. – среднемесячная прибыль состав-
ляла 2,5 млрд руб. (по сравнению с 750 млн руб. в 2018 г.), продолжился в 2020 г., 
когда среднемесячная прибыль составила уже 2,9 млрд руб., и в 2021 г. со средне-
месячной прибылью 5,4 млрд руб. Если существенный рост прибыли в 2021 г. объ-
ясняется явно тем, что после первого года пандемии были сняты многие                
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ограничения и спортивные события возобновились, то с 2019–2020 гг. столь одно-
значного объяснения росту прибыли по сравнению с предыдущими годами нет. 

Вид деятельности «Добыча металлических руд» включает добычу и обогаще-
ние железных руд и добычу и обогащение руд цветных металлов. Вклад послед-
него в прибыль отрасли несколько меньше – порядка 25–45%. Рост прибыли 
в пандемийные годы пришёлся в основном на 2021 г. и происходил в большей 
степени в добыче и обогащении железных руд. В июле прибыль там выросла 
более чем вдвое и составила 467 млрд руб. (за май–июнь суммарная прибыль 
в добыче и обогащении железных руд была порядка 190 млрд руб.). Такой зна-
чительный рост был обусловлен повышением цен на металлы, которое, в свою 
очередь, было вызвано дефицитом вследствие снижения инвестиций в отрасль.  

Основная прибыль в отрасли «Растениеводство» (94–98% всей прибыли) яв-
ляется результатом деятельности по выращиванию однолетних культур, значи-
тельную часть которых составляют зерновые культуры, масличные культуры 
и овощи. Прибыль от выращивания зерновых культур выросла наиболее значи-
тельно (с 16 млрд руб. в январе 2021 г. до 37 млрд руб. в октябре), став драйвером 
роста всей отрасли. Это произошло во многом благодаря росту мировых цен на 
пшеницу и ячмень, при сохранении объёма экспорта пшеницы и расширении 
рынков сбыта российских экспортёров (Алжир, Саудовская Аравия).  

Также обращает на себя внимание рост прибыли в производстве лекарствен-
ных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. В структуре 
прибыли этой отрасли преобладает производство лекарственных препаратов 
(74% в январе–октябре 2021 г., при этом до 2020 г. включительно эта доля со-
ставляла не менее 90% в разные периоды). Понятно, что во время пандемии 
спрос на лекарства возрастает, соответствующим образом растёт и прибыль: 
только за 2021 г. прибыль в производстве лекарственных препаратов выросла 
в 1,4 раза (октябрь к январю). Производство материалов, используемых в меди-
цинских целях, нарастило прибыль ещё в более впечатляющем объёме: с 2,2 
млрд руб. в январе 2021 г. до 15,3 млрд руб. в октябре, т.е. в 6,8 раз. 

Добыча нефти и природного газа не попала в перечень отобранных отрас-
лей, поскольку её финансовые результаты, выражающиеся не в общей вели-
чине тех или иных показателей, а в динамике их изменений, были в 2020–
2021 гг. далеко не лучшими. Это произошло как за счёт снижения мировых цен 
на энергоносители, так и за счёт снижения спроса на них в 2020 году. Средний 
прирост прибыли в добыче нефти и газа в январе–октябре 2020 и 2021 годов по 
сравнению с 2017–2019 гг. составил 7%, в то время как соответствующий пока-
затель в целом по экономике составил 40%. 

Отрасли, финансовые индикаторы которых попали в «серый» сектор по 
3 показателям, являются более рискованными, чем указанные выше. Таких от-
раслей по итогам анализа оказалось 7, среди них наиболее заслуживающей вни-
мания (как отрасль, в наибольшей степени нарастившая прибыль в годы          
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пандемии) является деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме 
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. 

Отрасли, показатели которых чаще попадают в «серый» сектор (4–5 показа-
телей), являются рискованными, их финансовое положение в период пандемии 
2020–2021 гг. являлось неустойчивым. Таких отраслей по итогам анализа ока-
залось 6. В этих отраслях явно есть потенциал более прибыльной работы, од-
нако они являются рискованными.  

Лидерство отраслей, которые по результатам анализа их финансовых пока-
зателей оказались наиболее успешными в период пандемии COVID-19, не обя-
зательно связано именно со спецификой этого периода. Но факт остается фак-
том: именно эти отрасли оказались в числе лучших в этот период с точки зрения 
динамики общепринятых для отраслевого анализа финансовых показателей. 
Это позволяет рассматривать данные отрасли в числе потенциальных точек ро-
ста российской экономики. Это же свидетельствует о формировании важных 
предпосылок для изменения отраслевой модели российской экономики. 

Если на перечень отраслей-лидеров взглянуть еще и через призму макроэко-
номического стресса 2022 года, обусловленного беспрецедентными внешними 
ограничениями российской экономики, связанными с событиями в Украине, 
то появляются веские основания для дальнейшей корректировки перечня от-
раслей-лидеров.  

Но это уже становится отдельной темой для исследования, расширяющего 
рамки тех задач, которые были поставлены при проведении данной работы. 
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В настоящее время деятельность значительного количества малых и средних 
предприятий на российском рынке оказалась затруднена в связи с установив-
шимися санкционными ограничениями. В первую очередь пострадали пред-
приятия, использующие в своей деятельности продукцию производства запад-
ных стран, а также иную продукцию, производители которой поддержали санк-
ционные запреты [1, 2]. 

С проблемами столкнулись предприятия, использующие высокотехноло-
гичную продукцию мировых производителей, причём как в виде полуфабрика-
тов для собственного производства, так и в виде инструментов и программного 
обеспечения. 

Малый и средний бизнес в России достаточно условно можно разделить на сле-
дующие категории (рис. 1): производственные предприятия; предприятия, выпол-
няющие различные работы и предприятия, оказывающие услуги. Каждая из этих ка-
тегорий имеет свою специфику и свои проблемы от введения санкций. 
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Рис. 1. Категории малого и среднего бизнеса в Российской Федерации 
Источник: составлено автором.  

 

Малый и средний бизнес производственного направления представлен 
сельскохозяйственными предприятиями, в том числе фермерскими; предпри-
ятиями IT-сферы; предприятиями, производящими инновационную высоко-
технологичную продукцию (робототехника и пр.), и в меньшей степени – пред-
приятиями, производящими товары народного потребления. 

На рис. 2 представлена структура малого и среднего бизнеса в России по дан-
ным Росстата. Самая большая часть предприятий малого и среднего бизнеса  – 
это торговля (около 31%) и ремонт автотранспорта (около 3%), в сумме пред-
ставляющие более трети от их общего количества. 

 

 
 

Рис. 2. Структура малого и среднего бизнеса в Российской Федерации (%)  
Источник: [3]. 
 

Объединил эти две категории Росстат, предполагая торговлю автомото-
транспортом одним целым с его ремонтом. 

В существующей структуре малого и среднего бизнеса санкционная 
нагрузка распределяется неравномерно. От санкционных воздействий, 
в первую очередь, страдают предприятия профессионального научного и тех-
нического направления – как раз те, которые напрямую связаны с инноваци-
ями в промышленности и являются наукоёмкими производствами. Таких пред-
приятий в структуре малого и среднего бизнеса около 9%. 
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Не меньше наукоёмких производств страдают от санкций обрабатывающие 
производства: за переходный период в стране была утрачена значительная часть 
отечественных технологий и отечественная материальная база для таких про-
изводств, которых в структуре малого и среднего бизнеса чуть меньше – 8,5%. 

Такие же проблемы стоят перед добывающими предприятиями, но добыча 
полезных ископаемых в нашей стране – прерогатива крупного бизнеса, доля 
добывающих предприятий в структуре малого и среднего бизнеса – менее 1%. 

Санкционные воздействия сказываются и на транспортных предприятиях 
(их более 6%), хотя и не так явно: запреты на сервис и поставку запчастей про-
являются по мере износа транспортных средств, кроме того, эти запреты ча-
стично нивелируются возможностями поставок из-за рубежа запчастей-анало-
гов, прежде всего – из Китая. Тем не менее, проблема существует и будет уве-
личиваться по мере износа транспорта. 

Предприятия, ориентированные на ремонт автомототехники, страдают от 
ограничений намного серьёзнее. Приобретение запчастей по прежним догово-
рам прекращено, новые договоры предполагают наличие дополнительных по-
средников в странах, не присоединившихся к санкциям, удлиняется логистика. 
Всё это ведёт к существенному повышению стоимости услуг таких предприя-
тий, снижению качества работ и, как следствие, снижению спроса на их услуги. 

В меньшей мере от санкционных ограничений зависит строительный биз-
нес, в котором традиционно высока доля используемой отечественной тех-
ники, и сельскохозяйственные предприятия, также ориентированные на ис-
пользование отечественной техники. 

Таким образом, более трети всех российских предприятий малого и среднего 
бизнеса ощущают воздействие санкций. 

По оценке Росстата (рис. 3), в малом и среднем бизнесе занято свыше 17 
миллионов человек. 

 

 
Рис. 3. Количество занятых в малом и среднем бизнесе в Российской Федерации (в %) 

Источник: [4]. 
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Около шести миллионов человек могут быть подвержены (и многие уже ока-
зались подвержены) неприятным последствиям санкционных воздействий. 

Самостоятельно преодолеть последствия санкций малым и средним пред-
приятиям, зависящим от зарубежных поставщиков, очень непросто. Неоцени-
мой в этом случае будет помощь государства, но не только и не столько в виде 
финансовых и организационных послаблений, сколько, главным образом, 
в виде вложений в разработку отечественных средств производства, в наукоём-
кие, высокотехнологичные предприятия, результаты работы которых государ-
ство, выступая заказчиком, сможет предложить малому и среднему бизнесу. 
Для оказания такой помощи должен быть создан кластер поддержки, в который 
могут войти как существующие научные, научно-исследовательские и образо-
вательные учреждения, так и предприятия малого и среднего бизнеса из сферы 
профессионального научного и технического направления (рис. 4). В кластер 
также могут войти представители крупного бизнеса в виде научно-исследова-
тельских подразделений необходимого профиля. 
 

 
 

Рис. 4. Виды государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
Источник: составлено автором. 
 

Деятельность субъектов, входящих в кластер, не должна быть ограничена 
международным законодательством в области авторского права, если это каса-
ется недружественных стран. 
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Поскольку предполагаемый кластер будет финансироваться за счёт государ-
ства, результатами его работы также будет вправе распоряжаться государство, 
передавая созданные технологии и ноу-хау предприятиям, чья деятельность 
направлена на повышение общего уровня технологичности экономики. 

Результатом создания поддерживающего кластера станет решение боль-
шинства проблем, встающих перед малым и средним бизнесом в результате 
санкционных ограничений. 
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TO SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE FACE  
OF SANCTIONS 
The purpose of the study is to highlight the role of the government as a safeguard for 
small and medium-sized businesses and to determine the capabilities of the state as a 
source of indirect support for them. The study conducted by the author included the 
collection of information about small and medium-sized businesses and the monitor-
ing of their activities. 
Over 30% of small and medium-sized businesses in the Russian Federation suffer un-
der sanctions from a number of unfriendly countries as a result of current geopolitical 
changes. The cessation of the supply of imported goods led to significant losses in high 
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technologies, transport and trade, taking into account the partial loss of domestic tech-
nologies or a strong backlog in them.  
Methods of analysis and synthesis used in the work made it possible to examine the 
development opportunities for such businesses. The author comes to the conclusion 
that the use of indirect state support methods for small and medium-sized businesses 
will stabilize their development for a long period. The supporting cluster is a highly 
effective tool for providing small and medium-sized businesses with the needed tech-
nologies. 
Keywords: small and medium-sized businesses, state support, sanctions. 
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После кризиса 1998 года, приведшего к дефолту по внутреннему долгу, дея-
тельность Международного валютного фонда (далее – МВФ, Фонд) в нашей 
стране подвергается суровой критике. Так, М. Делягин в заметке, опубликован-
ной на сайте Валдайского клуба, утверждает, что Фонд «остается инструментом 
разрушения национальных экономик […], смертельным врагом не только эко-
номического и политического суверенитета, но даже уровня жизни в менее раз-
витой части мира» [1]. Однако в текущих условиях подобные заявления нам ка-
жутся недостаточно аргументированными. В качестве примера налаживания 
сотрудничества МВФ с развивающимися странами мы проанализировали опыт 
работы Международного валютного Фонда в Центральной Азии, в том числе – 
в наиболее бедных государствах постсоветского пространства: Киргизии и Та-
джикистане.  

До середины 1980-х гг. МВФ не вводил никаких специальных инструментов 
для кредитования государств с низким уровнем валового внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения. Первым инструментом для предоставления финан-
сирования на льготных условиях1 странам с низким доходом на душу населения 
стал Механизм структурной перестройки (англ. Structural Adjustment Facility 
(SAF)), созданный в 1986 г. и через год трансформировавшийся в Расширенный 
механизм структурной перестройки (англ. Enhanced Structural Adjustment Facility 
(ESAF)) [5. P. 4]2. Реализация SAF/ESAF вынудила руководство бреттон-              
                                                                        

1 Эти условия предусматривали фиксированную процентную ставку в размере 0,5% годо-
вых с выплатами в течение 10 лет и льготным периодом в 5,5 лет.  

2 Право на получение поддержки с применением льготного финансирования МВФ из постсо-
ветских государств получили Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Молдова и Узбекистан. 
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вудских институтов в очередной раз поднять вопрос о разграничении полномочий 
банка и Фонда. В конкордате МВФ и Всемирного банка от 31 марта 1989 г. предо-
ставление займов для структурной перестройки экономики было отнесено к сфере 
ведения банка, тогда как за Фондом закреплялись отдельные вопросы макроэко-
номической политики: расходы и доходы государственного сектора, ценообразо-
вание, монетарная политика, процентные ставки и обменный курс [2]. 

Трастовый фонд сокращения бедности и экономического роста. В 1999 г. в рам-
ках масштабного пересмотра архитектуры финансирования международного 
развития, МВФ принял решение заменить Расширенный механизм структур-
ной перестройки на льготное финансирование из средств Трастового фонда со-
кращения бедности и экономического роста (англ. Poverty Reduction and Growth 
Facility (PRGF)) [5. P. 10], а также провел ряд реформ. В частности, на рубеже 
XX–XXI вв. был запущен процесс «рационализации», т.е. сокращения целевых 
показателей, обуславливающих предоставление Фондом кредитов. Новые про-
граммы кредитования должны были дать правительствам пространство для ма-
невра в проведении национальной экономической политики. МВФ также ввел 
новые принципы работы: ответственность за реформы, адаптация к специфике 
страны и координация с другими международными организациями [8].  

Ресурсы PRGF были сформированы из добровольных государственных 
взносов, размер которых не привязывался к квотам членов МВФ. На начало 
2022 года объем ресурсов PRGF составлял около 32,4 млрд долл. – небольшая 
сумма в сравнении с активами Генерального Департамента МВФ, которые 
равны 706,7 млрд долл. Около половины ресурсов PRGF образовано за счет 
средств, инвестированных странами «Большой семерки», еще порядка 20% пе-
речислил сам МВФ. Страны БРИКС внесли в фонд только 4,5% от суммы всех 
взносов (395,6 млн долл.) (рис. 1). На случай, если ресурсов PRGF будет недо-
статочно для продолжения его работы, предусмотрена возможность представ-
ления Фонду краткосрочных заимствований на общую сумму 30,5 млн долл. 
17 центральными банками развитых государств, с которыми заключены соот-
ветствующие соглашения [9. P. 49]. 

Предполагается, что, предоставляя кредиты на льготных условиях и с мень-
шей обусловленностью за счет средств развитых государств, МВФ помогает 
развивающимся странам преодолевать внешние и внутренние шоки, приводя-
щие к нарушению платежного баланса и влияющие на обменный курс нацио-
нальной валюты. 

Как видно на рис. 2, льготными кредитами пользуются, в основном, страны 
Африки. На начало 2022 года треть выданных кредитов числилась за 5 государ-
ствами: Гана, Судан, Д.Р. Конго, Камерун и Берег Слоновой Кости. На постсо-
ветские страны – Армению, Молдавию, Киргизию, Таджикистан – приходи-
лось порядка 3,4% портфеля PRGF. 



Сотрудничество МВФ с развивающимися странами: опыт Центральной Азии             83 

 
Рис. 1. Доли взносов основных доноров в PRGF (в %) 

Источник: составлено автором по данным [9. P. 50–54]. 

.  
Рис. 2. Объем выданных и непогашенных кредитов из средств PRGF в разрезе по ос-

новным странам-получателям (млн СДР) 
Источник: составлено автором по данным [9. P. 50–54]. 
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Развивающимся странам доступны три инструмента: (1) Механизм расши-
ренного кредитования (англ. Extended Credit Facility); (2) Резервный кредитный 
механизм (англ. Standby Credit Facility)3; (3) Механизм быстрого кредитования 
(англ. Rapid Credit Facility), условия предоставления более подробно описаны 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Условия механизмов PRGF 

 

 
Механизм расширен-

ного кредитования 
(ECF) 

Резервный кредитный 
механизм (SCF) 

Механизм быстрого 
кредитования (RCF) 

Цель 

Программа включает 
поддержку стран с со-
храняющимися про-
блемами платежного 
баланса. 

Программа ориентиро-
вана на страны с крат-
косрочными пробле-
мами платежного ба-
ланса и рассчитана на 
период от 12 до 24 меся-
цев. Помощь SCF до-
ступна только тем стра-
нам, которые, по мне-
нию МВФ, имеют 
устойчивое макроэко-
номическое положе-
ние. 

Механизм применя-
ется для поддержки 
стран-членов, сталки-
вающихся с неотлож-
ными потребностями 
в платежном балансе. 

Доступность 

Помощь первона-
чально предоставля-
ется на 3-х или 4-лет-
ний срок. Соглаше-
ние ECF может быть 
продлено на общий 
максимальный срок в 
5 лет. 

Помощь предоставля-
ется на срок от 12 до 24 
месяцев. Ее использо-
вание обычно ограни-
чено 2½ из любых 5 лет, 
оцениваемых на сколь-
зящей основе. 

Помощь предоставля-
ется в форме едино-
временных или по-
вторных выплат в те-
чение ограниченного 
периода времени  
в случае повторяю-
щихся или текущих 
потребностей в фи-
нансировании с уче-
том ограничений до-
ступа, специфичных 
для этого инстру-
мента.  

Финансовые 
ковенанты 

Погашение кредитов 
производится раз в 
полгода равными ча-
стями при условии 
5½-летнего льготного 

Платежи по кредиту 
SCF производятся раз в 
полгода равными ча-
стями с учетом 4-лет-
него льготного периода 

Погашение кредитов 
производится раз в 
полгода равными ча-
стями при условии  
5½-летнего льготного 

                                                                        
3 В период с 2008 г. по 2009 г. включительно действовал механизм, направленный на сгла-

живание последствий внешних потрясений (Exogenous Shocks Facility), для помощи странам-
членам в решении проблем с платежным балансом, обусловленных внезапным и резким внеш-
ним воздействием. 
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периода и 10-летнего 
срока погашения. 

и 8-летнего срока пога-
шения. 

периода и 10-летнего 
срока погашения. 

Проценты по всем кредитам выплачиваются раз в полгода и подлежат ре-
гулярным проверкам Исполнительным советом с учетом мировых про-
центных ставок. 

Использование про-
граммы в качестве 
превентивной меры 
не предусмотрено. 

Использование ин-
струмента в качестве 
превентивной меры 
(precautionary use) вле-
чет за собой неболь-
шую плату за доступ-
ность в размере 0,15% в 
год, выплачиваемую с 
полной суммы выплат, 
доступных в течение 
каждого 6-месячного 
периода в рамках со-
глашения, или любого 
более короткого пери-
ода, который остается в 
рамках соглашения в 
той мере, в какой такие 
выплаты не привлека-
ются участником. 

Использование про-
граммы в качестве 
превентивной меры не 
предусмотрено. 

Условия 

Соглашения в рамках этих механизмов подпа-
дают под действие стандартных условий верх-
него кредитного транша (Upper Credit Tranche 
(UCT))  ̵ набора условий, связанных с програм-
мой, которые предназначены для обеспечения 
того, чтобы ресурсы МВФ поддерживали цели 
программы с адекватными гарантиями в отно-
шении ресурсов МВФ. Обусловленность уста-
навливается только на основе тех переменных 
или мер, которые "разумно" находятся под пря-
мым или косвенным контролем участника и ко-
торые, как правило, либо (1) имеют решающее 
значение для достижения целей программы 
участника или для мониторинга реализации 
программы, либо (2) необходимы для реализа-
ции конкретных положений Статей Соглаше-
ния МВФ или политики, принятой в соответ-
ствии с ними. 

Если стандарт обу-
словленности UCT 
либо не является необ-
ходимым, либо неосу-
ществимым, исполь-
зуется Механизм 
быстрого кредитова-
ния. 

 
Источник: адаптировано автором по материалам МВФ [3. P. 51–53]. 

 
После запуска PRGT работа этого инструмента постоянно корректируется 

с целью устранения выявляемых недостатков. Однако темпы корректировки не 
всегда отвечают запросам стран-членов Фонда, поскольку выработка политики 
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МВФ подразумевает поиск компромиссов между желаниями стран-участниц и ре-
альными возможностями этой финансовой организации и ее персонала. 

К примеру, большинство обсуждаемых на уровне Исполнительного совета 
документов по предоставлению финансирования развивающимся государ-
ствам, содержат рекомендации о необходимости внедрения индивидуального 
подхода к каждой стране-заемщику, но эксперты Фонда продолжают настаи-
вать на унифицированном подходе, полагая, что при использовании единых 
требований и проверенных временем механизмов снижаются риски, в том 
числе коррупционные.  

В случае, если какая-либо сложная ситуация объективно требует разреше-
ния, то решения выносятся на уровень Исполнительного совета и принима-
ются им довольно быстро, например, так было в 2021 году при изменении кри-
териев для классификации стран, которые могут получить доступ к льготному 
финансированию из средств PRGT. Суть изменений состояла в следующем. 
Развивающиеся страны, в зависимости от размера ВВП на душу населения 
и  доступа к международному рынку капитала, разделялись на две группы: на 
имеющих право получить льготное финансирование только в сочетании с ре-
сурсами МВФ в соотношении 1:2 (PRGT: Счет общих ресурсов (General 
Resources Account)4) (в терминологии МВФ – «blend countries»), и на тех, для кого 
это требование было необязательным (в терминологии МВФ – «non-blend 
countries»). Первоначально установленные критерии, оценивающие макроэко-
номические показатели стран в годовой перспективе, создавали ситуации, при 
которых в течение нескольких лет страны, находящиеся в экономически неста-
бильном положении (как например, Киргизия), «перекочевывали» из одной 
группы в другую. Новые критерии позволили оценивать экономическое поло-
жение стран в соответствии с их макроэкономическими показателями на гори-
зонте 3–5 лет, исключив возникновение указанного эффекта. На сегодняшний 
день из государств Центральной Азии под действующие критерии «non-blend 
countries» подпадают Таджикистан и Киргизия, а под критерий «blend 
countries»  – Узбекистан [10. P. 54].  

Второй модификацией, осуществленной в годы пандемии COVID-19, стало 
временное увеличение годовых/кумулятивных лимитов по доступу к ресурсам 
PRGT до 145/435% от квоты страны-члена (по аналогии с лимитами для до-
ступа к общим ресурсам Фонда)5, что дало возможность странам с высокой за-
долженностью перед МВФ привлечь необходимые им кредитные средства. 
Процентные ставки по всем займам, предоставляемым через механизмы 
PRGT, оставлены на нулевом уровне – как это было установлено в 2015 г. – 
до следующего пересмотра структуры процентных ставок, запланированного 
                                                                        

4 Через этот счет в основном осуществляются финансовые операции МВФ с его членами. 
5 До этого годовые / кумулятивные лимиты по инструментам Extended Credit Facility 

и Standby Credit Facility составляли 100/250% от квоты, а по Rapid Credit Facility – 25/100% от 
квоты. 
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на конец июля 2023 года [10. P. 3]. Одновременно сократилось количество тре-
бований к получателям кредитов, при этом акцент был сделан на достижении 
долгосрочных целей развития в сочетании со стратегиями сокращения бедно-
сти и увеличении показателей экономического роста [11].  

В результате, начиная с 2020 года, страны-заемщики отдавали приоритет ис-
пользованию механизма быстрого кредитования вместо расширенного креди-
тования, как было ранее. За счет этого кредитный портфель PRGT за 2 послед-
них года вырос более чем в 2 раза. На начало 2022 года объем выданных и непо-
гашенных кредитов из средств PRGT составил порядка 15 млрд долл. [9. P. 40]. 

Ряд независимых экспертов в целом положительно оценивают прогресс, до-
стигнутый к настоящему времени МВФ в части помощи развивающимся госу-
дарствам. Так, например, если в их отчетах о деятельности Фонда за период 
с 2004 по 2014 годы отмечалось недостаточное внимание персонала МВФ 
к страновой специфике и институциональному контексту развивающихся гос-
ударств, что приводило к написанию рекомендаций «слишком общих и универ-
сальных для всех» [12. P. 11–16], то уже в отчете от 2018 г. констатировалось 
внедрение гибкого подхода при формировании программ [13. P. 48].  

Иные фонды и инструменты для помощи развивающимся странам. Наиболее 
сложной проблемой, с которой сталкиваются развивающиеся страны, является 
долговое бремя. С целью ее разрешения в середине 1990-х гг. для 39 государств 
была запущена Инициатива в отношении бедных стран с крупной задолженно-
стью (Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative). На последнюю отчетную 
дату – 15 марта 2016 года – кредиторы списали долги развивающимся странам 
на общую сумму 74,8 млрд долл., в том числе члены Парижского клуба – на 41,6 
млрд долл. Долги перед МВФ в размере 6,4 млрд долл. были погашены путем 
перечисления соответствующей суммы из средств специального Трастового 
фонда для специальных операций по борьбе с бедностью и стимулирования 
экономического роста для бедных стран с крупной задолженностью (Trust for 
Special Poverty and Growth Operations for the Heavily Indebted Poor Countries and 
Interim ECF Subsidy Operations), сформированного за счет двусторонних взносов 
и ресурсов самого Фонда, главным образом инвестиционного дохода от про-
дажи в 1999 году золота [14], на счета Генерального департамента МВФ.  

Дополнительно в рамках Многосторонней инициативы по облегчению бре-
мени задолженности (Multilateral Debt Relief Initiative) международные финансо-
вые организации списали еще 41,6 млрд долл., включая МВФ – 3,7 млрд долл. 
[15. P. 7] (рис. 3).  

Из стран постсоветского пространства только Таджикистан мог претендо-
вать на облегчение долгового бремени. Ему было списано 100,1 млн долл. долга 
и процентов по нему, в том числе 69 млн долл. долга перед МВФ [15. P. 29].  
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Рис. 3. Распределение затрат на участие в Инициативе в отношении бедных стран с крупной за-
долженностью и Многосторонней инициативе по облегчению бремени задолженности по основ-

ным кредиторам и группам стран (в млрд долл.) 
Источник: составлено автором по данным совместного доклада МВФ и Международной ас-
социации развития [15. P. 6, 35]. 

 
Другие страны, столкнувшимися в конце 1990-х годов с резким ростом долго-
вой нагрузки, но будучи кредитоспособными, рассчитывались по своим долгам 
самостоятельно, но не без помощи МВФ. В частности, Фондом совместно 
с другими международными организациями и ведущими развитыми странами 
реализована «Инициатива СНГ-7» (для Армении, Азербайджана, Грузии, Кир-
гизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана), в рамках которой кредито-
рами проанализированы ошибки при предоставлении финансирования пост-
советским странам, пересмотрен подход к работе в регионе и оказано техниче-
ское содействие правительствам стран для улучшения управления государ-
ственными финансами. В итоге за 2001-2003 годы уровень государственного 
долга стран СНГ-7 был снижен до приемлемого. При этом рост ВВП указанных 
государств составил в среднем более 7%, что частично «компенсировало потери 
доходов, понесенные в первое десятилетие переходного периода, и способство-
вало сокращению бедности» [16. P. 5]. В дальнейшем показатели государствен-
ного долга охваченных «Инициативой СНГ-7» стран поддерживался на уровне, 
не угрожающем финансовой стабильности государств (рис. 4). 

В 2015 г. странами-членами МВФ был создан Фонд по локализации катастроф 
и оказанию чрезвычайной помощи (Catastrophe Containment and Relief Trust 
(CCRT)), предоставляющий гранты на облегчение долгового бремени странам, по-
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страдавшим от стихийных бедствий или быстро распространяющихся заболева-
ний. Ресурсы, которыми располагает CCRT,  небольшие, и на конец января 2022 г. 
составили 95,9 млн долл. [14. P. 44]. За время функционирования фонда доноры 
внесли в него почти 1,4 млрд долл., из которых чуть более половины инвестиро-
вали государства-члены, остальное – МВФ [Ibid, P. 54].  

 
 

Рис. 4. Уровень государственного долга стран-участниц «Инициативы СНГ-7» (в % к ВВП) 
Источник: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2021. 
 

В период распространения пандемии COVID-19 и после нее (апрель 2020 г. – 
апрель 2022 г.) из ресурсов этого фонда было выделено 5 траншей общим объемом 
959 млн долл. для облегчения обслуживания долга 29 государств. Основными бе-
нефициарами данной инициативы стали страны Африканского континента, полу-
чившие около 85% средств (рис. 5). Таджикистан получил в совокупности 27,1 млн 
долл., а Киргизии – 12,4 млн долл. в рамках 4-го транша [9. Р. 55]. 

Работа перечисленных выше фондов, администрируемых МВФ, дополня-
ется нефинансовым Инструментом помощи в проведении политики (Policy 
Support Instrument (PSI)), который используется для содействия странам с низ-
ким и средним уровнем ВВП на душу населения, находящимся в целом в ста-
бильном макроэкономическом положении и нуждающимся в консультативной, 
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а не финансовой помощи МВФ. Также в апреле 2022 г. было объявлено о за-
пуске платформы МВФ и Всемирного банка для консультирования бедных 
стран по вопросам финансирования мероприятий по нивелированию послед-
ствий изменения климата [17]. 

 
Рис. 5. Совокупная помощь по облегчению долгового бремени на 31 января 2022 года из средств 

Фонд по локализации катастроф и оказанию чрезвычайной помощи (млн СПЗ6) 
Источник: составлено автором по данным отчетности МВФ [9. P. 55] 

 
Помимо поддержки развивающихся государств, Фонд работает над целе-

выми кросс-секторальными инструментами. Например, с начала 2010-х гг. экс-
пертами МВФ вырабатываются решения для помощи странам, пережившим 
военный конфликт и (или) испытывающим внутриполитические сложности, 
когда функционирующие в них институты по тем или иным причинам ослабе-
вают, а правительства не обладают должной легитимностью7. В апреле 2022 г. 
была утверждена Стратегия поддержки «хрупких» государств и стран, постра-
давших от конфликтов (Strategy for Fragile and Conflict-Affected States). По оценке 
экспертов МВФ, к таким странам можно отнести 1/5 часть членов Фонда 
(42 страны), включая Афганистан и Таджикистан. Особенностью при работе 
МВФ в таких странах станет требование обязательного обеспечения защиты 
всех социальных групп граждан при проведении реформ (макроэкономических 
корректировок), сглаживания неравенства и сокращения масштабов бедности. 
При этом темпы и сроки макроэкономической корректировки и структурных 
реформ при поддержке Фонда могут быть гибкими и должны согласовываться 
с политическим и социальным контекстом в стране [19].  

                                                                        
6  На начало 2022 года курс специальных прав заимствования был равен 1,39 долл. США. 
7 Для того, чтобы оценить масштаб указанной проблемы, приведем следующие цифры. 

Стоимость «типичного гражданского конфликта» для страны и ее соседей составляет около 
64 млрд долл., а стоимость существования типичного нестабильного государства и потери его 
соседей за все время нестабильности оценивается примерно в 100 млрд долл. (подробнее 
см. Исследование П. Кольера [18]). 
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Судя по недавним исследованиям, реформы в МВФ, проводившиеся в 2010-х – 
2020-х гг., дали положительный результат. Так, если в конце 1990-х гг. многие уче-
ные акцентировали внимание на долгосрочных негативных последствиях поддер-
живаемых МВФ программ [20–23], то позже появились и положительные оценки 
деятельности института. В частности, Г. Берд и Д. Роулендс обнаружили, что в стра-
нах с низким и средним уровнем дохода программы Фонда оказывают положитель-
ное влияние на экономический рост в течение двух лет после начала программы [24]. 
К. Мунссен, Я. Бал Гюндюз, К. Байк и Л. Калтани установили, что долгосрочная 
(5 лет и более) помощь МВФ способствовала стабилизации экономик некоторых 
развивающихся государств и поддержанию их устойчивости, особенно в случаях, 
когда обратившиеся за кредитами страны испытывали серьезные макроэкономиче-
ские потрясения [25].  

Взаимодействие МВФ с со странами Центральной Азии с высоким уровнем раз-
вития человеческого потенциала. В 1990-х годах МВФ активно кредитовал Рос-
сию и Украину, а с середины 2000-х по настоящее время – Украину и Белорус-
сию (рис. 6). Операции с другими государствами составляли небольшую долю 
в общем объеме выданных кредитов, а в Центральной Азии (за исключением 
Казахстана) и на Кавказе по большей части представляли собой финансирова-
ние из средств PRGT, включая займы в рамках SAF/ESAF.  

 

 
Рис. 6. Объем выдаваемых МВФ странам бывшего Советского Союза заемных средств 

 по годам (в млн СПЗ8) 
Источник: составлено автором по материалам официального сайта МВФ. 

 

                                                                        
8  На начало 2022 года курс специальных прав заимствования был равен 1,39 долл. США. 
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Среди бывших советских республик Туркменистан стал единственным гос-
ударством, не обращавшимся к МВФ за финансовой помощью. В 1990-х годах 
руководство республики использовало Фонд в качестве переговорной пло-
щадки и третьей независимой стороны для взыскания с Украины, Грузии, Ар-
мении и Азербайджана долгов по оплате поставленного им газа [26. P. 51]. Об-
щая сумма претензий к странам-должникам на конец 1997 года составляла 
1,3 млрд долл., и даже при условии реструктуризации ее было сложно истребо-
вать без вмешательства Фонда [27]. Но взаимодействие Туркменистана с МВФ 
в последние годы сведено к минимуму, на официальном сайте Фонда не пуб-
ликуются доклады и комментарии исполнительных директоров согласно статье 
IV Статей Соглашения МВФ, и даже перестали размещаться пресс-релизы 
с краткими отчетами персонала организации по итогам визитов в страну.  

Тем временем, Казахстан поддерживает активный диалог с Фондом, ви-
димо, поэтому Региональный центр МВФ для развития потенциала прави-
тельств государств Центральной Азии, Кавказа и Монголии, открывшийся 
в феврале 2021 года, расположен в г. Алматы [28]. Погасив в 2000 году свои 
обязательства перед МВФ за предыдущий период, республика более не об-
ращалась за кредитами и пользуется только консультативной поддержкой 
Фонда, наращивая сотрудничество с многосторонними институтами раз-
вития.  

Однако, некоторые займы Казахстана у многосторонних банков представ-
ляются сомнительными с точки зрения целей, на финансирование которых 
они направлялись. Так, для стабилизации экономики в 2015 году после рез-
кого снижения мировых цен на энергоносители и в 2020 году вследствие рас-
пространения COVID-19, республика заимствовала средства у Международ-
ного банка реконструкции и развития (МБРР), Азиатского банка развития 
(АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). В первом 
случае МБРР и АБР выделили Казахстану по 1 млрд долл. в рамках финанси-
рования государственного бюджета [29. P. 2; 30]. Во втором случае АБР одол-
жил Правительству Республики Казахстан сумму, эквивалентную 1 млрд 
долл., а АБИИ – 750 млн долл. [31. P. 17]  Указанные средства перечислялись 
банками на счет республики одним траншем после выполнения рекоменда-
ций финансовых институтов. 

В итоговой оценке эффективности использования заемных средств МБРР 
эксперты отмечали, что в программный документ займа для Казахстана в ка-
честве предварительного условия для одобрения операции были внесены ме-
роприятия, предусматривающие изменения в структуре обменного курса и в 
денежно-кредитной политике – областях, которые обычно входят в мандат 
МВФ. При этом, документы, подготовленные для рассмотрения Исполни-
тельным советом МБРР вопроса предоставления займа республике, не содер-
жали обоснований отсутствия программ с Фондом [29. P. 3–4]. 
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Итоговая оценка использования кредита АБР в 2016 году включала кри-
тические замечания относительно уклонения руководства Казахстана от 
обязательных для такого типа займов консультаций с МВФ по вопросам 
макроэкономической стабилизации и отсутствия в документах для Совета 
директоров необходимого анализа обоснованности «реакции макроэконо-
мического управления на характер потрясений» [32. P. 3].  

Помимо Туркменистана и Казахстана, согласно классификации ПРО-
ООН, страной с высоким развитием человеческого потенциала является 
Узбекистан [33. P. 122]. Однако разница в уровне доходов на душу населе-
ния двух первых из указанных государств и Узбекистана существенная: 
в 3,8 и 5 раз соответственно9. Поэтому, в отличие от Туркменистана и Ка-
захстана, Узбекистан имеет право заимствовать средства как у МБРР, так 
и у Международной ассоциации развития (МАР). 

С 1997 по 2016 год руководство Узбекистана в общении с экспертами 
МВФ пыталось маневрировать, обещая провести необходимые реформы 
для либерализации финансового сектора, но на деле продолжая проводить 
политику импортозамещающей индустриализации и применять админи-
стративное регулирование экономики. Результатом такой политики стало 
снижение эффективности экономического роста в сокращении масштабов 
нищеты [34. P. 20] и низкий уровень социального обеспечения граждан, 
включая качество образования и устаревание объектов критически важной 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства [35]. 

В середине 2010-х годов стало очевидно, что для преодоления данной 
проблемы в сжатые сроки руководству Узбекистана требуется льготная фи-
нансовая помощь иностранных кредиторов. Поэтому республика активи-
зировала сотрудничество с бреттон-вудскими институтами, начав эконо-
мические реформы с либерализацией финансового сектора. Благодаря по-
ложительным заключениям МВФ относительно достижения республикой 
заявленных целей, институты Группы Всемирного банка – МБРР и МАР 
существенно нарастили свои кредитно-инвестиционные портфели 
в стране (Рис. 7 и 8), а в 2020 году МВФ предоставил Узбекистану кредит 
в сумме 255 млн долл. и помощь из средств PRGF в сумме 128 млн долл. 
[36], позволив стране избежать существенного снижения ВВП и сдержать 
инфляцию [37. P.1].  

Таким образом, странам Центральной Азии с высоким уровнем разви-
тия человеческого потенциала (Казахстан и Узбекистан) взаимодействие 
с МВФ позволяет привлекать финансирование многосторонних институ-
тов, прежде всего Всемирного банка, при незначительных объемах заим-
ствования у самого Фонда. 

 
                                                                        

9 Рассчитано на основе данных Всемирного банка. 
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Рис. 7. Объем кредитно-инвестиционного портфеля МБРР в странах Центральной 

Азии 
Источник: составлено автором на основе данных статистической базы Всемирного банка. 

 

 
 

Рис. 8. Объем кредитно-инвестиционного портфеля МАР в странах Центральной Азии 
Источник: составлено автором на основе данных статистической базы Всемирного банка. 

 
Сотрудничество Фонда с бедными странами. Взаимодействие МВФ со странами 

Центральной Азии, где за чертой бедности проживает более четверти населения,  
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* На рисунке введены следующие обозначения: SBA = Standby Arrangement (резервное 

соглашение за счет средств Генерального Департамента); RFI = Rapid Financing Instrument 
(инструмент быстрого финансирования); RCF = Rapid Credit Facility (механизм быстрого 
кредитования); ESF = Exogenous Shock Facility (механизм для экзогенного шока); ECF = Ex-
tended Credit Facility (механизм расширенного кредитования); RCF = Rapid Credit Facility 
(механизм быстрого кредитования). 

Рис. 9. Выданные Киргизии и Таджикистану кредиты за счет средств МВФ и PRGF (млн долл.) 
Источник: составлено автором по данным МВФ [38, 39].  

 
Киргизией и Таджикистаном10, строится по иной схеме, поскольку эти страны за-
висимы от финансовой поддержки Фонда. За 30 лет независимости Таджикистану 
было одобрено получение кредитов на сумму, эквивалентную 589 млн долл., вклю-
чая 567 млн долл. из средств PRGT. Выбрано страной кредитов на сумму 558,6 млн 
долл. Для Киргизии Исполнительный совет Фонда в разные годы одобрил выде-
ление кредитов на сумму, эквивалентную 913,5 млн долл., включая кредиты на 

                                                                        
10 Согласно данным статистики Всемирного банка за 2020 год для Киргизии и за 2019 год 

для Таджикистана. 
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сумму 710,2 млн долл. из средств PRGT. Республикой выбрано средств в общем 
объеме на сумму 792,6 млн долл. (Рис. 9). 

Сотрудничество Таджикистана с Фондом началось в конце 1990-х гг. – 
начале 2000-х гг., когда перед руководством страны стояла непростая задача 
восстановления экономики, разрушенной гражданской войной. Тогда МВФ 
совместно с Всемирным банком, а чуть позже и с АБР, опробовали схему ком-
плексной координации реализуемых в Таджикистане программ в качестве экс-
перимента. За счет этого удалось достичь поставленной перед Фондом задачи 
по сокращению доли населения, живущего за чертой бедности: с 83% в 2001 
году до 75% в 2006 году и до 60% к 2015 году [40. P. 6]. Но необходимо учитывать, 
что более 20% населения республики в настоящее время проживает на грани 
попадания в разряд бедных, а показатель неравенства в доходах в ней остается 
одним из самых высоких (см. подробнее табл. 2). Однако определить, 
насколько на улучшение благосостояния населения Киргизии и Таджикистана 
повлияли программы МВФ, не представляется возможным ввиду вовлеченно-
сти в данный процесс множества акторов, хотя само руководство Фонда оцени-
вает свою работу в республике, как «в целом историю успеха» [41. P. 18]. 

 
Таблица 2 

Показатели бедности населения в Киргизии и Таджикистана в сравнении с развивающимися 
государствами и государствами макрорегиона Европа и Центральная Азия 

 
  
  Киргизия 

Та-
джики-

стан 

Развиваю-
щиеся гос-

ударства 

Европа и 
Централь-
ная Азия 

Многомерный 
индекс бедно-
сти 

Год исследова-
ния 2018 2017 – – 

Значение 0,001 0,029 0,105 0,004 
Население, проживающее  
в многомерной бедности (%) 0 0,7 9,5 0,1 

Население, уязвимое к много-
мерной бедности (%) 5,2 20,1 15,2 3,2 

Вклад различ-
ных лишений 
в многомер-
ную бедность 
(%) 

Здравоохране-
ние 

64,6 47,8 25,6 52,8 

Образование 17,9 26,5 29,7 24,8 

Уровень жизни 17,5 25,8 44,7 22,4 

Население, 
проживающее 
за чертой бед-
ности (%) 

За националь-
ной чертой 
бедности 

20,1 26,3 20,2 9,8 

На менее чем 
1,9 долл. в день 0,6 4,1 14,8 1,1 

 
Источник: составлено автором на основе данных Программы развития ООН [42]. 
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С середины 2000-х годов по настоящее время руководство Таджикистана об-
ращалось за кредитами МВФ в исключительных случаях для стабилизации эко-
номической ситуации после негативных внешних шоков. В кризисный 2020 год 
соотношение официальной помощи развитию, полученной республикой от 
МВФ, к средствам, переведенным другими организациями и странами, соста-
вило 24,5 к 75,5 (рис. 10), но в остальные годы этот коэффициент был ниже. 
Учитывая значительные суммы привлекаемой Правительством Республики Та-
джикистан официальной помощи развитию, для страны является важным еже-
годное обследование экономики Таджикистана, проводимое в соответствии 
с требованиями статьи IV Статей Соглашения МВФ, и выводы, содержащиеся 
в нем, так как решения о предоставлении средств принимаются донорами на 
основании этих выводов. 
 

 
 

Рис. 10. Официальная помощь Таджикистану от государств-членов ОЭСР и много-
сторонних институтов (млн долл.) 

Источник: составлено автором по данным Creditor Reporting System (CRS). URL: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1#  

 

В Киргизии в 2020 году соотношение официальной помощи развитию, по-
лученной от МВФ, к средствам, переведенным другими организациями и стра-
нами, было равно 15,5 к 84,5 (рис. 11), но и объемы привлеченных средств до-
нора были меньше, чем у Таджикистана. 

Согласно данным ПРОООН, за последнее время в Киргизии и Таджики-
стане наблюдается положительная динамика сокращения масштабов нищеты. 
Особенно заметен достигнутый Таджикистаном и Киргизией прогресс                       



98                                                             Е. Романчук 

в обеспечении населения жильем, питьевой водой, питанием и топливом для 
приготовления пищи (рис. 12 и 13).  

 

 
 

Рис. 11. Официальная помощь Киргизии от государств-членов ОЭСР и многосторон-
них институтов (млн долл.) 

Источник: составлено автором по данным Creditor Reporting System (CRS). URL: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1#  

 

 
Рис. 12. Люди, которые в Киргизии являются многомерно бедными и обездоленными по каж-

дому показателю (в % от населения страны) 
Источник: составлено автором на основе данных Программы развития ООН [42]. 



Сотрудничество МВФ с развивающимися странами: опыт Центральной Азии             99 

 
Рис. 13. Люди, которые в Таджикистане являются многомерно бедными и обездоленными по 

каждому показателю (в % от населения страны) 
Источник: составлено автором на основе данных Программы развития ООН [42]. 
 

В ежегодных обзорах состояния экономики Киргизии отмечается, что суще-
ственные региональные различия в благосостоянии граждан сделали высокий 
уровень бедности «главной политической проблемой» [44. P. 46], и одновре-
менно признается, что поставленные задачи в части сокращения масштабов 
бедности не всегда выполняются в полном объеме, во многом из-за низкого, 
в сравнении с показателями сопоставимых государств, ежегодного прироста 
ВВП Киргизии [Ibid, P. 39].  

Как показывают многочисленные исследования, наиболее эффективно 
МВФ работает в странах, обладающих хорошим институциональным потенци-
алом (см., например, исследование Т. Прадхан, А. Дж. Аль-Садик [45]).  

На начальном этапе (с 1993 по 2004 год) сотрудничества Киргизии с МВФ 
эксперты Фонда брали на себя ответственность за недостижение киргизским 
правительством целевых показателей программ, на реализацию которых рес-
публике выделялись займы, утверждая, что «не смогли в полной мере осознать 
сложность проблем, с которыми сталкиваются [страны] при экономических 
преобразованиях» [46, P. 3]. Впоследствии (с 2005 по 2009 год) результативность 
программ МВФ вызывала у экспортов Фондов недоумение: с одной стороны, 
она оценивалась как удовлетворительная [47. P. 7], а с другой стороны, тот 
факт, например, что даже после операций Парижского клуба по оказанию Кир-
гизии помощи в 2002 и 2005 гг. внешний долг республики оставался высоким, 
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а его устойчивость была уязвима для потрясений [Ibid P. 11], вызывал у них 
определенные опасения. В настоящее время ответственность за ненадлежащую 
имплементацию программ возлагается в основном на Правительство Киргиз-
ской Республики. Показательным является пример с чрезвычайной помощью, 
полученной киргизскими властями в 2020 г. В соответствии с положениями 
Письма о намерениях в рамках RFI/RCF, которое послужило в качестве за-
проса на помощь и подписано должностными лицами республики, все кон-
тракты с указанием имен бенефициарных владельцев подлежали опубликова-
нию. Но пересмотренный закон о закупках с требованием раскрытия инфор-
мации о бенефициарных владельцах во всех государственных контрактах был 
принят Киргизией только в январе 2021 года, что сделало невозможным его 
применение к закупкам, осуществленным на средства кредита [Ibid. P. 16–17]. 

Таким образом, Фонд продолжает играть некоторую роль в стабилизации 
экономического положения стран в случае внешних и внутренних шоков, 
а также подталкивает Киргизию и Таджикистан к экономическому росту и раз-
витию, но его потенциала недостаточно для сокращения масштабов бедности 
в центральноазиатских странах.  
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С 2020-го года компания McKinsey начала тестировать соискателей с помо-
щью компьютерной игры Digital Assessment, в которой необходимо решить эко-
логические проблемы, в то время как система анализирует быстроту и логику 
действий кандидатов в игре. Во время чемпионата мира по футболу в России 
магазин «Пятерочка» проводил акцию, участники которой получали тематиче-
ские коллекционные игрушки и наклейки за совершенные покупки. В 2021 г. 
в Татарстане запустили приложение «Я – школьник» – фактически электрон-
ный дневник с расписанием, оценками и домашним заданием, оформленный 
в космической тематике. Интерактивный чат-бот расспрашивает школьников 
о том, что их радует и беспокоит в учебе. 

Объединяет три данных примера использование игр в «серьезных», неигро-
вых ситуациях. Современный этап применения игр иногда даже характеризу-
ется переходом от homo economicus к homo ludens (от «человека экономического» 
к «человеку играющему») [26]. Геймификация возникла как технологический 
феномен взаимодействия человека и компьютера [35]. Цель ее внедрения – по-
вышение мотивации, вовлеченности и производительности человека посред-
ством применения игровых механик и элементов, призванных сделать процесс 
принятия решений более легким и увлекательным. Распространение геймифи-
кации обусловлено прежде всего развитием цифровых технологий и популяр-
ностью видеоигр. Объем мирового рынка геймификации растет стремительно: 
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в 2014 г. он составлял 1,4 млрд долл., а в 2020 г. – уже 9,1 млрд долл. По прогно-
зам, к 2025 г. он достигнет 30,7 млрд долл.1 

Несмотря на популярность, геймификация вызывает серьезные споры и по-
лучает неоднозначную оценку. Для одних геймификация – это удачный способ 
превращения рутинных задач в увлекательные, получение уникального опыта 
и приятных впечатлений. Для других – интерактивная форма эксплуатации 
и установления контроля за человеком. Полярные точки зрения объясняются 
недостаточной проработкой теоретической основы феномена геймификации 
и одновременно довольно разнообразной практикой ее применения: от ме-
неджмента и маркетинга до образования и государственного управления. 

Ученые уже предпринимали попытки систематизировать результаты иссле-
дований геймификации, однако вследствие стремительного роста практики 
применения и ежегодно увеличивающегося количества научных публикаций 
по теме возникает потребность в актуализации и дополнении сделанных выво-
дов. Так, Дж. Койвисто и Ю. Хамари [35] представили обзор эмпирических ис-
следований геймификации до 2017 г.; К. Сиборн и Д. Фелс [46] сопоставили 
теоретическое понимание геймификации с близкими к играм методологиями, 
а также кратко показали направления междисциплинарных исследований 
до 2015 г.; В. Варник и Х. Буй [50] емко описали области применения геймифи-
кации в менеджменте.  

Таким образом, целью данного исследования является анализ и системати-
зация основных результатов теоретических и эмпирических исследований гей-
мификации. В первом разделе представлено многообразие трактовок геймифи-
кации для того, чтобы наиболее наглядно проиллюстрировать проблемы теоре-
тического осмысления феномена и аргументацию его сторонников и критиков. 
Во втором разделе выделены основные теоретические направления исследова-
ний геймификации. Третий раздел содержит обобщенные результаты практики 
применения геймификации. 

Геймификация: определение, элементы и механики. Практика применения 
и междисциплинарность подходов к определению обусловливают довольно быст-
рую эволюцию представлений о геймификации (англ.: gamification). Данный тер-
мин был введен в научный оборот в 2003 г. британским программистом и разра-
ботчиком видеоигр Н. Пеллингом. Поскольку изначально дискуссия относи-
тельно верного толкования геймификации и ее характеристик развивалась в ИТ-
сфере, в большинстве работ используется специальная терминология: «игровой 
дизайн», «геймифицированная система», «пользователь» и др. В 2008 г. геймифи-
кация попала в поле зрения предпринимателей: развитие гаджетов, популярность 

                                                                        
1 Gamification Market by Component (Solution and Services), Deployment (Cloud and On-prem-

ises), Organization Size (SMEs and Large Enterprises), Application, End-User (Enterprise-Driven and 
Consumer-Driven), Vertical, and Region – Global Forecast to 2025. MarketsandMarkets (2020, 
March) [Электронный ресурс]. URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ gamifi-
cation-market-991.html (дата обращения: 15.04.2022). 
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видеоигр и распространение интернета послужили толчком для сращивания 
интерактивных форм развлечения с бизнес-средой. ИТ-гиганты постепенно 
стали внедрять игровые элементы в процесс найма и обучения сотрудников. 
В это же время были предприняты первые попытки применения геймифика-
ции в области маркетинга и программ лояльности [31]. Определение геймифи-
кации как применения идей из поведенческой экономики, программ лояльно-
сти и игр для увеличения вовлеченности было сформулировано Г. Зикерман-
ном и Д. Линдером [4].  

Самое известное определение геймификации предложено С. Детердингом 
и поддержано К. Вербахом. В их лаконичной трактовке геймификация представ-
ляет собой использование игровых элементов и игрового мышления в неигровом 
контексте [1; 20]. Изначально геймификация обозначала использование видео- 
и онлайн-игр, однако практика применения в различных сферах требовала расши-
рения контекста. Тем не менее теоретическое понимание геймификации в трак-
товке С. Детердинга по-прежнему остается наиболее узнаваемым, и многие после-
дующие определения лишь его повторяют или расширяют. 

Таблица 1 
Подходы к определению геймификации 

 
Автор Подход Определение геймификации 

Х. Бенитез,  
Л. Руис, А. Попо-
вич (2022) 

Менеджериальный Применение элементов и принципов иг-
рового дизайна в бизнес-ситуации для 
достижения целей организации. 

Т. Кардадор,  
Г. Норткрафт,  
Дж. Уикер (2017) 

Менеджериальный Подход к управлению производительно-
стью труда, подразумевающий примене-
ние технологий для обеспечения доступа 
к информации о производительности 
в режиме реального времени и представ-
ления рабочих задач в более приятном 
формате. 

К. Хуотари,  
Ю. Хамари (2017) 

Маркетинговый Процесс усовершенствования пользова-
тельского сервиса посредством игрового 
опыта с целью совместного создания 
ценности пользователями. 

С. Ким, К. Сон,  
Б. Локи,  
Дж. Бертон (2018) 

Образовательный Совокупность действий и процессов для 
решения проблем в сфере образования 
с применением игровых механик и эле-
ментов. 

Г. Зикерманн,  
Дж. Каннингем 
(2011) 

Междисциплинарный Процесс применения игрового мышле-
ния и игровых механик для вовлечения 
пользователей и решения проблем. 

А. Ветушинский 
(2020) 

Междисциплинарный Методология использования приемов 
игрового мышления с целью корректи-
ровки человеческого поведения за счет 
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создания благоприятного эмоциональ-
ного фона. 

А. Маркеева (2020) Междисциплинарный Целенаправленное использование игро-
вых элементов для формирования нового 
опыта в неигровых задачах, процессах 
и контексте. 

К. Шейнер,  
М. Витт (2013) 

Междисциплинарный Процесс применения идей из области иг-
ровой индустрии в сферах образования и 
управления, направленный на создание 
атмосферы увлеченности с возможно-
стью получения игровых наград. 

К. Робсон,  
К. Планггер,  
Я. Кицманн,  
Я. Маккарти,  
Л. Питт (2016) 

Междисциплинарный Метод улучшения и развития способов 
взаимодействия с различными заинтересо-
ванными сторонами внутри компании. 

 
Поиск оптимального определения продолжается на фоне критики скепти-

ков. С одной стороны, с помощью популярного определения С. Детердинга 
сложно описать некоторые полноценные игры, применяемые в образовании. 
С другой стороны, оно не позволяет провести границу между геймификацией 
и серьезными играми (англ.: serious games). Вместе с тем исследователи отме-
чают, что сферы применения геймификации и серьезных игр пересекаются 
и потому граница между данными понятиями практически стерта [5]. Кроме 
того, если в определении присутствует упоминание игровых элементов или иг-
ровой механики, то для лучшего понимания требуется их уточнение. Проблема 
касается не только сферы применения, но и их специфики. Компания Gartner 
от лица специалиста по геймификации Б. Берка предложила охарактеризовать 
геймификацию как «применение в цифровом виде игровых механик и осу-
ществление игрового процесса для повышения мотивации человека к достиже-
нию цели»2. Так как основу геймификации составляют видеоигры, цифровые 
технологии и цифровое взаимодействие, то, по мнению Б. Берка, необходимо 
зафиксировать отличие геймификации от других игровых практик. Хотя этот 
вариант конкретизирует специфику часто применяемых в рамках геймифика-
ции игр, данная точка зрения, как ни удивительно, не получила широкого рас-
пространения, а А. Маржевский предложил вместо этого ввести термин «циф-
ровая геймификация». Приоритетной остается позиция, что суть геймифика-
ции состоит в применении игрового дизайна для получения уникального 
опыта, а использование технологий вторично.  

Попытки обобщить и систематизировать различные представления о гейми-
фикации привели к выделению двух подходов к ее оценке. Геймификацию      

                                                                        
2 Burke B. Gamification 2020: What Is the Future of Gamification? 2012 [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.gartner.com/en/documents/2226015 (дата обращения: 15.04.2022). 

https://www.gartner.com/en/documents/2226015
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рассматривают как инструмент, изучая отдельные механики и их влияние на 
результат, и как процесс, обозначая последовательность действий по усовер-
шенствованию пользовательского опыта, а также сформировавшееся впечатле-
ние и намерения в игре [6]. Компромиссной является точка зрения, предпола-
гающая, что геймификация подразумевает использование инструментов вовле-
чения и мотивации для участия в игре; она призвана создать у пользователя 
ощущение игрового опыта и одновременно этот опыт структурировать [31]. 
Геймификацию уместно рассматривать с позиции зонтичной концепции, для 
которой важно не выстраивание четких теоретических границ, а поиск объеди-
няющих характеристик [5]. 

Однако сравнения подходов к определению геймификации недостаточно 
для формирования представлений о данном феномене. Геймификация осу-
ществляется посредством игровых механик и элементов. Игровая механика – 
это совокупность правил, заимствованных из видео- и онлайн-игр и предна-
значенных для поощрения и стимулирования [8]. В упрощенной трактовке «иг-
ровыми механиками» называют правила и способы взаимодействия в игре, 
а «элементами» – наборы для игр, включающие очки, уровни, таблицы дости-
жений, награды и обратную связь [4]. Самая распространенная модель PBL-
геймификации включает три базовых игровых элемента – очки, бейджи и рей-
тинговые доски (англ.: points, badges, leaderboards). С помощью очков пользова-
тель понимает ценность тех или иных действий; бейджи представляют ориен-
тир, какие достижения возможны; рейтинги наглядно показывают вклад каж-
дого участника. Таким образом определяется вовлеченность сотрудника в игру, 
уровень его мотивации, а также конфликты в коллективе. Модель PBL-
геймификации часто критикуется за хаотичное внедрение игровых элементов. 
По этой причине был введен термин «бейджификация», который обозначает 
примитивное, лишенное смысла использование игровых инструментов (меха-
ник и элементов). В то же время геймификация как таковая не предусматривает 
навязывания игр и не использует оторванные от реальной ситуации игровые 
практики. 

Существуют и другие трактовки составляющих геймификации в зависимо-
сти от теории игрового дизайна. В MDA-модели (англ.: mechanics, dynamics, aes-
thetics) геймификация состоит из динамик (концептуального уровня игры), ме-
ханик (они описывают процессы, происходящие в игре и развивают определен-
ную динамику) и компонентов (собственно элементов игры, с помощью кото-
рых реализуются механики). Примеры динамик: повествования, эмоции, огра-
ничения и отношения; механик: сотрудничество, обратная связь, очередность 
ходов, сделки; компонентов: аватары, баллы, уровни, рейтинги, сражения [3]. 

Неоднозначное отношение к геймификации среди практиков стало причи-
ной формирования двух позиций ее оценке, которые можно условно назвать 
пессимистической и оптимистической. Я. Богост был в числе первых критиков, 
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высказавших сомнения относительно необходимости применения геймифика-
ции. По его мнению, геймификация – это всего лишь новая модная практика 
[14], а за желанием доставить удовольствие и сделать людей счастливыми скры-
ваются манипуляция и установление неявного контроля за человеческим поведе-
нием. Однако апологеты геймификации с этим не согласны. Дж. Макгоникал, са-
мая известная представительница оптимистического подхода, отметила, что игры 
более привлекательны, чем реальная жизнь, потому что они устраняют главные ее 
проблемы: скука, заурядность и безнадежность [38]. Успешно придуманный ди-
зайн игры вызывает у человека ощущение, что его деятельность имеет смысл; он 
видит причинно-следственную связь между своим трудом и результатами, а этого 
часто недостает в реальной жизни. Применение цифровых технологий в играх 
также инициирует появление нового вида экономики – «экономики привлече-
ния»: помимо денежных отношений, устанавливаемых договором найма между 
работником и работодателем, появляется задание, которое необходимо выпол-
нить, чтобы получить награду, и подразумевается, что в процессе выполнения ра-
ботник испытывает сильные положительные эмоции. Внимание к личности и по-
нимание ее потребностей – серьезный аргумент исследователей, осознающих по-
ложительные стороны геймификации. 

Критики склонны утверждать, что геймификация направлена на внешнюю 
мотивацию, в то время как сторонники геймификация приводят аргументы 
в пользу ее влияния на внутреннюю мотивацию человека. В широком смысле 
внешняя мотивация характеризует побуждение к выполнению своих обязанно-
стей с помощью вознаграждения или контроля [27]. Претензии критиков свя-
заны с бездумным применением некоторых игровых элементов, в частности 
PBL-модели, без учета целевой аудитории и осознания, что длительное приме-
нение одних и тех же элементов снижает интерес к игре [20]. Оптимисты, 
напротив, доказывают, что потенциал геймификации позволяет глубоко по-
нять желания и мотивы тех, в отношении кого она используется [4]. С их точки 
зрения, геймификация позволяет удовлетворить внутреннюю потребность че-
ловека в обладании компетенциями (желание достичь мастерства в каком-либо 
деле), в единении с социальной группой (желание заниматься делом с едино-
мышленниками) и в автономии (возможность самостоятельно выбирать траек-
торию развития) [52]. 

Таким образом, сравнив позиции авторов, можно проследить, как развива-
ются исследования и какие базовые теоретические вопросы они затрагивают. 
Научные работы в области геймификации сосредоточены не только на изуче-
нии игровых механик и элементов, но также на поведении человека и его удо-
влетворенности геймифицированными практиками [26]. Фокус направлен на 
опыт, приобретаемый в игре. Несмотря на критику, успешное применение гей-
мификации не подразумевает отказа от игровых элементов, направленных на 
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повышение внешней мотивации, но требует учитывать внутренние мотивы че-
ловека. Нельзя утверждать, что один тип мотивации всегда эффективнее, чем 
другой. Однако важно понимать, при каких условиях и для кого тот или иной 
тип мотивации предпочтительнее.  

Основные направления исследований геймификации. Одна из наиболее извест-
ных типологий геймификации предложена К. Вербахом и Дж. Хантером. Они вы-
деляют три типа геймификации: внутренняя, внешняя и меняющая поведение [1]. 
Внутренняя геймификация, или геймификация предприятия, направлена на со-
трудников, чтобы стимулировать инновационную деятельность, повысить моти-
вацию, производительность и эффективность. Она может применяться как в круп-
ных компаниях, так и в небольших, в том числе в стартапах. Обязательным усло-
вием является привлечение к игровой деятельности постоянно взаимодействую-
щих между собой сотрудников. При этом геймифицированная система должна со-
гласовываться с существующей системой управления, но включать новые мотива-
ционные элементы, не применявшиеся ранее в компании. 

Внешняя геймификация ориентирована на действующих или потенциаль-
ных клиентов. Этот тип геймификации используется в маркетинге. Внешняя 
геймификация призвана установить доверительные отношения между компа-
нией и клиентом, чтобы повысить узнаваемость бренда или продукта, завоевать 
лояльность и увеличить продажи. 

Меняющая поведение геймификация призвана добиться желаемого поведе-
ния, сформировать новые привычки или изменить образ жизни. Данный тип 
геймификации не имеет явного объекта применения, поскольку может исполь-
зоваться в различных областях. Например, геймифицированные мобильные 
приложения могут помочь пользователю сохранить мотивацию для выполне-
ния физических упражнений или повышения финансовой грамотности. 

В типологии К. Вербаха и Дж. Хантера не отводится места геймификации 
в образовании. Лишь в качестве примера меняющей поведение геймификации 
авторы приводят модернизацию учебных классов для изменения отношения 
детей к процессу обучения. Вместе с тем статистика по геймификации показы-
вает, что 17% существующих практических кейсов приходится на образователь-
ную сферу, 19% – на банковский сектор, 10% – на здравоохранение и др. [25] 
Таким образом, на практике значимость применения геймификации по отрас-
лям несколько отличается от предложенной типологии. 

В научных работах, посвященных систематическому обзору эмпирических 
исследований геймификации, допускается разделение по отраслям примене-
ния [например: 35; 46; 50]. Однако анализ публикаций показывает, что в одну и 
ту же отрасль нередко попадают исследования разных категорий пользовате-
лей. Например, к финансам относятся исследования применения геймифика-
ции внутри банков в отношении сотрудников и геймификации банковского об-
служивания клиентов [50].  Иными словами, при таком подходе на первый план 
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выходит изучение распространенности и популярности геймификации как фено-
мена в различных отраслях, в то время как объект применения (пользователь) оста-
ется в тени. В данной работе предлагается учесть эту особенность и представить 
направления исследований на основе объекта применения геймификации. Таким 
образом удастся выделить тех, в отношении кого она используется, и сопоставить 
теоретические выводы с практическими результатами применения геймификации 
с учетом имеющихся примеров из различных отраслей. 

Информационную основу исследования составили рецензируемые научные 
публикации из баз данных Web of Science, Scopus и ScienceDirect. Поиск включал 
запрос ‘gamif*’ в аннотации, названии и ключевых словах. Для анализа были 
отобраны публикации, посвященные опыту применения геймификации в раз-
личных отраслях. На первом этапе подбор наиболее релевантных публикаций 
происходил на основе анализа аннотаций. На втором этапе проводился деталь-
ный анализ текста выбранных работ. Предпочтение отдавалось публикациям, 
представляющим результаты эмпирических исследований и литературный об-
зор практического опыта применения геймификации. Из подборки были ис-
ключены статьи, в которых не содержалось упоминания об отрасли примене-
ния геймификации. После исключения дублирующих публикаций, а также тех, 
на основе которых составлены литературные обзоры, в итоговую подборку во-
шли 42 статьи, опубликованных в период с 2012 по 2022 гг. 

По результатам анализа были выделены три основных направления иссле-
дований: геймификация, направленная на (1) обучающихся, (2) работников 
и (3) клиентов. Данное разделение похоже на три типа геймификации К. Вер-
баха и Дж. Хантера, однако образовательный компонент здесь представлен от-
дельно, так как исследования геймификации в образовании составляют 26% 
всех публикаций. Кроме того, клиентами в данном случае являются не только 
покупатели товаров и услуг в офлайн- и онлайн-магазинах, но и пользователи 
различных геймифицированных приложений в сфере здравоохранения, ту-
ризма и государственного управления. Например, клиентами в данном случае 
являются пользователи приложения от компании Nike, позволяющего отсле-
живать свой уровень физических нагрузок. А представление о государственных 
услугах в данном случае близко к концепции нового государственного менедж-
мента, согласно которой государственным и частным сектором можно управ-
лять практически одинаково. Деятельность органов власти становится «служ-
бой сервиса», а граждане – клиентами, получающими необходимые им услуги. 
В данном разделе нижеприведенное описание в рамках выделенных направле-
ний исследования представляет исключительно теоретические положения гей-
мификации. 

Исследования геймификации, направленной на обучающихся, отражают бога-
тый опыт применения игр, адаптированных под современный тренд внедрения 
цифровых технологий в сфере образования. Цифровизация меняет подход 
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к обучению и формат организации образовательного процесса за счет исполь-
зования программных продуктов, а геймификация выступает как новый способ 
повышения мотивации и вовлеченности в учебный процесс.   

В том или ином виде игры всегда присутствовали в обучении, поэтому гей-
мификацию принято по-разному соотносить с существующим опытом приме-
нения игр в обучении. В широком смысле геймификация в обучении включает 
применение как серьезных игр, так и геймифицированных систем. В узком 
смысле геймификация в обучении обозначает интегрированный тип игры на 
пересечении двух данных понятий [32]. Отличие геймификации от серьезных 
игр в контексте обучения в том, что серьезные игры, разрабатываемые для до-
стижения целей обучения, решают проблемы реального мира внутри игр, в то 
время как геймификация, напротив, направлена на создание реальной среды. 
Геймификацию соотносят с понятием «эдьютейнмент» (англ.: edutainment), 
подчеркивая возможности применения геймификации в развлекательном фор-
мате обучения. Конечная цель применения игр в обучении – приобретение 
знаний и изменение поведения.  

Игры используются повсеместно: в дошкольных учреждениях и школах [21], 
в высших учебных заведениях [11; 29] и на онлайн-курсах [12; 17], а также в кор-
поративном обучении [44]. Благодаря геймификации развиваются коммуника-
тивные навыки, а материал лучше запоминается за счет поддержания концен-
трации внимания и включения эмоциональной и мыслительной активности. 
Перед внедрением игровых инструментов в обучение определяются характери-
стики обучающихся и особенности игровых заданий – насколько их сложность 
соответствует уровню знаний обучающихся [33]. Образовательный контент со-
держит мультимедийные интерактивные элементы и наполняется таким обра-
зом, чтобы в случае неудачного выполнения задания его можно быть сделать 
повторно. Геймифицированная система также предлагает множественные пути 
достижения поставленной цели, тем самым развивая стратегическое мышление 
обучающихся. Очки – наиболее популярный игровой элемент – представляют 
собой аналог оценок, позволяющий переходить на более высокие уровни и по-
лучать награды в игре. Выбор игровых элементов осуществляется с учетом 
необходимости развития у учеников определенных навыков. Например, инди-
видуальные награды даются там, где требуются навыки самостоятельной ра-
боты; для совершенствования навыков взаимодействия с другими учениками 
вводятся общедоступные и наглядные для сравнения элементы – рейтинги 
и таблицы лидеров. 

К геймификации, направленной на работников, относятся исследования осо-
бенностей ее применения и характеристик сотрудников, обеспечивающих эф-
фективность геймификации. Система управления эффективностью организа-
ции, целью которой является повышение производительности, осуществляется 
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посредством стимулирования необходимого поведения работников и расшире-
ния доступа работников к информации о производительности. Расширение до-
ступа к информации о производительности – это постановка цели и получение 
обратной связи о ее достижении. Стимулирование необходимого поведения – 
это непосредственно предоставление стимулов для достижения цели. Гейми-
фикация в этом контексте представляет собой достижение цифровой эпохи – 
новый технологический подход к управлению производительностью. Она не 
предполагает превращения работы в игру, но подразумевает использование иг-
ровых элементов и механик для стимулирования желаемого поведения работ-
ников и их преданности делу [16]. В то время как в игре у работников повыша-
ются уровни и прибавляются награды, на работе они должны получать соизме-
римое признание коллектива и иметь возможности карьерного роста. Смысл 
геймификации в том, чтобы сделать работу более мотивирующей, а деятель-
ность сотрудников более полезной. 

Геймификация способствует росту производительности, выполняя инфор-
мационную и эмоциональную функции. Информационная функция состоит 
в обеспечении работников быстрым доступом к сведениям о производительно-
сти, которые, в свою очередь, связаны с мотивацией и обучением. Так, зарабо-
танные очки, знаки отличия и место в рейтинге становятся доступными каж-
дому вовлеченному в игру, что позволяет знать текущее состояние и сравнивать 
свои позиции с результатами коллег. Таким образом сотрудник получает обрат-
ную связь о том, как его показатели производительности соотносятся с показа-
телями остальных. Социальное сравнение потенциально дает наглядную воз-
можность понять, что необходимо улучшить, и помогает повысить мотивацию 
[16]. Эмоциональная функция геймификации заключается в получении удо-
вольствия. Определение рабочих задач как игровых способно создать ощуще-
ние веселья и радости, повысить самоотдачу и, как следствие, вовлеченность 
в рабочий процесс. 

Исследования геймификации, направленной на клиентов, сосредоточены 
прежде всего на изучении действий компаний и банков для привлечения по-
требителей, а также государственных органов и организаций для стимулирова-
ния общественного участия. В рамках данного направления исследуется взаи-
модействие клиента с геймифицированными приложениями, отношение 
к продуктам и брендам, а также мотивация клиентов совершать покупки или 
участвовать в принятии решений, направленных на демонстрацию правиль-
ного социального поведения. Наиболее часто геймификация применяется 
в программах лояльности и промоакций с целью снизить возможный негатив-
ный эффект от внешних мотиваторов [6; 31]. Геймификация в данном контек-
сте представляет собой инструмент вовлеченности в процесс совместного со-
здания ценности, который обеспечивает участие, опыт и лояльность клиентов 
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[18; 42; 49]. Посредством геймификации создается привлекательный для кли-
ентов опыт использования и причастности к сообществу, состоящему из других 
участников геймифицированной системы [51]. 

 За участие клиенты получают вознаграждение: символическое – в виде бал-
лов и наград (которые впоследствии можно обменять на деньги, товары или 
услуги), и социальное – в виде значков и места в таблице лидеров по достиже-
нии определенного уровня в сообществе [47]. Геймификация в конечном счете 
должна способствовать росту продаж и доверия к бренду посредством игровых 
элементов и механик, встроенных в процесс совершения покупок офлайн и он-
лайн. Геймифицированные системы используют также в проектах, стимулиру-
ющих гражданское участие в городской среде (подобных «активному гражда-
нину») [28; 49]. Особую роль играют онлайн-сообщества, способные повлиять 
на отношение клиентов к бренду и к предлагаемым новым привычкам, 
а также – на принятие решения об участии в общественной инициативе. Во-
влеченные в сообщество пользователи геймифицированных систем охотно де-
лятся информацией, популяризуют бренд или проект, изучают практики и раз-
рабатывают решения. Геймификация активизирует социальное сравнение 
между пользователями, влияя на их намерения продолжать взаимодействие – 
совершать покупки, пользоваться услугами, проявлять требуемое социальное 
поведение или формировать новые привычки. 

Результаты эмпирических исследований геймификации. Анализ эмпириче-
ских исследований показывает, что результаты применения геймификации 
преимущественно положительные, однако в некоторых случаях полученный 
эффект незначителен. В то же время выводы, сделанные относительно воспри-
ятия пользователями геймифицированных систем, нередко противоречат тео-
ретическим положениям. Неоднозначные результаты объясняются в основном 
плохой разработкой геймифицированной системы и гораздо реже – недоста-
точным теоретическим осмыслением термина «геймификация». В качестве об-
щепринятого определения авторы ссылаются на вариант С. Детердинга [20].  

Несмотря на то что в большинстве рассмотренных публикаций использова-
лись количественные или смешанные методы сбора и анализа данных (методы 
сбора – опрос, интервью и эксперимент; методы анализа – моделирование 
структурными уравнениями; регрессионный и дисперсионный анализ, кон-
тент-анализ), серьезным ограничением является крайне скудное представле-
ние фактических показателей применения геймификации. Например, резуль-
таты, зафиксированные консалтинговыми компаниями, свидетельствуют 
о том, что применение геймификации в коммерческом секторе приводит к уве-
личению прибыли как на 25%, так и на 95% [25], однако научные исследования 
не могут объяснить столь существенную разницу в показателях. Тем не менее 
практический опыт применения геймификации, отраженный в научных             
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работах, позволяет провести анализ как характеристик и поведения пользователей, 
так и эффективности применения отдельных игровых элементов и механик. 

Исследования подтверждают, что геймификация не сводится к начислению 
баллов и определению уровней, но подразумевает, прежде всего, понимание 
человеческого поведения, которое необходимо поощрять. Работы, посвящен-
ные психологическим аспектам геймификации [27; 36; 52], проверяют связь 
между ее функциями (погружение, индивидуальные достижения и социализа-
ция) и удовлетворением внутренних потребностей (в автономии, компетен-
циях и в социальных связях). Вопреки теоретическим положениям, было уста-
новлено, что социальный фактор не связан с намерением использовать гейми-
фикацию, если выполняется условие добровольного участия [27]. 

В отношении применения игровых элементов исследователи сходятся во 
мнении, что прежде важно определить необходимые психологические измене-
ния в поведении пользователей, а затем выбрать конкретные игровые эле-
менты, которые приведут к данным изменениям [36]. Наиболее часто исполь-
зуемые игровые элементы – очки, таблицы лидеров и значки. Однако причины 
использования определенных инструментов геймификации до конца не изу-
чены [21; 53]. Неясно, при каких условиях (характеристиках участников гейми-
фицированной системы или отрасли применения) те или иные игровые ин-
струменты более эффективны, какова мотивация инициаторов их внедрения. 
Нет также ответа на вопрос, насколько выбранные инструменты согласуются 
с целями организации, если речь идет о геймификации в рабочей деятельности. 
В рассмотренных примерах применялись лишь некоторые игровые механики 
и элементы, но при этом их вариативность не повторялась, что позволяет сде-
лать вывод о том, что геймификация допускает наличие уникального игрового 
дизайна. В то же время результаты показывают, что большее количество внед-
ряемых игровых элементов не является гарантией лучшего результата. Веро-
ятно, это объясняется тем, что разные игровые элементы могут иметь схожие 
мотивационные функции [11]. Тем не менее в академическом сообществе про-
должаются споры относительно количества допустимых игровых элементов. 
С одной стороны, приводятся доказательства, что одного элемента недоста-
точно для создания игровой среды и требуется исследование нескольких эле-
ментов, а с другой – существует традиция изолированного исследования каж-
дого элемента [41]. При этом результаты эмпирических исследований демон-
стрируют, что геймификация с одним игровым элементом наименее эффек-
тивна, поскольку приводит к снижению мотивации. Точно так же в плохо раз-
работанном приложении для геймификации участники ощущают себя демоти-
вированными [22]. Вместе с тем, несмотря на критику PBL-модели геймифи-
кации, недавние исследования подтверждают, что использование комбинации 
баллов, значков и таблиц лидеров положительно влияет на вовлеченность поль-
зователей [24]. 
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Для внедрения геймифицированной системы необходимы технологические 
средства (компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другие портативные устрой-
ства), чтобы в любое время иметь удаленный доступ [16]. Это создает угрозу 
возникновения этических и киберпроблем, связанных с хранением и передачей 
информации, но в целом данный аспект пока не раскрыт должным образом в 
научной литературе, хотя уже признается, что современная практика примене-
ния геймификации требует внимания к управлению данными, в том числе в об-
ласти искусственного интеллекта и машинного обучения [9; 50]. 

Технологический тренд особенно заметен на примере геймификации, 
направленной на обучающихся. Новый этап развития сферы образования – пер-
сонализация электронного обучения посредством инструментов геймифика-
ции. Благодаря внедрению искусственного интеллекта, геймифицированная 
система способна распознавать конкретного ученика и подстраиваться под его 
поведение [10]. В этом контексте особое значение приобретают исследования 
технических характеристик создаваемых программных приложений, что на 
данный момент также остается неизученным [43]. 

На фоне индивидуализации системы универсальная геймификация стано-
вится менее эффективной, однако ее преимуществом является сравнительная 
дешевизна. Исследования геймификации в образовании демонстрируют в ос-
новном положительные результаты, независимо от уровня образования и фор-
мата обучения. На успешность использования геймификации не влияют воз-
раст учащихся, предметная дисциплина и наличие определенных вознагражде-
ний [12]. Но влияние геймификации на результаты обучения варьируется в за-
висимости от характеристик предлагаемого контента и индивидуальных харак-
теристик обучающихся. Эффект от применения геймификации в образователь-
ном процессе оценивается, как правило, по изменениям в поведении и успева-
емости. Так, успеваемость обучающихся в среднем улучшается на 7,2% по срав-
нению с негеймифицированными дисциплинами. Эмпирические исследова-
ния подтверждают теоретический вывод о том, что благодаря геймификации 
учащиеся способны дольше концентрировать внимание на предмете и показы-
вать большую вовлеченность в учебный процесс [32].  

Отмеченных самими учащимися причин положительного влияния гейми-
фикации на результаты обучения три. Во-первых, геймификация способствует 
более четкой и конкретной постановке целей (например, прокомментировать 
ответ другого ученика – получить значок за активное участие). Во-вторых, гей-
мификация позволяет удовлетворить потребность в признании. В-третьих, гей-
мификация может обеспечить быструю обратную связь [53]. В целом данные 
ответы также согласуются с теоретическими положениями, однако не всегда 
инструменты геймификации привлекают учащихся. Есть свидетельства, под-
тверждающие отсутствие у учеников интереса к утилитарным игровым элемен-
там, что в итоге создает риск неэффективности геймификации. Чтобы этого не 
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произошло, необходимо предусмотреть возможность конвертации заработан-
ных в игре баллов и значков в реальные оценки [29].  

Кроме того, исследования, посвященные негативным последствиям геймифи-
кации в образовании, упоминают использование таблиц лидеров в качестве наибо-
лее распространенной причины отрицательного отношения к игре [48]. Примеча-
тельно, что в теории конкурентный механизм рассматривается положительно 
с точки зрения повышения мотивации. Хотя таблицы лидеров часто используются 
в игровом дизайне, в действительности не всем участникам нравится сравнивать 
свои результаты с результатами других людей. Особенно болезненно на публика-
цию результатов реагируют те, кто находятся в конце списка. Данная проблема 
свойственна не только сфере образования, но и другим отраслям, где использу-
ются таблицы лидеров, поэтому исследователи предлагают различные варианты 
внедрения. Например, участников с самым низким рейтингом не стоит показы-
вать в общем списке, чтобы уберечь их от негативного отношения окружающих 
[11]. Компания Disney после неудачного опыта применения таблиц лидеров вовсе 
решила от них отказаться, потому что сотрудники, назвавшие эту практику «элек-
тронным хлыстом», демонстрировали неудовлетворенность своей работой и со-
здавали напряженность в коллективе [50]. 

Геймификация, направленная на работников, в целом требует более серьез-
ного и обдуманного применения, поскольку она должна создавать ощущение 
спонтанности и неожиданности, но одновременно согласовываться с целями 
организации и принятой системой мотивации сотрудников. В случае неудачи 
демотивированные сотрудники показывают низкую вовлеченность, а руково-
дители устанавливают еще более строгий внешний контроль, и таким образом 
геймификация превращается в рутинный способ управления коллективом, ли-
шенный спонтанности. Организации, имеющие негативный опыт применения 
геймификации, выбирали примитивный вариант внедрения игровых элемен-
тов: простой подсчет баллов и наклеивание бейджей без необходимости созда-
ния оригинального и полезного для целевой аудитории дизайна игры [37]. В ко-
нечном счете плохо разработанная геймфицированная система поощряет 
контрпродуктивное поведение, препятствующее эффективной работе. 

Результаты практических исследований также показывают, что геймифици-
рованная система часто становится самостоятельной надстройкой, не связан-
ной с трудовым процессом, поэтому сотрудники с более высоким уровнем во-
влеченности игнорируют игровой интерфейс, а менее вовлеченные, напротив, 
проводят время в игре [7]. В этом случае игровой дизайн способен обеспечить 
вовлеченность не в рабочую деятельность, а в игровой процесс. Более того, гей-
мификации ставят в вину создание механизма тотального контроля. За образом 
развлекательной среды скрывается автоматизированная система контроля за 
сотрудниками через персональные гаджеты. Среди негативных последствий 
внедрения геймификации также пассивное сопротивление, фальсификация 
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данных о выполненной работе для победы в игре и формальное участие из-за 
нежелания перевыполнять план [8]. 

Единого представления о роли геймификации в повышении мотивации и 
производительности труда пока не сформировалось. Так, в сочетании с исполь-
зованием денежных стимулов геймификация может негативно влиять на пока-
затели производительности. Если геймификация используется наряду с неде-
нежной компенсацией, игровые инструменты способны оказать положитель-
ное влияние на мотивацию [22]. В недавних исследованиях особое внимание 
уделяется использованию мобильных технологий, поскольку отмечается, что 
современный мир живет в «эпоху мобильных приложений» [13]. Мобильность, 
персонализация, связность – основные возможности мобильных устройств, 
которые позволяют внедрить геймификацию в рабочую деятельность. В случае 
успешного применения геймификация приносит работодателю финансовую 
выгоду от инвестиций в геймифицированные мобильные технологии [13]. 

Для успешного применения геймификации необходимо учитывать индиви-
дуальные характеристики сотрудников, поскольку игровой дизайн должен 
быть ориентирован на пользователя, а не на механизм [19]. Геймификация бо-
лее эффективна в коллективе, позитивно относящемся к инновациям и совре-
менным технологиям. Особую роль играет руководство, способное убедить со-
трудников в необходимости внедрения и готовое также участвовать в игре [7]. 
Примечательным представляется замечание, что большую удовлетворенность 
геймифицированной системой демонстрируют сотрудники, имеющие более 
высокий уровень материального обеспечения [16]. Кроме того, интерес к играм 
проявляют более молодые пользователи [7; 9; 46]. Существенных гендерных 
различий в восприятии геймификации выявлено не было: исследования пока-
зывают, что как женщины [34; 46], так и мужчины [7; 54] могут демонстриро-
вать большую вовлеченность в геймифицированную систему. 

Данные нескольких исследований также показывают, что геймификация 
успешно применяется в управлении проектами (в том числе в гибких (Agile) 
проектах [40]) за счет (1) ограниченной продолжительности проектной работы; 
(2) достижения подцелей, связанных с более отдаленными целями; (3) меняю-
щегося состава участников. Дело в том, что геймификация создает эффект но-
визны, вследствие чего со временем ее востребованность снижается. Это оди-
наково справедливо для геймификации, применяемой в отношении работни-
ков, обучающихся и клиентов [11; 16; 34]. 

Наконец, геймификация, направленная на клиентов, оказывает положитель-
ное влияние на участие, вовлеченность и социальное взаимодействие пользо-
вателей, если выполняются несколько условий. Геймифицированные прило-
жения – для покупок, контроля физического состояния, туризма, участия в го-
родских инициативах – должны быть максимально простыми в использовании. 
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Более того, геймифицированные системы должны предусматривать возмож-
ность вознаграждения и взаимодействия с другими пользователями [47]. В то 
же время социальное сравнение и конкуренция предсказуемо по-разному оце-
ниваются: в случае победы игровые механики оказывают положительное влия-
ние на геймифицированный опыт, но после поражения пользователи отно-
сятся к ним негативно. Оценка других пользователей и взаимодействие с ними 
способствуют вовлеченности и создают ощущение контроля за своей деятель-
ностью. Исследования подтверждают, что использование бейджей не сказыва-
ется на желании участвовать в геймифицированной системе, однако при добав-
лении функции сравнения своих результатов с чужими востребованность услуг 
компаний растет [26; 47]. Таким образом, в данном случае эмпирические вы-
воды согласуются с теорией. Другие исследования показывают, что вручение 
наград и значков положительно влияет на воспринимаемое пользователями 
удовольствие от игры и социальное взаимодействие [54]. Так, сайты и прило-
жения для путешествий вовлекают клиентов в туристическое сообщество по-
средством перечисленных игровых элементов, чтобы в итоге пользователи 
были мотивированы как приобретать новые туры, так и демонстрировать одоб-
ряемое социальное поведение, например, сокращать отходы [39]. Особенно 
востребованы инструменты геймификации в электронной коммерции, однако 
они являются лишь дополнением, но не определяющим элементом удовлетво-
ренности клиентов [24]. Посредством геймификации организации увеличи-
вают прибыль за счет не только роста продаж, но и снижения издержек. В од-
ном из исследованных примеров благодаря геймификации банку удалось убе-
дить клиентов самостоятельно загружать документы для получения ипотечных 
кредитов [50]. 

Во влиянии геймификации на бренд результаты неоднозначные. С одной 
стороны, геймификация способна создать ощущение принадлежности к сооб-
ществу и вместе с тем положительно связана с отношением к бренду, узнавае-
мостью бренда и вовлеченностью в бренд. Однако существуют и неудачные 
примеры, когда потраченные на внедрение геймификации средства не окупи-
лись, а компаниям пришлось отказаться от нее из-за низкой эффективности 
в управлении брендом [51]. 

Успешность инвестиций в игры напрямую зависит от качества создаваемых 
геймифицированных систем. В сфере здравоохранения геймифицированные 
приложения используют для контроля физических нагрузок, соблюдения ре-
жима приема лекарств, реабилитации и осведомленности о мерах профилак-
тики различных заболеваний. Но, несмотря на популярность геймификации 
в здравоохранении, для значительной части пожилых пользователей предлага-
емые мобильные приложения плохо адаптированы [9].  
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Участие граждан в общественной жизни – еще один пример использования 
геймификации, целью внедрения которой являются эффективность взаимо-
действия с органами власти (быстрота и отсутствие институциональных огра-
ничений благодаря использованию цифровых технологий) и стимулирование 
необходимого гражданского поведения [28]. Например, геймифицированные 
приложения мотивируют пользователей заботиться об экологии, экономя 
электроэнергию. Взамен пользователи получают виртуальные награды, а их до-
стижения отражаются в таблице лидеров [49]. Но для пользователей в данном 
случае основная угроза состоит в том, что отрицательные результаты из игры 
могут перейти в жизнь и граждан поделят на «плохих» и «хороших». Кроме того, 
остро стоит вопрос слежки за пользователями, сбора личной информации через 
гаджеты и возможного неправомерного ее применения. Однако правовые 
и этические вопросы в рамках данного направления пока должным образом не 
изучены в научной литературе.  

 
*** 

Несмотря на повышенный интерес со стороны теоретиков и практиков, в науч-
ной литературе по-прежнему не существует согласованного определения гейми-
фикации. Приведенные в качестве примера трактовки представляют лишь неболь-
шой перечень, отраженный в исследованиях. На данном этапе остается открытым 
вопрос, должно ли определение геймификации быть универсальным или отражать 
специфику ее применения в конкретном направлении. 

Хотя некоторые исследователи признают, что суть геймификации не должна 
сводиться к применению исключительно цифровых технологий, современные 
примеры подтверждают, что на практике геймификацию понимают прежде 
всего как цифровую (в терминологии А. Маржевского). В то же время эмпири-
ческие исследования игнорируют вопросы взаимодействия человека с гадже-
тами, но отражают проблематику социальных отношений человека внутри гей-
мифицированной системы. Выбранный фокус исследований обусловлен при-
родой геймификации, для внедрения которой требуются знания особенностей 
поведения и мотивации человека. Однако практические примеры показывают, 
что в настоящее время появляется необходимость более предметного изучения 
как этических вопросов, так и технических, прежде всего – конфиденциально-
сти персональных данных пользователей. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что исследования сосредото-
чены на положительном влиянии геймификации на мотивацию и поведение 
человека, акцентируя преимущества ее внедрения. Научные публикации в ос-
новном посвящены изучению выгод от геймификации для тех, кто ее внедряет. 
Пользователи геймифицированной системы при этом по умолчанию получают 
выгоду от самого факта участия, хотя на практике так происходит не всегда. 
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Основная проблема состоит в непонимании цели, ради которой используют 
геймификацию. Как правило, цели внедрения геймификации формулируются 
довольно примитивно: повышение мотивации, вовлеченности и изменение по-
ведения. Если для обучающихся и клиентов такая формулировка допустима, то 
для работников важно показать, как геймифицированная среда будет непо-
средственно связана с целями организации. Кроме того, существует риск нега-
тивных последствий геймификации, но причины, особенно в исследованиях 
геймификации, направленной на клиентов, пока еще подробно не изучены. 
Предполагается, что плохо спроектированная геймифицированная система 
приводит к негативным эффектам. Вместе с тем в двух исследованных направ-
лениях (геймификация, направленная на (1) обучающихся и (2) работников) 
было показано, что конкуренция может отпугнуть часть пользователей. 

Несмотря на простоту участия в игре, разработка геймифицированной си-
стемы – довольно трудная задача, требующая учета контекста, индивидуальных 
характеристик пользователя, цели и условий применения. Важно помнить: гей-
мификация не должна создавать ощущения, что человеком манипулируют, 
в противном случае он будет возражать против нее и сопротивляться. 
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Цель данной работы – оценить влияние структуры государственных расходов на экономический рост 
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экономического роста в регионах России являются расходы на здравоохранение и спорт. При этом для 
регионов, имеющих ВРП на душу населения ниже среднего, значимый и положительный эффект оказы-
вают расходы на образование и СМИ. На основе полученных результатов сформулированы практические 
рекомендации по совершенствованию региональной политики. 
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В настоящее время в России активно реализуются национальные проекты, 
направленные на поддержание экономической активности населения, разви-
тие человеческого и научно-исследовательского потенциала, региональной ин-
фраструктуры и цифровой экономики, что способствует социально-экономи-
ческому и научно-техническому развитию регионов России и страны в целом. 
Реализация проектов осуществляется через соответствующие статьи расходов 
федерального и региональных бюджетов. Введение национальных проектов 
в России вызвало значительные изменения в фискальной политике. Наблюда-
ется увеличение количества программ поддержки бизнеса, в частности,              

                                                                        
Статья подготовлена в соответствии с планом НИР для Лаборатории моделирования про-

странственного развития территорий ИЭ УрО РАН на 2022 год. 
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согласно Постановлению Правительства РФ от 21.12.2021 №2371 [34], была  за-
пущена цифровая платформа для средних и малых предприятий, целью кото-
рой является упрощение процесса открытия, ведения и развития бизнеса, 
а также облегчение доступа к мерам поддержки от государства. Кроме того, 
наблюдается рост расходов на социальную сферу. Государственная программа 
«Социальная поддержка граждан» [35] предусматривает объем бюджетных ас-
сигнований на 2022 год в размере 2372 млрд рублей, направленных на развитие 
социального обслуживания и поддержку семей, имеющих детей, социальную 
поддержку старшего поколения и некоммерческих организаций. 

Существующая литература позволяет предположить положительное влияние 
вышеуказанных мер на экономический рост, так как исследования госрасходов 
в Российской Федерации говорят о том, что вложения в культуру, социальную 
сферу, национальную экономику, оборону и правоохранительную деятельность и 
расходы на общегосударственные нужды способствуют росту ВВП России [5, 25, 
29]. Тем не менее, в современных исследованиях факторов, влияющих на ВВП, 
представлены неоднозначные выводы относительно взаимосвязи государствен-
ных расходов и экономического роста. Несмотря на то, что ряд статей подтвер-
ждает наличие прямой связи между государственными расходами и объемом про-
изводства на территории страны [3, 19, 27],  в зависимости от особенностей эконо-
мики, влияние государственных расходов на экономический рост может быть от-
рицательным [20]. Многие исследователи также отмечают, что различия в уровне 
развития стран влияют на эффект текущих государственных расходов по различ-
ным категориям [14]. В частности, для стран с более высоким экономическим раз-
витием подтверждается наличие значимого влияния госрасходов на экономиче-
ский рост, в то время как для стран с низким уровнем экономического развития не 
выявлено значимого эффекта [17, 24].  

Различия в направленности фискальной политики государств также влияют 
на взаимосвязь государственных расходов и роста ВВП. Например, расходы 
государства на создание условий производства – инфраструктуры улиц и транс-
портных магистралей – имеют прямое влияние на экономику [4]. Вложения 
в здравоохранение, образование, транспорт и ЖКХ также способствуют эконо-
мическому росту, однако лишь в долгосрочной перспективе [6]. В то же время 
считается, что результатом расходов на национальную оборону и социальную 
политику является негативная динамика темпов роста ВВП [2, 25]. Некоторые 
авторы настаивают на необходимости сокращения непроизводительных расхо-
дов [18]. При этом неэффективная фискальная политика может замедлять раз-
витие экономики даже при значительных объемах государственных вложений 
[6, 16, 23]. Эффективность государственных расходов определяется качеством 
управления, которое можно повысить путем перераспределения ресурсов 
между различными статьями федерального бюджета [16, 23]. 
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Исходя из неоднозначного мнения исследователей о влиянии структуры госу-
дарственных расходов на экономический рост на уровне государств и недостаточ-
ной изученности эффекта категорий государственных расходов на региональном 
уровне, целью данного исследования является оценка влияния структуры государ-
ственных расходов на экономический рост в регионах России. 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что государственные 
расходы по различным направлениям оказывают положительное влияние на 
экономический рост. Стоит отметить, что многие исследования подтверждают 
наличие значимого эффекта от различных статей госрасходов на экономиче-
ский рост в краткосрочном и долгосрочном периоде [12, 22], что будет рассмот-
рено далее в настоящей работе. Выяснено также, различно ли влияние государ-
ственных расходов для регионов с ВРП на душу населения выше и ниже сред-
него, поскольку эффект расходов может различаться для стран и регионов 
с различным уровнем экономического развития [14, 17, 24].  

Таким образом, результаты данной работы вносят существенный вклад в со-
временную литературу по фискальной политике и ее влиянию на экономиче-
ский рост в регионах России. Существующие эмпирические исследования вы-
деляют фискальные детерминанты экономического роста, в то время как воп-
рос о влиянии отдельных категорий государственных расходов остается дискус-
сионным в современной литературе. Результаты, полученные в ходе данного 
исследования, позволяют выделить категории государственных расходов, кото-
рые способствуют экономическому росту в долгосрочном периоде (образова-
ние и здравоохранение) и краткосрочном периоде (социальная политика). По-
мимо этого выделены две группы регионов – с ВРП на душу населения выше 
среднего по России и ниже среднего, для которых сформулированы практиче-
ские рекомендации для совершенствования государственной политики. 

Структура работы включает в себя обзор литературы по влиянию государ-
ственных расходов на экономический рост, описание данных и методов иссле-
дования, результаты моделирования и выводы для экономической политики 
России и отдельных групп российских регионов. 

Обзор исследований. 
Diamond & Heller [9] утверждают, что для изучения фискальных детерми-

нант экономического роста необходимо уделять особое внимание структуре 
расходов. Aschauer [4] выделяет расходы на транспортные магистрали, инфра-
структуру улиц (в общем смысле расходы на национальную экономику) в каче-
стве значимых факторов, определяющих экономический рост. Данные катего-
рии расходов относятся к производительным, поэтому увеличение трат на дан-
ную группу расходов приводит к развитию экономики. Barbiero & Cournède [6] 
рассматривают расходы на здравоохранение, образование, транспорт и ЖКХ в 
качестве детерминант экономического роста. Авторы отмечают, что значимый 
эффект появляется только в долгосрочной перспективе. М. Каменских 
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и Н. Иванова [29] в исследовании по РФ за 2005–2009 гг. выделяют следующие 
категории государственных трат, обеспечивающих рост ВВП: расходы на куль-
туру, социальную сферу, оборону и правоохранительную деятельность, а также 
расходы на общегосударственные вопросы. 

Несмотря на значительное количество расходных статей, способных влиять 
на экономический рост, финансовая система сталкивается с ограничениями 
предельных выгод от увеличения госрасходов. Thanh и другие [23] в исследова-
нии по Вьетнаму за 2005–2016 гг. отмечают, что темпы развития экономики мо-
гут снижаться из-за неэффективности расходов на образование, бизнес-услуги 
и государственное управление. Согласно авторам, эффективность использова-
ния государственных расходов субъектами зависит от качества управления, что 
приводит к более высоким темпам экономического роста, в сравнении с регио-
нами с недостаточным качеством аппарата управления. В то же время регионы 
с  большей прозрачностью в бюджетной политике отличаются эффективностью 
в использовании трансфертов и характеризуются значимым ростом экономики. 
В исследованиях Muinelo-Gallo & Roca-Sagalés [18] приходят к выводу, что адек-
ватная стратегия проведения фискальной политики способствует экономиче-
скому росту в странах ОЭСР. Целью такой стратегии может выступать сокраще-
ние нераспределительных расходов. Barbiero & Cournède [6] утверждают, что рост 
экономики зависит от эффективности использования бюджетных средств, а не 
только от суммы государственных расходов. В качестве инструмента, который 
увеличивает эффективность системы распределения, Magazzino [16] выделяет 
перераспределение ресурсов между различными статьями государственных рас-
ходов. Как следствие, авторы подтверждают важность отлаженного механизма 
работы распределительной системы для экономического роста.   

В исследовании по России Громов [27] документально подтверждает, что 
увеличение общих государственных расходов ведёт к росту ВВП. Аналогично, 
Arin et al. [3], подчеркивают наличие положительного эффекта от производи-
тельных государственных расходов на экономический рост на выборке по стра-
нам ОЭСР с 1990 по 2013 годы. В исследовании по Нигерии за 1981–2015 гг. 
Olaoye [19] подтверждает, что эффект от снижения государственных расходов 
негативно влияет на экономический рост. Автор находит свидетельства суще-
ствования перевернутой «U-образной» связи между ростом экономики и вели-
чиной государственных расходов. Olayungbo & Olayemi [20] обнаруживают 
негативный эффект от государственных расходов на рост экономики, что мо-
жет быть связано с концентрацией на добыче полезных ископаемых.  

В связи с различиями в уровне институционального развития, особенно-
стями устройства фискальной политики, одни и те же категории государствен-
ных расходов могут разнонаправленно влиять на экономический рост. В общем 
случае существует представление о том, что производительные расходы               
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(национальная экономика, здравоохранение, образование) оказывают поло-
жительный эффект на развитие экономики, в то время как непроизводитель-
ные расходы (национальная оборона и социальная политика) ведут к сниже-
нию темпов роста ВВП [2, 3, 25]. 

Мы выделяем два направления в существующей литературе. Часть иссле-
дований фокусируется на эффекте производительных расходов на экономи-
ческий рост. В исследованиях по России Балаев [25] утверждает, что сона-
правленное увеличение расходов на образование, здравоохранение и нацио-
нальную экономику способствует экономическому росту. К аналогичному 
выводу пришли Каменских и Иванова [29], отмечая положительный эффект 
от расходов на национальную экономику и социальную сферу на увеличение 
ВВП. Bedir [8] также приходит к выводу о том, что рост расходов на здраво-
охранение положительно влияет на экономическое развитие в развиваю-
щихся странах. Lupu [15] приводит аналогичные результаты в исследовании 
стран Европы за 1995–2015 годы, при этом, по его мнению – напротив, рас-
ходы на оборону, государственный сектор и социальное обеспечение сни-
жают темпы экономического роста.  

 Gemmell et al. [11] обнаруживают отрицательное влияние на экономиче-
ский рост категории расходов на социальное обеспечение. В то же время они не 
находят подтверждения положительному долгосрочному эффекту от перерас-
пределения непроизводительных расходов (национальная оборона), в пользу 
производительных расходов. Gemmell et al. утверждают, что основной причи-
ной таких расхождений с другими исследованиями являются различные виды 
расходов, входящие в укрупненные группы (ЖКХ, социальная политика, наци-
ональная оборона), которые определяются Бюджетным кодексом. Следова-
тельно, увеличение расходов не будет способствовать росту, если не будет про-
веден детальный анализ форм расходов. Аналогично, Barbiero & Cournède [6] 
утверждают, что повышение государственных расходов на ЖКХ негативно вли-
яет на рост экономики. Другая часть исследований рассматривает влияние не-
производительных расходов на увеличение темпов роста ВВП. Akano & Adams 
[2] утверждают, что государственные расходы на администрацию способствуют 
экономическому росту. Напротив, Abu-Bader & Abu-Qarn [1] делают вывод о 
том, что расходы на военную отрасль отрицательно влияют на экономический 
рост, в то время как расходы гражданского правительства вызывают положи-
тельный экономический рост.  

В общем виде существующие эмпирические исследования выделяют фис-
кальные детерминанты экономического роста, а также проблему эффективно-
сти распределения государственных расходов. В рамках исследования по Рос-
сии авторы рассматривают общий экономический рост, в то время как регио-
нальные исследования не распространены. Помимо этого, вопрос о влиянии 
отдельных категорий государственных расходов наряду с общим эффектом   
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государственных расходов на экономический рост остается дискуссионным в со-
временной литературе. 

Данные и методология.  
Для оценки влияния структуры государственных расходов на темпы эконо-

мического роста и проверки представленных гипотез были использованы дан-
ные по 83 российским регионам, охватывающие период с 2000 по 2019 год. Рес-
публика Крым и город федерального значения Севастополь исключены из вы-
борки в связи с ограниченным количеством данных. Общая база исследования 
составила 1660 наблюдений. Основными источниками данных являются Феде-
ральная служба государственной статистики, Министерство финансов РФ, 
Казначейство РФ.  

На основе литературного обзора [3, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 29], в качестве 
зависимой переменной используется темп роста валового регионального про-
дукта, рассчитанный авторами по формуле 1. 

 

it

it-1

реал
i

реал

ВРП
Темп роста ВРП = *100%

ВРП
    (1) 

 
Где 

itреалВРП – объем валового регионального продукта в периоде t, 

it-1реалВРП объем валового регионального продукта в предыдущем периоде.  

Был также рассчитан показатель региональной открытости к международ-
ной торговле (формула 2) на основе методологии Международного валютного 
фонда: 

 

n

(Export+Import)Openness= *100%
GRP

    (2) 

 
где Export – объем экспорта региона, Import – объем импорта региона, 

GRPn – номинальный валовой региональный продукт. 
Все переменные, использованные при построении регрессии, их описание 

и источники представлены в таблице 1. 
Независимые переменные включают объем общих государственных расхо-

дов, а также отдельные группы расходов: на общегосударственные вопросы, 
национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную 
деятельность, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, 
охрану окружающей среды, образование, культуру и кинематографию, здраво-
охранение, социальную политику, физическую культуру и спорт, средства мас-
совой информации, обслуживание государственного и муниципального долга. 
Общий объем государственных расходов был нормирован по отношению 
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к ВРП номинальному, а расходы по направлениям представляют собой доли от 
общего объема госрасходов. 

Таблица 1 
Описание переменных 

 

Переменная Описание Источник 

grpgr  Темп роста ВРП Рассчитано авторами на осно-
вании данных Росстата 

GovExp Государственные расходы 
(общие) 

Казначейство РФ 

stadmrubs, defs, los, 
nes, housinfs, envs, 
edus, cults, 
healthandsports, 
socps, masss, pub-
licdebts, deficit 

Категории государственных 
расходов 

Казначейство РФ 

FDI Прямые иностранные инвести-
ции в млн долл США (поступив-
шие) 

Росстат 

Openness Открытость региона к междуна-
родной торговле 

Росстат 

Сapital  Инвестиции в основной  
капитал  

Росстат 

lf Численность занятых в возрасте 
15–72 лет по субъектам Россий-
ской Федерации 

Росстат 

Еxprd Внутренние затраты организа-
ций на научные исследования и 
разработки 

Росстат 

 
Источник: составлено авторами по [30, 32]. 

 
На основе литературного обзора и согласно теоретическим предпосыл-

кам производственной кривой Кобба-Дугласа, в качестве контрольных пе-
ременных были взяты инвестиции в основной капитал, численность заня-
тых в возрасте 15–72 лет по субъектам Российской Федерации, внутренние 
затраты организаций на научные исследования и разработки, прямые ино-
странные инвестиции в миллионах долларов США, открытость региона. 

Для получения корректных оценок все показатели, кроме региональной 
открытости, были логарифмированы. Спецификация модели имеет следую-
щий вид (формула 3): 
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0 1 2 3 4

6

grpgr *lexprd *lfdi *lcapital *openness
*govexp

β β β β β
β

= + + + + +
+

  (3) 

 
где grpgr – темп роста реального ВРП; lexprd – логарифм внутренних за-

трат организаций на научные исследования и разработки; 
lfdi – логарифм прямых иностранных инвестиций; lcapital – логарифм ин-

вестиций в основной капитал; openness – открытость регионов к международ-
ной торговле; govexp – вектор государственных расходов (stadmrubs, defs, los, 
nes, housinfs, envs, edus, cults, healthandsports, socps, masss, publicdebts). 

 
Поскольку категории государственных расходов взаимосвязаны и рассчи-

таны как доля от общего количества государственных расходов, то данные по-
казатели не включаются в модель совместно для исключения проблемы муль-
тиколлинеарности. 

Для эконометрического моделирования был использован метод среднего по 
группе (mean group estimator (MG)) для оценки динамических панельных дан-
ных. Оценки MG представляют собой невзвешенное среднее N отдельных ко-
эффициентов регрессии, иными словами, оценка MG опирается на оценку 
N регрессий в каждом временном периоде и усреднении коэффициентов [21]. 
Стоит отметить, что данный метод дает более устойчивые оценки при неодно-
родности параметров, которая возникает при довольно большом временном 
периоде (выборка включает 19 лет), а также высокой разнородности по про-
странственному показателю (количество регионов – 83). Увеличение времен-
ного периода и пространственного интервала приводит к нестационарности 
и отсутствию нормальности в данных, что подтверждается тестом на нормаль-
ность с применением критерия Харке-Бера (Jarque-Bera). Согласно таблице 2, 
для всех переменных, включенных в модель, отвергается гипотеза о нормаль-
ности распределения, что является обоснованием для использования метода 
среднего по группе (MG). 

Результаты эконометрического моделирования. В связи с высокой диффе-
ренциацией регионов по темпам роста ВРП и экономическому развитию, 
включение в выборку всех регионов приводит к усилению проблемы гетеро-
скедастичности и несостоятельности оценок. Более того, как отмечают иссле-
дователи, влияние государственных расходов может быть различно для реги-
онов в зависимости от уровня экономического развития [14, 17, 24]. В связи с 
этим мы рассматриваем две группы регионов по уровню экономического раз-
вития: регионы с ВРП на душу населения выше среднего и регионы с ВРП на 
душу населения ниже среднего. В таблице 3 представлены результаты постро-
ения модели с использованием метода среднего по группе по всем категориям 
государственных расходов.  
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Таблица 2  
Статистика Харке-Бера и вероятность для исследуемых переменных 

 

Наименование по-
казателя 

Jarque-
Bera Prob. 

Наименование пока-
зателя 

Jarque-
Bera Prob. 

Прирост ВРП 459,603 0,000 Национальная  без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность  

221616,1 0,000 

Внутренние за-
траты на научные 
исследования и 
разработки  

452279,9 0,000 

ПИИ 2670470 0,000 Национальная эко-
номика 

900328,5 0,000 

Инвестиции в ос-
новной капитал 

166309,5 0,000 ЖКХ 959075,4 0,000 

Открытость 2531122 0,000 Охрана окружающей 
среды  

10554698 0,000 

Население 9640,213 0,000 Образование 85293,91 0,000 

Рабочая сила 15317,64 0,000 СМИ 194188 0,000 

Госрасходы 493628,8 0,000 Здравоохранение и  
спорт  

280910,6 0,000 

Расходы на обще-
государственные 
вопросы  

367475,8 0,000 Социальная  поли-
тика 

592159,5 0,000 

Национальная  
оборона 

24657672 0,000 Культура 5903683 0,000 

 
Источник: оценки авторов. 

 
Мы отмечаем значимый негативный эффект, оказываемый на экономи-

ческий рост расходами на общегосударственные вопросы для регионов 
с уровнем ВРП ниже среднего. Данная строка государственных трат отно-
сится к непроизводительным, поскольку включает в себя расходы на содер-
жание главы субъекта РФ, выплаты служащим, государственным (муници-
пальным) органам и казенным учреждениями. Аналогично Балаев отмечает, 
что рост доли непроизводительных расходов негативно влияет на темпы 
экономического роста [25]. Незначимость расходов на национальную обо-
рону обоснована отсутствием показателей, измеряющих эффективность 
этой строки расходов. К аналогичному выводу пришли Каменских и Ива-
нова, отмечающие, что расходы на оборону не имеют воздействия на рост 
ВВП [29]. Напротив, расходы на национальную безопасность, имеющие 
значимый и положительный эффект в регионах с ВРП ниже среднего, спо-
собствуют экономическому росту. 
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Таблица 3 
Результаты метода среднего по группе по всем категориям государственных расходов 

 
 Регионы с ВРП на душу 

населения выше среднего 
Регионы с ВРП на душу 
населения ниже среднего 

Общие государственные рас-
ходы 

–101.498*** 
(31.314) 

0.301 
(1.295) 

Расходы на общегосударствен-
ные вопросы  

–36.725 
(52.276) 

–45.695** 
(17.878) 

Национальная оборона –1806.43 
(1766.573) 

–2.099 
(18.219) 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность  

–30.795 
(137.811) 

110.981*** 
(29.823) 

Национальная экономика  –17.527 
(15.363) 

–4.336 
(5.788) 

ЖКХ 6.888 
(35.487) 

–47.754** 
(18.859) 

Охрана окружающей среды  –1079.339*** 
(331.007) 

232.303** 
(90.774) 

Образование 0.860 
(37.131) 

12.709 
(9.884) 

Культура и кинематография  18.558** 
(8.089) 

53.919*** 
(8.349) 

Здравоохранение и спорт  –10.764 
(27.403) 

–1.015 
(5.493) 

Социальная политика 29.777 
(36.192) 

–2.511 
(7.503) 

СМИ –153.894** 
(88.131) 

–5.318 
(27.132) 

 
***1 %-ный уровень значимости, ** 5%-ный уровень значимости, * 10%-ный уровень значи-
мости.  
Источник: оценки авторов. 

 
Негативное воздействие на рост ВРП от увеличения расходов на категорию 

ЖКХ обосновано неэффективностью работы данного сектора, что отмечается 
в исследовании Дубовик [28]. В то же время эффект от статьи расходов на 
охрану окружающей среды характеризуется смешанным эффектом: в регионах 
с ВРП выше среднего он отрицательно влияет на рост экономики субъекта, 
в регионах с ВРП ниже среднего – эффект положителен. Данное расхождение 
может быть обосновано распределением средств в регионах: обеспеченные ре-
гионы увеличивают экологический контроль, а в менее обеспеченных регионах 
средства идут на субсидии юридическим лицам, а также индивидуальным пред-
принимателям, которые могут принимать активное участие в природоохране, 
предоставляя свои товары или услуги. 
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Значимое и положительное влияние на рост ВРП оказывает категория 
расходов на культуру и кинематографию, которые отличаются окупаемо-
стью из-за значительного развития платных онлайн-сервисов и кинотеат-
ров. Напротив, государственные расходы на СМИ имеют отрицательный 
эффект, поскольку основа этих затрат непроизводительна – средства тра-
тятся на обслуживание вышек, программного обеспечения, а также на про-
изводство некоммерческого контента (новостные передачи). 

Мы выделяем ряд статей расходов, незначимость которых обоснована 
длинным периодом окупаемости. К этой группе относятся расходы на здра-
воохранение и спорт, национальную экономику, образование, социальную 
политику. По мнению Gemmell, Kneller и Sanz [11],  данные строки государ-
ственных расходов влияют на экономический рост только в долгосрочной 
перспективе, а значит, эффект от их влияния может быть обнаружен при ис-
пользовании лагированных переменных. Исследования Barro [7] и Dicle [10] 
эмпирически подтверждают, что для некоторых категорий расходов влияние 
на экономику неизмеримо в текущем периоде, так как государственные рас-
ходы уже выделены, а отдачи от них еще нет. В таком случае временной лаг 
позволяет выявить эффект от увеличения категории государственных расхо-
дов. В таблице 4 представлены результаты с лагированным эффектом в 1 год. 
Такой временной промежуток выбран на основании аналитической записки 
Банка России [26]. 

Как и в случае модели без использования лагов, государственные расходы 
на общегосударственные вопросы негативно влияют на экономический 
рост. Эффект от увеличения расходов на национальную оборону значим 
и положителен в регионах с уровнем ВРП ниже среднего, что подтверждает 
предыдущие результаты моделирования. Такой эффект говорит о том, что 
для обеспечения экономического развития существует необходимость 
в борьбе с преступными формированиями на территории региона, что под-
тверждается исследованием Шакировой и Крамина [33]. 

Расходы на здоровье и спорт, социальную политику и национальную эко-
номику приобрели свою значимость в модели с использованием лагов, по-
скольку эффект от влияния этих категорий заметен только во времени. Со-
циальная политика проводится эффективно, о чем говорит положительный 
эффект, сказывающийся на темпе экономического роста: поддержка от го-
сударства позволяет найти работу всем нуждающимся. Напротив, расходы 
на здравоохранение и спорт, а также национальную экономику уменьшают 
темпы экономического роста, однако в рамках устойчивого развития данные 
расходы необходимы. При этом эффект от переменных может меняться с те-
чением времени и может быть оценен с использованием наибольших лагов, 
что определяется экономической интуицией [13]. Таблица 5 представляет 
результаты по отдельным группам государственных расходов:                        
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национальная экономика, ЖКХ, образование, здравоохранение и спорт, 
СМИ с использованием лагированного эффекта более одного года.  

 
Таблица 4 

Результаты метода среднего по группе по всем категориям государственных расходов с лагиро-
ванным эффектом в 1 год 

 
 Регионы с ВРП на душу 

населения выше сред-
него 

Регионы с ВРП на душу насе-
ления ниже среднего 

Общие государственные 
расходы 

–9.295 
(17.721) 

–2.151*** 
(0.144) 

Расходы на общегосудар-
ственные вопросы  

–59.487 
(39.448) 

–49.329*** 
(16.433) 

Национальная оборона 
–2092.503 
(2019.041) 

60.364*** 
(11.741) 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность  

–116.127 
(71.372) 

44.289** 
(22.557) 

Национальная экономика  
–18.341* 
(10.438) 

–23.292*** 
(8.407) 

ЖКХ 
–39.995*** 

(11.121) 
–24.772*** 

(8.107) 

Охрана окружающей среды  
695.483** 
(327.763) 

134.981 
106.016 

Образование 
–4.129 

(30.039) 
–4.266 
(9.611) 

Культура и кинематография  
–11.666 
(10.601) 

41.448*** 
(6.785) 

Здравоохранение и спорт  
–36.304* 
(21.049) 

–22.176*** 
(5.540) 

Социальная политика 
54.319* 
(27.988) 

42.156*** 
(8.026) 

СМИ 
–181.098* 
(93.325) 

–288.956*** 
(40.879) 

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга 

108.117 
(66.611) 

31.445 
(24.858) 

 
*** 1 %-ный уровень значимости, ** 5%-ный уровень значимости, * 10%-ный уровень 

значимости.  
Источник: оценки авторов. 
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Таблица 5 
Результаты метода среднего по группе по отдельным категориям государственных расходов 

с лагированным эффектом более 1 года 
 

Переменные Регионы с ВРП на душу 
населения выше среднего 

Регионы с ВРП на душу 
населения ниже среднего 

Национальная экономика 
(5 лет) Нет значимого влияния на рост ВРП 

ЖКХ (5 лет) Нет значимого влияния на рост ВРП 

Образование (4 года)  71.622*** 
(19.025) 

6.119 
(13.369) 

Здравоохранение и спорт  
(5 лет) 

56.588*** 
(18.664) 

57.007*** 
(6.069) 

СМИ (3 года)  Нет значимого эффекта 
48.216* 
(24.158) 

 

***1 %-ный уровень значимости, ** 5%-ный уровень значимости, * 10%-ный уровень зна-
чимости. Источник: оценки авторов 

 
Результаты моделирования показывают отсутствие положительного значи-

мого эффекта от расходов на национальную экономику и ЖКХ. В то же время 
эффект от этих категорий расходов может быть заметен как в краткосрочной 
перспективе (как в случае с ЖКХ), так и в среднесрочной перспективе (ЖКХ, 
национальная экономика). Отсутствие положительного эффекта в длительном 
периоде может быть связано с тем, что расходы на ЖКХ включают в себя за-
траты на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 
а также бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности. Это, в свою очередь, говорит о том, что данные 
расходы имеют не только длительный период окупаемости, но и ведут к необ-
ходимости содержания этих объектов, что увеличивает государственные рас-
ходы и негативно сказывается на экономическом росте в регионе.   

Расходы на образование включают в себя обеспечение высших учебных за-
ведений бюджетными местами (места за счет средств бюджетных ассигнова-
ний). Длительность обучения по программам бакалавриата, как правило, со-
ставляет 4 года, следовательно, по окончании этой ступени академического 
высшего образования специалисты начинают вносить вклад в экономический 
рост региона. Группа расходов на здравоохранение в среднесрочной перспек-
тиве обладает негативным воздействием на экономический рост, а в долгосроч-
ном периоде эффект меняется на позитивный. Мы связываем данный факт 
с важностью человеческого капитала для обеспечения экономического роста. 

 

* * * 
Данная работа рассматривает влияние структуры государственных расходов 

на экономический рост в российских регионах. В качестве фискальных детер-
минант экономического развития мы использовали различные категории        
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государственных расходов. Для оценки влияния факторов мы применяли метод 
среднего по группе, используя в анализе лагированные переменные. Для дета-
лизированного анализа мы разделяем регионы Российской Федерации на две 
группы: с уровнем ВРП выше среднего и ниже среднего. 

Результаты моделирования подтверждают основную гипотезу исследова-
ния, которая заключается в том, что государственные расходы способствуют 
экономическому росту. Построенные модели показывают, что долгосрочными 
драйверами экономического роста в регионах России являются производитель-
ные расходы (образование, здравоохранение). В среднесрочном и краткосроч-
ном периоде факторами, позитивно влияющими на экономический рост, явля-
ются расходы на культуру и кинематографию, национальную безопасность 
и национальную оборону, а также социальную политику.  

В качестве факторов, препятствующих экономическому развитию россий-
ских регионов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, мы выделяем 
расходы на общегосударственные вопросы, ЖКХ, СМИ и национальную эко-
номику. Причины различны: от значительных трат на возросший государствен-
ный аппарат, что является бременем для бюджета, до неэффективной работы 
финансируемых секторов экономики (как в случае с ЖКХ и СМИ). Отдельного 
внимания заслуживает категория расходов на национальную экономику, по-
скольку данное направление затрат служит для обеспечения устойчивого роста 
в российских регионах. В модели эффект обратный, что может быть связано 
с качеством работы институтов и отсутствии отлаженной системы поддержки 
предприятий и основных видов деятельности. Кроме того, слабый контроль за 
результатами расходования федерального финансирования, получаемого реги-
онами, и низкое качество менеджмента препятствуют экономическому росту, 
о чем свидетельствует отчет Счетной палаты РФ [31].  

На основании полученных результатов мы даем практические рекоменда-
ции для региональных властей. Для регионов с ВРП ниже среднего, существует 
необходимость в увеличении доли расходов на национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность, что может послужить стимулом к борьбе 
с преступностью и способствовать увеличению экономического роста. В то же 
время эта последовательность неприменима для развитых регионов, поскольку 
данная категория расходов замедляет развитие экономики субъекта.  Помимо 
этого к росту ВРП приводит увеличение доли производительных расходов (об-
разование и здравоохранение), в то время как рост доли непроизводительных 
расходов (СМИ, ЖКХ и государственный аппарат) воздействует негативно на 
развитие экономики региона. 

В качестве дальнейших направлений исследования необходимо учесть ас-
пект регионов-доноров и регионов-реципиентов. Поскольку фискальная поли-
тика направлена на выравнивание бюджетной обеспеченности и стимулирова-
ние экономического роста в менее развитых регионах, данный аспект позволит 
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получить более конкретные результаты для формирования рекомендаций в об-
ласти фискальной политики государства. Эффект от государственных расходов 
может отличаться в дотационных регионах и регионах-донорах. Помимо этого, 
различные категории расходов могут быть разделены на производительные 
и непроизводительные расходы, что также позволит выделить категории, спо-
собствующие экономическому росту в регионах России, учитывая при этом 
влияние нескольких категорий расходов.   
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29 ноября – 1 декабря 2021 г. в онлайн-режиме состоялся VIII Международ-
ный конгресс «Производство. Наука. Образование: сценарии будущего» (ПНО-
2021), организованный Институтом нового индустриального развития (ИНИР) 
имени С.Ю. Витте. Соорганизаторами конгресса стали: Вольное экономиче-
ское общество России, философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Московский финансово-юридический университет, Академия труда и соци-
альных отношений. 

На конгрессе выступили 190 докладчиков из 28 регионов России и 16 стран 
ближнего и дальнего зарубежья (Австрия, Белоруссия, Бразилия, Греция, Ка-
захстан, Канада, Киргизия, Китай, Куба, США, Франция и др.), представляв-
ших научно-исследовательские и образовательные учреждения, органы госу-
дарственной власти, общественные движения, бизнес-сообщество. Прямую 
трансляцию конгресса смотрели более 1500 человек.  

Открыли конгресс инициатор и его главный организатор, директор ИНИР 
имени С.Ю. Витте, президент Вольного экономического общества России, 
д.э.н., профессор С.Д. Бодрунов и генеральный секретарь Международной ас-
социации политической экономии (WAPE), профессор Шанхайского                
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финансово экономического университета А. Динг, отметивший актуальность 
предложенной тематики как для России, так и для Китая и других стран мира. 

Профессор С.Д. Бодрунов выступил с пленарным докладом, темой которого 
стала роль технологического прогресса как предпосылки и результата социогу-
манитарной ориентации экономического развития. Он отметил, что при всей 
значимости исследования конкретных форм экономических институтов и эко-
номической политики, ключевым аспектом для понимания трансформации 
происходящего в современную эпоху является прежде всего технологический 
прогресс. Исследование глубоких качественных трансформаций, происходя-
щих сегодня, является основой для понимания всех тех изменений, которые 
осуществляются на этой базе в сфере экономических отношений, а также в эко-
номической политике. Технологический прогресс становится предпосылкой 
трансформации прежде всего потому, что он изменяет качество общественного 
производства. Предвидение К. Маркса о том, что, овладевая материальным 
производством, человек станет его контролером и регулировщиком, сбывается 
в XXI в. все в большей степени.  

Эту трансформацию ведущие умы человечества отражают в терминах третьей 
промышленной революции и иных категориях, но, на наш взгляд, как подчеркнул 
С.Д. Бодрунов, это прежде всего – генезис нового индустриального общества вто-
рого поколения (подробнее см.: [2]), и основной характеристикой этого нового ин-
дустриального общества второго поколения становится то, что производство 
в рамках этой системы становится «знаниеинтенсивным», т.е., не материальные 
ресурсы, а именно знания становятся основным фактором, обусловливающим 
успехи или поражения в соревновании отдельных экономических систем в исто-
рическом и пространственном аспектах. Именно это – ключ к пониманию роли 
технологического развития в осуществлении социальных и экономических транс-
формаций. Более того, прогресс технологий, который приводит к становлению все 
более автоматизированного, безлюдного производства, является предпосылкой 
того, что сама трансформация экономики ведет в направлении постэкономиче-
ского способа удовлетворения потребностей, в направлении рождения нового че-
ловека – мы наблюдаем постепенный переход от «человека экономического» 
(homo economicus) к «человеку культурному». И этот переход – важнейшая харак-
теристика как экономических, так и социальных трансформаций, обусловленных, 
прежде всего, современной технологической базой, в частности, генезисом без-
людного производства, в котором человек может и должен осуществлять, главным 
образом, творческие функции.  

Этот переход к качественно новому – постэкономическому – способу удо-
влетворения общественных потребностей профессор Бодрунов охарактеризо-
вал как генезис ноономики, дополнив данные ранее характеристики (см.: [3; 4]) 
новыми аспектами, связанными с возникновением тех противоречий, которые 
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стали характерны для мира и для России в условиях пандемии.  Вывод профес-
сора Бодрунова был раскрыт подробнее в докладе министра по интеграции и 
макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академика РАН 
С.Ю. Глазьева, который полностью поддержал идею о технологическом разви-
тии как определяющем факторе современных трансформаций и сформулиро-
вал тезис о том, что создание научно-образовательных кластеров является ба-
зовым элементом нового технологического уклада. Эти научно-образователь-
ные кластеры, с точки зрения С.Ю. Глазьева, становятся частью общественного 
воспроизводственного контура, который может и должен быть интегрирован 
с собственным материальным производством.  

Развитие этого положения было продолжено в выступлении руководителя 
научного направления «Экономическая политика» Института экономики 
РАН, д.э.н., профессора Е.Б. Ленчук, которая подробнее рассмотрела научно-
техническую сторону технологического прогресса, показав существующие 
в настоящее время противоречия, а также отметив ряд негативных трендов, ха-
рактерных для сферы науки в России, сохраняющихся на протяжении послед-
них десятилетий. Она сформулировала ряд предложений, которые позволят 
превратить развитие как фундаментальных, так и прикладных научных иссле-
дований в один из национальных приоритетов России. 

Международный аспект данной проблемы был раскрыт в докладе директора 
Центра исследований индустриализации Высшей школы социальных наук, ино-
странного члена РАН, профессора Ж. Сапира (Париж, Франция), который пред-
ставил проблемы, характерные для развития технологии и науки в условиях глоба-
лизации. В частности, в его докладе был поставлен очень важный с геополитэко-
номической точки зрения вопрос о том, не является ли тренд деглобализации про-
логом к возникновению новой холодной войны. В докладе были также предло-
жены конкретные шаги, которые позволяют снять эти напряжения и обеспечить 
движение в направлении, которое он обозначил как лучшее будущее. 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и 
высшему образованию, д.ф.н., профессор О.Н. Смолин остановился на другой 
стороне проблемы, поставив в центр внимания вопрос о том, как именно может 
быть обеспечена технологическая и социально-экономическая трансформация, 
ориентированная на приоритет человека, озаглавив свой доклад достаточно 
жестко: «Деньги или люди: политика в области развития человеческого потенци-
ала». Профессор Смолин показал, что ориентация только на коммерческие резуль-
таты не дает желаемых эффектов ни в социальной, ни в гуманитарной, ни даже 
в собственно экономической сфере, к тому же она чревата глубокими проблемами 
с точки зрения экономической и иных сфер безопасности.  

Выступление первого вице-президента Ассоциации вузов Республики Ка-
захстан, д.э.н., профессора А.А. Абишева было посвящено дуальности                
обучения как одному из ключевых факторов интеграции образования, науки и 
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производства на опыте Казахстана. Была предложена модель, которая позво-
ляет, с одной стороны, осуществлять опытно-конструкторские разработки как 
часть производственных процессов в рамках университета, а с другой стороны, 
напрямую связывать подготовку специалистов с потребностями тех или иных 
корпораций, осуществляющих производственную деятельность. Примеры 
успешного решения этой задачи из опыта университетов Казахстана стали важ-
ным аспектом этого доклада. 

Заместитель директора ИСЭПН ФНИСЦ РАН по научной работе, д.э.н., 
профессор О.А. Александрова остановилась на вопросах образования и здоро-
вья человека, охарактеризовав проблемы, связанные с неустойчивой занято-
стью и прекаризацией труда. В докладе было показано, что данные противоре-
чия развиваются во всем мире и что они характерны, в том числе, и для эконо-
мики России, где увеличиваются масштабы прекарной занятости –  это стано-
вится негативным фактором, тормозящим как экономический рост в целом, 
так и особенно развитие высокотехнологичных отраслей науки, образования 
и других сфер экономики. Раскрыв причины этого, коренящиеся в специфике 
социально-экономической системы, сложившейся в России, профессор Алек-
сандрова подчеркнула, что последствия продолжения такой политики могут 
быть самыми негативными.  

Заведующий кафедрой политической экономии экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор А.А. Пороховский заме-
тил, что все эти процессы напрямую связаны с изменениями в системе произ-
водственных отношений и, в частности, с революцией отношений собственно-
сти. Это выступление перебросило «мостик» к одному из тезисов пленарного 
доклада профессора Бодрунова о диффузии собственности: профессор Поро-
ховский раскрыл, как именно осуществляется данный процесс в сегодняшних 
условиях, представив характерные для современного капитализма противоре-
чия и пределы частной собственности, например, в интеллектуальной сфере.  

Одним из ключевых докладов первого дня работы конгресса стал доклад за-
местителя научного руководителя Центрального экономико-математического 
института РАН, члена-корреспондента РАН Г.Б. Клейнера, в котором он оста-
новился на управлении современным предприятием на основе интеллектуаль-
ной теории фирмы. Фундаментальная характеристика перехода к интеллекту-
альной экономике, раскрытая в этом докладе, стала прологом к характеристике 
конкретных возможностей изменения модели управления фирмой, где интел-
лект был бы поставлен в центр внимания. Проблема, представленная профес-
сором Клейнером на примере предприятия, была в то же время ориентирована 
на показ многогранности изменений, связанных с генезисом интеллектуальной 
экономики в масштабах как национальных экономических систем, так и миро-
вой экономики в целом. 
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Завершающая сессия пленарного заседания включала доклады таких извест-
ных ученых, как заведующий кафедрой экономической теории и политики 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, академик РАН А.Г. Аганбегян и профессор Школы по связям 
с общественностью имени Линдона Джонсона Университета Техаса (США) 
Дж.К. Гэлбрейт. 

Академик А.Г. Аганбегян в своем докладе показал конкретные проблемы, 
которые оказались характерны для нашей страны в условиях коронавирусной 
инфекции. Главные проблемы в этой связи, которые он акцентировал, были 
связаны с продолжительностью жизни, смертностью и с тем, как все это сказы-
вается на социально-экономическом развитии. Данные, приведенные в до-
кладе академика, произвели сильное впечатление на аудиторию и вызвали ши-
рокое обсуждение. 

Известный продолжатель традиций классического институционализма 
Дж.К. Гэлбрейт вернул участников конгресса к вопросам технологического 
развития, охарактеризовав те проблемы, которые возникают в цепочке поста-
вок в связи с конвергенцией технологий и теми разрывами, которые возникают 
в конвергенции в условиях обострения противоречий в современный период.  

Аспекты, связанные с развитием культуры и экологии, были раскрыты в докла-
дах д.ф.н., профессора Центра современных марксистских исследований фило-
софского факультета МГУ Л.А. Булавки-Бузгалиной и заведующего кафедрой эко-
номики природопользования экономического факультета МГУ, д.э.н., профес-
сора С.Н. Бобылева, завершающих первый день работы конгресса.  

В докладе директора Исследовательской группы проблем геополитэконо-
мии Университета Манитобы (Канада) Р. Десаи были показаны геополитэко-
номические аспекты названных проблем, а также противоречия, связанные 
с рождением многополярного мира.  

Особое внимание участников привлек доклад научного руководителя Ин-
ститута экономики РАН, члена-корреспондента РАН, д.э.н., профессора 
Р.С. Гринберга, который указал на принципиальную значимость решения про-
блем декоммерциализации социальной сферы, акцентируя вопросы здраво-
охранения и образования, подчеркнув, что без перехода к принципу общей до-
ступности в социальной сфере, к использованию государственных расходов на 
реализацию интересов общества в целом будет нереально решить проблемы 
экономики и, в частности, проблемы высокотехнологичного производства, со-
циального и культурного прогресса. 

Плодотворная научная дискуссия состоялась также в рамках секционных за-
седаний, международного семинара, презентации книг. В общей сложности на 
конгрессе были проведены 22 сессии, в каждой из которых приняли участие 
и молодые, и именитые ученые. (Видеоматериалы ключевых секций доступны 
на сайте Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте.) 
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В заключительный день работы конгресса была осуществлена презентация из-
даний ИНИР имени С.Ю. Витте, в частности, таких книг, как  «А(О)нтология но-
ономики: четвертая технологическая революция и ее экономические, социальные 
и гуманитарные последствия», «Планирование в рыночной экономике: воспоми-
нания о будущем» и Сборник пленарных докладов Объединенного международ-
ного конгресса «СПЭК-ПНО-2020» «Генезис ноономики: НТП, диффузия соб-
ственности, социализация общества, солидаризм» в трех томах [1; 5–8].  

В обсуждении книг приняли участие ведущие российские и зарубежные специ-
алисты: С.Н. Бобылев (экономический факультет МГУ), Л. Габриэль (Институт 
межкультурных исследований и сотрудничества, Австрия), А.Е. Городецкий (Ин-
ститут экономики РАН), Г.Б. Клейнер (ЦЭМИ РАН), А.И. Колганов (экономиче-
ский факультет МГУ), Д.Ю. Миропольский (СПбГЭУ), А.А. Пороховский (эко-
номический факультет МГУ), А.Ю. Протасов (СПбГУ), О.Н. Смолин (Комитет 
Государственной Думы по науке и высшему образованию), С.А. Толкачев (Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федерации), Г.Б. Хесус (Ин-
ститут философии, Куба), Ч. Эньфу (Академия марксизма Академии обществен-
ных наук Китая).  

Завершая конгресс, профессор С.Д. Бодрунов отметил, что традиция иссле-
дования в единстве трансформации происходящих в производстве, науке и об-
разовании процессов является важной отличительной чертой конгрессов ПНО, 
проводимых Институтом нового индустриального развития имени С.Ю. Витте 
на протяжении восьми лет. Внимание данного конгресса к технологическому 
прогрессу является не просто данью существующим тенденциям, но и отраже-
нием принципиальной актуальности данной темы, приобретающей особую 
значимость для Российской Федерации в условиях, когда экономика страны 
столкнулась с новым вызовом: необходимостью выхода из стагнации и пере-
хода к активному развитию в сфере технологий, экономики и общественных 
отношений с главным акцентом на прогрессе «человека культурного».  
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