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Специальная военная операция выявляет  
новые черты гражданского общества

Аннотация. Спустя восемь месяцев после того как Президент РФ объявил о начале специальной 
военной операции на территории Украины (24 февраля 2022 г.), внешнеполитическая обстанов-
ка вокруг России стала более тревожной. Непростое положение на линии фронта, участившиеся 
случаи терактов, военная помощь киевскому режиму со стороны стран НАТО – всё это требова-
ло от верховного главнокомандующего РФ принятия сложных, но необходимых решений, кото-
рые не могли не затронуть значительную часть российского общества. В статье анализируются 
ключевые события, связанные с ходом ведения специальной военной операции, а также реше-
ния, оперативно принимаемые Президентом в соответствии с требованиями времени и обста-
новкой на линии фронта. Акцентируется внимание на таких шагах главы государства, как объ-
явление в стране частичной мобилизации населения (21 сентября 2022 г.); внесение изменений  
в Уголовный кодекс РФ с целью усиления дисциплины в армии и обществе в период военного 
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Специальная военная операция выявляет новые черты гражданского общества

Специальная военная операция, начало ко-
торой было объявлено Президентом РФ 24 фев-
раля 2022 г., «провела незримую, но неустрани-
мую черту в истории страны», обозначив конец 

положения и военного времени (24 сентября 2022 г.); принятие в состав России новых терри-
торий – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (5 октября 2022 г.); возобновление 
массированных ударов высокоточным оружием по инфраструктурным объектам на территории 
Украины (10 октября 2022 г.); введение военного положения в новых субъектах РФ и установ-
ление специальных мер по обеспечению безопасности всех регионов Российской Федерации 
(19 октября 2022 г.). Проводится анализ тенденций общественного мнения, а также результатов 
Единого дня голосования (11 сентября 2022 г.), которые рассматриваются в качестве индикато-
ров общественных настроений в сложный для страны период. Резюме проведенного исследова-
ния заключается в том, что тревожная внешнеполитическая обстановка, а также сложные реше-
ния, которые приходилось принимать главе государства в последние месяцы, способствовали 
проявлению в России новых черт гражданского общества, привели к изменению внутреннего 
осознания людьми масштабов угроз национальной безопасности. Это, в частности, вырази-
лось в готовности многих россиян принять участие в специальной военной операции в качестве  
добровольцев, в активизации волонтерской помощи, в консолидированном осуждении людей, 
покинувших страну после начала спецоперации, в объединении всех слоев населения вокруг 
Президента РФ, что показывает динамика оценок общественного мнения. Все эти факторы 
могут сыграть важную роль в преодолении Россией внутреннего рубикона в виде переориента-
ции широких слоев российского общества, и прежде всего его элитарных групп, с навязанных 
в период 30-летия рыночной трансформации западных догматов развития на национально ори-
ентированные цели и ценности. А без прохождения этого внутреннего рубикона невозможно 
достичь главной цели России в нынешнем цивилизационном противостоянии с коллективным  
Западом – обретения полного (политического, экономического, военного и, главное, культур-
ного) национального суверенитета.

Ключевые слова: специальная военная операция, частичная мобилизация, Президент, система 
государственного управления, гражданское общество, выборы, общественное мнение.

1 Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2022). Общественный договор в России: до и после 2022 года // Journal of Institutional 
Studies. № 14(3). С. 75.

2 Дугин А.Г. Интегральный суверенитет // Официальный сайт Изборского клуба. 04.07.2022. URL: https://izborsk-
club.ru/23057

3 Кургинян С.Е. Чтобы не рухнуть в бездну // Суть времени. 30.06.2022. URL: https://eot.su/node/23743

истории России как «квазиколонии» Запада и 
отправную точку её новой истории как суверен-
ного государства и одного из центров многопо-
лярного мира. 

Однако долгое время уже после начала бое-
вых действий на территории Украины среди 
экспертов поднимался вопрос о том, насколько 
российское общество, и прежде всего его 
элитарные круги, осознают и готовы при-
нять масштабность и необратимость проис-
ходящих со страной изменений. «Мы без-
возвратно и радикально порвали с Западом. 
Но этого пока ещё не осмыслили», – писал в 
июле 2022 г. российский философ А. Дугин2. 
У элиты «не только мировоззрения нет для по-
следнего решительного боя с Западом. У неё вся 
система долговременных интересов протестует 
против чего-то подобного»3. «Не стоит делать 

«Начавшаяся 24 февраля 2022 г. специальная 
военная операция России на Украине провела 
незримую, но неустранимую черту в истории 
страны... Именно СВО обозначила старт нового 
политического движения в стране, которое 
можно охарактеризовать как освобождение от 
колониальных ограничений. Тем самым водо-
раздел событиями 2022 года обозначен очень 
четко: история России как квазиколонии с 1991 
года до 24.02.2022; новейшая история суверен-
ной России после указанной даты»1.
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вид, что нынешние элиты легко перестроятся 
на новый лад. Так не бывает…»4

Своего рода ответом на эти далеко небез-
основательные сомнения экспертов во многом 
стали события, которые начались спустя 6 ме-
сяцев проведения специальной военной опера-
ции и повлекли за собой череду важных реше-
ний, принятых Президентом РФ В.В. Путиным.

С середины августа 2022 года ситуация вну-
три и вокруг России существенно усложнилась. 
Продолжающийся рост международной поли-
тической напряженности (в виде громких за-
явлений в публичной риторике международ-
ного политического истеблишмента и мировых 
СМИ, «накачки» Украины оружием, наемника-
ми, инструкторами, экономических санкций и 
т. д.) усугубился непростой обстановкой на линии 
фронта (контрнаступление Вооруженных сил 
Украины 6–12 сентября 2022 г., в результате 
которого российские войска были вынуждены 
отойти с прежних позиций в Харьковской об-
ласти; отвод союзных сил из г. Красный Лиман 
1 октября 2022 г.). 

Вследствие активных поставок вооружения 
из стран НАТО продолжились регулярные об-
стрелы Вооруженными силами Украины при-
граничных территорий, в итоге 25 сентября в 
Херсонской области была разрушена гостиница 
(среди погибших – известный общественный 
деятель А. Журавко5); 15 октября в Белгород-
ской области поражен один из резервуаров 
местной нефтебазы...

Кроме того, со второй половины августа 
против России (причем как за пределами, так 
и на ее территории) стали совершаться крупные 
теракты, которые приобрели фактически регу-
лярный характер:

 9 15 августа – предотвращена попытка  
теракта на объекте нефтегазового комплекса  
в Волгоградской области;

 9 20 августа – убийство российской жур-
налистки, дочери философа А. Дугина Дарьи  
Дугиной; 

 9 26 сентября – подрывы газопроводов  
«Северный поток» и «Северный поток – 2»; 

 9 8 октября – теракт, способствовавший 
обрушению части Крымского моста (после чего 
было принято решение о нанесении ударов вы-
сокоточным оружием по объектам энергетики, 
военного управления и связи на территории 
Украины);

 9 10 октября – предотвращена попытка 
подрыва на одном из участков газотранспорт-
ной системы «Турецкий поток»;

 9 11 октября – предотвращен теракт на  
нефтепроводе «Дружба» – крупнейшем россий-
ском трубопроводе, осуществляющем поставки 
нефти в Европу.

Таким образом, крайне напряженная ситу-
ация требовала от верховного главнокоманду-
ющего принятия решительных действий. Как 
отметил Президент: «При угрозе территори-
альной целостности нашей страны, для защиты 
России и нашего народа мы, безусловно, ис-
пользуем все имеющиеся в нашем распоряжении 
средства»6. 

«Владимир Путин принимает все решения с 
открытыми глазами, осознанно. Сомнений в 
этом нет»7. Фактически с самого начала специ-
альной военной операции Президент и Пра-
вительство РФ регулярно принимают меры, 
направленные как на общее укрепление духов-
но-нравственной атмосферы и традиционных 
ценностей в российском обществе, так и на 

4 Аверьянов В.В. Предстоит битва за обновление государства // Официальный сайт Изборского клуба. 16.07.2022. 
URL: https://izborsk-club.ru/23090

5 Журавко А.В. – украинский политик, член Партии регионов; бывший депутат Верховной Рады Украины, член 
фракции Партии регионов, секретарь Комитета по правам инвалидов и ветеранов. После смены власти в Киеве в 2014 
году находился в оппозиции к власти Украины. В 2015 году покинул Украину, переехал жить в Россию и в 2022 году 
вернулся в Херсонскую область. За свою общественную деятельность был посмертно награжден медалью «За отвагу» 
Главой Донецкой Народной Республики Д. Пушилиным.

6 Обращение Президента РФ к россиянам 21 сентября 2022 г. // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/69390

7 Что означает указ Президента // Независимая газета. 22.09.2022. URL: https://www.ng.ru/editorial/2022-09-22/2_ 
8547_editorial.html

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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8 Первые данные мониторинга опубликованы в статье: Ильин В.А., Морев М.В. (2022). Трудная дорога после 
рубикона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 3. С. 29–32.

9 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67910

10 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: Федеральный закон // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/67908

11 Доклад министра МВД РФ В. Колокольцева в Государственной Думе 10 октября 2022 г. // Официальный сайт 
Государственной Думы РФ. URL: http://duma.gov.ru/news/55541/

12 Официальный сайт Президента РФ. 03.05.2022. URL: http://kremlin.ru/acts/news/68347
13 Делягин М. Правительство Мишустина: переходя в наступление // Завтра. 19.05.2022. URL: https://zavtra.ru/

blogs/pravitel_stvo_mishustina_perehodya_v_nastuplenie
14 Родин И. Драконовские законы применят не только к оппозиции // Независимая газета. 28.06.2022.
15 Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (данные на 

14.10.2022) // Официальный сайт Министерства юстиции РФ. URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
16 Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике // Взгляд. 31.07.2022. URL:  https://vz.ru/

news/2022/7/31/1170278.html (мнение героя Российской Федерации, контр-адмирала И. Козлова).

решение конкретных, первоочередных задач, 
связанных с поддержкой экономики страны и 
уровня жизни населения в условиях санкций, 
с социальной защитой отдельных категорий 
граждан, с укреплением морального духа и 
дисциплины в российской армии, с кадровы-
ми изменениями в системе государственного 
управления, в науке и образовании, культуре, 
СМИ и т. д.

Мониторинг8 решений, принимаемых Пре-
зидентом и Правительством РФ в сложившихся 
непростых для России внешних и внутренних 
условиях, показывает наиболее значимые из них.

 9 4 марта 2022 г. установлена администра-
тивная ответственность за публичные действия, 
направленные на дискредитацию Вооружённых 
сил России9 и уголовная ответственность за пу-
бличное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации, содер-
жащей данные об использовании Вооружённых 
сил России10. Как отметил министр МВД РФ  
В. Колокольцев, «на фоне специальной воен-
ной операции МВД пресекло порядка 4,5 тыс. 
административных правонарушений, связан-
ных с дискредитацией Вооруженных сил РФ... 
возбуждено свыше 100 уголовных дел»11.

 9 3 мая 2022 г. принят Указ Президента РФ 
№ 252 «О применении ответных специальных 
экономических мер в связи с недружественными 
действиями некоторых иностранных государств 
и международных организаций»12. В нем был 
утвержден перечень компаний, с которыми 
(и с подконтрольными которым) российским 
юридическим и физическим лицам запрещены 

любые финансовые операции и поставки това-
ров. В списке организаций недружественных 
стран фигурирует 31 предприятие. Эксперты 
отметили, что данный указ стал «внятным, 
жестким и при этом демонстративно обдуман-
ным ответом в наиболее чувствительной для 
стран-агрессоров газовой сфере»13.

 9 14 июля 2022 г. принят Федеральный за-
кон № 255 «О контроле за деятельностью лиц, 
находящихся под иностранным влиянием», ко-
торый, по оценкам экспертов, выступил «своего 
рода кодексом об иноагентах... Его суть – в раз-
мещении всех категорий иноагентов в едином 
реестре Минюста, унификации разнообразных 
запретов и ограничений»14. Стоит отметить, что 
по данным на 14 октября 2022 г. в официальном 
«Реестре иностранных средств массовой ин-
формации, выполняющих функции иностран-
ного агента» фигурирует 193 иноагента (физи-
ческие и юридические лица, общества, СМИ), 
75 из них (то есть почти 40%) занесены в реестр 
в период после начала специальной военной 
операции на территории Украины15.

 9 31 июля 2022 г. утверждены Морская док-
трина Российской Федерации и Корабельный 
устав Военно-морского флота, в которых четко 
обозначены основные угрозы национальной 
безопасности (к ним впервые отнесен «стра-
тегический курс США на доминирование в 
Мировом океане и их глобальное влияние на 
развитие международных процессов») и кото-
рыми, по мнению экспертов, «Россия показы-
вает всему миру, что будет защищать себя всеми 
доступными способами»16.
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В условиях участившихся терактов и непро-
стой ситуации на линии фронта в августе – ок-
тябре 2022 г. глава государства, Правительство, 
Федеральное Собрание РФ продолжили про-
цесс разработки и принятия первоочередных 
мер для укрепления национального суверени-
тета страны (наиболее важные из них представ-
лены во вкладке 1).

5 августа 2022 г. Президент РФ подписал 
Указ о применении специальных экономиче-
ских мер в финансовой и топливно-энергети-
ческой сферах в связи с недружественными 
действиями некоторых иностранных государств 
и международных организаций, продолжаю-
щий процесс регулирования международной 
политики Российской Федерации в отношении 
недружественных стран.

27 августа 2022 г. подписан Указ о времен-
ных мерах по урегулированию правового по-
ложения граждан ДНР, ЛНР и Украины в Рос-
сии, упрощающий возможности проживания 
в России для граждан указанных территорий.

5 сентября 2022 г. принята Концепция гума-
нитарной политики РФ18, которая, по оценкам 
экспертов, стала свидетельством того, что «Рос-
сия заявила о себе не только как о военно-поли-
тической альтернативе США... Впервые после 
1985 года она сформулировала свой альтерна-
тивный Западу ценностный проект... Россия 
теперь – ценностная альтернатива американо-
центричному проекту»19.

21 сентября 2022 г. подписан Указ «Об объ-
явлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», согласно которому граждане, при-
зываемые на военную службу по мобилизации, 
получают статус военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных силах РФ по 
контракту. По заявлению Министра обороны 
РФ С. Шойгу, для участия в специальной во-
енной операции будет мобилизовано 300 тыс. 
резервистов (прежде всего имеющих боевой 
опыт), что составляет около 1,1% от всего мо-
билизационного ресурса страны20. 

24 сентября 2022 г. принят Федеральный  
закон «О внесении изменений в Уголовный  
кодекс Российской Федерации и статью 151  
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации», законодательно закрепивший по-
правки в Уголовный кодекс РФ о наказаниях за 
действия, связанные с военной службой и со-
вершенные в периоды мобилизации, военного 
положения и военного времени (во вкладке 1 
это решение выделено заливкой). Поправки 
уточняют категории «мобилизация», «военное 
положение», «военное время», вводят в УК РФ 
новые виды нарушений («добровольная сдача 
в плен», «мародерство»), ужесточают меры  

«...три компонента [Концепции], которые 
означают, что Москва прошла в отношениях с 
Западом точку невозврата:

Первым пунктом среди национальных инте-
ресов Российской Федерации в гуманитарной 
сфере за рубежом названа „защита традицион-
ных российских духовно-нравственных цен-
ностей”...

Второй компонент – закрепление на офици-
альном уровне понятия „русский мир”... 

Третий компонент – формулирование...  
концепции евразийства. Речь идет о „синтезе 
европейского и азиатского начал”, что, соб-
ственно, и составляет суть этой идеологии...

Эти положения концепции – формулировка 
тотальной идеологической альтернативы со 
стороны России. Мы отныне не просто неинтег
рируемы в „Атлантическое сообщество”, а пред-
лагаем консервативную ценностную альтерна-
тиву, бросая вызов левому либерализму»17.

17 Фененко А. Ценностное противостояние. Россия прошла точку невозврата во внешней политике // Независимая 
газета. 12.09.2022. URL: https://www.ng.ru/kartblansh/2022-09-12/3_8537_kb.html

18 Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом: Указ Президента 
Российской Федерации от 05.09.2022 № 611.

19 Фененко А. Ценностное противостояние. Россия прошла точку невозврата во внешней политике // Независимая 
газета. 12.09.2022. URL: https://www.ng.ru/kartblansh/2022-09-12/3_8537_kb.html

20 Министр обороны Сергей Шойгу дал ряд пояснений насчет частичной мобилизации // Первый канал. Новости. 
21.09.2022. URL: https://www.1tv.ru/news/2022-09-21/438147-ministr_oborony_sergey_shoygu_dal_ryad_poyasneniy_naschet_
chastichnoy_mobilizatsii

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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21 «Мобилизация – опция на всякий случай»: политологи раскрыли смысл поправок УК (мнение С. Маркова, ген-
директора Института политических исследований) // МК.ру. 20.09.2022. URL: https://www.mk.ru/politics/2022/09/20/
mobilizaciya-opciya-na-vsyakiy-sluchay-politologi-raskryli-smysl-popravok-uk.html

22 23–27 сентября 2022 г. на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей состоялись референдумы 
о вхождении в состав Российской Федерации. По их итогам за присоединение к России проголосовали 99,23% жителей 
Донецкой Народной Республики; 98,42% жителей Луганской Народной Республики; 93,11% жителей Запорожской 
области; 87,05% жителей Херсонской области (источник: https://vz.ru/news/2022/9/30/1180132.html).

29 сентября 2022 г. В.В. Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей 
(Указы № 685, 686).

30 сентября 2022 г. состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов 
Российской Федерации.

2 октября 2022 г. Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии Донецкой и Луганской народных 
республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

3 октября 2022 г. депутаты Государственной Думы РФ единогласно ратифицировали соответствующие договоры о 
принятии в состав России четырех новых территорий.

4 октября 2022 г. договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ратифицировал Совет 
Федерации.

5 октября 2022 г. Президент РФ подписал федеральные конституционные законы о принятии в Российскую Феде-
рацию и образовании в составе РФ новых субъектов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, Запорожской области, Херсонской области.

23 Выступление В. Путина на церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей в состав России // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69465

24 Дугин А. Путин провозгласил Русскую идею // Завтра. 04.10.2022. URL: https://zavtra.ru/blogs/putin_provozglasil_
russkuyu_ideyu

договоров о вступлении четырех новых субъек-
тов в состав России страна вышла «на очередной 
виток своего исторического бытия», на котором 
вступила в жесткую конфронтацию со странами 
НАТО, включающую «практически все изме-
рения – геополитическое, цивилизационное, 
экономическое, культурное, военное... Всё, о 
чем мы лишь догадывались, что предполагали и 
на что надеялись – теперь названо своими соб-
ственными именами... Теперь всем очевидно, 
что Москва по существу подошла к постановке 
под вопрос Беловежских соглашений..., а зна-
чит, мы идем на пересмотр всей постсоветской 
истории России и, соответственно, мира»24.

наказания за оставление части или неявку в 
срок на службу, неисполнение подчиненным 
приказа начальника, отказ от участия в воен-
ных или боевых действиях, неисполнение госу-
дарственного оборонного заказа, повреждение 
или уничтожение военной техники (за все эти 
преступления предусматриваются сроки нака-
зания от 3 до 15 лет лишения свободы). Как 
отметил генеральный директор Института по-
литических исследований С. Марков, «потре-
бовалось и укрепить дисциплину. Ужесточение 
наказания направлено на решение этой зада-
чи... После 30 лет разболтанности, расслаблен-
ности пришло время испытаний, а оно требует 
большей жесткости»21.

30 сентября 2022 г. Президент РФ подписал 
договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей в состав России. Это важ-
нейшее событие в истории страны. Фактически 
весь комплекс процедур22, связанных с вхожде-
нием новых территорий в состав Российской 
Федерации, начиная с референдумов 23–27 
сентября и заканчивая подписанием Прези-
дентом РФ соответствующих федеральных 
конституционных законов 5 октября 2022 г., 
по сути подвел итог первых восьми месяцев про-
ведения специальной военной операции на терри-
тории Украины: одновременно с подписанием  

Глава государства на церемонии подписания 
договоров отметил: «За выбором миллионов 
жителей в Донецкой и Луганской народных 
республиках, в Запорожской и Херсонской 
областях – наша общая судьба и тысячелетняя 
история… Хочу, чтобы меня услышали киевские 
власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы 
это запомнили все: люди, живущие в Луганске 
и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся 
нашими гражданами навсегда»23.
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25 Родин И. Путин проводит спецоперацию в сфере управления страной // Независимая газета. 20.10.2022. URL: 
https://www.ng.ru/politics/2022-10-20/1_3_8571_decree.html

26 Выступление В.В. Путина на заседании Совета Безопасности 19.10.2022 // Официальный сайт Президента РФ. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69636

27 Официальный сайт С. Миронова. 20.10.2022. URL: https://mironov.ru/moya-pozitsiya/nado-privlech-k-rabote-
koordinatsionnogo-soveta-svo-deputatov-gosdumy/

28 Родин И. Путин проводит спецоперацию в сфере управления страной // Независимая газета. 20.10.2022. URL: 
https://www.ng.ru/politics/2022-10-20/1_3_8571_decree.html

29 Ильин В.А., Морев М.В. (2022). На пути к преодолению внутреннего рубикона // Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 4. С. 9–31.

30 Делягин М. Запирание в России творческой энергии капитала // Завтра. 21.10.2022. URL: https://zavtra.ru/blogs/
zapiranie_v_rossii_tvorcheskoj_energii_kapitala

10 октября 2022 г., после теракта на Крым-
ском мосту, выступая на совещании с посто-
янными членами Совета Безопасности РФ  
В.В. Путин озвучил решение о возобновлении 
(после первых подобных действий 24–25 фев-
раля 2022 г.) «массированных ударов высоко-
точным оружием большой дальности воздуш-
ного, морского и наземного базирования по 
объектам энергетики, военного управления и 
связи Украины».

19 октября 2022 г. В.В. Путин подписал Указ 
о введении военного положения на территори-
ях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской об-
ластей, а также Указ «О мерах, осуществляемых 
в субъектах Российской Федерации в связи с 
Указом Президента Российской Федерации от 
19 октября 2022 г. № 756». 

Принципиальная важность этих указов со-
стоит в том, что таким образом (как отмечают 
некоторые эксперты) Президент «обдумывает 
контуры той системы госуправления, которая 
соответствовала бы военному положению»25. 
Кроме собственно введения военного положе-
ния на новых российских территориях все субъ-
екты РФ были распределены на территории с 
«максимальным», «средним», «повышенным» и 
«базовым» уровнем реагирования; все губерна-
торы наделены дополнительными полномочиями; 
создан специальный Координационный совет, в 
который вошли вице-премьеры, представите-
ли силовых ведомств, социально-экономиче-
ского блока Правительства, Администрации 
Президента, а также Государственного совета. 

Его цель – «продолжить работу по совершен-
ствованию координации деятельности для ре-
шения задач обеспечения специальной военной  
операции»26. Как отметил руководитель фрак-
ции, депутат Государственной Думы С. Миро-
нов, Координационный совет «станет ключе-
вым органом, который будет решать все задачи, 
связанные с СВО. А эти задачи, разумеется, 
шире чисто военных мер, которые проводят си-
ловые ведомства»27. 

Таким образом, в условиях сложной внеш-
неполитической ситуации глава государства 
вынужден осуществлять «модернизацию си-
стемы госуправления под задачи спецоперации 
и ее следствий»28, и это фактически открывает 
реальные перспективы для того, чтобы в рамках 
данного процесса постепенно приводить в соот-
ветствие с национальными интересами качество 
правящих элит, многие из которых сформиро-
вались, существовали и по-прежнему находятся 
под «многолетним гипнотическим влиянием 
либерально-капиталистической парадигмы  
развития»29.

В частности, такая модернизация системы 
государственного управления, по оценкам ряда 
экспертов, могла бы позволить «на весь период 
мобилизации экономики» ограничить вывоз на-
ционального капитала, который, по их мнению, 
в настоящее время «свободно вытекает из стра-
ны» и таким образом «объективно превращает 
себя в ресурс развития остальных, поневоле кон-
курирующих с Россией либо прямо враждебных 
ей обществ»30.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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Вкладка 1

Мониторинг действий федеральных органов государственной власти  
по укреплению внутренних основ национального суверенитета (август – октябрь 2022 г.)31

5 августа – Указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетиче-
ской сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных 
организаций. «Согласно новым правилам, до конца 2022 г. запрещаются сделки с долями, которые при-
надлежат компаниям недружественных государств32, в стратегических предприятиях и их „дочках”... 
при этом операции, которые запрещаются документом, могут осуществляться на основании специаль-
ного разрешения Президента»33.

12 августа – внесены изменения в указ о дополнительных социальных гарантиях пограничникам и чле-
нам их семей. Российские пограничники в районе спецоперации получили новые льготы (засчитывать 
выполнение задач в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения 
задач по охране государственной границы РФ за два дня; пограничникам, получившим ранения в зонах, 
примыкающим к районам спецоперации, месяц нахождения на излечении в случае получения ранения 
будет засчитываться за два месяца службы). Причем новые льготы распространяются и на тех, кто охра-
нял границу в этих районах с 24 февраля 2022 г.34

27 августа – Указ о временных мерах по урегулированию правового положения граждан ДНР, ЛНР и 
Украины в России. Указом предоставляется право гражданам ДНР, ЛНР и Украины пребывать в РФ без 
ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования.

5 сентября – Указ Президента Российской Федерации № 611 «Об утверждении Концепции гуманитарной 
политики Российской Федерации за рубежом».

Концепция отражает национальные интересы России в гуманитарной сфере, а также прописывает 
основные цели, задачи, принципы и направления гуманитарной политики за рубежом. Она затрагива-
ет важность продвижения российской науки и образования за рубежом, а также поддержки и популя-
ризации русского языка в качестве средства международного общения. Поставлена задача повышать 
конкурентоспособность отечественного образования, научных исследований и разработок. Отмечается 
необходимость должного освещения роли российских ученых в развитии мировой науки и поддержки 
двусторонних связей с иностранными вузами, в частности в развитии международного взаимодействия 
по линии образовательных сетей ЮНЕСКО35. «Целями гуманитарной политики Российской Федера-
ции за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, 
содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, рас-
ширение контактов между людьми»36.

31 Вкладка представляет собой продолжение мониторинга управленческих решений органов власти, который мы 
начали в предыдущей статье (Ильин В.А., Морев М.В. (2022). Трудная дорога после рубикона  // Экономические и 
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 3. С. 29–32).

32 Перечень недружественных стран создан в соответствии с Указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. «О временном 
порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». В списке числится 49 недруже-
ственных стран, включая 27 государств Евросоюза.

33 Путин подписал указ об ответных мерах в сферах ТЭК и финансов // РИА-новости. 06.08.2022. URL: https://ria.
ru/20220806/ukaz-1807681096.html

34 Путин предоставил новые льготы пограничникам в районах спецоперации // РБК. 12.08.2022. URL: https://www.
rbc.ru/politics/12/08/2022/62f651fc9a794759cfc0352a

35 Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом // Пресс-центр Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации. 07.09.2022. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/
novosti-ministerstva/57537/

36 Об утверждении Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом: Указ Президента РФ  
№ 611 // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/G3CkAuMhZXio8AzNawe
T3wTGTaEA16OU.pdf
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21 сентября – Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Законом пред-
усматривается осуществление призыва граждан Российской Федерации на военную службу по мобили-
зации в Вооруженные силы РФ, при этом граждане Российской Федерации, призванные на военную 
службу по мобилизации, получают статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооружен-
ных силах РФ по контракту. 

По заявлению Минобороны РФ, «призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрас-
те до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет. Призываться будут те, кто необходим 
для выполнения текущих задач – это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. 
Один из ключевых факторов при призыве – наличие боевого опыта»37. Как отметил Министр обороны 
РФ С. Шойгу, «у нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто име-
ет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность. У нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы 
можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она 1% или чуть больше, 1,1% от общего 
мобилизационного ресурса... это 300 тысяч резервистов, которые будут призваны»38.

22 сентября – Постановление Правительства РФ № 1677 «О сохранении рабочих мест для мобилизован-
ных граждан». Согласно Постановлению «трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной 
мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты», а «их рабочие места будут сохранены»39.

23 сентября – Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об импортозамещении 
программного обеспечения в отраслях.

Председателем Правительства РФ поручено до 1 ноября разработать законопроект о преимуществен-
ном использовании отечественного софта, программно-аппаратных комплексов, телекоммуникацион-
ного оборудования и радиоэлектронной продукции. За подготовку законопроекта отвечает Минцифры.

24 сентября – Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

Закон утверждает поправки к Уголовному Кодексу РФ, внесенные Государственной Думой РФ  
20 сентября 2022 г. В УК РФ вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». 
Статья 63 УК РФ («обстоятельства, отягчающие наказание») дополнена понятиями «период мобилиза-
ции и военного положения», а также «военное время». В соответствующие периоды ужесточаются на-
казания: за повреждение или уничтожение военной техники – до 5 лет лишения свободы; за оставление 
части или неявку в срок на службу в период мобилизации и военного положения – до 10 лет колонии; 
за неисполнение подчиненным приказа начальника, за отказ от участия в военных или боевых действи-
ях – до 3 лет лишения свободы (если подобные случаи повлекли за собой тяжкие последствия – от 3 до 
10 лет). Также в УК РФ появились новые статьи: «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1; от 3 до 10 лет 
лишения свободы) и «Мародерство» (ст. 356.1; до 15 лет). Вводится группа статей о нарушении условий 
госконтракта и неисполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.2, ст. 201.3 285.6 УК)40.

30 сентября – Указ об упрощённом порядке приёма в гражданство Российской Федерации иностранных 
граждан, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ. Упрощён порядок получения граж-
данства для иностранцев, а также лиц без гражданства, заключивших контракт на военную службу в 
российских вооруженных силах41.

37 Минобороны РФ разъяснило порядок частичной мобилизации // Российская газета. 22.09.22. URL: https://
rg.ru/2022/09/22/minoborony-rf-dalo-raziasneniia-po-naibolee-chastym-voprosam-o-chastichnoj-mobilizacii.html

38 Министр обороны Сергей Шойгу дал ряд пояснений насчет частичной мобилизации // Первый канал. Новости. 
21.09.2022. URL: https://www.1tv.ru/news/2022-09-21/438147-ministr_oborony_sergey_shoygu_dal_ryad_poyasneniy_naschet_
chastichnoy_mobilizatsii

39 Правительство утвердило сохранение рабочих мест за мобилизованными // РБК. 22.09.2022. URL: https://www.
rbc.ru/politics/22/09/2022/632c9f649a79472f8fec02b4

40 Поправки в УК с «мобилизацией» и «военным временем». Что важно знать // РБК. 20.09.2022. URL: https://www.
rbc.ru/politics/20/09/2022/6329a4059a794731c2e205f9

41 Путин упростил получение гражданства для контрактников-иностранцев // РБК. 30.09.2022. URL: https://www.
rbc.ru/politics/30/09/2022/6336fcfe9a7947f6f8308904
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5 октября – Президентом подписаны федеральные конституционные законы о принятии в Российскую 
Федерацию и образовании в составе РФ новых субъектов – Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.

7 октября – в Трудовой кодекс внесены изменения, направленные на регулирование отношений между 
работодателем и работником, призванным для прохождения военной службы по мобилизации. Законом 
устанавливается, что в период мобилизации действие заключённого работником и работодателем 
трудового договора приостанавливается, но засчитывается в трудовой стаж работника; за ним 
сохраняется место работы (должность), расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
не допускается. Также федеральным законом устанавливаются дополнительные трудовые гарантии 
членам семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу 
по контракту.

8 октября – Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии С. Суровикина командую-
щим группировкой сил в зоне специальной военной операции. Большинство экспертов называют это 
назначение знаковым, поскольку раньше командование группировкой велось из Москвы, многие 
решения требовали долгих согласований, что, несомненно, влияло на ход проведения СВО42. Военный 
эксперт А. Леонков отметил: «Генерал армии Сергей Суровикин – один из авторитетнейших военных 
руководителей в нашей армии. Он обладает большим военным опытом (в том числе в Сирии). Это, 
несомненно, поможет грамотно спланировать ход проведения специальной военной операции на 
Украине. В принципе, Суровикина всегда назначают туда, где необходимо действовать решительно и 
быстро... Сейчас, когда наша группировка на Украине серьезно увеличивается, ее должен возглавить 
опытный военный руководитель, имеющий несомненный авторитет в войсках. Суровикин является 
именно таким человеком»43.

10 октября – на совещании с постоянными членами Совета Безопасности Президентом было объявле-
но о нанесении первого «массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, 
морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины»44. Как 
отметил глава государства, «в случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов 
ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, 
создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений»45.

19 октября – Указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей, а также Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи 
с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». Согласно им, с 20 октября 
2022 г. в четырех новых субъектах РФ вводится военное положение; руководители всех субъектов РФ 
получают дополнительные полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации 
мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил. Все субъекты РФ делятся на территории с 
«максимальным», «средним», «повышенным» и «базовым» уровнем реагирования с соответствующими 
различиями в полномочиях глав регионов. Как отметили некоторые эксперты, «введение военного 
положения использовано для перевода страны на мобилизационные рельсы...», при этом усилением 
полномочий губернаторов Президент фактически «повторяет схему разделения ответственности, 
использованную в ходе борьбы с ковидом»46.

42 Степанов А. Командующим российской объединенной группировкой войск на Украине назначен Сергей  
Суровикин // Российская газета. 09.10.2022. URL: https://rg.ru/2022/10/09/general-bystrogo-reagirovaniia.html

43 Там же.
44 Выступление В.В. Путина на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. 10.10.2022 // Офици-

альный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69568
45 Там же.
46 Родин И. Путин вводит Россию в полувоенное положение // Независимая газета. 19.10.2022. URL: https://www.

ng.ru/politics/2022-10-19/3_8569_securitycouncil.html
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47 Что означает указ Президента // Независимая газета. 22.09.2022. URL:  https://www.ng.ru/editorial/2022-09-22/ 
2_8547_editorial.html

48 О реакции общества на частичную мобилизацию // Независимая газета. 03.10.2022. URL: https://www.ng.ru/
editorial/2022-10-03/2_8555_editorial.html

49 Аргументы недели. 27.09.2022. URL: https://argumenti.ru/society/2022/09/791413 (В.А. Фадеев – с 21 октября 
2019 г. Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам 
человека).

50 Гармоненко Д. Мобилизация как испытание для вертикали власти (мнение генерального директора Центра поли-
тической информации А. Мухина) // Независимая газета. 21.09.2022. URL: https://www.ng.ru/politics/2022-09-21/1_8545_
vertical.html

51 См., например: Гармоненко Д. Борьба за правду о спецоперации и мобилизации развернулась внутри власти // 
Независимая газета. 06.10.2022. URL: https://www.ng.ru/politics/2022-10-06/1_8559_administration.html

52 А. Аталыков (исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД Республики 
Казахстан): «Порядка 98 тыс. россиян заехало в Казахстан с 21 сентября, выехало 64 234 россиянина» (источник: РБК. 
27.09.2022. URL: https://www.rbc.ru/politics/27/09/2022/6332a8b29a794720fabf3450).

А. Дарахвелидзе (заместитель министра внутренних дел Грузии): «В последние дни в Грузию ежедневно входят 
около шести тысяч российских граждан. В конце сентября этот показатель составлял десять тысяч. Надо отметить, что 
число ежедневно въезжающих и выезжающих из Грузии российских граждан почти сравнялось» (источник: Интерфакс. 
03.10.2022. URL: https://www.interfax.ru/world/866025).

53 Официальных данных по количеству участников акций протеста нет, однако по оценкам некоторых правоза-
щитных организаций было задержано 1312 протестующих в 38 городах, в том числе 468 – в Москве, 490 – в Санкт-
Петербурге (источник: https://www.kommersant.ru/doc/5571951).

54 Газета «Коммерсант». 21.09.2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5571951
55 О реакции общества на частичную мобилизацию // Независимая газета. 03.10.2022. URL: https://www.ng.ru/

editorial/2022-10-03/2_8555_editorial.html

Одним из наиболее важных и сложных ша-
гов верховного главнокомандующего РФ стало 
решение о проведении в стране частичной мо-
билизации населения, принятое 21 сентября 
2022 г. По мнению ряда экспертов, этим шагом 
В.В. Путин «фактически проинформировал 
общество о том, что ситуация хоть и плановая, 
но трудная и требует полной мобилизации всех 
сил общества»47.

Частичная мобилизация стала одной из наи-
более «чувствительных для общества» тем49. Она 
оказалась «реальным вызовом действующей 
властной вертикали»50. На начальном этапе ор-
ганизации процесса частичной мобилизации 
возникло значительное количество проблем, 
связанных с информированием граждан о ходе 
и критериях мобилизации, размещением мо-
билизованных военнослужащих, снабжением 
их формой и оружием, с ростом цен на необхо-
димую экипировку, возвращением домой мо-

билизованных граждан, не соответствующих 
критериям первоочередности призыва, и т. д.51

Во многом из-за этих фактов неразберихи 
частичная мобилизация населения вызвала в 
обществе повышенную тревожность. В первые 
дни после объявления о частичной моби-
лизации в средствах массовой информации  
(со ссылкой на официальные источники за-
рубежных стран) стали появляться сообщения  
о второй после 24 февраля 2022 г. волне эми-
грации из России52. В отдельных регионах 
страны прошли акции протеста против моби-
лизации, в ходе которых было задержано более  
1000 протестующих53. 

Тем не менее, по оценке официального 
представителя МВД РФ И. Волк, число участ-
ников акций протеста являлось «незначи-
тельным»54, что соответствует мнению ряда 
экспертов, охарактеризовавших прошедшие вы-
ступления как «стихийные вспышки, на которые 
оперативно реагирует власть... Организован-
ный протест как форма политической реакции 
едва ли осуществим в нынешней ситуации»55. 

Результаты мониторинговых социологиче-
ских исследований, проводимых как на феде-
ральном (ВЦИОМ), так и на региональном 
(ВолНЦ РАН) уровнях, также свидетельствуют 
о том, что, несмотря на тревожные события ав-
густа – октября 2022 г., в российском обществе 

«...представление о том, что в боевых дей-
ствиях участвуют только профессиональные 
военные, успокаивало общество... но и те, кто 
спецоперацию полностью поддерживал и под-
держивает, переживают за близких, которые 
могут оказаться мобилизованными»48.
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сохраняется высокий уровень поддержки дея-
тельности главы государства и, в целом, пози-
тивный фон эмоционального состояния.

Так, по данным ВЦИОМ, в октябре 2022 г. 
доля россиян, поддерживающих деятельность 
Президента РФ, составила 77%, при этом с фев-
раля 2022 г. (когда было объявлено о начале  
специальной военной операции) по октябрь 
2022 г. доля положительных оценок деятель-
ности главы государства увеличилась на 12 п. п.  
(с 65 до 77; табл. 1).

По данным мониторинга общественного 
мнения, реализуемого ВолНЦ РАН на терри-
тории Вологодской области, за последние 12 
месяцев (с октября 2021 по октябрь 2022 г.) доля 
людей, положительно оценивающих деятель-
ность Президента РФ, увеличилась на 7 п. п.  
(с 52 до 59%), а с февраля 2022 г. – на 11 п. п. (с 
48 до 59%; табл. 2, вкладка 2), причем негатив-
ных изменений не наблюдается ни в одной из 

основных социально-демографических катего-
рий населения (вкладка 2). Однако за послед-
ние 2 месяца (с августа по октябрь 2022 г.) доля 
положительных суждений о работе главы го-
сударства незначительно снизилась (на 2 п. п., 
с 61 до 59%; табл. 2, вкладка 2), причем в боль-
шинстве (в 11 из 14) социально-демографиче-
ских категорий населения (вкладка 2).

В динамике социального настроения об-
щества за период с августа по октябрь 2022 г. 
доля людей, испытывающих преимущественно  
позитивные эмоции, уменьшилась на 6 п. п.  
(с 70 до 64%; табл. 3, вкладка 3), однако за 
весь предыдущий период проведения спец-
операции (февраль – август 2022 г.) удельный 
вес жителей, характеризующих свое настрое-
ние как «нормальное, прекрасное», оставался 
стабильным (69–70%), причем в большинстве  
(в 8 из 14) основных социально-демографиче-
ских категорий населения (вкладка 3).

Таблица 1. Динамика оценки деятельности Президента РФ с февраля по октябрь 2022 г.,  
% от числа опрошенных 

Вариант 
ответа

февраль 
2022

апрель 
2022

июнь 
2022

август 
2022

сентябрь 
2022

октябрь
2022*

Изменение (+/-),
февраль – октябрь 2022

Одобрение 65,4 78,7 78,5 78,2 77,0 76,5 +12
Неодобрение 23,9 13,5 13,4 13,0 13,8 14,0 -10
* Данные ВЦИОМ за октябрь – среднее за три опроса (2, 9 и 16 октября 2022 г.). В сентябре 2022 г. опросы проходили 4, 11, 
18 и 25 числа (в таблице представлены средние данные за эти 4 опроса). Данные представлены на основании всероссийских 
телефонных опросов «Спутник». Предельная погрешность – 2,5%.
Формулировка вопроса: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента России?»
Источник: данные ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/ratings/dejatelnost-gosudarstvennykh-institutov/

Таблица 2. Динамика оценок деятельности Президента РФ* (данные ВолНЦ РАН), % от числа опрошенных

Оценки 
 населения

Окт. 
2021

Фев. 
2022

Авг. 
2022

Окт.  
2022

Изменение (+/-)
окт. 2021 – 
окт. 2022

окт. – фев. 
2022

окт. – авг.  
2022

Доля положительных оценок 
деятельности Президента

51,9 48,0 60,9 59,0 +7 +11 -2

Доля отрицательных оценок 
деятельности Президента

33,1 32,9 21,8 23,5 -10 -9 +2

* В таблицах 2–3 представлены изменения за периоды проведения опросов, которые позволяют увидеть динамику оценок обще-
ственного мнения за всё время проведения специальной военной операции (февраль – октябрь 2022 г.), в том числе с учетом 
событий последних месяцев (август – октябрь 2022 г.). Справочно представлены изменения оценок общественных настроений 
за последние 12 месяцев (октябрь 2021 – октябрь 2022 г.), включающие 4 месяца до проведения специальной военной операции 
на территории Украины.

Таблица 3. Динамика оценок социального настроения (данные ВолНЦ РАН), % от числа опрошенных

Оценки населения
Окт. 
2021

Фев. 
2022

Авг. 
2022

Окт. 
2022

Изменение (+/-)
окт. 2021 –  
окт. 2022

окт. – фев. 2022 окт. – авг. 2022

Доля положительных оценок 
социального настроения

70,5 69,3 70,0 64,1 -6 -5 -6

Доля отрицательных оценок 
социального настроения

25,5 26,6 24,8 33,1 +8 +7 +8
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Таким образом, социологические измере-
ния позволяют в мониторинговом режиме сле-
дить за «температурой» общества и динамикой 
социальных настроений в различных слоях на-
селения. Исследования, проводимые Вологод-
ским научным центром РАН, показывают, что 
даже несмотря на незначительные колебания в 
оценках деятельности Президента и психологи-
ческом самочувствии людей в августе – октябре 
2022 г., с момента начала спецоперации в обще-
стве сохраняются стабильный эмоциональный 
фон (более 50% позитивных суждений во всех 
социально-демографических категориях) и вы-
сокий уровень одобрения работы главы государ-
ства (доля положительных оценок в 12 из 14 ос-
новных социально-демографических категорий 
населения составляет от 50 до 65%).

Следует также акцентировать внимание на 
том, что после проведения частичной мобили-
зации; в условиях, когда общество все более чет-
ко понимает, что в ходе специальной военной 
операции России противостоит не Украина, а 
все страны НАТО, и, соответственно, в связи с 
более очевидным и острым осознанием угроз на-
циональной безопасности, нависших над стра-
ной, в РФ начали формироваться новые черты 
гражданского общества. И это проявляется не 
просто в благих намерениях или, как говорится, 
«на бумаге», а в конкретных делах и поступках 
обычных граждан, представителей некоммер-
ческих организаций, бизнеса, органов власти.

Министр обороны РФ С. Шойгу отметил, 
что «в военные комиссариаты приходит боль-
шое количество добровольцев»56. В первые дни 
проведения частичной мобилизации во всех 
регионах России были открыты отделения Об-
щероссийского народного фронта по защите 
прав граждан, призванных на военную службу. 
Начали работу официальные информационные 
каналы, предназначенные для разъяснения на-
селению любых вопросов, касающихся этой 
темы (круглосуточные «горячие» линии («122»), 
официальные сайты («Объясняем.рф»). Акти-
визировались общественные и волонтерские 
объединения, осуществляя различные гумани-
тарные акции по поддержке российских воен-
нослужащих, задействованных в специальной 

военной операции. Благотворительными орга-
низациями были оперативно созданы кругло-
суточные телефонные линии для психологиче-
ской и юридической помощи мобилизованным 
гражданам и их родственникам. 

Важную миссию взяли на себя ведущие 
средства массовой информации. Регулярное 
освещение событий в новостях, экспертные 
оценки, звучащие в аналитических программах, 
отчеты военных корреспондентов непосред-
ственно с линии фронта, – всё это направлено 
не просто на информирование населения о ходе 
спецоперации. Благодаря своей широкой пред-
ставленности (на телеканалах, в радиоэфирах, 
в сети Интернет) СМИ, во-первых, создают в 
стране определенный, патриотически ориен-
тированный психологический климат, разъяс-
няют широким слоям российского общества 
глубинные цели как самой спецоперации, так 
и общего цивилизационного конфликта между 
Россией и коллективным Западом; во-вторых, 
служат эффективным средством коммуника-
ции между гражданским обществом, армией и 
органами власти. Они открыто говорят о про-
блемах, возникающих в ходе ведения боевых 
действий, проведения частичной мобилизации; 
акцентируют внимание на наиболее насущных 
потребностях военнослужащих; информируют 
население о гарантиях и существующих инстру-
ментах поддержки членов семей мобилизован-
ных граждан.

Консолидированное осуждение российским 
обществом граждан (прежде всего людей, ранее 
считавшихся представителями культурных, по-
литических и предпринимательских элит), ко-
торые покинули страну после 24 февраля 2022 
года, низкая вероятность массовых акций про-
теста, несмотря на сложное время, во многом 
являются результатом деятельности СМИ и, в 
частности, таких политических и культурных 
программ, как «Время покажет» и «Большая 
игра» (Первый канал), «60 минут» и «Вечер с 
В. Соловьевым» («Россия 1»), авторская про-
грамма Н. Михалкова «Бесогон ТВ» («Россия 
1», «Россия 24», «Спас»), аудитория которой с 
марта по октябрь 2022 года увеличилась при-
мерно с 10 до 12 млн человек57.

56 РИА-новости. 04.10.2022. URL: https://ria.ru/20221004/shoygu-1821393672.html
57 Источник: официальный сайт проекта «Бесогон ТВ». Выпуски № 202 «Снег сойдёт, и мы увидим, кто где на… 

гадил» (18 марта 2022 г.), № 212 «За скобками» (7 октября 2022 г.). URL: https://besogontv.ru/videos/

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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Специальная военная операция выявляет новые черты гражданского общества

«У губернаторов, которые подтверждали 
свои полномочия, результат оказался выше, чем 
в прошлый раз. И это – итог консенсуса вокруг 
президента»61.

В напряженных условиях, связанных с про-
должением боевых действий на Украине, про-
ведением частичной мобилизации и нарастаю-
щей напряженностью в отношениях с коллек-
тивным Западом, одним из важных маркеров, 
отражающих отношение населения к деятель-
ности органов власти, являются также резуль-
таты выборов и явка населения на выборы. На 
протяжении последних лет на основании офи-
циальных данных Центральной избирательной 
комиссии РФ мы продолжаем в мониторинго-
вом режиме58 отслеживать и анализировать ре-
зультаты основных федеральных, региональных 
и муниципальных выборов, уделяя при этом 
особое внимание явке людей на избирательные 
участки, которая, по сути, отражает отношение 
людей к самим выборам как законному и демо-
кратическому способу волеизъявления народа.

С 9 по 11 сентября 2022 года на фоне про-
должающейся спецоперации на территории 
Украины в России состоялся очередной Еди-
ный день голосования, в котором приняли уча-

стие 19 субъектов РФ и 12 областных центров, 
представляющих практически все федеральные 
округа страны59.

Главный результат прошедших выборов – 
поддержка населением партии власти «Единая 
Россия». Так, на выборах руководителей субъ-
ектов РФ «во всех 14 регионах переизбрались 
действующие губернаторы и врио, представи-
тели „Единой России” или поддержанные ею 
самовыдвиженцы»60. 

Тем не менее следует обратить внимание на 
то, что по сравнению с предыдущими аналогич-
ными выборами (то есть за период с 2017 по 
2022 год) во многих регионах и областных цен-
трах число людей, пришедших на избиратель-
ные участки, снизилось62. 

58 Анализ результатов выборов и референдумов различного уровня по официальным данным ЦИК РФ представ-
лен в статьях от главного редактора с 2016 г. В ходе мониторинга анализировались итоги выборов Президента РФ за 
период 2000–2018 гг.; выборы в Государственную Думу III–VIII созывов (1999–2020 гг.); результаты общероссийского 
голосования по поправкам к Конституции (2020 г.), а также региональных и муниципальных выборов, которые про-
водились в период Единого дня голосования в 2012–2022 гг.

59 Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации проходили в 15 регионах России  
(в Республике Адыгея руководитель субъекта РФ избирался депутатами Государственного Совета – Хасэ по пред-
ложению Президента РФ, поэтому в нашем исследовании данная территория не рассматривалась).

В 6 регионах проходили выборы депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации. 
В 12 регионах проходили выборы депутатов представительных органов муниципальных образований администра-

тивных центров субъектов Российской Федерации.
Также состоялись выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 125 муниципальных 

округах г. Москвы.
В целом выборы проходили во всех федеральных округах России, кроме Крымского федерального округа.  

Объектом наших исследований стали все состоявшиеся 11 сентября выборы, кроме выборов в г. Москве.
На 8 территориях предусматривалась возможность дистанционного электронного голосования: выборы глав 

Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской областей; выборы депутатов законодательных органов в 
Курской и Псковской областях; выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в городе 
Москве и дополнительные выборы депутата Городской Думы города Калуги VII созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 7 (источник: ЦИК РФ. URL: http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2022/distantsionnoe-
elektronnoe-golosovanie/).

60 Скоробогатый П. (2022). Новая консолидация: итоги Единого дня голосования // Эксперт. № 38. С. 50.
61 Эксперты об итогах выборов: Политическая система успешно сдала ЕДГ // Российская газета. 12.09.2022. URL: 

https://rg.ru/2022/09/12/eksperty-ob-itogah-vyborov-politicheskaia-sistema-uspeshno-sdala-edg.html (мнение руководителя 
Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований  
Е. Соколовой).

62 Здесь следует иметь в виду, что в 16 из 18 регионов, а также в 13 из 26 муниципальных образований, по которым 
проводился анализ итогов выборов, за период с 2017 по 2022 г. уменьшилась численность населения и, в том числе, 
количество избирателей. Не стоит забывать о негативных последствиях пандемии COVID-19, с которой Россия стол-
кнулась преимущественно в 2020–2021 гг. и которая во многом повлияла на общее снижение численности населения 
страны (по официальным данным Росстата, численность населения России на 1 января 2019 и 2020 гг. составляла  
146,8 млн чел.; на 1 января 2021 г. – 146,2 млн чел., на 1 января 2022 г. – 145,6 млн; источник: ЕМИСС. Численность 
постоянного населения на 1 января. URL: https://showdata.gks.ru/report/278928/).
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Так, на выборах руководителей субъектов 
РФ явка63 населения за период с 2017 по 2022 
год сократилась в среднем по регионам на  
2,58 п. п. (с 39,29 до 36,71%, или с 6,2 до 5,5 млн 
чел.; табл. 4, вкладка 4), по областным центрам –  
на 3,27 п. п. (с 30,47 до 27,20%, или с 1,7 до 1,5 
млн чел.; табл. 5, вкладка 4). Причем уменьше-
ние числа избирателей, принявших участие в 
голосовании, отмечается в большинстве субъ-
ектов РФ (в 10 из 14) и их областных центров 
(в 9 из 14).

Аналогичная тенденция отмечалась на вы-
борах депутатов представительных органов  
муниципальных образований: явка избирателей 
за период с 2017 по 2022 год снизилась на 3,11 п. п. 
(с 29,35 до 26,24%, или с 931 до 753 тыс. чел.; 
табл. 6, вкладка 5). Причем число людей, при-
нявших участие в голосовании, уменьшилось в 
9 из 12 областных центров.

Снижение явки на региональных выборах 
2022 года заставляет обратить внимание на пре-
достережения экспертов, по мнению которых 
низкая явка может свидетельствовать о том, 
что «у власти есть проблемы или нет полной 
уверенности»64. Однако следует отметить, что 
более низкая явка населения на выборы реги-
онального уровня по сравнению с выборами 
федерального уровня – явление, в принципе, 
вполне традиционное. Так, за последние годы 
явка населения на выборы Президента РФ, а 
также на общероссийское голосование по по-
правкам к Конституции в целом по стране со-
ставляла в среднем 67%; на выборы депутатов 
Государственной Думы РФ – 57%, а на выборы 
регионального уровня – 42% (табл. 7).

63 Показатель явки рассчитывался по официальным данным ЦИК РФ как сумма числа «бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно»; «числа бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния» и «числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования» в процентах 
от «числа избирателей». Показатель «Число избирателей» – «число избирателей, внесенных в список на момент окон-
чания голосования».

64 Гармоненко Д. Власть продолжает побеждать при любом количестве избирателей // Независимая газета. 11.09.2022. 
URL:  https://www.ng.ru/politics/2022-09-11/1_8536_elections.html

Таблица 7. Динамика явки на основные выборы федерального и регионального уровней, % от числа избирателей
Выборы Президента РФ /  
голосование по поправ-
кам к Конституции РФ

год 2000 2004 2008 2012 2018 2020 Среднее за 2000-2020 гг.

данные 68,74 64,39 69,81 65,34 67,54 67,97 67,30

Выборы в Государствен-
ную Думу РФ

год 1999 2003 2007 2011 2016 2021 Среднее за 1999-2021 гг.
данные 61,85 55,67 63,78 60,21 47,88 51,72 56,85

Выборы руководителей 
субъектов РФ

год 2013 2014 2017 2018 2019 2022 Среднее за 2013-2022 гг.
данные 44,79 43,97 40,54 42,95 44,58 36,71 42,26

Таблица 4. Динамика явки на выборы 
руководителей субъектов РФ за период 
2017–2022 гг., % от числа избирателей*

Количество субъектов РФ,  
в которых...

Средняя явка по  
14 субъектам РФ Изменение 

(+/-),
2017–2022 гг.явка 

снизилась
явка 

увеличилась
2017 г. 2022 г.

10 4 39,29 36,71 -2,58

* Более подробные данные о явке на выборы в 2017–2022 гг. 
представлены во вкладке 4.

Таблица 5. Динамика явки на выборы 
руководителей субъектов РФ в областных центрах 
за период 2017–2022 гг., % от числа избирателей*

Количество областных 
центров, в которых...

Средняя явка по 14 
областным центрам Изменение 

(+/-),
2017–2022 гг.явка 

снизилась
явка 

увеличилась
2017 г. 2022 г.

9 5 30,47 27,20 -3,27

* Более подробные данные о явке на выборы в 2017–2022 гг. 
представлены во вкладке 4.

Таблица 6. Динамика явки на выборы депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований административных центров  

субъектов РФ за период 2017–2022 г.,  
% от числа избирателей*

Количество областных 
центров, в которых...

Средняя явка по 14 
областным центрам Изменение 

(+/-),
2017–2022 гг.явка 

снизилась
явка 

увеличилась
2017 г. 2022 г.

9 3 29,35 26,24 -3,11

* Более подробные данные о явке на выборы в 2017–2022 гг. 
представлены во вкладке 4.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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Специальная военная операция выявляет новые черты гражданского общества
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Таким образом, региональные и муници-
пальные выборы, прошедшие во время спец-
операции, несмотря на тенденцию снижения 
явки за последние 5 лет, продемонстрировали 
консолидацию общества вокруг Президента РФ 
и партии власти, и это особенно важно в трудных 
внешнеполитических условиях. 

Итоги голосования, так же как и тенденции 
общественного мнения, фиксируемые монито-
ринговыми социологическими исследования-
ми, позволяют говорить о том, что, несмотря 
на всю тревожность внутренней и внешней 
политической обстановки, складывающейся 
вокруг России, люди с пониманием и терпением 
воспринимают происходящие события, с надеж-
дой оценивают деятельность главы государства и 
ждут от него дальнейших шагов, направленных на 
защиту общественных и национальных интересов 
страны. 

За 8 месяцев, прошедших с начала специ-
альной военной операции на территории Укра-
ины, в российском обществе изменилось по-
нимание масштабов последствий ведущихся 
боевых действий, включая характер угроз на-
циональной безопасности; пришло понима-
ние того, что в текущем противостоянии между 
Россией и коллективным Западом невозможно 
одержать победу лишь ограниченным числом 
людей, «где-то там» ведущих боевые действия. 
Как сказал Президент, необходимо «защищать 
нашу землю всеми имеющимися у нас силами 
и средствами»65. 

Однако сложно не согласиться с эксперта-
ми, подчеркивающими: «Время от времени надо 
называть вещи своими именами… чтобы насту-
пать на фронтах, мы должны дать решительный 
бой внутри»66. В этом смысле ярким маркером 

положения дел в стране стал процесс организа-
ции частичной мобилизации, который обнажил 
много существовавшей и накапливающейся в 
течение долгого времени «бестолковщины». 

Причем проблемы, возникшие в ходе про-
ведения частичной мобилизации – это не пер-
вый и далеко не единственный случай, когда 
именно под давлением внешних обстоятельств 
начинают вскрываться, признаваться и только 
после этого решаться многолетние назреваю-
щие проблемы.

65 Выступление В.В. Путина на церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и  
Херсонской областей в состав России // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/69465

66 Дугин А. СВО и смена миропорядка // Официальный сайт Изборского клуба. 11.10.2022. URL: https://izborsk-
club.ru/23426

67 Выступление Президента на встрече с избранными главами регионов // Официальный сайт Президента РФ. 
10.10.2022. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69567

68 Дугин А. СВО и смена миропорядка // Официальный сайт Изборского клуба. 11.10.2022. URL: https://izborsk-
club.ru/23426

«...к сожалению, бестолковщины у нас доста-
точно, собственно говоря, как, к сожалению, ещё 
раз повторю, часто бывает и по другим направ-
лениям [кроме организации процесса частичной 
мобилизации]. Но если бы не начали этим зани-
маться так, как сейчас это делаем, никогда бы и 
не увидели тех проблем, которые там накапли-
вались, и, видимо, накапливались достаточно 
долго. Это для нас хороший повод, чтобы разо-
браться со всеми этими вопросами»67.

«Сегодня главная проблема в нашем силовом 
потенциале. Но её корни уходят в общество, в 
отсутствие идеологии, в разложенный комфорт-
ный стиль жизнь, в ту реальность, которая была 
навязана нам после нашего поражения и капи-
туляции в 90-е. Мы пожинаем плоды парадиг-
мальной ментальной оккупации России. Путин 
уже дал сигнал покончить с этим, но кому он 
его дал? Если и не прямым агентам влияния,  
то продуктам этого долговременного сабо-
тажа… – представителям той элиты, которая 
сложилась в черные 90е»68.
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Многие эксперты по-прежнему обращают 
внимание на существование во власти «обыч-
ного номенклатурного соперничества», то есть 
на продолжающуюся борьбу различных групп 
влияния в системе государственного управле-
ния, в экономике, культуре, в средствах массо-
вой информации и виртуальной коммуникации 
(интернет, соц. сети) и, в конечном итоге, прак-
тически во всех сферах жизни… Когда подоб-
ное «номенклатурное соперничество» тормо-
зит реализацию целей национального развития 
или реализацию общественных ожиданий, оно 
начинает вызывать в обществе вопросы, недо-
умение и в конечном итоге негативно влияет на 
его психологическое состояние. Это особенно 
заметно проявляется в настоящее время, когда 
страна находится перед лицом реальных и об-
щих для всех слоев населения угроз националь-
ной безопасности.

Пока преждевременно говорить о том, что 
идет активное «приведение в соответствие си-
стемы ценностей правящей вертикали (во мно-
гом формировавшейся в предшествующий 
спецоперации период движения страны в рам-
ках либерально-капиталистической парадиг-
мы) целям национального развития, в основе 
которых лежат такие понятия, как „суверени-
тет”, „социальное государство”, „социальная 
справедливость”, „традиционные ценности”»70. 

Это долгий, вероятно, многолетний процесс. 
«Для того чтобы достойно и качественно ответить 
на вызовы и давление, Владимиру Путину требу-
ется проявить максимальную способность успеш-
ного поиска... единственно верных решений.  
От этого зависит судьба страны»72. 

«За последние дни среди депутатов и госпро-
пагандистов обострилось внимание к ходу спец-
операции и мобилизации. Похоже, что борьба  
за правду разворачивается уже внутри самой 
власти... Конечно, здесь есть и элемент обычного 
номенклатурного соперничества за должности  
и звания, то есть внимание президента. Но нельзя 
исключать и того, что борьба пресловутых башен 
Кремля уже выходит наружу»69.

69 Гармоненко Д. Борьба за правду о спецоперации и мобилизации развернулась внутри власти // Независимая 
газета. 10.06.2022. URL: https://www.ng.ru/politics/2022-10-06/1_8559_administration.html

70 Ильин В.А., Морев М.В. (2022). На пути к преодолению внутреннего рубикона // Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 4. С. 9–31.

71 Делягин М. Снизить социальную дифференциацию! // Завтра. 17.10.2022. URL: https://zavtra.ru/blogs/snizit_
sotcial_nuyu_differentciatciyu

72 Путин под давлением // Независимая газета. 18.09.2022. URL: https://www.ng.ru/editorial/2022-09-18/2_8542_
editorial.html

«Социальная дифференциация в нашей 
стране остается чудовищной: 1% семей владеет 
70% рыночных семейных активов. Это не просто 
примерно вдвое больше, чем в США: эта про-
пасть разрывает наше общество... 

Чтобы избежать катастрофы и сохранить 
государственность, надо снизить социальную 
дифференциацию, довести разрыв между 10% 
наиболее богатых и бедных с нынешних офици-
альных 16 раз (в реальности он, понятно, много 
больше) до советских 5, максимум до 7 раз. Но 
вся либеральная политика, возвращая нашу 
некогда самую развитую в социальном плане 
страну мира в дикий даже не капитализм, а фео-
дализм и возрождая сословное общество, прямо 
противоречит этому»71.
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Слишком много жизненно важных для 
страны вопросов (в первую очередь касающих-
ся боевых действий на Украине) на сегодняш-
ний день по-прежнему остаются в «подве-
шенном» состоянии. Слишком глубоко за 
последние 30 лет укоренились в российской 
элите и бюрократии «ядовитые догматы за-
падной экономической науки: о минимизации 
участия государства в экономической жизни; 
о том, что „невидимая рука рынка” сама все 
отрегулирует...; о важности и даже необходи-

мости для развития национальной экономики 
иностранных инвестиций; о конкуренции как 
двигателе экономики и прочие»74.

Однако многие вещи (тенденции обще-
ственного мнения, фиксируемые результатами 
социологических измерений, конкретные по-
ступки граждан, быстрое реагирование властей 
на проблемы, возникшие в ходе мобилизации, 
активное включение в данный процесс пред-
ставителей общественных сил и т. д.) позво-
ляют говорить о том, что в трудную минуту к 
мобилизации способна вся страна в целом, в 
том числе и система государственного управ-
ления, которая находит в себе силы увидеть и 
признать свои ошибки. Это крайне важно, по-
скольку «выиграть в бою можно, только вступив в 
него и полностью осознав происходящее – риски, 
ставки, ресурсы, варианты развития событий…»75

Специальная военная операция выявляет и 
формирует в России новые черты гражданского 
общества, и вполне возможно, что это станет на-
чалом реального движения страны к преодоле-
нию внутреннего рубикона в системе интересов, 
ценностей, целей правящих кругов и всего обще-
ства, что является необходимым условием для 
достижения Россией полного национального  
суверенитета.

«Сегодня необходимо как можно более кон-
структивно понять, возможно ли в принципе в 
короткие сроки профессионально точно поста-
вить и эффективно решить трудноструктурируе-
мые категории и гиперсложные проблемы... речь 
должна идти о целостном программно-целевом 
мобилизационном социально-экономическом 
и военно-техническом развитии... Для адекват-
ного противостояния враждебной глобально 
спроектированной организации нам предстоит 
проектное создание собственной оргсистемы 
такого же класса мощности в рамках мобили-
зационного проекта»73.

73 Скрипко В. Настройка системы: некоторые аспекты мобилизационной стратегии // Завтра. 22.09.2022. URL: 
https://zavtra.ru/blogs/nastrojka_sistemi

74 Катасонов В. Идеология конкуренции как экономическая версия социал-дарвинизма // Завтра. 17.10.2022. URL: 
https://zavtra.ru/blogs/ideologiya_konkurentcii_kak_ekonomicheskaya_versiya_sotcial-darvinizma

75 Дугин А. Путин провозгласил Русскую идею // Завтра. 04.10.2022. URL: https://zavtra.ru/blogs/putin_provozglasil_
russkuyu_ideyu
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The Special Military Operation Reveals New Features of Civil Society

Abstract. Eight months have passed since the RF President announced the launch of a special military 
operation on the territory of Ukraine (February 24, 2022); thus, currently Russia is facing a global political 
situation that has become more turbulent. Difficulties on the front line, frequent terrorist attacks, military 
aid to the Kiev regime from NATO countries – all this urged the Supreme Commander-in-Chief of the 
RF Armed Forces to make tough but necessary decisions that could not but affect the majority of Russian 
society. The paper analyzes key events related to the special military operation, as well as the decisions 
promptly taken by the President in accordance with the requirements of the time and the situation 
on the front line. We focus on some of the President’s decisions, such as the announcement of partial 
military mobilization (September 21, 2022); amendments to the RF Criminal Code aimed to strengthen 
discipline in the army and society during martial law and wartime (September 24, 2022); accession of new 
territories to Russia – the Donetsk People’s Republic, the Lugansk People’s Republic, the Kherson and 
Zaporozhye oblasts (October 5, 2022); large-scale precision missile strikes on Ukrainian infrastructure, 
military communications and command posts (October 10, 2022); introduction of martial law in the 
new constituent entities of the Russian Federation and the establishment of special measures to ensure 
security of all regions of the Russian Federation (19 October 2022). We analyze public opinion trends 
and the results of the Single Voting Day (September 11, 2022), which are considered as indicators of 
public sentiment in the hard times that our country is facing. On the whole, our research has shown that 
the alarming political situation on the global arena, as well as the tough decisions adopted by the head of 
state in recent months, revealed new features in Russian civil society, provoked changes in the people’s 
internal awareness of the scale of threats to national security. This, in particular, was expressed in the 
following: many Russians are participating in the special military operation as volunteers; volunteer aid is 
increasing; in society, there is strong condemnation of those who left Russia after the start of the special 
operation; all the social strata are consolidating around the RF President; the above trends are observed 
in the dynamics of public opinion assessments. All these factors can play an important role in Russia’s 
crossing its internal Rubicon in the form of the reorientation of broad strata of Russian society, and above 
all its elite groups, from the Western development dogmas imposed during the 30th anniversary of the 
market transformation toward nationally oriented goals and values.

Key words: special military operation, partial mobilization, RF President, public administration system, 
civil society, elections, public opinion.
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Россия в эпицентре геополитической турбулентности: признаки будущего доминирования

Введение
Стартовавшее в 2022 году в связи со специ-

альной военной операцией (СВО) России на 
Украине переформатирование мирового гео-
политического пространства (МГПП) нахо-
дится в самом разгаре. Итогом этого процесса 
должно стать появление среди самых могуще-
ственных держав нынешнего времени ново-
го мирового центра капитала (МЦК) в фор-
ме государства-лидера. Ранее было подробно 
обосновано, что реальными претендентами 
на эту роль сегодня являются Китай и Россия 
(Balatsky, 2022). Причем по ряду обстоятельств 
у России шансов занять это положение даже 
больше, чем у Китая. Можно смело утверждать, 
что главной политической интригой десятиле-
тия станет именно указанный вопрос. В связи с 
этим цель, поставленная в статье, состоит в си-
стемном изучении факторов и обстоятельств, 
позволяющих рассматривать Россию в качестве 
будущего нового МЦК и дать ей возможность 
возглавить Пятый цикл накопления капитала, 
идущий на смену нынешнему.

Как было показано ранее, сложившееся гео-
политическое противостояние России и кол-
лективного Запада предполагает прямое столк-
новение между ними в ходе развернувшейся 
Четвертой (гибридной) мировой войны (Ba-
latsky, 2022). Ниже мы постараемся ответить на 
вопрос о наиболее вероятном ее исходе.

Новизна авторского подхода состоит в не-
традиционном наложении концепции циклов 
накопления капитала на текущую фазу глобаль-
ной геополитической турбулентности с целью 
определить вектор будущего развития миро-

хозяйственной системы; раскрытие темы  
сопровождается использованием материала  
из смежных наук.

Генезис нового потенциального мирового 
центра капитала

Возможности России в качестве нового 
МЦК можно понять только в контексте раз-
разившейся Четвертой мировой войны гибрид-
ного типа. Однако предварительно разберем 
вопрос о том, насколько правомерно говорить 
о новом МЦК в лице России. По поводу это-
го факта могут быть весьма веские сомнения. 
Например, сегодня уже всем ясно, что именно 
Китай, обогнавший в 2021 году США по объ-
ему ВВП (ППС) на 19%, вырывается в новые 
лидеры, тогда как Россия, имеющая соответ-
ствующий показатель в 5,7 раза меньше Под-
небесной, попадает скорее в категорию аутсай-
деров, нежели будущих лидеров1. Однако здесь 
все несколько сложнее, чем кажется на первый 
взгляд.

Чтобы понять это, достаточно вспомнить 
историческую хронологию циклов накопления 
по Дж. Арриги: 1560–1740 – Первый, венециано- 
генуэзский (продолжительность 180 лет); 
1740–1870 – Второй, голландский (130 лет); 
1870–1970 – Третий, британский (100 лет); 
1970 – н/в – Четвертый, американский (Ар-
риги, 2006, с. 42–49). Подобная периодизация  
показывает, что Первый цикл был в 1,4 раза 
продолжительнее Второго, а Второй – в 1,3 раза 

1 См.: https://databankfiles.worldbank.org/data/down 
load/GDP_PPP.pdf

войны, парадокс гибридной войны) факторы и управленческие эффекты (автономно-авторитар-
ное управление, модели гегемона и лидера). Это позволило реконструировать сформировавшу-
юся вокруг Российской Федерации систему сдержек и противовесов в гибридной войне Запад/
Не-Запад. Для углубления анализа дана авторская трактовка морских и сухопутных государств. 
Главный вывод исследования состоит в том, что Россия обладает уникальными геополитически-
ми преимуществами, позволяющими ей успешно противостоять консолидированному Западу и 
в перспективе стать новым лидером мирохозяйственной системы.

Ключевые слова: геополитическая турбулентность, мировой центр капитала, конкуренция,  
война, мирохозяйственная система.
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длиннее Третьего. Если исходить из примерно-
го постоянства коэффициента сжатия цикла 
накопления, то можно ожидать, что Четвертый 
цикл составит 72–77 лет, а это означает, что на-
чало Пятого цикла накопления придется при-
мерно на период 2042–2047 гг. Не исключено, 
что с учетом масштаба начавшейся геополити-
ческой инверсии этот период окажется сдвинут 
на еще более поздний срок – за пределы 2050 
года. До указанной временной границы около 
30 лет, что по историческим меркам отнюдь не 
так мало. В связи с этим, не вдаваясь в лишние 
подробности, напомним ряд важных историче-
ских фактов в обратной хронологии.

Во время Третьего цикла накопления (1870–
1970), за 30–50 лет до начала Четвертого цикла, 
главным претендентом на роль нового МЦК 
вместо Великобритании выступала Германия: 
проиграв борьбу за колонии, она противопо-
ставила британскому могуществу свой техно-
логический перфекционизм (Арриги, 2006). Эта 
стратегия позволила ей стать ведущей инду-
стриальной державой мира и развязать снача-
ла Первую, а потом и Вторую мировые войны, 
однако поражение в них лишило ее этих при-
тязаний, а на роль нового лидера стали претен-
довать США и СССР; через 15 лет Советский 
Союз проиграл начавшуюся гонку, а США ста-
ли четвертым МЦК в истории капиталистиче-
ской формации.

Во время Второго цикла накопления (1740–
1870) период 1796–1815 гг. ознаменовался напо-
леоновскими войнами, когда на протяжении 
четверти века Франция, на короткое время 
ставшая континентальной империей, актив-
но претендовала на роль нового МЦК. Одна-
ко в середине цикла накопления, в 1815 г., она 
окончательно уступила свои позиции Велико-
британии.

В середине Первого цикла накопления 
(1560–1740) в рамках Восьмидесятилетней  
войны или так называемого Голландского вос-
стания (1566–1648) велась ожесточенная англо- 
испанская война (1585–1604), когда за право 
стать новым МЦК боролись Испания и Вели-
кобритания. В этот период Нидерланды нахо-
дились под протекторатом Испании и явным 
образом не претендовали на передовые пози-
ции в мировой системе. Только к концу Перво-
го цикла накопления Нидерланды отвоевали 
свою независимость, построили систему склад-

ского капитализма и создали свою колониаль-
ную империю с последующим вытеснением 
Португалии с ее заморских территорий.

К сказанному можно добавить, что даже  
Генуя и Венеция в период борьбы за свою геге-
монию вступали в жесткую конкуренцию с 
Португалией, которая во многом превосходила 
эти города-государства. На рисунке 1 показана 
стилизованная хронология процесса конкурен-
ции разных стран за место МЦК в мирохозяй-
ственной системе.

Приведенные примеры позволяют сформу-
лировать интересную закономерность, которую 
можно назвать синдромом ложного претендента. 
Суть этого эффекта состоит в возникновении 
примерно в середине цикла накопления госу-
дарства, претендующего на роль нового МЦК, 
но со временем теряющего изначальные пре-
имущества и уступающего передовую пози-
цию другой стране. Синдром ложного претен-
дента требует очень осторожного подхода при 
определении глобальных перспектив мирохо-
зяйственной системы. Применительно к ны-
нешней ситуации это означает, что за 30 лет до 
начала Пятого цикла накопления списывать со 
счетов Россию и окончательно отдавать паль-
му первенства Китаю нельзя – за ближайшие  
20 лет могут произойти весьма серьезные ро-
кировки, как это уже имело место в прошлом.  
Не исключено, что Китай сегодня выступает в 
роли ложного претендента и в будущем утратит 
привилегию лидера. Разумеется, в данный мо-
мент этот вопрос является открытым.

Следует особо оговорить, что в синдром 
ложного претендента заложен глубокий исто-
рический смыл и сам этот эффект отнюдь не 
случаен. Проявляющееся в нем стремление 
социальной системы к своеобразной конспи-
рации будущего лидера определяется логикой 
межстрановой конкуренции. Так, государство-
претендент становится центром внимания для 
действующего МЦК, который с учетом своих 
гигантских управленческих и ресурсных воз-
можностей способен подавить нарождающу-
юся политическую и экономическую актив-
ность во внешней юрисдикции и тем самым 
продлить свое существование. Именно поэтому 
почти всегда возникает некий ложный претен-
дент, оттягивающий на себя внимание крупных 
игроков МГПП и тем самым дающий воз-
можность истинному претенденту пройти путь  
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Рис. 1. Стилизованная схема конкуренции стран за место МЦК
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с меньшими рисками и издержками. При этом 
сам процесс зарождения и кристаллизации но-
вых игроков МГПП во многом является сти-
хийным и неосознанным – государства бо-
рются за свое существование и постепенно 

усиливаются до того уровня, когда могут пре-
тендовать на привилегированное положение; 
осознание собственной глобальной роли на-
циональной элитой происходит, как правило, 
лишь в конце кристаллизации нового МЦК.
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Выдвижение России в качестве потенциаль-
ного МЦК стало очевидным только в 2022 году 
при развертывании Второго конфликта с Укра-
иной, тогда как в 2014 году, когда возник Пер-
вый конфликт, это еще казалось невероятным. 
Данный факт подтверждает положение, соглас-
но которому идентификация нового МЦК в ус-
ловиях геополитической турбулентности явля-
ется нетривиальной задачей.

Теперь рассмотрим логику превращения 
России из государства-аутсайдера, проиграв-
шего Третью мировую войну (Balatsky, 2022), в 
претендента на роль МЦК. Крушение СССР в 
1991 году привело к становлению в РФ неоко-
лониального политического режима с отсут-
ствием у национального правительства реаль-
ного суверенитета. Однако военный потенциал 
РФ остался и это по-прежнему создавало угрозу 
ее политического реванша. В целях недопуще-
ния этого США взяли стратегический ориентир 
на окончательное расчленение России, ее деми-
литаризацию и превращение в безопасный сы-
рьевой придаток. Надо сказать, что стремление 
США сохранить свою мировую гегемонию де-
лало указанную стратегию безальтернативной, 
однако допущенные тактические ошибки аме-
риканских политических кругов привели к пря-
мо противоположному результату.

Например, до 2014 года Россия, всецело на-
ходясь под патронажем сети эмиссаров Запада 
и США, монотонно и весьма уверенно дегради-
ровала технологически, культурно и духовно. 
Можно вполне обоснованно утверждать, что 
при сохранении установившейся тенденции 
Россия к 2030 году, скорее всего, либо сама 
распалась бы на части, либо полностью утра-
тила всякую способность к сопротивлению 
американскому давлению извне. Однако по-
литические архитекторы из США перешли к 
форсированию этого результата посредством 
расширения НАТО на Восток и развязывания 
военных конфликтов вдоль границ России. Это 
должно было отвлечь дополнительные ресурсы 
страны и окончательно ослабить ее. Однако в 
своем стремлении решить поставленную задачу 
США перешли черту, и в 2014 году для РФ воз-
никла фактически безвыходная ситуация, ког-
да ее военная база в Севастополе готовилась к 
ликвидации, а вместо нее там могла появить-
ся база НАТО (США). Россия была загнана в 

угол и отреагировала путем интеграции Крыма 
и поддержки населения в ЛНР и ДНР. С этого 
момента начинается Четвертая (гибридная) ми-
ровая война Запада в лице США с «разбужен-
ным» Русским Медведем (Balatsky, 2022).

Отметим, что современная гибридная война 
предполагает латентную и явную (активную) 
фазы. В 2014–2022 гг. развернулась латентная 
фаза войны, когда против России вводились 
ограниченные экономические санкции, а Укра-
ина готовилась в качестве плацдарма для бу-
дущих столкновений с ней. Параллельно рос-
сийская власть повергалась экономическому 
шантажу со стороны США путем угрозы вве-
дения «страшных» санкций в виде отключения 
от международной финансовой системы и на-
ложения эмбарго на экспорт российских энер-
гоносителей. Несмотря на это, в России развер-
нулась военно-промышленная мобилизация, 
разрабатывались и апробировались новые виды 
вооружений. К февралю 2022 года ситуация на 
Украине достигла точки кипения, и Россия на-
чала СВО. С этого момента Четвертая мировая 
война вошла в активную фазу с горячими точ-
ками в ЛНР, ДНР, а затем и по всей Украине. 
В ответ на это со стороны консолидированно-
го Запада в отношении России было введено  
8 пакетов санкций, совокупный масштаб ко-
торых достиг максимума за всю историю. Кро-
ме того, США и страны Европы оказывали во-
енную помощь Украине против России. В это 
время Россия окончательно разрушила систе-
му неоколониальной зависимости от Запада и 
превратилась в некую альтернативную цивили-
зацию в период усилившейся глобальной гео-
политической турбулентности.

Напомним, что некоторые политологи не 
без основания считают, что старт открытому 
противостоянию России и Запада дали события 
2008 года в Цхинвале с последующим призна-
нием независимости Южной Осетии и Абхазии 
(Дугин, 2009, с. 235). Уже тогда возникло пер-
вое горячее столкновение двух полюсов МГПП. 
Однако тогда еще не была пройдена точка не-
возврата, что и показали последующие собы-
тия, когда Россия по-прежнему оставалась в 
орбите интересов США. Разумеется, периоди-
зация начала необъявленной Четвертой миро-
вой войны гибридного типа может быть раз-
ной; здесь и далее будет использоваться ранее 
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предложенная дата начала войны – 2014 год 
(Balatsky, 2022). Именно в этот период началась 
реинтеграция Русского Мира, что и послужило 
детонатором мировой войны. Если в 2014 году 
Россия «приросла» за счет территории Крыма, 
то в 2022 – за счет Луганской, Донецкой, Хер-
сонской и Запорожской областей; последнее 
обстоятельство окончательно обнажает процесс 
реинтеграции Русского Мира и не позволяет 
Западу примириться с этим фактом.

Сегодня уже можно смело утверждать, что 
именно Россия и ее СВО на Украине дали старт 
деглобализации мировой системы, что и позво-
ляет говорить о стране как о потенциальном 
МЦК. Вместе с тем еще раз подчеркнем, что ни 
о какой предопределенности речь не идет. Как 
было показано выше, не исключено, что в бли-
жайшие годы может появиться новый претен-
дент, который пока себя в качестве такового не 
проявил. Гипотетически можно предположить, 
что через 3–5 лет Иран войдет в клуб ядерных 
держав и со своей впечатляющей ресурсной ба-
зой станет джокером нынешнего МГПП. Одна-
ко этот сценарий пока невозможно рассматри-
вать с определенной степенью объективности в 
силу его недостаточной проявленности.

Перспективы Четвертой мировой войны
В соответствии с современной доктриной 

войны ее цель состоит в переобустройстве ми-
рового порядка на условиях победителя (Вла-
димиров, 2018). Именно победитель в мировой 
войне станет новым МЦК и выступит архитек-
тором новой мировой геополитической конфи-
гурации. В связи с этим правомерно задаться 
вопросом: возможна ли победа России в развер-
нувшейся Четвертой мировой войне?

Для ответа на поставленный вопрос следует 
учесть, что нынешняя война – это война Запад/
Не-Запад. Это гораздо шире конкретного про-
тивостояния США/Россия. Именно поэтому 
СВО дала старт к образованию глобальных ко-
алиций – Западной (США, Австралия, Канада, 
Новая Зеландия, Япония, страны Евросоюза) 
и Не-Западной (Россия, Китай, Иран, Тур-
ция, Саудовская Аравия, Индия и др.). В связи 
с этим с общесистемных позиций война носит 
еще и измерение гомогенность/гетерогенность, 
а потому победа Запада будет означать унифи-
кацию мира по западному образцу, выстраи-
вание гомогенного мира с преобладанием не 

естественных, а искусственных жизненных им-
перативов. Такой исход можно считать невоз-
можным по системным и философским при-
чинам: мир развивается только при наличии 
гетерогенности и противоречий между разны-
ми подсистемами МГПП; в противном случае 
культурное и институциональное выравнива-
ние грозит миру тотальной стагнацией и дегра-
дацией. Это означает, что в долгосрочной пер-
спективе коалиция во главе с Россией, скорее 
всего, победит. По-видимому, это лишь вопрос 
времени. Именно этот аспект проблемы толка-
ет различные страны к созданию относительно 
устойчивых антиамериканских альянсов типа 
Россия-Иран-Китай и Россия-Иран-Турция.

Второй – ресурсный – аспект войны связан 
с невозможностью США контролировать весь 
мир, динамичность которого стремительно на-
растает – множатся региональные конфлик-
ты разного рода (Израиль/Палестина, Южная 
Корея / Северная Корея, Каталония/Испания, 
Шотландия/Англия, Сербия/Косово, Тайвань/
Китай, Польша/Германия и др.). Одновремен-
но нарастает, с одной стороны, парад суверени-
тетов в лице таких стран, как Россия, Иран,  
Северная Корея, Индия, Китай, Турция и др., а 
с другой – парад имперских реваншистов (Турция 
как бывшая Османская империя, Иран как пер-
сидская империя Ахеменидов, Китай как син-
ская империя, РФ как бывшая Российская Им-
перия, Польша как бывшая Речь Посполитая и 
т. д.). Практически все эти процессы развора-
чиваются в Восточном полушарии, в Евразии.  
У США и коллективного Запада нет таких ре-
сурсов, чтобы эффективно управлять указанны-
ми движениями, следовательно, они выйдут из-
под контроля, а это будет означать ослабление 
антироссийской коалиции и поражение США 
в нынешней гибридной войне. Множествен-
ность проблем по всей планете уже сегодня, че-
рез полгода после начала СВО на Украине, ве-
дет к угасанию интереса мирового сообщества 
к этому событию на фоне еще более значимых 
конфликтов (например, Китай/Тайвань).

Третий – внутрисистемный – аспект войны 
связан с геоэкономическими преимуществами 
России перед странами Запада. Так, расчет  
Запада на поражение РФ на Украине в течение 
первых месяцев и рост народного недовольства 
внутри страны с последующим свержением вер-
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ховной власти не оправдался. Россия медлен-
но, но верно ведет наступательные действия на 
украинском фронте, внутри страны наметилась 
явная консолидация, значительная часть наро-
да охвачена патриотическим порывом, расши-
ряется импортозамещение, восстанавливают-
ся ранее утраченные производства, а влияние 
торговых санкций для населения оказалось в 
основном несущественным. В будущем указан-
ные процессы могут превратиться в техноло-
гический и экономический рывок страны, что 
окончательно поставит крест на ее возможном 
поражении.

Более того, внутрисистемный фактор имеет 
еще одно важное измерение – СВО оказалась 
чрезвычайно востребованной во внутриполи-
тической борьбе и активно используется для 
зачистки политической и управленческой оп-
позиции. В обычных мирных условиях жесткая 
чистка управленческих кадров может воспри-
ниматься как не имеющий под собой веских 
оснований антидемократический демарш со 
стороны властей и не найти понимания среди 
населения, тогда как в военных условиях она, 
наоборот, положительно воспринимается поч-
ти на всех уровнях общественной жизни. Учи-
тывая, что чистки ведут к разрушению западной 
сети эмиссаров внутри России и повышению 
эффективности управления экономикой, мож-
но констатировать, что уже на этом этапе стра-
на одерживает верх в гибридной войне.

К сказанному можно добавить и еще один 
не вполне очевидный аспект проблемы – Рос-
сии не нужна быстрая победа в СВО; это про-
тиворечит ее стратегическим интересам. Дело 
в том, что главная проблема РФ в предыду-
щие 32 года состояла в наличии сдерживающе-
го эффекта экономики со стороны западной 
сети эмиссаров – так называемой пятой колон-
ны. В этом смысле СВО как бы экранирует и 
легитимирует борьбу с этим явлением, а так 
как эта борьба носит долговременный характер, 
то и военные действия должны быть достаточ-
но длительными, для того чтобы успеть до ее 
окончания полностью зачистить враждебные 
управленческие сети внутри страны. В услови-
ях же мирного времени оправдание кадровых 
чисток найти трудно и это в любом случае не 
будет приветствоваться широкими слоями на-
селения; военное положение в корне меняет 
ситуацию. Это один из современных парадок-

сов гибридной войны – чем дольше длятся воен-
ные столкновения, тем более очистительным 
оказывается эффект от них во внутреннем эко-
номическом пространстве страны. Пока СВО 
работает в пользу России.

Нельзя не отметить еще один аспект собы-
тий. Запад постепенно поднимает ставки в рос-
сийско-украинском конфликте (поставка на 
Украину все более тяжелого вооружения, лояль-
ное отношение к бомбардировке АЭС и т. п.), 
тогда как Россия не отвечает на провокации и 
воздерживается от разрушительных военных 
ударов.

Разумеется, все сказанное отнюдь не озна-
чает окончательного вердикта по поводу побе-
ды России в СВО, тем более в Четвертой миро-
вой войне, и ее превращения в МЦК, однако 
оно делает рассматриваемый сценарий весьма 
вероятным.

Предпосылки превращения России в Пятый 
мировой центр капитала

Ранее уже рассматривались некоторые пре-
имущества России, позволяющие ей претендо-
вать на роль МЦК (Balatsky, 2022), в связи с чем 
ниже остановимся на относительно новых фак-
тах и аспектах этой проблемы. Однако предва-
рительно заметим, что здесь и далее обосно-
вывается тезис о моноцентричности МГПП в 
противовес доктрине многополярности. Послед-
нюю следует считать ложной или, по крайней 
мере, устаревшей теоретической конструкци-
ей. Некая видимость многополярности возни-
кает только в периоды геополитической турбу-
лентности, когда прежний МЦК ослабевает, а 
другие усилившиеся государства сами начина-
ют претендовать на эту роль. Однако это сво-
его рода переходный период в существовании 
МГПП, который рано или поздно завершается 
возникновением нового МЦК. Учитывая мас-
штабы геополитических процессов, указанный 
переходный период может длиться несколько 
десятилетий, однако это не меняет сущность 
моноцентричной модели организации МГПП.

При рассмотрении факторов превращения 
страны в МЦК оговоримся, что темпы приро-
ста ВВП и других экономических параметров 
государства в данном контексте сами по себе не 
имеют никакого значения; они обретают опре-
деленный смысл только при выполнении не-
обходимых условий масштаба и расположения 
страны.
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Наличие пассионарности. Пользуясь удачной 
терминологией Л.Н. Гумилева, можно конста-
тировать, что для превращения страны в новый 
МЦК ее народ должен обладать неким крити-
ческим объемом пассионарности, проявляю-
щейся в готовности к горячим конфликтам 
ради сохранения своей культурной идентич-
ности и своей цивилизации (Гумилев, 2016). 
Опыт СВО показывает, что Россия готова на 
высшие (людские) жертвы, тогда как остальные 
потенциальные центры себя в этом качестве 
пока не проявили. Например, 3 января 2020 
года в результате ракетного удара США по Баг-
даду был убит командующий силами специаль-
ного назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей 
исламской революции генерал Касем Сулей-
мани (Qasem Soleimani); удар был нанесен по 
распоряжению американского президента До-
нальда Трампа (Donald Trump). С учетом того, 
что Касем Сулеймани считался вторым чело-
веком в военном и политическом руководстве 
Ирана, данная акция США носила характер не-
прикрытой диверсии и политической провока-
ции. Хотя иранский президент Хасан Роухани 
(Hassan Rouhani) пообещал, что «Иран и дру-
гие страны региона отомстят Америке», а Вер-
ховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Ali 
Khamenei) – «суровую месть» в ответ на убий-
ство иранского командира2, никаких ответных 
действий со стороны Ирана не было. Нечто по-
хожее имело место, когда спикер палаты пред-
ставителей США Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) 
2 августа 2022 года совершила провокационный 
визит на Тайвань. И хотя КНР расценила этот 
визит как нарушение собственного суверени-
тета, министр иностранных дел Китая Ван И 
(Wang Yi ) заявил, что Пекин «никогда не оста-
вит места» расколу и вмешательству внешних 
сил независимо от того, каким образом США 
«потворствуют независимости Тайваня», по-
сол КНР в Вашингтоне Цинь Ган (Qin Gang) 
подчеркнул, что ответ Пекина будет мощным 
и сильным, китайский МИД подтвердил, что 
«США заплатят цену в случае нанесения ущер-
ба интересам безопасности Китая», а предста-

2 См.: https://www.rbc.ru/politics/03/01/2020/5e0ed
e4b9a7947639df8729c?; https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/7460997; https://rg.ru/2020/01/16/obratnaia-
storona-operacii-likvidaciia-pochemu-ssha-ubili-kasema-
sulejmani.html

витель китайского Министерства обороны Тан 
Кефей (Tan Kefei) пообещал, что «китайские 
военные никогда не будут сидеть сложа руки 
и, безусловно, примут решительные меры для 
предотвращения любого вмешательства внеш-
них сил и сепаратистских заговоров о «незави-
симости Тайваня», а также решительно защитят 
национальный суверенитет и территориальную 
целостность»3, никаких ответных действий со 
стороны КНР, не считая последующих демон-
стративных военных учений вокруг Тайваня, не 
последовало.

Согласованность экономических систем. Ра-
нее отмечалось (Balatsky, 2014), что уже накану-
не Второй мировой войны СССР потенциально 
выступал в качестве альтернативного МЦК, од-
нако его социалистический строй отрицал само 
понятие и существование на его территории 
капитала, в связи с чем он принципиально не 
мог взять на себя миссию по управлению ми-
ровыми потоками капитала. Сегодня в России 
установился капитализм, который позволяет 
стране действовать в глобальном масштабе без 
принципиальных институциональных рассо-
гласований с другими странами мира. Кроме 
того, бедность населения и товарный дефицит, 
характерные для СССР, сегодня в РФ преодо-
лены, а современные технологии и потепле-
ние климата позволяют ей использовать всю 
свою территорию с небывалым ранее уровнем  
эффективности4. Можно сказать, что произо-
шедшие с середины XX века институциональ-
ные, экономические, технологические и клима-
тические изменения действуют в пользу России 
и предоставляют ей те преимущества, которые 
по всем историческим меркам являются беспре-
цедентными. Например, только сегодня начина-
ется активное освоение Сибири и находящих-
ся под патронажем России просторов Арктики; 
именно сейчас снова активизируется вопрос о 
российском сухопутном транзите («Великом 
шелковом пути») и Северном морском пути.  
Таких возможностей открывается все больше.

3 См.: https://www.rbc.ru/politics/03/08/2022/62e91
a819a794747582ae47b; https://lenta.ru/brief/2022/08/02/
pelosi_taiwan/

4 Сегодня уже установлены причины того, почему 
льды в российской части Арктики тают быстрее, чем в 
американской. URL: https://ria.ru/20190424/1553012341.
html. Подробнее об этом см. в (Ivanov et al., 2019).

https://www.rbc.ru/politics/03/01/2020/5e0ede4b9a7947639df8729c
https://www.rbc.ru/politics/03/01/2020/5e0ede4b9a7947639df8729c
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7460997
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7460997
https://rg.ru/2020/01/16/obratnaia-storona-operacii-likvidaciia-pochemu-ssha-ubili-kasema-sulejmani.html
https://rg.ru/2020/01/16/obratnaia-storona-operacii-likvidaciia-pochemu-ssha-ubili-kasema-sulejmani.html
https://rg.ru/2020/01/16/obratnaia-storona-operacii-likvidaciia-pochemu-ssha-ubili-kasema-sulejmani.html
https://lenta.ru/brief/2022/08/02/pelosi_taiwan/
https://lenta.ru/brief/2022/08/02/pelosi_taiwan/
https://ria.ru/20190424/1553012341.html
https://ria.ru/20190424/1553012341.html
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Самостоятельное значение имеет и тот факт, 
что сегодня суверенное правительство страны 
может ликвидировать «экономику с дырой в 
одном направлении», когда на протяжении  
30 лет имело место отрицательное сальдо капи-
тала. Для понимания масштаба экономическо-
го потенциала только этой меры приведем не-
сколько показательных цифр. По имеющимся 
оценкам, суммарный объем потерь России по 
линии вывода прямых инвестиций в страны За-
пада только за период 2007–2020 гг. составля-
ет почти 600 млрд долл. (Гусев, Ширяев, 2021). 
В 2020 году доля чистых валовых накоплений 
основного капитала (за вычетом его выбытия) 
в стране составила 21,9%5. Это означает, что 
мультипликатор инвестиций для российской 
экономики в этот период составлял величи-
ну 4,6. Следовательно, утерянный Россией за  
14 лет объем инвестиций мог бы, по самым 
грубым расчетам, продуцировать прирост рос-
сийского ВВП в размере 2,7 трлн долл. Если 
учесть валютный курс рубля на конец 2020 года  
(73,8 руб./долл.), то получим почти 200 трлн руб. 
«утерянного» ВВП России. В 2020 году объем 
ВВП России в текущих ценах составил 106,6 
трлн руб., что почти в два раза меньше его уте-
рянного объёма. Иными словами, если бы в 
России удалось предотвратить вывоз капита-
ла только в форме прямых инвестиций за пе-
риод 2007–2020 гг., то ВВП России был бы в 
три раза больше его нынешней величины6. Ми-
ровой опыт показывает, что политика по ре-
гулированию вывоза успешно проводилась в 
странах поздней индустриализации (например, 
в Южной Корее). Таким образом, только пе-
рекрытие каналов вывоза капитала из России 
позволит восстановить естественный режим 

5 См. данные Росстата (https://rosstat.gov.ru/). 
6 Поясним, что в данном случае общую величину 

«утерянного» ВВП не следует переводить в среднегодо-
вое измерение путем ее деления на 14 лет. Это связано с 
тем, что для простоты расчетов осуществлялось простое 
суммирование «утерянных» инвестиций с их последую-
щим пересчетом в «утерянный» ВВП, тогда как на самом 
деле каждая годовая порция инвестиций давала бы при-
рост ВВП на протяжении многих лет. Иными словами, в 
данном случае учитывается тот факт, что инвестиции да-
ют не разовый эффект роста производства в течение года, 
а ежегодный, воспроизводящийся из года в год, эффект 
стимулирования производства. Более точный расчет да-
ет еще более впечатляющие цифры, однако здесь берется 
нижняя граница соответствующей оценки.

его накопления и дальнейшее динамическое  
развитие национальной экономики.

В XXI веке грядут поразительные изменения 
мирового порядка, в том числе в раскладе меж-
ду разными типами государств. Один из тради-
ционных постулатов геополитики состоит в 
разделении всех государств и культур на два 
типа – сухопутные и морские. Это имеет перво-
очередное значение, так как морские цивилиза-
ции, основанные на мореплавании, имеют, как 
правило, рыночную экономическую систему и 
тяготеют к либерал-демократическому укладу в 
политике, тогда как сухопутные, напротив, от-
дают предпочтение нерыночной (плановой или 
частично плановой) экономике и недемокра-
тическим (авторитарным) формам устройства 
общества (Дугин, 2010, с. 246). Однако восхо-
дящее еще к Хэлфорду Маккиндеру (Halford 
Mackinder) разделение всех народов на два 
типа – кочевники суши (сухопутные разбой-
ники) и кочевники моря (морские пираты) –  
не является операциональным (Mackinder, 
1904). Это связано с отсутствием простых и хо-
рошо верифицируемых критериев отнесения 
того или иного государства к одному из двух ти-
пов цивилизации; это можно определить лишь 
с определенной степенью условности на осно-
ве качественных признаков. Тем не менее, ис-
ходя из этой во многом эвристической мето-
дологии, все известные МЦК можно отнести к 
рафинированным морским державам, что го-
ворит о наличии преимуществ морской ориен-
тации страны. Однако сейчас ситуация ради-
кально меняется.

Например, Китай, несколько столетий на-
ходившийся в тени развитых государств Запада, 
не может быть однозначно отнесен ни к мор-
скому, ни к сухопутному типу культур. Это ста-
ло особенно очевидно в последнее десятилетие, 
когда КНР продемонстрировала невероятные 
успехи в создании и расширении своего мор-
ского военного флота, что позволяет стране 
активизировать 40% своих внешних границ. 
Россия также всю предыдущую историю от-
носилась преимущественно к сухопутным го-
сударствам, но сегодня с запуском Северно-
го морского пути она превращается в морскую 
державу, особенно если учесть ее уникальное 
(монопольное) положение на рынке атомных 
ледоколов. Так, без учета выхода в Северный 

https://rosstat.gov.ru/
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Ледовитый океан доля морских границ страны 
составляет 31,5%, что меньше, чем у Китая, тог-
да как с разблокированием этого транспортного 
коридора она будет опережать США (табл. 1).

Будем считать, что при доле морской грани-
цы государства больше 50% всей ее длины оно 
считается морской державой; в противном  
случае – сухопутной. Тогда КНР все-таки оста-
ется сухопутной державой, а РФ меняет статус с 
сухопутной на морскую. В любом случае, если 
раньше морские перевозки были самыми вы-
годными в экономическом плане, то с развити-
ем сверхскоростных железнодорожных линий 
это преимущество все больше утрачивается. 
В связи с этим происходящая конвергенция 
экономических систем разных стран под воз-
действием технологических и климатических 
изменений снимает сухопутно-морские проти-
воречия и уравнивает шансы России и Китая в 

сравнении с США и другими странами Запада 
на доминирование в МГПП; потенциал же РФ 
представляется как самый впечатляющий.

Обеспеченность природными ресурсами.  
Сегодня мир находится в состоянии исчерпа-
ния природных ресурсов, в связи с чем можно 
утверждать, что новый МЦК должен обладать 
огромным ресурсным потенциалом. Тенден-
ция к глобализации МЦК, установленная в 
(Balatsky, 2014), предполагает не только укруп-
нение территории страны-лидера, но и ее ре-
сурсной базы. В этом отношении Россия обла-
дает абсолютно уникальным положением. Так, 
по данным портала 247wallst.com, рейтинг 10 го-
сударств мира с самыми богатыми сырьевыми 
запасами с большим отрывом возглавляет Рос-
сия (табл. 2); ресурсы, имеющие узкое приме-
нение или низкую себестоимость, в рейтинге 
не учитываются7.

7 

Таблица 1. Длина государственных границ США, РФ и КНР, км

Длина государственной границы
Страна

США* КНР РФ
Всего 32141 36957 60932
Морской 19924 14500 38807
Сухопутной 12217 22457 22125
Доля морской границы в ее общей длине, % 62,0 39,2 63,7
*Без учета Аляски, Гавайских островов и Пуэрто-Рико.
Составлено по: https://tourisminchina.ru/granitsa-kitaya/; https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fe6ad038-6307758b-
b081c5a6-74722d776562/https/web.archive.org/web/20170313051914/http://www.rosgranitsa.ru/node/2636; https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90

7 В указанном рейтинге не учитываются пашни и запасы пресной воды стран из-за неясности цены этих благ.  
С учетом этих ресурсов Россия еще больше улучшит свою позицию.

Таблица 2. Объем запасов природных ресурсов по странам мира, 2021

Страна Объем запасов, трлн долл. Отношение к России, %
Россия 75,7 100,0
США 45,0 59,4
Саудовская Аравия 34,4 45,3
Канада 33,2 43,9
Иран 27,3 36,0
Китай 23,0 30,4
Бразилия 21,8 28,9
Австралия 19,9 26,3
Ирак 15,9 21,0
Венесуэла 14,3 18,9
Коалиция «Запад»  (США + Канада + Австралия) 98,1 129,6
Коалиция «Не-Запад»  (Россия + Иран + Китай) 150,3 166,4
Коалиция «Лидеры» 95,3 125,8
Составлено по: https://247wallst.com/special-report/2012/04/18/the-worlds-most-resource-rich-countries/

https://tourisminchina.ru/granitsa-kitaya/
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fe6ad038-6307758b-b081c5a6-74722d776562/https/web.archive.org/web/20170313051914/http://www.rosgranitsa.ru/node/2636
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fe6ad038-6307758b-b081c5a6-74722d776562/https/web.archive.org/web/20170313051914/http://www.rosgranitsa.ru/node/2636
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://247wallst.com/special-report/2012/04/18/the-worlds-most-resource-rich-countries/
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Из таблицы 2 видно, что по своим природ-
ным запасам даже следующую за ней страну – 
США – Россия опережает в 1,7 раза, а третье в 
списке государство – Саудовскую Аравию – в 
2,2 раза. Это как раз то преимущество, которым 
должен обладать МЦК в новой геополитиче-
ской реальности. Столь масштабные природ-
ные богатства России позволяют ей успешно 
функционировать даже в условиях полной бло-
кады со стороны Запада в режиме самообеспе-
чения.

Напомним, что назревающий ресурсный ми-
ровой кризис привел к перестановке базовых 
экономических ценностей: стала очевидна пер-
вичность природных ресурсов и вторичность – 
технологий (Balatsky, 2022). В этих обстоятель-
ствах положение России в условиях Четвертой 
мировой войны становится если и не однознач-
но выигрышным, то вполне конкурентным.

В свое время Джованни Арриги (Giovanni 
Arrighi) подметил чередование экстенсивного и 
интенсивного типов развития мировой системы 
при формировании циклов накопления капита-
ла. Так, при генуэзско-венецианском и британ-
ском режимах накопления капитала осущест-
влялась экспансия мировой экономики, а при 
голландском и американском – ее географиче-
ская консолидация (Арриги, 2006, с. 41). Если 
следовать этой закономерности, то следующий 
цикл должен снова стать экстенсивным, од-
нако нынешний этап исчерпания перераспре-
делительных возможностей в рамках МГПП 
неизбежно трансформирует сложившийся ме-
ханизм. Поясним сказанное.

Приморские города Италии – Генуя и Вене-
ция – стремились подчинить торговые комму-
никации для обеспечения своей рыночной мо-
нополии. На том этапе контроля именно 
торговых путей было вполне достаточно для 
решения поставленной задачи. Однако уже Ве-
ликобритании пришлось расширить рыночную 
экспансию путем завоевания сырьевых баз, что 
потребовало контроля над заморскими терри-
ториями, чего итальянские города-государства 
не делали. Соответственно, Голландия расши-
ряла и укрепляла торговую сеть и усиливала 
контроль над ней, тогда как США делали то же 
самое уже в отношении торговых и информа-
ционных сетей, а также рынков сбыта, сырье-
вых и производственных ниш, включая трудо-

вые ресурсы. В связи с этим возникает вопрос: 
какой должна быть модель доминирования но-
вого МЦК?

По всей видимости, следующий цикл будет 
представлять собой смесь экстенсивного и ин-
тенсивного типов развития, что возможно толь-
ко при уникальном российском потенциале. 
Сегодня Россия осуществляет процесс реин-
теграции своих бывших территорий, что рано 
или поздно закончится хотя бы частичным (на 
определенных условиях) включением в зону 
своих интересов Белоруссии, Украины и даже 
Казахстана; не исключено, что это коснется 
Армении и Грузии. В любом случае, выражаясь 
словами А.Г. Дугина, «СНГ – котлован гряду-
щей империи» (Дугин, 2009, с. 233). Независи-
мо от конечной конфигурации воссозданной 
империи, это создаст дополнительный эффект 
масштаба, который необходим для фазы экс-
тенсивного развития МЦК; другие страны та-
кого преимущества не имеют. Параллельно уже 
сейчас Россия разворачивает глобальные транс-
портные проекты – Северный морской путь, 
Великий шелковый путь, Транссибирскую ма-
гистраль. Скорее всего, все будущие транспорт-
ные линии будут более плотными и высокотех-
нологичными, что автоматически обеспечивает 
фазу интенсивного развития МЦК. Ни одно 
другое государство мира не обладает такими 
возможностями, что и делает позицию России 
абсолютно уникальной, когда экстенсивная и 
интенсивная составляющие цикла накопления 
реализуются преимущественно на территории 
самой страны и напрямую не вступают в ан-
тагонистические противоречия с интересами 
других стран.

Уже сегодня парад суверенитетов во многих 
африканских государствах привел к потере ев-
ропейскими державами, в основном Францией, 
важнейших ресурсных месторождений. В бу-
дущем можно ожидать укрепления наметив-
шегося тренда. Это означает, что всем странам 
придется в большей степени, чем раньше, опи-
раться на свою собственную ресурсную базу, 
что опять-таки выдвигает Россию на первое ме-
сто. Если же сравнивать ресурсный потенциал 
коалиции «Не-Запад», представленной Росси-
ей, Ираном и Китаем, то он в 1,3 раза больше 
потенциала коалиции «Запад», представлен-
ной геополитической дугой США – Канада – 
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Австралия (см. табл. 2). Это подтверждает, что 
в новой геополитической конфигурации ко-
алиция «Запад» будет иметь далеко не перво-
степенное значение. Все это опять-таки делает 
победу в Четвертой мировой войне коалиции 
«Не-Запад», в которой Россия играет ключевую 
роль, гораздо более вероятной, нежели победу 
коалиции «Запад».

Неэффективность экономических санкций в 
отношении России. Как уже указывалось ранее, 
попытка «наказать» Россию за СВО на Украине 
выразилась в принятии 8 пакетов санкций, од-
нако их политическая результативность оказа-
лась нулевой, а экономическая пока остается 
под вопросом. Период санкций против Рос-
сии 2014–2021 гг. сегодня уже принято назы-
вать «вегетарианским этапом», а последующие 
события – «санкционным цунами» (Тимофеев, 
2022). Тем не менее, Москве удалось избежать 
экономической катастрофы, на которую рас-
считывал коллективный Запад. Например, если 
майский прогноз Министерства экономическо-
го развития РФ предполагал падение произ-
водства в 2022 году на 7,8%, темпы инфляции в 
17,5%, падение реальных доходов населения на 
6,8%, а уровень безработицы на уровне 6,7%, то 
уже в августовском прогнозе указанные цифры 
составили 4,2, 13,4, 2,8 и 4,8% соответственно8. 
Независимо от того, насколько точны приве-
денные цифры, показательно, что ожидаемый 
санкционный шок со временем не нарастает, 
а ослабевает, следовательно, российская эко-
номика пока справляется с беспрецедентным 
экономическим давлением Запада. Тем самым 
можно утверждать, что сопротивляемость рос-
сийской экономики международным санкци-
ям и ее устойчивость к внешним воздействиям 
оказались достаточно высоки.

Одновременно с этим санкции против Рос-
сии имели и обратный вектор действия – отри-
цательное влияние на благополучие в странах 
Запада. Так, из-за СВО и сопутствующих ей 
событий инфляционное давление на мировую 
экономику возросло: проблемы с поставками 
зерна, удобрений и энергоносителей спрово-
цировали резкий рост цен на них. Например, 
в США потребительские цены в среднегодо-
вом исчислении в июне 2022 года увеличились 

8 См.: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/ 
2022/08/16/936321-minek-prognoz-rublya

на 9,1%, что стало максимальным показателем 
за последние 40 лет; продукты питания в стра-
не подорожали на 10,4%, а бензин – почти на 
60%. В ЕС в это же время инфляция достиг-
ла отметки 9,6% годовых, в зоне евро – 8,6%.  
Это в 4–5 раз превышает целевой показатель, 
установленный Европейским центральным 
банком на уровне 2%. При этом рост потре-
бительских цен в Германии по методологии  
Евростата составил 8,2%, Великобритании — 
9,4%, а в Литве и Эстонии – 20,5 и 22% соот-
ветственно9. На этом фоне к середине мая 2022 
года доходы Москвы от нефти выросли по срав-
нению с началом года на 50%10.

Приведенные цифры говорят о том, что раз-
вернувшаяся экономическая война оказалась 
не так страшна для России и не так безболез-
ненна для Запада, как изначально предусматри-
валось. В будущем эти оценки могут изменить-
ся, однако уже совершенно ясно, что Россия 
и Запад могут существовать друг без друга, но 
для обеих сторон это одинаково некомфортно.

Влияние цикла технологий широкого приме-
нения. Сегодня уже стало общепризнанным 
понятие технологий широкого применения 
(ТШП), под которыми понимаются техно-
логии, применимые во многих секторах на-
циональной экономики, обладающие способ-
ностью к усовершенствованию в разных на-
правлениях, имеющие различные варианты 
использования и обладающие свойством тех-
нологической комплементарности (Bresnahan, 
Trajtenberg, 1995). Раскрывая особенности 
распространения указанных технологий, 
С.А. Толкачев и А.Ю. Тепляков выдвинули 
концепцию отраслевых циклов (КОЦ) ТШП 
(Толкачев, Тепляков, 2019a; Толкачев, Тепля-
ков, 2019b; Толкачев, Тепляков, 2020; Толка-
чев, Тепляков, 2022), согласно которой они 
подчиняются технологической и регулятор-
ной триадам – «производство – транспорт – 
информация» и «протекционизм – фритре-
дерство – глобализм», в значительной степени 
синхронизированным во времени.

9 См.: https://www.rbc.ru/economics/22/07/2022/6
2d84de39a79478f87860522; https://zaim.com/poleznye-
sovety/sravnenie-stavok/inflyatsiya-v-rossii-i-v-mire-v-godu-
demonstriruet/; https://www.rbc.ru/economics/22/07/2022/
62d84de39a79478f87860522

10 См.: https://inosmi.ru/20220614/eksport-254536396.
html

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/08/16/936321-minek-prognoz-rublya
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/08/16/936321-minek-prognoz-rublya
https://www.rbc.ru/economics/22/07/2022/62d84de39a79478f87860522
https://www.rbc.ru/economics/22/07/2022/62d84de39a79478f87860522
https://zaim.com/poleznye-sovety/sravnenie-stavok/inflyatsiya-v-rossii-i-v-mire-v-godu-demonstriruet/
https://zaim.com/poleznye-sovety/sravnenie-stavok/inflyatsiya-v-rossii-i-v-mire-v-godu-demonstriruet/
https://zaim.com/poleznye-sovety/sravnenie-stavok/inflyatsiya-v-rossii-i-v-mire-v-godu-demonstriruet/
https://www.rbc.ru/economics/22/07/2022/62d84de39a79478f87860522
https://www.rbc.ru/economics/22/07/2022/62d84de39a79478f87860522
https://inosmi.ru/20220614/eksport-254536396.html
https://inosmi.ru/20220614/eksport-254536396.html
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Идентификация отраслевых циклов на вре-
менном отрезке в 250 лет позволила установить, 
что в 2010 году начался их новый виток в форме 
качественно нового этапа производства средств 
производства (производство оборудования): 
промышленный Интернет, аддитивные и на-
нобиотехнологии, наноэлектроника, нанофо-
тоника, наноматериалы, виртуальная и допол-
ненная реальность и т. п. (Толкачев, Тепляков, 
2022); этот этап сопровождается переходом 
большинства стран к политике протекцио-
низма; наступление же фазы опережающего 
развития производства транспортных средств 
ориентировочно приходится на 2040-е гг. Дей-
ствительно, последние годы ознаменовались 
торговыми войнами между США и Китаем, от-
части между США и Евросоюзом, а целый ряд 
стран (Россия, Иран, Северная Корея, Венесу-
эла и др.) Запад вообще старался исключить из 
мирового рынка торговли. Однако именно эти 
обстоятельства играют в пользу России. Поли-
тика протекционизма крайне выгодна России 
для защиты национального производителя, а 
сектор машиностроения страны нуждается в 
воссоздании на новой основе. Эта линия по-
степенно начинает реализовываться, а к 2030–
2035 гг., скорее всего, достигнет своего апогея. 
Однако, как уже указывалось, именно в этот 
период страны – претенденты на роль МЦК 
выйдут на финишную прямую. И именно в это 
время в России должна вступить в силу вторая 
фаза отраслевого цикла в виде повсеместного 
расширения транспортных сетей. Именно тог-
да можно ожидать окончательного оформления 
системы транспортных коммуникаций стра-
ны и получения на этой основе колоссального 
экономического эффекта, что и должно стать 
окончательным шагом к статусу МЦК. В этот 
период протекционизм сменится на фритрей-
дерство, которое и позволит России в полной 
мере реализовать преимущества имеющего-
ся у нее технологического эффекта масштаба11 

11 Напомним: наличие технологического эффекта 
масштаба предполагает, что рост капиталовооруженно-
сти национального производства должен приводить к 
ускоренному росту производительности труда (Балац-
кий, Юревич, 2020, с. 48). Примечательно, что данный 
эффект – редкое явление и отнюдь не многие страны 
опираются на него. В России он выражен чрезвычайно 
ярко и выступает важнейшим экономическим преиму-
ществом страны.

(Балацкий, Юревич, 2020) и превратиться за 
счет этого в мировой транспортный хаб. В даль-
нейшем страна уже будет строить передовой 
сектор производства коммуникации с его по-
следующей экспансией по стране и близлежа-
щим пространствам. Хотя этот процесс может 
начаться в 2060–2065 гг., однако именно в это 
время можно ожидать, что Россия станет ини-
циатором глобализации мирового рынка ком-
муникации12. Таким образом, технологические 
и регуляторные закономерности развития ми-
ровой экономики пока действуют в пользу РФ.

Подводя итог, можно констатировать:  
Россия обладает достаточным военным потен-
циалом (вооружением, тактическим опытом 
офицеров и боевой подготовкой солдат) и мо-
рально-психологической готовностью (пассио-
нарностью) защитить свое право на существо-
вание; уже сегодня экономика страны готова 
сдерживать удар международных санкций и 
продолжать движение вперед; наличие же соб-
ственной гигантской базы природных ресурсов 
и институциональной основы по привлечению 
мирового капитала позволяет стране успешно 
продвигаться к своей зрелой фазе развития с 
последующим превращением в пятый МЦК. 
Начало первой фазы нового цикла ТШП с при-
сущей ей протекционистской политикой регу-
лирования будет способствовать реализации 
задачи российского доминирования в МГПП.

Борьба за статус нового мирового центра 
капитала: Россия vs Китай

Если мы считаем достаточно обоснованным 
право России на претензии в качестве будущего 
МЦК, то сейчас самое время сравнить ее потен-
ции с потенциями другого конкурента на это 
место – Китая.

Главное, что нужно уяснить в этом вопросе, –  
то, у какой страны объективно больше шансов 

12 Отметим, что КОЦ пока не доведена до своего зре-
лого состояния, в связи с чем ее авторы исходят из при-
мерного постоянства длительности отраслевого цикла 
(Толкачев, Тепляков, 2022). Вместе с тем, как уже неодно-
кратно отмечалось, циклы накопления капитала со вре-
менем сокращаются. Совершенно очевидно, что эти два 
цикла должны быть синхронизированы и для отраслевых 
циклов ТШП должен быть также характерен определен-
ный коэффициент сжатия. Данная проблема не является 
трудноразрешимой: полная конгруэнтность двух типов 
циклов имеет место для британского цикла накопления; 
в дальнейшем, начиная с 1970 г., их длительность должна 
быть примерно равной.
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занять позицию мирового лидера. Для этого до-
статочно рассмотреть ключевые преимущества 
России перед Китаем, оставляя в стороне во-
просы, которые либо уже хорошо известны (Ba-
latsky, 2014), либо не имеют принципиального 
значения. В связи с этим сосредоточим внима-
ние на двух аспектах геополитической конку-
ренции двух стран.

Демографическое проклятие Китая. Нет ни-
каких сомнений, что КНР превратилась в страну- 
лидера и, будучи экономическим гигантом, стре - 
мится упрочить свое положение. Однако у стра-
ны есть уходящая в глубокую древность специ-
фика, мешающая этим амбициозным замыс-
лам. Так, Китай всегда был страной с огромной 
численностью населения и его высокой плот-
ностью. Более того, как уже отмечалось, Под-
небесная до сих пор является единственной 
страной в мире за все время существования че-
ловечества, которая в явном виде регулировала 
рождаемость и сдерживала демографический 
фактор (Даймонд, 2008, с. 496; Попов, 2002). 
Однако уже сегодня эта практика прекращена 
и демографический джин КНР снова вырвался 
наружу. Что это означает с точки зрения стату-
са МЦК?

Огромная численность населения Китая 
способствует тому, что даже на сегодняшнем 
пике своего могущества душевой ВВП (ППС) 
страны за 2021 год в 1,7 меньше, чем у России, 
и в 3,6 раза меньше, чем у США13. Это означа-
ет, что для достижения среднего уровня мате-
риального благосостояния своего населения, 
сравнимого с Россией, Китай должен увеличить 
свой ВВП еще на 70%, а для выхода на уровень 
США – на 260%. Формально в этом нет ничего 
невозможного, однако проблема в том, что на 
нынешнем этапе развития человечества планета 
просто-напросто не выдержит роста китайского 
ВВП в 3–4 раза. Но и без достижения указан-
ного уровня КНР не сможет стать МЦК, ибо 
таковой должен обеспечить своему населению 
самые комфортные условия жизни и тем са-
мым служить своеобразным эталоном для дру-
гих стран. Например, на протяжении многих 
десятилетий высокий уровень жизни средне-
го гражданина США делал в глазах всего мира 
американскую модель экономики и полити-

13 См.: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.PP.CD

ки самой передовой и достойной подражания. 
Китай уже не сможет в обозримом будущем до-
биться этого результата, а потому и его место в 
качестве МЦК оказывается во многом иллю-
зорным.

Относительно проблематичности роста ки-
тайского ВВП в 3,5 раза достаточно указать не-
которые последствия бурного экономического 
роста страны: между 1972 и 1997 гг. Хуанхэ пере-
сыхала в нижнем течении 20 раз, а без водный 
период увеличился с 10 дней в 1988 г. до 230 
дней в 1997 г. (Даймонд, 2008, с. 502–503); в 
1998 г. от наводнения в стране пострадало 240 
млн чел. (Даймонд, 2008, с. 504); средний уро-
вень свинца в крови китайских городских 
жителей почти в два раза выше уровня, счи-
тающегося во всем мире опасно высоким и 
представляющим угрозу для умственного раз-
вития детей (Даймонд, 2008, с. 508); из-за ис-
чезновения лесов, эрозии почвы и засухи,  
вызванных производственной деятельностью 
человека, чаще возникают пылевые бури: на-
пример, с 300 г. до н. э. до 1950 г. они обруши-
вались на северо-западный Китай в среднем  
1 раз в 31 год, в 1950–1990 гг. – 1 раз в 20 меся-
цев, а после 1990 г. – ежегодно (Даймонд, 2008, 
с. 509). Но, как справедливо отмечает Дж. Дай-
монд, Китай занимает ту же планету, исполь-
зует те же океаны и атмосферу, что и весь мир 
(Даймонд, 2008, с. 494); следовательно, ущерб, 
наносимый Китаем природе, будет глобаль-
ным и коснется всех. Можно предположить, 
что новые технологии позволят существенно 
уменьшить антропогенную нагрузку КНР на 
природу и за счет этого снизить градус эколо-
гических проблем, однако этот вопрос остается  
открытым.

Можно сказать, что Поднебесная исчерпала 
свои экономические возможности задолго до 
своего подъема, заложив под себя демографи-
ческую бомбу замедленного действия. Теперь 
огромное население Китая мешает ему стать 
лидером в формировании образцового обра-
за жизни. У России этой проблемы нет – ей 
нужно нарастить свой нынешний относитель-
но небольшой ВВП в 2,1 раза, чтобы выйти на 
уровень США. При имеющихся запасах при-
родных ресурсов, благоприятных обстоятель-
ствах и эффективном государственном управ-
лении РФ может это безболезненно сделать в 
течение 12–15 лет.

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
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Культурная закрытость Китая и откры-
тость России. РФ и КНР образуют две диаме-
трально противоположные цивилизации – от-
крытую и закрытую. В отношении Китая 
действуют всем хорошо известные культурные 
факторы: сложность языка и его принципи-
альное отличие от европейских языков; специ-
фика образа совместной жизни многолюдных 
сообществ на ограниченном жизненном про-
странстве; строго определенный монголоидный 
антропологический тип представителя китай-
ского этноса. Неудивительно, что эти свойства 
китайской цивилизации не позволяют ей ин-
тегрировать в свою среду разнородные массы 
пришлых людей. В результате возникает сво-
еобразный цивилизационный эффект оттор-
жения, когда даже европеоид, прекрасно зна-
ющий мандаринский язык, историю, обычаи и 
культуру Китая, проживающий в стране мно-
го десятилетий, все равно не может стать ки-
тайцем – независимо от желания иммигран-
та и местного населения. Это принципиально 
отличается от интеграционных возможностей 
США, натурализация в которых требует от ев-
ропеоида знания близкого по своим свойствам 
и относительно простого языка, понятной 
истории и схожей логики мышления. Уже эти 
обстоятельства ставят под сомнение возмож-
ность замещения Китаем Соединенных Штатов  
на пьедестале МЦК.

Если же говорить о России, то для нее, на-
оборот, характерно свойство высокой цивилиза-
ционной абсорбции, когда люди совершенно раз-
ных национальностей и народов, попадая в 
Россию, с одной стороны, добровольно и до-
вольно легко проникаются русской культурой 
и сами себя начинают считать русскими, а с 
другой стороны – воспринимаются в качестве 
таковых местным населением. Вся история 
русской цивилизации пронизана подобными 
примерами. Сегодня трудно представить Рос-
сию без представителя негроидной расы Абра-
ма Петровича Ганнибала, прадеда А.С. Пуш-
кина, который был военным инженером и 
преподавал военное дело в российских воен-
ных учебных заведениях; еще сложнее это сде-
лать без самого А.С. Пушкина – хотя он и со-
хранял внешние родовые признаки прадеда, 
это не помешало ему встать у истоков русской 
словесности. Нельзя представить Россию и без 

ее великих путешественников – датчанина по 
происхождению Витуса Ионассена Беринга, 
морехода шведско-немецкого происхождения 
Ивана Фёдоровича Крузенштерна, географа и 
натуралиста польского происхождения Нико-
лая Михайловича Пржевальского и т. п. Не-
возможно представить страну и без создателя 
«Истории государства Российского» Николая 
Михайловича Карамзина из татарского рода 
Кара-мурзы, и без поэта Гавриила Романовича 
Державина с теми же национальными корня-
ми. И таких примеров можно приводить бес-
конечно много, ибо это сама сущность русской  
цивилизации.

Сегодня в России принципиально ничего 
не изменилось. Национальный и конфессио-
нальный полиморфизм русской цивилизации 
не только по-прежнему притягивает иностран-
цев, но и усиливает это притяжение. Неуди-
вительно, что американский киноактер буд-
дийского вероисповедания Стивен Сигал 
получает российское гражданство и искрен-
не считает себя русским14, а его сын Доминик 
Сигал собирается вообще окончательно уехать 
жить в Россию15. Еще дальше в этом отноше-
нии пошел американо-российский боец сме-
шанных единоборств Джеффри Монсон, кото-
рый не только принял российское гражданство 
и переехал жить в Россию, но и отказался от 
американского гражданства ради выполне-
ния обязанностей депутата городской думы  
Красногорска16. И опять-таки – подобных 
примеров можно привести бесконечно много.

Таким образом, при сравнении культурных 
систем Китая и России с точки зрения возмож-
ностей вовлечения в свою орбиту граждан дру-
гих стран и регионов можно констатировать 
их несопоставимость: китаец может стать рус-
ским, тогда как русский китайцем – нет; боль-
шинство иммигрантов разных национально-
стей могут стать русскими, а китайцами – нет. 
Это важное препятствие на пути превращения 
КНР в МЦК.

14 См. об этом: https://tsargrad.tv/articles/neizvestnyj-
stiven-sigal-evrej-mongol-drug-putina_33174

15 См.: https://www.popcornnews.ru/news/hochu-peree 
hat-syn-stivena-sigala-vyskazalsya-o-rossii_id295579_a157

16 См.: https://24smi.org/celebrity/1767-dzheff-monson. 
html

https://tsargrad.tv/articles/neizvestnyj-stiven-sigal-evrej-mongol-drug-putina_33174
https://tsargrad.tv/articles/neizvestnyj-stiven-sigal-evrej-mongol-drug-putina_33174
https://www.popcornnews.ru/news/hochu-pereehat-syn-stivena-sigala-vyskazalsya-o-rossii_id295579_a157
https://www.popcornnews.ru/news/hochu-pereehat-syn-stivena-sigala-vyskazalsya-o-rossii_id295579_a157
https://24smi.org/celebrity/1767-dzheff-monson.html
https://24smi.org/celebrity/1767-dzheff-monson.html
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В контексте сказанного нельзя не затронуть 
вопрос о факторе времени и своевременности 
тех или иных событий. Например, относитель-
но Китая можно смело говорить, что он вступил 
в гонку за мировое лидерство слишком поздно. 
Если бы ему удалось осуществить старт беспре-
цедентного экономического роста на 30–40 лет 
раньше (не в 1980-е, а, например, в 1950 году), 
то он смог бы преодолеть свое демографическое 
проклятие (в тот период еще не было физиче-
ских ограничений расширения производства) 
и обеспечить себе нужный объем ВВП; сей-
час это либо невозможно, либо крайне сложно 
реализуемо. Аналогично можно сказать и по 
поводу России: если бы она пошла на прямой 
конфликт с Западом в 2000-е или даже в 2010-е 
годы, то она бы заведомо проиграла; в то время 
ситуация внутри страны еще не «созрела» ни 
экономически, ни психологически, а Запад был 
монолитным. Лишь в 2020 году внутри США 
наметился принципиальный раскол между де-
мократической и республиканской партиями, 
а единство Запада стало ослабевать. Аналогич-
ным образом, еще 20 лет назад трудно было 
представить, что преуспевающие жители раз-
витых стран Запада, включая США, будут при-
нимать российское гражданство и переезжать 
жить в Россию. Все эти обстоятельства выводят 
на первый план доктрину покорения времени, со-
гласно которой история есть сумма волн разных 
периодов, а искусство политики состоит в уме-
нии учитывать порядок следования событий и 
в способности поймать максимально удобный 
момент времени при конструировании буду-
щего (Девятов, 2020, с. 72). Согласно этой док-
трине любой процесс представляет собой волну, 
в которой имеют значение три характеристи-
ки: хронос (амплитуда волны), циклос (часто-
та) и кайрос (фаза волны максимальной энер-
гии реализации) (Девятов, 2020, с. 71). Умение 
поймать миг удачи (кайрос) позволяет войти в 
открывающееся окно возможностей (Девятов, 
2020, с. 72). С этой точки зрения Китай пропу-
стил свой кайрос, тогда как Россия пока впол-
не удачно вписывается в открывающееся окно 
новых возможностей.

Новая геополитическая конфигурация в  
Пятом цикле накопления

Обсуждая возможности превращения Рос-
сии в МЦК, следует уяснить специфику харак-

тера доминирования страны в Пятом цикле на-
копления. Если задаться вопросом о том, 
сможет ли Россия достичь такого же уровня ге-
гемонии в предстоящем цикле накопления, как 
США в нынешнем, то ответ будет однозначно 
отрицательным. Это невозможно!

Поясним сказанное.
Сегодняшний тип управления мирохозяй-

ственной системой со стороны США может 
быть охарактеризован как сугубо авторитар-
ный или даже автономно-авторитарный. Ны-
нешний МЦК живет в своем мире и катего-
рически не учитывает чужие интересы, решая 
проблемы путем силового продавливания сво-
их решений. Воссоздать такую систему управ-
ления миром в новых условиях представляется 
нереальным. Ресурсы во многом исчерпаны, 
а прямые вооруженные конфликты становят-
ся все более губительными для их участников. 
Поэтому будущий МЦК, скорее всего, уже бу-
дет базироваться не столько на модели гегемона, 
сколько на модели лидера. А такой вариант для 
России выглядит вполне реализуемым.

Сегодня в научной литературе активно об-
суждаются контуры будущей капиталистиче-
ской системы. В частности, за последние 20 лет 
фокус дискуссий о конкуренции между либе-
ральными и координируемыми рыночными 
экономиками постепенно сместился на ана-
лиз «зависимых рыночных экономик» и «ры-
ночных экономик, проникнутых государством» 
(Яковлев, 2021a). При этом большинство ана-
литиков полагает, что ответ на вызовы, встав-
шие перед глобальным капитализмом, возмо-
жен только через кооперацию между ведущими 
государствами, базирующуюся на способно-
сти их элит к ограничению своих притязаний 
(Яковлев, 2021b).

Более углубленный анализ показывает, что 
среди всех стран мира имеется кластер из 7 го-
сударств (Дания, Норвегия, Швеция, Финлян-
дия, Исландия, Швейцария и Нидерланды), 
которые занимают первые места по индексу 
удовлетворенности жизнью (индексу счастья) 
и одновременно являются лидерами по ин-
тегральному индексу качества жизни, уровня 
гражданской культуры и эффективности инсти-
тутов; при этом отставание США от Семерки по 
всем значимым показателям со временем толь-
ко увеличивается (Polterovich, 2022a).
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Сегодня принято разделять экономические 
системы на либеральные и скоординированные 
рынки, социальные – на институты капитализ-
ма акционеров и капитализма стейкхолдеров, 
политические – на мажоритарные и консен-
сусные демократии. В каждой паре первый тип 
систем опирается преимущественно на конку-
рентные механизмы, а второй – на механизмы 
сотрудничества. Тщательный анализ показыва-
ет, что достижения Семерки основаны на кол-
лаборативных преимуществах, под которыми 
понимается доминирование механизмов со-
трудничества в экономической, социальной и 
политической сферах (Polterovich, 2022b).

Сказанное недвусмысленно задает точку от-
счета для будущего МЦК. Его модель доминиро-
вания, скорее всего, будет основана не на тре-
угольнике гегемона (рис. 2), как это было харак-
терно для США, а на треугольнике лидера (рис. 3).

Следует сказать, что идеологом необходи-
мости перехода от модели гегемона к модели 
лидера можно считать Збигнева Бжезинского 
(Zbigniew Brzeziński), который совершенно 
ясно высказывался на сей счет. В частности, 
он писал: «Имперская стабильность историче-
ски зависела от искусства власти, высокой ор-
ганизации и, что важнее всего, политической 
пассивности со стороны угнетаемых народов в 
отношении их менее многочисленных, но более 
активных поработителей» (Бжезинский, 2007, 
с. 204). Сегодня покорность «третьих» стран 
уходит в прошлое.

Треугольник гегемона базируется на цепочке 
«власть – монополия – сверхприбыль», пред-
полагающей замкнутый контур трех взаимо - 
связанных процессов: обеспечение власти го-
сударства-гегемона над всей мирохозяйствен-
ной системой для поддержания своей монополии 

Рис. 2. Треугольник гегемона

Рис. 3. Треугольник лидера

Государство
Власть

Сверхприбыль Монополия

Рынок
(среда)

Государство
Власть

Баланс 
ресурсов Привилегии Рынок
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на всех наиболее важных рынках – экономи-
ческих и политических; использование моно-
полии для управления дисбалансами рынков, 
ценами и, как следствие, нормой прибыли, что 
в конечном счете позволяет получать сверхпри-
были; трата получаемых сверхдоходов на сохра-
нение и укрепление власти над мировой систе-
мой. Сегодня США продолжают действовать в 
рамках этой модели: игнорирование политиче-
ских интересов других стран, тотальный кон-
троль над рынком высоких технологий, нар-
котиков, вооружения и т. п.; финансирование 
любых операций по сохранению американской 
политической власти на территории всей пла-
неты. Однако Зб. Бжезинский еще в первом 
десятилетии XXI века высказывал озабочен-
ность по этому поводу: «Даже самая могуще-
ственная держава может сбиться с правильного 
пути и поставить первенство под угрозу, если ее 
стратегия окажется неверной, а ее понимание 
мира ошибочным» (Бжезинский, 2007, с. 12). 
Он же подчеркивал следующую истину: «Воен-
ной силы, даже подкрепленной экономической 
мощью и изощренной стратегией высшей эли-
ты, уже недостаточно, чтобы обеспечить импер-
ское доминирование. В прошлом сила контро-
ля превышала силу разрушения. Требовалось 
меньше усилий и затрат, чтобы управлять мил-
лионом людей, чем для того, чтобы убить мил-
лион человек. Сегодня наоборот: сила разруше-
ния превышает силу управления» (Бжезинский, 
2007, с. 214).

Сегодня в мире разворачивается диффузия 
ядерного синдрома – клуб ядерных держав на-
ходится на старте стремительного расширения. 
Сегодня США, проводя стратегию тихооке-
анского противостояния Китаю, включили в 
свою орбиту Австралию, которая теперь станет 
обладательницей флота с ядерным оружием, 
производимым на ее территории. Так, в 2021 
году США, Великобритания и Австралия объ-
явили о создании трёхстороннего оборонного 
альянса безопасности, известного как AUKUS 
(акроним, образованный по составу участни-
ков Australia, United Kingdom, United States), 
в рамках которого военно-морской флот Ав-
стралии впервые получит возможность строить 
атомные подводные лодки17. Укрепляя позиции 
против Китая и Северной Кореи, США готовы 

17 См.:  https://hightech.fm/2021/09/24/aukus 

согласиться на ядерное вооружение Японии и 
Южной Кореи18. В качестве ответной меры на 
такое нагнетание ситуации Президент Белорус-
сии А.Г. Лукашенко заявил о переоборудовании 
самолетов страны под ядерные заряды19; учиты-
вая, что Белоруссия и Россия являются членами 
Союзного государства, такие действия счита-
ются совершенно легитимными. Параллельно 
с этим в гонку за ядерное оружие включились 
не только Иран, но теперь уже Турция и Сау-
довская Аравия. В качестве ответа на предпо-
лагаемое расширение НАТО за счет Швеции и  
Финляндии20 Россия намеревается создать во-
енные базы в латиноамериканском треугольни-
ке Никарагуа – Куба – Венесуэла в непосред-
ственной близости от США21. Все эти события 
требуют других отношений между сверхдер-
жавами, их взаимоуважения и иной системы 
управления мирохозяйственными процессами.

В таких условиях сохранить гегемонию Со-
единенным Штатам вряд ли удастся. «То, что 
раньше требовало столетий, сегодня требует 
лишь десятилетия, а то, что требовало деся-
тилетия, теперь происходит в течение одно-
го года. Отныне верховенство любой державы 
будет подвергаться все возрастающему давле-
нию – необходимости адаптации, изменения 
и в конце концов упразднения» (Бжезинский, 
2007, с. 206). Чтобы избежать бессмысленной 
катастрофы, Зб. Бжезинский призывал руко-
водство США перейти к модели лидерства:  
«…единственным реальным путем осущест-
вления лидерства становится не прямое, а кос-
венное, гибкое и согласованное управление»  
(Бжезинский, 2007, с. 205).

Треугольник лидера базируется на цепочке 
«власть – привилегии – баланс ресурсов», ко-
торая предполагает замкнутый контур трех вза-
имосвязанных процессов: обеспечение власти 
государства-лидера над мирохозяйственной 
системой для поддержания своего привилеги-
рованного положения на всех наиболее важ-

18 См.:  https://rg.ru/2017/09/10/ssha-prigrozili-kitaiu-
iadernym-vooruzheniem-iaponii-i-iuzhnoj-korei.html 

19 См.: https://www.rbc.ru/politics/26/08/2022/6308944
09a7947e9ee51723a 

20 См.:  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/ 
15576669?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic 
&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 

21 См.: https://ria.ru/20220204/nikaragua-1771098369.
html 

https://hightech.fm/2021/09/24/aukus
https://rg.ru/2017/09/10/ssha-prigrozili-kitaiu-iadernym-vooruzheniem-iaponii-i-iuzhnoj-korei.html
https://rg.ru/2017/09/10/ssha-prigrozili-kitaiu-iadernym-vooruzheniem-iaponii-i-iuzhnoj-korei.html
https://www.rbc.ru/politics/26/08/2022/630894409a7947e9ee51723a
https://www.rbc.ru/politics/26/08/2022/630894409a7947e9ee51723a
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15576669?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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ных рынках – экономических и политических; 
использование привилегий для поддержания 
баланса ресурсов, что, в конечном счете, по-
зволяет осуществлять бесперебойную эконо-
мическую деятельность страны; сбалансирован-
ное использование ресурсов выступает основой 
сохранения и укрепления власти государства-
лидера над мировой системой. Привилегии на 
рынке означают одно из ведущих (но не обя-
зательно первое) мест государства на рынке 
при наличии на нем других участников – в от-
личие от монополии, где все прочие участни-
ки устраняются. Баланс ресурсов означает до-
статочность жизненно важных природных и 
прочих ресурсов для успешной (нормальной) 
работы экономики лидера, что выступает зало-
гом стабильности его мировой власти и влия-
ния. Обеспечение же власти лидера достигает-
ся не сугубо силовым давлением на участников 
МГПП, как в треугольнике гегемона, а за счет 
объективного геополитического превосходства 
страны.

Зб. Бжезинский дал вполне достаточную ха-
рактеристику модели лидера: «Для того чтобы 
руководить, Америка должна быть не только 
чувствительной к глобальным реальностям. 
Она еще должна быть и социально привлека-
тельной» (Бжезинский, 2007, с. 198). «Теперь 
глобальное лидерство должно сопровождаться 
социальной ответственностью, готовностью к 
компромиссам, касающейся собственной су-
веренности, культурной привлекательностью, 
не сводящейся к гедонистскому содержанию, 
и подлинным уважением к разнообразным че-
ловеческим традициям и ценностям» (Бжезин-
ский, 2007, с. 214).

Если исходить из того факта, что будущий 
МЦК должен действовать в рамках модели не 
гегемона, а лидера, то перспективы России в 
этом качестве представляются вполне реали-
стичными: треугольник гегемона Россия почти 
наверняка не сможет создать, тогда как треу-
гольник лидера – сможет. Учитывая, что в про-
шлом Российская империя выступала в роли 
«жандарма Европы», можно предположить ее 
более широкие полномочия в Пятом цикле на-
копления – в качестве мирового жандарма или, 
выражаясь современным языком, координато-
ра и миротворца глобальной политической си-
стемы.

Таким образом, по всем имеющимся призна-
кам в Пятом цикле накопления должен реализо-
ваться более щадящий режим управления миром 
со стороны МЦК, основанный на большем рав-
ноправии и уважении участников МГПП, кон-
сенсусном сдерживании экономического роста 
всеми странами, их более ответственном демо-
графическом и экологическом поведении. Рос-
сия вполне подходит на эту роль.

Заключение
Выше были собраны воедино разнородные 

факторы возможного будущего доминирования 
РФ в качестве Пятого МЦК. Это географические 
явления (таяние льдов в российской зоне Ар-
ктики, превращение России из сухопутной 
державы в морскую, наделенность природны-
ми ресурсами), философские (диалектическое 
противоборство гомогенности и гетерогенно-
сти мировой системы), исторические (синдром 
ложного претендента на роль МЦК, пассио-
нарность этноса), политические (парад суве-
ренитетов и имперских реваншистов, диффу-
зия ядерного синдрома, легитимация борьбы 
с политической и управленческой оппозици-
ей), политэкономические (циклы накопления 
капитала, мировой центр капитала, вхождение 
российской экономики в мировую систему ка-
питализма), экономические (эффективность 
международных экономических санкций, тех-
нологии широкого применения, отраслевые 
циклы, регуляторно-технологические триады), 
демографические (демографическое проклятие), 
культурологические (открытость Русской Ци-
вилизации для иммигрантов, ее цивилизатор-
ский опыт в отношении других народов), во-
енные (латентная и активная фазы гибридной 
войны, парадокс гибридной войны) факторы и 
управленческие эффекты (автономно-автори-
тарное управление, модели гегемона и лидера).

С таким набором глобальных преимуществ 
Россия не только имеет все шансы стать Пятым 
МЦК, но и почти «обречена» занять это место. 
Вместе с тем следует помнить предостережение 
Зб. Бжезинского: «Лидерство – частично во-
прос характера, частично интеллекта, частично 
организации, а частично того, что Макиавелли 
назвал „фортуной” – понятие, выражающее 
мистическую связь судьбы и случая» (Бжезин-
ский, 2007, с. 13). В связи с этим никакой пре-
допределенности в будущем России нет и быть 
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не может – многое будет зависеть от субъектив-
ного фактора (дееспособности властной элиты, 
готовности масс на новую роль страны, свое-
временности необходимых действий и т. п.).

Сегодня СВО на Украине идет крайне мед-
ленно, а смена управленческих кадров вообще 
практически отсутствует. Накопленные за это 
время ошибки, нерешительность властей, от-
сутствие у них ясного представления образа бу-
дущей России вызывает в массах чувство не-
удовлетворенности и тревожности. Однако на 

это можно ответить лишь то, что срок суще-
ствования суверенной РФ, начинающийся с 
24.02.2022, пока насчитывает полгода, а за это 
время трудно ожидать каких-либо чудес. Даже 
при предположении, что в военное время год 
идет за три, все равно пока рано делать выводы 
о готовности или неготовности России стать 
новым МЦК. Архитектура и содержание Рус-
ской Цивилизации, которые позволяют стра-
не реализовать свои потенции нового центра 
мира, выходят за рамки данной статьи.
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Аннотация. Французская экономика, все еще восстанавливающаяся после кризиса COVID-19, в 
настоящее время столкнулась с особыми проблемами, возникшими в результате новой геополи-
тической ситуации. Признаки слабости французской экономики в начале года могут обернуться 
настоящей рецессией в 2023 году. Последние прогнозы в этом отношении особенно пессими-
стичны. Непосредственное влияние прекращения поставок нефти и газа Россией после санк-
ций, введенных Европейским союзом, создаст серьезную инфляционную проблему для фран-
цузской экономики. Перебои в поставках могут иметь значительные последствия для Франции 
прежде всего из-за их косвенного воздействия, возникшего в результате влияния на соседнюю 
Германию. Инфляция, поразившая французскую экономику наравне с другими экономиками 
стран Европейского союза, является формой инфляции, вызванной дефицитом, а не избыточ-
ным спросом. Французское правительство, потратившее много денег на защиту людей и бизнеса 
во время кризиса COVID-19, столкнулось с необходимостью снова оказывать значительную по-
мощь. И фискальная, и денежно-кредитная политика будут нарушены. Также ожидается резкий 
рост государственного долга. Франция столкнулась с беспрецедентной экономической ситуаци-
ей, когда правила рыночной экономики кажутся бессильными перед грядущими проблемами. 
Экономическое планирование, подобное тому, которое применялось с 1946 до конца 1960-х гг., 
вероятно, представляет собой наилучшую возможность для французской экономики адаптиро-
ваться к последствиям новой геополитической ситуации.

Ключевые слова: инфляция, нехватка, рост, неопределенность, бытовые расходы, администра-
тивные расходы, политика «во что бы то ни стало».
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Введение
К концу первой половины 2022 года фран-

цузская экономика оказалась на перепутье. 
Двигаясь к восстановлению после различных 
потрясений, вызванных COVID-19 и связан-
ными с пандемией ограничениями, теперь 
она столкнулась с последствиями ситуации на 
Украине и взаимодействием санкций и контр-
санкций, то есть, иными словами, с экономи-
ческими последствиями реструктуризации 
международной торговли и того, что было на-
звано глобализацией. Последняя уже выступа-
ла предметом многочисленных критических 
замечаний (Sapir, 2009a). Однако сегодня гло-
бализация оказывается под серьёзной угрозой 
из-за образования в мире двух антагонисти-
ческих блоков1. В этих условиях французская 
экономика испытывает значительные экзоген-
ные потрясения, касающиеся как ее роста, так 
и инфляции. Они уже признаются на высшем 
уровне, например Банком Франции2 или Наци-
ональным институтом статистики и экономиче-
ских исследований (INSEE)3. Несомненно, эти 
потрясения способны разбалансировать поло-
жение французской экономики.

Однако помимо этого французская эконо-
мика все ещё борется с последствиями кризиса 
2008–2010 гг. (Streeck, 2018), из которого она 
вышла сильно ослабленной. Полностью их пре-
одолеть ей так и не удалось (Sapir, 2009b). Сле-
довательно, проблемы, с которыми она сталки-
вается и столкнётся ещё больше к концу 2022 
года, нельзя связывать исключительно с внеш-
ними шоками.

Но многие экономисты и чиновники из ми-
нистерств, отвечающих за экономику и финан-
сы, склонны как минимизировать влияние этих 
внешних шоков, так и не замечать, что они уда-
ряют по экономике, изменившейся из-за кри-
зиса COVID-19. При этом, как правило, иг-
норируется, что проблемы, вызванные новой 

1 Lukyanov F.A. Why the West has failed to get the rest 
of the world on board to support its confrontation with Russia. 
Available at: https://eng.globalaffairs.ru/articles/why-the-
west-failed/  

2 Available at: https://publications.banque-france.fr/projec-
tions-macroeconomiques-juin-2022 

3 Available at: https://www.insee.fr/fr/statistiques/ 
6468527 

геополитической ситуацией4, также явились  
частью структурной динамики французской 
экономики в последние годы. Это объясняет, 
по крайней мере частично, ограниченный и не-
полный характер ответов, которые экономисты 
и чиновники намереваются дать в отношении 
проблем, с которыми сталкивается французская 
экономика. В ситуации, когда производство ча-
стично ограничено предложением, классиче-
ский кейнсианский ответ хотя и может быть 
необходим5, но недостаточен. Инфляция, по-
разившая французскую экономику, так же как 
и все экономики стран Европейского союза, 
представляет собой форму инфляции, вызван-
ной дефицитом, а не избыточным спросом. 
Борьба с этим типом инфляции требует прово-
дить политику, отличающуюся от традицион-
ной денежно-кредитной политики.

В ситуации неопределенности нецелесо-
образно полагаться и на функционирование 
рыночной экономики. Формы планирования 
по образцу того, что внедрялось во Франции с 
конца 1940-х до конца 1960-х годов прошлого 
века, гораздо больше соответствовали бы зада-
чам, стоящим перед французской экономикой.

Условия восстановления экономики после  
рецессии, вызванной COVID-19

В конце 2021 года французская экономика 
вышла на траекторию относительно быстрого 
экономического восстановления после рецес-
сии, вызванной пандемией COVID-196. Однако 
важные вопросы остаются нерешенными. Так, 
рост ВВП заметно замедлился (-0,2% в I квар-
тале 2022 г. против +0,5% в IV квартале 2021 г.) 
из-за падения внутреннего спроса: резко сни-
зилось потребление домашних хозяйств (-1,3% 

4 Kammer A., Azour J., Aemro Selassie A., Goldfajn I., 
Rhee C. Comment la guerre en Ukraine se répercute dans 
toutes les régions du monde. Available at: https://www.imf.
org/fr/Blogs/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-
is-reverberating-across-worlds-regions-031522 

5 Allègre G., Geerolf F., Timbeau X. Inflation en Europe: 
les conséquences sociales de la guerre en Ukraine. Available at: 
https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/inflation-en-europe-
les-consequences-sociales-de-la-guerre-en-ukraine/

6 Хороший подход к методологии, необходимой для 
анализа этих экзогенных потрясений, можно найти в ра-
боте: Dauvin M., Sampognaro R. (2021). Le modèle “mixte”: 
un outil d’évaluation du choc de la Covid-19. Revue de l’OFCE, 
2(172), 219–241.

https://www.imf.org/fr/Blogs/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522
https://www.imf.org/fr/Blogs/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522
https://www.imf.org/fr/Blogs/Articles/2022/03/15/blog-how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions-031522
https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/inflation-en-europe-les-consequences-sociales-de-la-guerre-en-ukraine/
https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/inflation-en-europe-les-consequences-sociales-de-la-guerre-en-ukraine/
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после +0,6%), рост инвестиций, другими сло-
вами, валовое накопление основного капи-
тала (ВНОК) несколько уменьшился (+0,2% 
после +0,3%). Таким образом, конечный вну-
тренний спрос, не привязанный к запасам, 
упал на -0,5% в первом квартале 2021 г. по-
сле изменения +0,4% в предыдущем квартале7. 
Это создало проблему, поскольку Франция по-
страдала от рецессии COVID-19 сильнее, чем 
многие ее соседи (Sapir, 2021). Полугодовые 
результаты хотя и показали небольшое улуч-
шение, не развеяли опасений по поводу роста. 
Последний восстановился во втором кварта-
ле 2022 г. (+0,5%), но по прогнозу, который 
кажется нам оптимистичным, должен замед-
литься до +0,2% в третьем квартале и 0,0% в 
четвертом квартале8.

В 2020 году экономика Франции испытала 
гораздо большее потрясение, чем экономика 
некоторых стран-соседей. Депрессия, вызван-
ная полной и частичной изоляцией в 2020 году 
и начале 2021 года, во Франции оказалась силь-

нее, чем в Германии, Бельгии или Нидерландах, 
но относительно слабее, чем в Испании и Ита-
лии (рис. 1).

Следует отметить, что Франция находится 
между странами, сильно пострадавшими от 
этой депрессии, такими как Италия и Испа-
ния, и странами, гораздо менее пострадавши-
ми (Германия и Нидерланды). Принятые пра-
вительством меры, в частности принцип «во что 
бы то ни стало», благоприятствовавший массо-
вой поддержке трудящихся, несомненно, по-
зволили Франции ограничить негативное влия-
ние COVID-19 на экономику, но дорогой ценой 
для государственного бюджета. Поэтому следу-
ет обратить внимание на два момента:

–  с одной стороны, общий вес долга в ВВП 
намного выше, чем в среднем по странам ЕС, 
даже если он остается значительно ниже, чем у 
Италии;

–  во-вторых, поддержка была оказана в ос-
новном не денежными мерами и не напрямую 
за счет бюджета (табл. 1).

Рис. 1. Развитие основных европейских экономик в условиях кризиса COVID-19, % (2018 год – 100%)
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Источник: FMI, World Economic Outlook, апрель 2022. 

* Прогнозы.
** Оценки.

7 Available at: https://www.insee.fr/fr/statistiques/6526900
8 Avaialble at: https://www.insee.fr/fr/statistiques/6539677



58 Том 15, № 5, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Французская экономика между пандемией COVID-19 и новой геополитической ситуацией...

Последствия такого способа поддержки 
проявились в 2021 и начале 2022 года. Усили-
лась задолженность малых и средних предпри-
ятий, что повлекло за собой новые способы 
поддержки.

По окончании каждого периода самоизоля-
ции, особенно в третьем квартале 2020 года, по-
требление домохозяйств восстанавливалось. 
Положительное влияние на это оказали эко-
номические меры, предпринятые правитель-
ством в рамках так называемой политики «во 
что бы то ни стало» (табл. 2). В конце 2021 года 
министр государственных счетов, работающий 
под руководством министра финансов, оценил 
расходы, вызванные COVID-19, в 170–200 мил-
лиардов евро9.

Однако снижение потребления домохо-
зяйств в 1 квартале 2022 г. (-1,5% после +0,3%) 
свидетельствует о неустойчивом восстановле-
нии активности. Валовой располагаемый до-
ход домохозяйств в текущих евро снизился в 
первом квартале 2022 года (-0,5% после +1,9%). 

9 Available at: https://www.20minutes.fr/economie/ 
3133535-20210926-crise-covid-19-coute-entre-170-200-
milliards-euros-etat 

Анализ источников доходов населения пока-
зывает, что, в частности, социальные выплаты 
резко сократились в первом квартале 2022 года 
(-1,5% после +2,7%). Это результат механиче-
ского люфта выплаты «инфляционной компен-
сации» домохозяйствам в конце 2021 года.

Снижение потребления было частично 
компенсировано повышением базовых пен-
сий в январе 2021 года и резким ростом числа 
отпусков по болезни, вызванной штаммом 
Omicron. Кроме того, резко увеличились  
налоговые сборы (+3,6% после -0,5%).

Рост заработной платы членов домохозяйств 
немного замедлился (+1,0% после +1,3%):  
занятость по найму продолжила увеличи- 
ваться (+0,3% после +0,4%), но размер сред-
ней заработной платы на душу населения  
несколько снизился (+ 0,7% после +0,9%)  
за счёт, в частности, увеличения количества  
больничных10. 

Таким образом, потребление населения со-
кратилось, особенно в отношении транспорт-
ных средств (-2,3% после -0,9%), других про-
мышленных товаров (-2,1% после -0,6%),  

10 INSEE, Informations Rapides, 137, 31 mai 2022.

Таблица 1. Объем государственной поддержки в 2020 г., % к ВВП

 
Фискальные меры Монетарные меры Общий эффект

Фискальные меры,  
% от общего объема

ЕС 3,8 6,8 10,6 35,9
Франция 7,7 15,8 23,5 32,9
Германия 11,0 27,8 38,9 28,4
Италия 6,8 35,5 42,3 16,1
Испания 4,1 14,4 18,6 22,2
Австрия 8,6 2,4 11,0 78,0
Бельгия 7,2 11,9 19,1 37,7
Финляндия 3,0 7,0 10,0 29,9
Не входящие в ЕС
Великобритания 16,3 16,1 32,4 50,2
США 16,7 2,4 19,2 87,3
Источник: МВФ.

Таблица 2. Динамика расходов (по кварталам), %

 
2020 2021 2022

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
ВВП -5,7 -13,7 19,4 -1,4 0,2 1,0 3,2 0,4 -0,2
Потребительские расходы домохозяйств -5,5 -11,5 19,0 -5,6 0,2 1,2 5,8 0,3 -1,5
Общее государственное потребление -3,5 -11,7 18,4 -0,6 -0,2 -0,1 3,3 0,4 0,2
Источник: INSEE.

https://www.20minutes.fr/economie/3133535-20210926-crise-covid-19-coute-entre-170-200-milliards-euros-etat
https://www.20minutes.fr/economie/3133535-20210926-crise-covid-19-coute-entre-170-200-milliards-euros-etat
https://www.20minutes.fr/economie/3133535-20210926-crise-covid-19-coute-entre-170-200-milliards-euros-etat
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а также услуг гостиниц и ресторанов (-3,9% 
после -0,9%). Следовательно, потребление до-
мохозяйств в 1 квартале 2022 года оставалось 
ниже уровня, которого оно достигло в 4 квар-
тале 2019 года (рис. 2, табл. 3). Если конечный 
внутренний спрос превысит уровень 4 кварта-
ла 2019 года, это произойдет за счет принятых 
мер, не позволивших потреблению снизиться 
слишком сильно с осени 2020 года до начала 
лета 2021 года.

Однако нужно отметить, что меры поддерж-
ки не охватывали часть населения, особенно 
людей с самыми низкими доходами и самоза-
нятых (частных предпринимателей). Помощь 
в основном оказывалась населению, работаю-
щему по найму.

Стоит отметить, что замедление восстанов-
ления роста инвестиций связано как с сокраще-
нием государственных инвестиций, так и со 
стагнацией с 3 квартала 2021 года инвестиций 
домашних хозяйств и нефинансовых компа-
ний (рис. 3).

Тем не менее сбережения домохозяйств рез-
ко увеличились во время карантина в 2020 году 
и в начале 2021 года. Большинство представи-
телей среднего и высшего среднего класса со-
хранили то, что не могли больше потреблять. 
Поэтому можно было бы подумать, что мы 
столкнулись с конъюнктурным явлением.

Однако события 2021 года показывают, что, 
хотя норма сбережений немного снизится, она 
не вернется к уровню 2018–2019 гг. (рис. 4). 

Рис. 2. Макроэкономические показатели, % (4 кв. 2019 г. – 100%) 

Источники: INSEE и CEMI.

Таблица 3. Динамика компонентов конечного спроса (4 кв. 2019 г. – 100%)

 
4 кв. 
2019

1 кв. 
2020

2 кв. 
2020

3 кв. 
2020

4 кв. 
2020

1 кв. 
2021

2 кв. 
2021

3 кв. 
2021

4 кв. 
2021

1 кв. 
2022

ВВП 100,0 94,3 81,4 97,2 95,8 96,0 97,0 100,1 100,5 100,3
Потребление домашних хозяйств 100,0 94,5 83,6 99,5 93,9 94,1 95,3 100,8 101,1 99,6
Административное потребление 100,0 96,5 85,2 100,9 100,3 100,1 100,0 103,3 103,7 103,9
Конечный внутренний спрос 100,0 94,8 83,6 98,5 96,6 97,5 98,4 100,8 101,6 101,2
Источник: INSEE.
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Таким образом, кризис в области здравоох-
ранения, по-видимому, послужил предупреж-
дением о неопределённости глобальной ситуа-

ции. Таким образом, домохозяйства, столкнув-
шиеся с этой неопределённостью, стремятся 
увеличить свои сбережения.

Рис. 3. Динамика инвестиций, % (4 кв. 2019 г. – 100%)
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Рис. 4. Норма сбережений домохозяйств, %
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Следует отметить, что сказанное касается 
только населения из 4-го дециля. Первые де-
цили, то есть население с самыми низкими до-
ходами, в действительности потеряли сбере-
жения в связи с кризисом в области здраво-
охранения. Таким образом, кризис привел к 
увеличению неравенства в доходах населения.

Сбережения, накопленные частью населе-
ния, в основном остаются пассивными. Одна 
из причин такой ситуации заключается в том, 
что ожидания как предпринимателей, так и до-
мохозяйств относительно перспектив француз-
ской экономики не способствуют инвестирова-
нию. Следует также отметить, что компании, 
уровень задолженности которых резко вырос 
из-за кризиса в области здравоохранения, пред-
почитают использовать свои ресурсы для сокра-
щения долга, опасаясь значительного повыше-
ния процентных ставок. 

Слабые инвестиции домохозяйств и бизнеса 
могли (и должны были) быть компенсированы 
государственными инвестициями. Однако го-
сударство находится в тисках значимого ро-
ста социальных расходов (в связи с кризисом 

COVID-19 и необходимостью защиты населе-
ния от роста цен, который начал ощущаться 
летом 2021 года) и страха оказаться не в состо-
янии обслуживать резко возросший государ-
ственный долг.

Фактически государственный долг, достиг-
ший 114,5% ВВП в 1 квартале 2022 г., увеличи-
вался с 2000 года в два этапа. На рисунке 5 отра-
жено, что его рост происходит по «лестнице 
во время кризисов», будь то финансовый кри-
зис 2008–2010 годов или кризис, связанный 
с COVID-19. Такое увеличение является нор-
мальным. Этапы роста долга соответствуют пе-
риодам реализации бюджетной политики, на-
правленной на ограничение воздействия этих 
кризисов. Однако мы также видим, что он мед-
ленно, но верно увеличивался в период с 2010 
по 2019 год.

Опасения по поводу обслуживания долга 
(или его стоимости) возникают из-за того, что 
Европейский центральный банк, как и другие 
международные центральные банки, повыша-
ет ключевые ставки. Тем не менее этого мож-
но было ожидать с конца 2020 или даже начала 

Рис. 5. Государственный долг, % от ВВП 
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2021 года. В связи с этим правительство Фран-
ции не видело другой возможности, кроме как 
поддерживать социальные расходы на высоком 
уровне и ограничивать государственные инве-
стиции, при том что спрос на них очень высо-
кий. Таким образом, этот политический выбор 
сочетается с рефлексами «жёсткой экономии», 
что приводит к относительно низкому уровню 
государственных инвестиций, которые сдержи-
вают рост ВВП с 3 квартала 2021 года.

С началом кризиса, вызванного COVID-19, 
стала снижаться производительность труда.  
Такое снижение, обусловившее рост наёмной 
занятости, поскольку производство изо всех 
сил пытается вернуться к уровню 2019 года, 
имеет много объяснений.

В какой-то степени на него повлияли при-
нятые в компаниях меры по охране здоровья.  
В частности, массовый переход на удалённую 
работу в случае необходимости весной 2020 
года, приветствовавшийся руководителями 
компаний, со временем оказался негативным 
с точки зрения условий труда (возникли риски 
изоляции сотрудников, работавших удалённо 
более двух дней в неделю) и пагубно отразился 
на производительности.

Также следует отметить, что меры поддерж-
ки сотрудников и компаний привели к сохра-
нению определенного количества организаций, 
которые в обычной ситуации должны были 
бы исчезнуть. Их называют «компаниями-
зомби»11.

Кроме того, диспропорции на рынке труда, 
связанные с недостатками профессионального 
обучения и перекосами в структуре заработной 
платы, делающими неэффективными различ-
ные меры по повышению производительности, 
могли привести к ситуации, при которой про-
изводительность падает. Также ее снижению, 
безусловно, способствовали перебои с постав-
ками, характерные для экономики Франции с 
конца весны 2021 года. В целом показатели за-
работной платы, занятости и производитель-
ности труда не вернулись к уровню 2019 года12.

11 Benassy-Quéré A. L’année des Zombis? Available at: 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/01/07/ 
2021-l-annee-des-zombis 

12 Emploi, chômage, revenus du travail. Edition 2022. 
Avaialble at: https://www.insee.fr/fr/statistiques/6453776 

Однако, несмотря на то что снижение про-
изводительности труда благоприятно сказыва-
ется на ситуации с безработицей, оно воздей-
ствует на макроэкономическую ситуацию в двух 
аспектах:

–  способствует общему росту цен;
–  приводит к большему, чем у конкурен-

тов, ухудшению торгового баланса. 
Это подтверждается статистическими дан-

ными.
Действительно, одним из последствий кри-

зиса, вызванного COVID-19, во Франции стало 
большее сокращение экспорта, чем импорта. 
Это можно понять, если учесть, что многим 
предприятиям пришлось приостановить дея-
тельность из-за карантина и что мировой спрос 
на товары, производимые французской про-
мышленностью (в частности транспортное обо-
рудование), значительно упал. Однако мы ви-
дим, что разрыв по сравнению с ситуацией 2019 
года сохраняется и в 2021 году, во время посте-
пенного выхода мировой экономики из кризи-
са, вызванного COVID-19 (рис. 6, 7).

Несомненно, конкурентоспособность фран - 
цузской экономики резко ухудшилась из-за 
кризиса в области здравоохранения. Это мо-
жет повлиять на конкурентоспособность эко-
номики в дальнейшем, а также создает риски 
инфляционной напряженности.

В связи со сказанным следует отметить сле-
дующее:

•  экономика Франции не восстановилась, 
несмотря на значительные финансовые усилия 
правительства во время кризиса; после подъёма 
в конце 2020 года она осталась в стадии слабого 
роста;

•  показатели внешнеторговой деятель-
ности ниже уровня 2018–2019 гг., однако тор-
говый дефицит имеет тенденцию к значи-
тельному увеличению, что свидетельствует о 
резком ухудшении конкурентоспособности 
страны;

•  с июня 2021 года стагнирует производ-
ство в обрабатывающей промышленности, при 
этом в отраслях «автомобилестроение» и 
«транспортная техника» зафиксировано па-
дение объемов производства, что явно ука-
зывает на продолжение цикла деиндустриа - 
лизации.
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Рис. 6. Кажущаяся продуктивность производства, % (3 кв. 2013 г. – 100%)

Источник: INSEE.

Источник: INSEE.
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Рис. 7. Динамика внешней торговли, % (4 кв. 2019 г. – 100%)
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Проблемы «дефицитной» инфляции во  
Франции

Инфляция стала серьёзной проблемой для 
французской экономики с начала осени 2021 
года. Это отразилось в росте цен на некоторые 
критически важные товары (топливо, микро-
процессоры, а также продукты питания), ко-
торые, помимо непосредственного влияния на 
экономику, приводят к увеличению цен на дру-
гие продукты13. Таким образом, это инфляция 
особого типа, связанная не с чрезмерным спро-
сом, а с дефицитом предложения, вызванным 
определенными условиями. Монетарное изме-
рение этой инфляции кажется слабым. Фран-
цузская экономика, как и все европейские эко-
номики, фактически сталкивается с массовым 
изменением относительных цен, что требует 
принятия конкретных мер (Aoki, 2001). Такая 
инфляция может распространяться из-за жёст-
кости, существующей в производственном про-
цессе, и невозможности замены, по крайней 

мере в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе, определенных продуктов (Greenwald, 
Stiglitz, 1989; Stiglitz, 1989).

Переломный момент фактически наступил 
в конце весны 2021 года. Именно тогда стало 
возможно измерить разрыв между восстанов-
лением спроса, который постепенно возвра-
щался к нормальному уровню, и трудностя-
ми возобновления предложения. Последнему 
препятствовали долгосрочные последствия 
COVID-19 в производственных секторах (от-
носительно медленное возобновление опреде-
ленных видов деятельности), а также в секторах 
транспорта и логистики.

Это объясняет, почему инфляция в первую 
очередь ощущалась на уровне импортной про-
дукции (рис. 8). Затем она постепенно отрази-
лась на различных промышленных секторах 
Франции из-за увеличения себестоимости или 
нехватки определенных ресурсов. Этот подъ-
ем постепенно приобрел черты внутреннего 

Рис. 8. Рост цен на импортную продукцию, % (2015 г. – 100%)

Источник: INSEE.
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13 INSEE, Informations Rapides, 139, 31 mai 2022.
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подъема. К нему добавляется рост, вызванный 
противоречием между сбережениями и инве-
стициями.

Таким образом, инфляция не является ре-
зультатом ни ситуации на Украине, ни китай-
ской изоляции (хотя они, несомненно, ухудши-
ли положение).

В течение года, согласно предварительной 
оценке INSEE, потребительские цены вырастут 
на 5,8% в июне 2022 года после повышения на 
5,2% в мае 2022 года и +4,8% в апреле. Повы-
шение цен обусловлено тремя основными при-
чинами: ускорением роста цен на энергоноси-
тели, увеличением цен на продукты питания и 
промышленные товары. Однако рост происхо-
дит неравномерно.

Если за месяц потребительские цены вырос-
ли на 0,6%, то по сравнению с +0,4% в апреле 
разница несущественная. Цены на энергоноси-
тели восстанавливаются вместе с ростом цен 

на нефтепродукты, однако, по данным INSEE, 
рост цен на продукты питания будет менее за-
метным, чем в апреле. Цены на услуги и про-
мышленные товары будут снижаться (рис. 9).

Следовательно, рост цен в значительной 
степени зависит от нарушений в производстве 
и логистике, вызванных кризисом, связанным 
с распространением COVID-19. Он не имеет 
прямого отношения к ситуации на Украине. 
Но, очевидно, что она может только ускорить 
увеличение цен. В случае Франции это усугуб-
ляется снижением производительности труда, 
которое имеет определенные инфляционные 
последствия.

Рост цен в основном связан со сбоями в 
производственном процессе и цепочках поста-
вок. Как уже говорилось, рост цен на про-
дукцию в основном обусловлен увеличением  
затрат14. Но важно помнить, что инфляция 
всегда вызывает значительные перемещения 

Рис. 9. Рост цен, % 
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Источник: INSEE.

14 Benassy-Quéré A. Coup de chaud sur les prix. Available at: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/10/18/
coup-de-chaud-sur-les-prix
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богатства в экономике (Varoudakis, 1995). Это 
по-разному сказывается на бизнесе. Малые и 
средние предприятия страдают больше, чем 
крупные и очень крупные, что во многом свя-
зано со способностью крупных компаний до-
говариваться об определенных ценах. Таким 
образом, влияние на норму маржи может быть 
различным в зависимости от размера компа-
ний. Также очевидно, что динамика этого явле-
ния не будет одинаковой в зависимости от сфер 
деятельности. Поэтому при формировании цен 
необходимо учитывать особенности каждого 
сектора (Mankyw, Reis, 2002). Этот вывод за-
тем открывает программу исследований, кото-
рая отличается от стандартной, подчеркивает 
дисбаланс спроса и может быть близка к про-
грамме исследований экономистов, представ-
ляющих французскую школу регулирования, 
в частности из-за важности, придаваемой по-
нятию производственной системы, состоящей 
из разнородных секторов (Aglietta, 1976; Boyer, 
Mistral, 1983; Mazier et al., 1984).

Следует отметить, что Германия, похоже, 
страдает от этого явления больше, чем Фран-
ция, из-за большей зависимости от импорта 
энергии.

Свою роль играет и снижение производи-
тельности труда, о котором мы уже упоминали. 
С этой точки зрения, учитывая размер ее паде-
ния после кризиса COVID-19, неудивительно, 
что наблюдается резкий рост цен.

В целом явно прослеживается немонетарная 
инфляция (Sapir, 2010). Сегодня ставится во-
прос об ее устойчивости15.

Наконец, следует отметить, что повышение 
цен не может восприниматься населением оди-
наково. Образ жизни очень сильно коррелирует 
с уровнем дохода, и от жилищного вопроса, 
включая транспортные расходы, будет зави-
сеть, как повлияет повышение цен на разные 
категории населения.

Тот факт, что основной прирост цен прихо-
дится на энергоносители и продукты питания, 
свидетельствует, что часть населения, прожива-
ющая за пределами крупных мегаполисов и 
имеющая низкий уровень дохода (с высокой 

15 Gaffard J.L. L’inflation, phénomène durable ou 
transitoire? Un aperçu historique pour comprende. Sciences-
Pô – OFCE Working Paper 05/2022. Available at: www.ofce.
sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2022-05.pdf 

долей потребления продуктов питания), будет 
значительнее затронута этим восходящим дви-
жением.

Влияние роста цен на «остаток» доходов су-
щественной части населения, то есть на то, что 
остаётся домашнему хозяйству после основных 
расходов, значительно.

Таким образом, мы видим, что всплеск ин-
фляции, безусловно, продолжится, поскольку 
его причины остаются или даже усугубляются 
из-за ситуации на Украине, введения санкций 
и контрсанкций.

Меры денежно-кредитной политики, кото-
рые планирует принять Центральный банк, 
приведут к незначительному эффекту. Спрос 
не является чрезмерным, но внешние факторы 
препятствуют росту предложения.

Однако важно, что инфляция, которой не 
было в течение почти тридцати лет, вернулась 
в качестве основной экономической проблемы. 
Также не исключено, что в 2023 году появится 
очередная инфляция, на этот раз связанная с 
проблемами распределения. Инфляция усугуб-
ляет социальные различия, поэтому необходи-
мо срочно воссоздать «Конференцию по ценам 
и доходам», которая действовала во Франции с 
1948 до конца 1960-х гг.

Усугубление проблем французской экономики 
в контексте ситуации на Украине 

Контекст, созданный ситуацией на Украине, 
с различными волнами санкций, принятых  
Европейским союзом, и контрсанкциями Рос-
сии подрывает международную торговлю. Это 
неизбежно будет иметь болезненные послед-
ствия для французской экономики, связанные 
с влиянием роста цен на энергоносители и воз-
можным дефицитом энергии к зиме 2022/2023 гг., 
а также с проблемой цепей поставок.

Зависимость французской экономики от 
международной торговли является серьезной 
проблемой. Ясно, что одной только игрой на 
рынке ее не решить и нужна будет соответ-
ствую щая и активная экономическая поли-
тика. Но последнее остается — по политиче-
ским причинам — на данный момент малове-
роятным.

Ситуация, сложившаяся вокруг Украины, 
через механизмы санкций и контрсанкций при-
ведет к серьезным последствиям для экономи-
ки Франции. Несмотря на то, что Франция в 
меньшей степени зависит от поставок углеводо-

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2022-05.pdf
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2022-05.pdf
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родов из России, чем другие европейские стра-
ны, общий рост цен на энергоносители ока-
жет на нее существенное влияние. Рост цен на 
энергоносители будет продолжаться, даже если 
благодаря возможной региональной рецессии в 
Европе стабилизируется в течение лета. Ожида-
ется резкое повышение цен на электроэнергию 
следующей зимой16.

Обратите внимание, что прогнозы (табл. 4) 
были сделаны в июне 2022 года. С тех пор ситу-
ация с поставками нефти и газа еще больше 
ухудшилась. Таким образом, мы можем считать 
эти прогнозы очень оптимистичными в отно-
шении ситуации, которая сложится этой зимой 
и в 2023 году. Государственный долг, вероятно, 
превысит 112% ВВП и может достичь 120% за 
счет бюджетных мер, принятых для компен-
сации увеличения цены на топливо. Что ка-
сается роста ВВП, то прогноз рецессии около 
-1% в настоящее время не кажется реалистич-
ным. Если в Германии спад составит от -3,0 до 
-4%17, то во Франции как минимум -2% или 
даже хуже.

Также возникает вопрос о продуктах пере-
работки (дизель) и продуктах, полученных из 
углеводородов (удобрения). Французская эко-
номика относительно слабо зависит от импор-
та российской нефти, однако в России закупа-
ется большая часть потребляемого дизельного 
топлива. Значительна и доля удобрений, пря-
мо или косвенно закупаемых в России, поэто-
му рост цен окажет влияние на сельское хозяй-
ство Франции.

16 Available at: https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/energie-environnement/electricite-la-
france-s-oriente-vers-des-prix-deux-a-trois-fois-plus-eleves-
qu-ailleurs-en-europe-924199.html 

17 Available at: https://www.dbresearch.com/PROD/
RPS_EN-PROD/PROD0000000000524884/Shipwrecked.pd
f?undefined&realload=EBk972~j44ueAbDDeho5nDAJ0UrR
xXKaLtzeG23hN2zBXgqmDHPH5KECgPjfGCii 

Помимо воздействия на промышленное 
производство и транспортные услуги будет про-
являться влияние на потребление домохо-
зяйств. Последствия роста цен и дефицита не-
которых товаров могут оказать значительное 
влияние на экономический рост в 2022 и 2023 
гг. Однако эта проблема затрагивает не только 
Францию. Например, в Германии рост может 
составить всего 1,7% вместо 4,5% в 2022 году, и 
рецессия начнется в 2023 году.

Учитывая высокую степень неопределённо-
сти текущей ситуации, прогнозисты Банка 
Франции разработали неблагоприятный сце-
нарий для экономики, при котором материа-
лизуются дополнительные риски, в том числе 
значительно более выраженная напряженность 
в отношении цен на энергоносители и продук-
ты питания. Неблагоприятный вариант следу-
ет интерпретировать как риск по отношению к 
основному сценарию, который на данном этапе 
все ещё считается наиболее вероятным. Соглас-
но неблагоприятному сценарию экономиче-
ский рост в 2022 году значительно замедлится, 
в 2023 году ВВП снизится на -1,3% и частич-
но восстановится (до +1,3%) в 2024 году. Рост 
цен на сырьевые товары приведёт к инфляции 
выше 6% в 2022 (INSEE прогнозирует рост на 
7%) и 2023 гг., затем последует ее более замет-
ное снижение в 2024 году.

Государственный долг в этом варианте резко 
вырастет даже при неизменной налогово- 
бюджетной политике. Следует отметить, что 
прогнозы не включают все потенциальные  
эффекты «второго раунда», вызванные нача-
лом рецессии в таких странах, как Германия,  
Италия или Испания.

Общие потери, связанные с ситуацией на 
Украине, прежде всего с введением санкций  
и контрсанкций, для французской экономики  
составили бы около 2 пунктов ВВП за период 
2022–2024 гг.

Таблица 4. Сравнение основного сценария и неблагоприятного сценария 

Основной сценарий Неблагоприятный сценарий
2022 2023 2024 2022 2023 2024

ВВП +2,3% +1,2 +1,7% +1,5% -1,3% +1,3%
Индекс цен 5,6% 3,4% 1,9% 6,1% 7,0% 0,7%

Государственный долг 
(% ВВП)

112 109 109 113 114 117

Источник: Banque de France, Projections Macroéconomiques, June 21, 2022. URL: https://publications.banque-france.fr/projections-
macroeconomiques-juin-2022

https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-juin-2022
https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-juin-2022
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Зависимость производства Франции от  
импорта делает его особенно уязвимым отно-
сительно будущих потрясений. Это уже было 
замечено во время кризиса, вызванного 
COVID-19.

Последствия ситуации на Украине усугу-
били ранее существовавшую напряжённость в 
сфере поставок, возникшую в результате кри-
зиса, связанного с COVID-19. Эта напряжён-
ность подпитывает высокую инфляцию за счёт 
значительного вклада цен на энергоносители, 
привязанных к цене на нефть. Кроме того, цена 
на очищенное дизельное топливо, которая уже 
увеличивалась в течение 2021 года во время вос-
становления после пандемии коронавируса, с 
февраля 2022 года резко выросла. Действитель-
но, конфликт на Украине привёл к значитель-
ному сокращению российского экспорта ди-
зельного топлива (Франция импортирует около 
20% своего дизельного топлива из России), что 

способствовало увеличению маржи переработ-
ки и в итоге отражается на ценах на заправках.

Открытость французской экономики  
(рис. 10) привела к зависимости от потрясений, 
вызванных мировой экономикой. Такая ситуа-
ция характерна не только для Франции18. Не-
смотря на то что большая открытость способ-
ствовала более быстрому росту экономики, 
она, безусловно, повысила восприимчивость к 
внешним потрясениям.

Экономика Франции открывалась посте-
пенно, в три этапа. Первый связан с вступле-
нием в силу ЕЭС (предшественника ЕС) с 1965 
по 1975 год. Второй соответствует периоду так 
называемой «глобализации», последним годам 
ГАТТ и введению ВТО (с 1991 по 2000 год). Тре-
тий этап продолжался с 2010 по 2019 год. Сто-
ит рассмотреть причины третьей волны, т. к. 
ситуация во Франции в это время отличалась 
от ситуации в других странах, индекс Баласса в 

18 

18 Clavin P. Turbulence and the lessons of history. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/06/turbu-
lence-and-the-lessons-of-history-patricia-clavin

Рис. 10. Процесс формирования открытой экономики во Франции, % 
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которых, напротив, снизился с 2012 года. В слу-
чае Франции третья волна также соответствует 
падению ставки ЕС, покрывающей импорт за 
счет экспорта, и тенденции к усугублению тор-
гового дефицита.

Сегодня эта открытость экономики во 
Франции заметно трансформировалась в зави-
симость, что отражено на рисунке 11. Ухудше-
ние коэффициента охвата представляется 
структурным и более длительным, чем в пре-
дыдущих эпизодах ухудшения. 

С продолжением кризиса и введения санк-
ций, а также контрсанкций следует ожидать по-
вышения цен на все импортируемые промыш-
ленные ресурсы, причём повышение тарифов, 
как уже отмечалось, отразится на всех видах 
производства.

Политика замещения возможна, но ее реа-
лизация будет дорогостоящей и трудоемкой. Го-
товность перенести некоторые виды производ-
ства на территорию страны, безусловно, 

потребует времени. Таким образом, вопрос о 
чрезмерной зависимости французской эконо-
мики от международной торговли является се-
годня центральным. 

В настоящее время серьезную проблему 
представляет увеличение торгового дефицита. 
Показатели внешней торговли Франции ухуд-
шились как из-за того, что продукция фран-
цузской промышленности (авиастроение) была 
менее востребована на международном рын-
ке, так и из-за ограниченности специализации 
французской экономики19.

Сказанное возвращает нас к проблеме само-
достаточности, которая уже поднималась во 
время кризиса, вызванного COVID-19. В связи 
с этим следует вспомнить заявление президента 
на открытии выставки «Сделано во Франции»  
2 июля 2021 года: «то, что сделано во Франции, – 
это суверенитет, независимость, то есть спо-
собность также, как это сделали многие из вас, 
перенести ноу-хау или часть производства на 

Рис. 11. Коэффициент покрытия, %

Источник: INSEE.
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19 Ministère des Finance – Direction du Trésor, Spécialisation à l’exportation de la France et de quatre grands pays de l’Union 
Européenne entre 1999 et 2009, Lettre Trésor-Éco, n°98, février 2021.
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французскую землю»20. В его речи, произнесён-
ной 29 июня по случаю презентации иннова-
ционной стратегии в области здравоохранения 
до 2030 года, слово «суверенитет» прозвуча-
ло четыре раза21. Оно также присутствовало в 
обращении к французскому народу 24 ноября 
2020 года22.

Эммануэль Макрон 12 октября 2020 года на-
звал ряд вызовов, стоящих перед Францией23. 
Он признает феномен сильной зависимости: 
«Второе – это наша зависимость от зарубеж-
ных стран. Мы хотели забыть о ней, потому что 
жили в чуде, но мы немного забыли тогда о его 
хрупкости(…) Я не забыл, что 18 месяцев назад 
нам всем не хватало масок. Никто не думал, что 
у нас могут закончиться маски, это была одна из 
вещей, которые имели наименьшую добавленную 
стоимость. К тому же мы их использовали кол-
лективно, косвенно, потому что это никогда не 
было предполагаемым выбором нации, мы деле-
гировали производство масок странам, которые 
производили их с гораздо меньшими затратами, 
чем мы, говоря: «Неважно, маски всегда найдут-
ся». Переживание зависимости может быть дра-
матичным. Когда есть зависимость и мы оказы-
ваемся в ситуациях, когда больше нет никакого 
сотрудничества, – это и есть драма. И поэтому 
мы больше не можем думать о нашей экономике, 
о наших производственных системах так, как 
будто все устроено таким образом, что все бу-
дет идти хорошо при любых обстоятельствах»24. 
Здесь важны два слова, потому что они очень 
показательны.

Во-первых, слово «чудо», использованное 
для описания ситуации глобализации. Во-вто-
рых, «сотрудничество». Очевидно, Макрон иг-
норирует тот факт, что сотрудничество никог-
да не является единой нормой, но сопутствует 
конфликту. Из последних предложений цитаты 
следует, что он воспринимал сотрудничество 

20 Available at: https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2021/07/02/inauguration-de-la-grande-exposition-
du-fabrique-en-france 

21 Available at: https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2021/06/29/faire-de-la-france-la-1ere-nation-
europeenne-innovante-et-souveraine-en-sante 

22 Available at: https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2020/11/24/adresse-aux-francais-24-novembre

23 Available at: https://www.elysee.fr/index.php/
emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-
france-2030, pp. 1, 2.

24 Ibidem, p. 3.

как вечную норму и был очень удивлен, обна-
ружив, что это не так. Помимо этого, предпола-
гаем, что он видел мир как структуру, в которой 
исключались радикальная неопределенность и 
конфликты. 

Однако сначала предстоит решить вопрос 
об основных направлениях экономической по-
литики. Действительно, выход из ситуации за-
висимости не может быть предопределен.

Рыночные механизмы не в состоянии сами 
по себе преодолеть эти проблемы. Очевидно, 
что необходимы важные государственные ре-
шения, отражающиеся в фискальной и денежно- 
кредитной, а также в структурной политике.  
В случае Франции ясно, что шок от кризиса 
в области здравоохранения сыграл большую 
роль, особенно сильно обнажив ранее суще-
ствовавшую проблему деиндустриализации 
страны. Результатом стало возвращение идеи 
Плана на общественное обсуждение.

Идея «плана» в отношении того, что было 
сделано в прошлом, теперь становится необхо-
димостью. Эммануэль Макрон и его правитель-
ство, похоже, приняли меры для ухудшения со-
стояния французской экономики. Одной из его 
первых реакций было воссоздание Верховно-
го комиссариата по плану в сентябре 2020 г. 
Год спустя, 12 октября 2021 г., он представил 
проект плана на 2030 г. Однако статья 1 указа  
№ 2020-1101, восстанавливая Генеральную пла-
новую комиссию (ГКП), обеспечивает следую-
щее: «Настоящим учреждается Верховный ко-
миссар по планированию, ответственный за 
руководство и координацию работы по пла-
нированию и перспективному анализу, прово-
димой от имени государства, и за разъяснение 
выбора государственных органов в отношении 
демографических, экономических, социаль-
ных, экологических, медицинских, техноло-
гических и культурных вопросов». Функции 
ГКП находятся на уровне перспективных, по-
лезных и необходимых задач, но это не то, что 
требуется такому организму. ГКП в большей 
степени занимается координацией деятельно-
сти различных органов прогнозирования, та-
ких как France-Strategie, чем выполняет свою 
функцию, которая должна заключаться в опре-
делении приоритетов развития и их реализа-
ции, в постоянном диалоге с администрация-
ми и предприятиями, планировании способов 
достижения поставленных целей. 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/29/faire-de-la-france-la-1ere-nation-europeenne-innovante-et-souveraine-en-sante
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/29/faire-de-la-france-la-1ere-nation-europeenne-innovante-et-souveraine-en-sante
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/29/faire-de-la-france-la-1ere-nation-europeenne-innovante-et-souveraine-en-sante
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/11/24/adresse-aux-francais-24-novembre
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/11/24/adresse-aux-francais-24-novembre
https://www.elysee.fr/index.php/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030
https://www.elysee.fr/index.php/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030
https://www.elysee.fr/index.php/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030
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Последствия финансового кризиса 2008–2010 
годов для экономики Франции

Можно считать, что французская эконо-
мика до сих пор не решила структурные проб-
лемы, выявленные финансовым кризисом  
2008–2010 гг., также известным как кризис 
«субстандартного кредитования». Это было за-
маскировано экзогенными потрясениями, но 
на самом деле представляет собой «фон», на 
который накладываются последствия внешних 
шоков. Сохранение этих проблем объясняет 
очень хрупкую ситуацию, в которой мы нахо-
дились до кризиса, вызванного COVID-19. Не-
сомненно, последний привел к специфическим 
проблемам, усиленным затем международным 
контекстом, и эти проблемы приобрели такое 
значение только потому, что французская эко-
номика не преодолела последствия предыду-
щего финансового кризиса и не извлекла для 
себя уроки.

Феномен массовой безработицы возник уже 
давно, и мы должны подвергнуть сомнению ут-
верждение нынешнего правительства о том, что 

это явление находится в состоянии регресса и 
что «полная занятость» будет достигнута25. 

Действительно, в течение многих лет прави-
тельство считало безработными только тех, кого 
DARES (Pôle-Emploi) относит к «категории А», 
то есть безработных, которые активно ищут ра-
боту. Однако более справедливо рассматривать 
еще и категории «В» и «D», т. е. работников, 
занятых неполный рабочий день (В), и лиц, не 
имеющих работы, но административно осво-
бождённых от «активного поиска» (D). Все три 
категории вместе (A + B + D) представляют 
фактическое число безработных. В данный мо-
мент эта группа людей многочисленна и состав-
ляет более 4 миллионов человек, хотя немного 
уменьшилась с января 2021 года (рис. 12).

На самом деле эта цифра составляет 13,7% 
активного населения Франции (включая безра-
ботных), а не 7,2%, как указано в данных, пре-
доставленных правительством. К этому следует 
добавить людей с вынужденной неполной за-
нятостью (которые хотели бы работать больше) 
и лиц, находящихся на дотационных работах,  

Рис. 12. Спрос на работу во Франции, тыс. чел.

Источник: DARES/INSEE.

25 Available at: https://www.latribune.fr/economie/france/plein-emploi-une-promesse-comme-un-mirage-921101.html 
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т. е. работах, напрямую зависящих от социаль-
ной политики государства. Эта группа, соот-
ветствующая категориям «С» и «Е» в системе 
DARES, в настоящее время насчитывает 2 мил-
лиона человек. Со временем она резко увели-
чилась, поскольку накануне кризиса 2008 года 
включала всего 800000 человек. Таким образом, 
в общей сложности 6 миллионов человек, или 
20% экономически активного населения, нахо-
дятся в условиях безработицы или отсутствия 
гарантий занятости. 

Следует отметить, что создание статуса «ми-
кропредпринимателя» примерно для 780000  
человек также помогло замаскировать безрабо-
тицу.

Фактически последствия финансового кри-
зиса 2008–2010 гг. не сглажены и не преодоле-
ны. Он подорвал динамику экономики Фран-
ции, и она до сих пор не восстановилась. Если 
мы рассмотрим общую занятость работников 
по найму, без учёта государственного управле-
ния и самозанятости (рис. 13), то увидим, что по 
сравнению с докризисным периодом нехватка 

составляет около 1,3 млн работников, или 9% 
от общего числа. Это свидетельствует о масшта-
бах проблем, с которыми сегодня сталкивается 
французская экономика.

Тем не менее анализ общей наёмной заня-
тости, какими бы красноречивыми ни были его 
результаты, скрывает другое явление – деинду-
стриализацию, которую уже много лет пережи-
вает Франция. Абсолютная численность заня-
тых в промышленности неуклонно снижалась 
с 2003 по 2015 год (рис. 14). В период с 2015 по 
2021 год ее уровень оставался неизменным, од-
нако численность занятых увеличилась. В не-
которой степени на это повлиял рост произво-
дительности труда.

Однако наблюдается рост числа неудовле-
творенных заявлений о приёме на работу во всех 
отраслях промышленности (рис. 15). На самом 
деле это явление существует довольно давно, 
но приобрело новое измерение в связи с кри-
зисом, вызванным COVID-19. Фактически этот 
рост отражает как диспропорции на рынке тру-
да, так и соответствующую привлекательность 

Рис. 13. Занятость по найму (не включая государственное управление), тыс. чел.

Источник: INSEE. 
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Рис. 14. Занятость в промышленности и строительстве (в том числе в государственных органах), чел.

Рис. 15. Неудовлетворенные заявления о приеме на работу, % от числа занятых в отрасли

Источник: INSEE. 
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(или непривлекательность) различных секто-
ров деятельности. То, что процент неудовлет-
воренных заявок стремительно растёт в сфе-
ре услуг, не связанной с торговлей, во многом 
свидетельствует о несоответствии заработной 
платы ожиданиям потенциальных работников 
в этом секторе.

Заключение
Таким образом, ситуация, характерная для 

французской экономики на конец первого по-
лугодия 2022 года, не внушает оптимизма. Ожи-
дается значительное ухудшение активности с 
осени или зимы 2022 года. Сочетание высо-
кой инфляции, значительного снижения де-
ловой активности и тяжести непредвиденных 
последствий кризиса 2008–2010 гг. ставит перед 
правительством сложные задачи. Из представ-
ленного нами обзора состояния французской 
экономики вытекают три вывода.

1.  Французская экономика столкнется с 
последствиями международной ситуации, свя-
занной с положением на Украине, а также 
введе нием санкций и контрсанкций, в состо-
янии двойного ослабления из-за пандемии 
COVID-19 и кризиса 2008–2010 гг., послед-
ствия которых не были полностью преодо-
лены. Недостаток инвестиций, от которого 
страдают ключевые объекты инфраструктуры 
страны, например в энергетическом секторе, 
усугубит последствия сокращения поставок 
газа в результате санкций26. Это ослабление 
окажет значительное влияние на экономи-
ку в ближайшие месяцы. Кроме того, стол-
кнувшись с инфляцией и её влиянием на са-
мые скромные доходы людей, управляющий 
Банком Франции г-н Франсуа Вильруа де  
Гальо предупредил главу государства о «значи-
тельных бюджетных затратах» на объявленные 
меры по борьбе с инфляцией. По его словам, 
эти меры должны быть максимально длитель-

26 Available at: https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/energie-environnement/electricite-la-
france-s-oriente-vers-des-prix-deux-a-trois-fois-plus-eleves-
qu-ailleurs-en-europe-924199.html

ными и целенаправленными27. В таких услови-
ях зимой 2022–2023 гг. возможен рост социаль-
ной напряженности.

2.  Прогнозы последних недель свидетель-
ствуют об ухудшении ситуации (спад/сохране-
ние высокой инфляции). Следует отметить, что 
в прогнозах, сделанных различными организа-
циями (Trésor, INSEE, Banque de France), следу-
ющие полтора – два года предстают гораздо бо-
лее мрачными, чем можно было предположить 
в марте или апреле прошлого года. Осознание 
серьёзности нынешней ситуации постепен-
но растёт. Риск крупной рецессии в основных 
странах Евросоюза уже нельзя исключать. Это 
непосредственно или опосредованно приве-
ло бы к дальнейшему ухудшению французской 
экономики.

3.  Для того чтобы справиться с новой ситу-
ацией, необходим приток инвестиций, как го-
сударственных, так и частных. Вопрос, связан-
ный с инвестированием, в настоящее время 
представляется решающим для способности 
французской экономики преодолевать труд-
ности, вызванные международной ситуацией. 
Помимо того что необходимо вновь поднять 
вопрос о государственных инвестициях, кото-
рым, к сожалению, с начала 2021 года уделя-
лось мало внимания, следует отдавать предпо-
чтение частным инвестициям, в особенности 
инвестициям в производство, которые явля-
ются ключом к восстановлению роста произ-
водительности. Однако, учитывая неопреде-
ленность, вызванную состоянием французской 
экономики и международной экономической 
ситуацией, следует опасаться, что в предстоя-
щие месяцы объем частных производственных 
инвестиций останется незначительным. Таким 
образом, политика возобновления инвестиций 
должна осуществляться при координации дей-
ствий заинтересованных сторон.

27 Available at: https://www.latribune.fr/economie/
france/inflation-un-nouveau-quoi-qu-il-en-coute-n-est-pas-
justifie-juge-le-gouverneur-de-la-banque-de-france-924868.
html
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Влияние формальных и неформальных институтов на инновационное развитие экономики

Введение
В институциональной экономической тео-

рии традиционно много внимания уделяется 
праву и правовым институтам в контексте фор-
мирования действующих правил для экономи-
ческих взаимодействий. Право и весь корпус 
нормативных актов, от конституции и консти-
туционных законов до различных подзаконных 
актов, обычно относят к формальным инсти-
тутам. Однако институциональная структура 
любой экономики состоит как из формальных, 
так и неформальных институтов. Противоречия 
между этими двумя типами институтов могут 
рассматриваться как один из источников ин-
ституциональных изменений.

В случае изменения формальных институ-
тов, например в ходе реформ, изменения одних 
правил влияют на другие правила и нормы. Это 
может приводить к непредсказуемым послед-
ствиям (Klammer, Scorsone, 2022).

Формальные институты в виде различных 
нормативных актов имеют «объективную» фор-
му, т. к. представляют собой текст. Однако 
функциональность формальных институтов 
зависит от того, как они выполняют свои ре-
гулятивные функции. Эффективное или удов-
летворительное выполнение регулятивных 
функций зависит от правоприменения, судеб-

ной системы, административных структур, а 
также возможностей по их эффективному вос-
производству во времени. В современном мире 
эволюция формальных институтов сопряже-
на со значительным увеличением количества 
действующих нормативных актов. Также эф-
фективность формальных институтов зависит 
от комбинации формальных и неформальных 
ограничений, которые вместе составляют ин-
ституциональную структуру общества и эконо-
мики (Норт, 2010). Как показывает социальная 
история, именно неформальные институты и 
культура часто не позволяют эффективно функ-
ционировать формальным нормам, даже если 
они сделаны по подобию лучших правовых 
практик и норм, например в ходе импорта ин-
ститутов.

В современных экономиках различных 
стран, от развитых до развивающихся, наблю-
дается явление, которое Н. Фергюсон назвал 
«административное государство». Под адми-
нистративным государством понимается го-
сударство, «иерархическое и бюрократическое 
по характеру своего функционирования, усерд-
но производившее на свет все более усложнен-
ные правила, которые приносили не ожидае-
мые, а ровно противоположные результаты» 

традициях оригинального институционализма и нарративной экономики. При анализе нарра-
тивов о российской инновационной системе выделены проблемы, связанные с функциониро-
ванием формальных институтов, среди них отсутствие необходимого законодательства, неком-
плементарность и противоречивость законов и подзаконных актов, несовершенство существую-
щего законодательства, отсутствие реальной поддержки инноваций при формальном создании 
соответствующих правовых актов, фондов и организаций и др. Проведено эконометрическое 
моделирование влияния формальных и неформальных институтов на инновационное развитие 
экономики. Определены значимые переменные, в числе которых находятся общие показатели 
формальных институтов и социального капитала. На основе анализа сделан вывод о том, что 
улучшение формальных институтов необходимо для развития инновационной деятельности, 
а более высокий социальный капитал способствует укреплению доверия и, следовательно, со-
трудничеству и обмену знаниями, важными для инициирования инновационной деятельности.

Ключевые слова: нарративная экономика, институциональная экономика, формальные инсти-
туты, российская инновационная система, нормативно-правовые акты, институциональное мо-
делирование.
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(Фергюсон, 2020). Н. Фергюсон приводит при-
мер США, где за последние годы происходит 
лавинообразный рост нормативных актов, со-
провождающийся ростом административных 
структур, ответственных за их имплементацию 
(Фергюсон, 2020).

Отечественная правовая система развивает-
ся в русле мировых тенденций административ-
ного государства – рост масштабов регулирова-
ния сопровождается ростом количества законов 
и подзаконных актов. В российской инноваци-
онной системе также постоянно увеличивается 
количество нормативных актов: от федераль-
ных законов до множества программ развития 
разного уровня. Формальные институты изме-
няются довольно динамично. Например, фе-
деральный закон № 127-ФЗ от 23 августа 1996 
года «О науке и государственной научно-тех-
нической политике» изменялся 45 раз, причем 
с 2010 года было принято 27 изменений. Также 
растет количество подзаконных актов и ведом-
ственных регламентов, регулирующих науку и 
инновационную деятельность. В этом контек-
сте необходимо учитывать, что в российской 
практике нет сильных и устойчивых традиций 
правовой культуры. Это выливается в непред-
намеренные формы оппортунистического по-
ведения, когда акторы нарушают нормы, из-за 
того что не знают и не понимают их. Примером 
может служить правовой нигилизм в сфере об-
разования и науки, о котором хорошо сказал 
историк Л. Грэхэм: «Предприниматели, про-
фессура университетов, государственные слу-
жащие — все с легкостью нарушают правила 
игры, поскольку никто не знает точно, каковы 
они» (Грэхэм, 2014).

Взаимодействия между формальными и не-
формальными институтами сложны и зависят 
от исторических, культурных и социальных 
контекстов. Влияние формальных и нефор-
мальных институтов может по-разному отра-
жаться на деятельности, например, малых и 
крупных фирм. Как показывают эмпирические 
исследования, крупные фирмы лучше адапти-
руются к недостаткам формальных институтов, 
чем мелкие, что зависит от возможностей ин-
тернализировать определенные аспекты дея-
тельности (Kafouros et al., 2022).

Акторы воспринимают нормативные акты 
через призму действующих правил, исследова-

нию которых уделялось много внимания в рам-
ках оригинальной институциональной эконо-
мики. Действующие правила не обязательно 
воспринимаются в различных социальных си-
туациях через призму опыта акторов, а также 
социальных контекстов, влияющих на поведе-
ние в соответствии с нисходящей причинной 
связью (Hodgson, 2003).

Исследования институциональной структу-
ры российской инновационной системы долж-
ны учитывать, что формальные и неформаль-
ные институты эволюционируют с разными 
темпами. Это приводит к различного рода эф-
фектам, например дихотомии Веблена – Эйрса 
(Вольчик, 2008). Для понимания особенностей 
эволюции институциональной структуры, со-
стоящей как из формальных, так и неформаль-
ных институтов, необходимо использовать син-
тетическую методологию.

В плане анализа формальных институтов 
можно рассмотреть следующие проблемы:  
1) частота и скорость изменения нормативных 
актов, 2) структура нормативных актов, 3) осо-
бенности правового регулирования, 4) особен-
ности правоприменения, 5) содержание клю-
чевых норм и их влияние на осуществление 
трансакций. В данной работе мы основыва-
емся на гипотезе о том, что существует взаи-
мосвязь между институтами и развитием инно-
вационной системы. В связи с этим основная 
цель заключается в исследовании влияния фор-
мальных и неформальных институтов на инно-
вационное развитие экономики с позиций двух 
подходов: качественного с применением нарра-
тивов и количественного с использованием эко-
нометрического моделирования. Актуальность 
работы объясняется тем, что сравнение выво-
дов, полученных в рамках традиционного эко-
номического моделирования российской ин-
новационной системы, ее институционального 
анализа, и результатов нарративного исследова-
ния позволит сформулировать новые рекомен-
дации для дальнейшего проведения реформ. 

Сопряжение формальных и неформальных  
институтов

Для экономического развития проблема не-
соответствия формальных и неформальных ин-
ститутов играет значительную роль. Если под 
неформальными институтами понимать культу-
ру в широком смысле (Alesina, Giuliano, 2015), 
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становится понятно, что, например, академи-
ческие ценности и культура в сфере науки и 
образования могут значительно влиять на дей-
ственность формальных институтов, внедряе-
мых в ходе реформ, особенно если такие рефор-
мы связаны с импортом институтов. Поэтому 
исследования эволюции формальных и нефор-
мальных институтов должны рассматриваться 
в рамках широких социальных контекстов и 
общественного дискурса, в котором отражает-
ся ситуационное понимание акторами эффек-
тивности или неэффективности тех или иных 
институтов.

Возможности нарративной экономики по-
зволяют рассматривать истории, которые 
транслируются акторами как источники важ-
ных качественных данных о социальных кон-
текстах (Вольчик, Маслюкова, 2021; Akerlof, 
Snower, 2016). Через нарративы можно просле-
дить, как в общественном мнении циркулируют 
идеи, связанные с вопросами правового регули-
рования инновационной деятельности.

Функционирование национальной иннова-
ционной системы связано не только с рынками 
и производством частных торгуемых благ. Мно-
гие блага, значимые для создания и внедре-
ния инноваций, имеют отличные от торгуемых 
частных благ формы. Это создает условия для 
создания гибридных форм регулирования, объ-
единяющих формы рыночного, администра-
тивного и коллективного. В таком контексте 
можно рассматривать различные режимы ре-
гулирования прав собственности, которые свя-
заны с адаптацией акторов, например, как в 
случае использования коммунальной собствен-
ности (Остром, 2011).

Анализ правового регулирования россий-
ской инновационной системы в нашей работе 
будет рассматриваться через призму взаимо-
влияния формальных и неформальных ин-
ститутов и нарративов об этих процессах, для 
чего необходимо использовать синтетическую  
методологию, охватывающую элементы новой 
институциональной экономики в традиции  
Д. Норта, оригинальной институциональной 
экономики в традиции Дж. Коммонса и нар-
ративной экономики в традиции Р. Шиллера.

Современная экономическая наука рассма-
тривает право и формальные институты прежде 
всего через призму трансакционных издержек 

и спецификации прав собственности. Дей-
ствительно, в новой институциональной эко-
номической теории теорема Коуза в класси-
ческом варианте предполагает существование 
нулевых трансакционных издержек как усло-
вия для эффективного рыночного распределе-
ния прав собственности. Однако сам Коуз под-
черкивал, что в реальном мире с ненулевыми 
трансакционными издержками правовое ре-
шение имеет очень важное значение. Специ-
фикация прав собственности также является 
важнейшей предпосылкой для осуществления 
рыночных обменов, т. к. только разграничив 
права собственности, мы можем четко их ин-
дивидуализировать, что имеет критическое зна-
чение для рыночного хозяйственного порядка 
(Hayek, 1988).

В национальной инновационной системе 
формальное институциональное регулирование 
также может быть связано со спецификацией 
прав собственности и трансакционными из-
держками. Однако возникают новые моменты, 
сопряженные со спецификой производимых 
благ в различных сферах инновационной си-
стемы. Например, в академической сфере про-
изводятся не только частные блага, но и ряд 
других: общественные, опытные и доверитель-
ные (Тамбовцев, 2016). В случае нерыночного 
характера благ правовое регулирование также 
имеет значение, однако издержки, с которыми 
сталкиваются акторы при использовании таких 
благ, отличаются от трансакционных издержек 
на открытых рынках.

Для национальной инновационной системы 
правовое регулирование имеет большое значе-
ние в определении направлений и сфер инно-
вационной деятельности, которые поддержи-
ваются со стороны государства. Однако здесь 
необходимо принимать фактор четкости и не-
четкости институтов. В случае когда доминиру-
ют нечеткие институты, акторы сталкиваются 
со значительной неопределенностью и  инсти-
туциональной энтропией, что отражается на 
эффективности функционирования отраслей 
и сфер экономики (Балацкий, 2007).

В научной литературе большое внимание 
уделяется формальным институтам, связанным 
с интеллектуальной собственностью в различ-
ных контекстах развития национальной ин-
новационной системы. Система формальных 



81Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Вольчик В.В., Маслюкова Е.В.ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  И  МЕТОДОЛОГИИ

институтов кроме трансакционных эффектов 
создает разнообразные внешние эффекты, как 
отрицательные, так и положительные, которые 
в трактовке О. Голиченко сопряжены с феноме-
ном технологического спилловера, то есть си-
туацией, когда результатами интеллектуальной 
деятельности пользуются субъекты, не участву-
ющие в процессе ее создания (Голиченко, 2011). 
В конечном итоге государственная инноваци-
онная политика должна приводить к созданию 
системы формальных институтов, направлен-
ных на устранение или компенсацию факто-
ров, связанных с «низкой мотивацией акторов 
к деятельности в рамках национальной инно-
вационной системы; устаревшей парадигмой, 
неразвитостью инновационного потенциала 
акторов, недостаточной компетенцией; отсут-
ствием доступных ресурсов и элементов систе-
мы, способных обеспечить функционирова-
ние ее процессов; нарушением и недостаточной 
интенсивностью связей системы; сложностью 
и провалами рамочных условий» (Голиченко, 
2017).

Дихотомия формальных и неформальных 
институтов инновационной системы может 
быть рассмотрена через призму понимания ак-
торами различных эффектов, связанных с ин-
ституциональной структурой инновационной 
деятельности. То, что для актора воспринимает-
ся как система действующих правил или норм, 
может включать как объективно существующие 
нормы, например законодательство, так и субъ-
ективно воспринимаемые правила, которые 
интерпретируются через призму социального 
опыта, ценностей, конкретных обстоятельств 
деятельности, обусловленных различными со-
циальными контекстами.

Неформальные институты в экономической 
теории связывают с медленно эволюционирую-
щими и плохо поддающимися изменению фе-
номенами, например с культурой, этикой, в том 
числе хозяйственной, и религией. Также с не-
формальными институтами связан целый класс 
феноменов, которые обычно относят к соци-
альному капиталу, например доверие и ассо-
циации.

Влияние неформальных институтов на ин-
новационную деятельность очень разнообразно 
и зависит от их исторических и национальных 
особенностей. Хорошим примером может слу-

жить неформальный институт клановости в Ки-
тае. Проведенные исследования показали, что 
увеличение региональной клановой культуры 
на 1% резко снижает риск со стороны менед-
жеров местных предприятий на 2,66%, поэтому 
клановость значительно влияет на склонность 
предпринимателей инвестировать в риско-
ванные инновационные проекты, связанные 
с большим риском потерь (Huang et al., 2022).

Для формальных институтов характерно 
противоположное свойство быстро изменять-
ся за короткие промежутки времени. Изменчи-
вость формальных институтов хорошо объясня-
ется проводимой экономической и социальной 
политикой, цели которой направлены на улуч-
шение среды для инновационной деятельности. 
Однако нестабильность формальных институ-
тов создает дополнительную неопределенность 
для акторов, что негативно сказывается на дол-
госрочных планах и особенно пагубно – на ре-
ализации сложных инновационных проектов.

Дуализм стабильности и изменчивости, 
присущий неформальным и формальным ин-
ститутам, не может быть разрешен с помощью 
простых и универсальных решений или моде-
лей. Для повышения качества институциональ-
ной структуры инновационной деятельности 
важно иметь релевантную картину о состоянии 
как формальных, так и неформальных инсти-
тутов. Получить релевантное знание возмож-
но путем проведения институционального мо-
ниторинга с применением различных приемов 
правовых и качественных исследований.

Формальные институты национальной ин-
новационной системы имеют многоуровневую 
структуру. Это федеральные законы, постанов-
ления правительства, ведомственные норма-
тивные акты, региональные нормативные акты. 
Государственное стимулирование инновацион-
ной деятельности связано прежде всего с ти-
пом формальных институтов, который можно 
обобщенно назвать «государственные проекты 
и программы». Например, в научной литерату-
ре встречается подобная классификация таких 
формальных институтов на региональном уров-
не: институт господдержки инновационной де-
ятельности, институт разработки программ и 
стратегий, институт технопарков и технополи-
сов, институт взаимодействия науки и предпри-
нимательства (Попов, Власов, 2013).
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Исследования формальных и неформальных 
институтов: дедуктивный и индуктивный подход

Исследования неформальных институтов в 
контексте их влияния на инновационную дея-
тельность часто обращаются к количественным 
показателям, которые, по мнению авторов, ха-
рактеризуют значимость того или иного инсти-
тута для производительности фирм, использу-
ющих инновации. Например, неформальный 
институт коммунитаризма как предпочтения 
групповых целей индивидуальным в странах, 
где он развит, часто негативно воздействует 
на инновационное развитие, однако выводы 
о его влиянии необходимо соотносить с кон-
кретными социальными контекстами той или 
иной страны (Ploeg et al., 2022). Поэтому ко-
личественные исследования неформальных 
институтов требуют понимания социальных 
контекстов в конкретных страновых или реги-
ональных условиях. Социальные контексты – 
это прежде всего информация о значимых для 
акторов правилах, ценностях и ограничениях. 
Получить сведения о социальных контекстах 
можно в ходе качественных исследований, ко-
торые развиты, например, в экономической со-
циологии, экономической антропологии или 
оригинальной институциональной экономи-
ке. Современное развитие нарративной эконо-
мики может быть комплементарно методам и 
подходам оригинального институционализма, 
что позволяет анализировать нарративы через 
призму отраженного в дискурсах акторов по-
нимания сущности и значения тех или иных 
институтов для структурирования социальных 
взаимодействий. 

Формальные институты существуют во вза-
имодействии с механизмами, обеспечиваю-
щими их выполнение. Эти механизмы связаны 
с различного рода организациями, от право-
охранительных и контрольных органов до об-
щественных объединений. Механизмы инфорс-
мента, в свою очередь, так же как и институты, 
могут быть тесно связаны явным или неявным 
образом с сетью неформальных институтов, на-
пример с обычаями делового оборота. 

Анализ соблюдения или несоблюдения фор-
мальных правил может быть осуществлен с по-
зиций двух подходов: дедуктивного и индуктив-
ного. С позиций дедуктивного подхода со-
блюдение или несоблюдение норм зависит от 

ограниченной рациональности выбора акто-
ра. Формальные институты нарушают, когда 
ожидаемые выгоды от нарушения больше, чем 
ожидаемые издержки от санкций (Тамбовцев, 
2016а; Тамбовцев, 2016b). Выгоды различают-
ся в зависимости от того, что их определяет и 
каких они могут быть типов. Прямые ожида-
емые выгоды тех или иных видов зависят от 
действия, не соответствующего формальному 
институту, но вследствие ограниченной рацио-
нальности можно не знать, верно ли ожидание, 
и то, что это действие – наилучшее нарушение. 
Издержки также зависят от типов потенциаль-
ных нарушений. Они могут быть связаны с пря-
мой величиной санкций с учетом вероятности 
выявления нарушения. Также издержки могут 
рассматриваться через призму репутационных 
потерь в сообществе, если нарушение будет вы-
явлено. 

Несоблюдение формальных правил с пози-
ций индуктивного подхода может быть обуслов-
лено следующими причинами: их некомпле-
ментарностью сильным неформальным пра-
вилам, незнанием акторов о формальных 
правилах, паттернами оппортунистического 
поведения, которые более выгодны акторам, 
чем соблюдение формальных правил, запрети-
тельно высокими трансакционными издерж-
ками, связанными с соблюдением формальных 
правил, отсутствием предмета для регулирова-
ния формальных правил (вернее, его постепен-
ным исчезновением).

Важным является также вопрос, как иссле-
дователь узнает о том, что то или иное формаль-
ное правило не соблюдается. Получение этой 
информации становится нетривиальной зада-
чей, учитывая, что «объективная» информация 
о несоблюдении формальных норм связана со 
статистикой правоприменения, но не дает ис-
следователю знания о том, почему та или иная 
норма перестает работать. И здесь может быть 
полезен подход нарративной экономики – че-
рез нарративы проследить, как акторы объяс-
няют действенность или недейственность той 
или иной нормы. 

По отношению к инновациям формальные 
институты обычно рассматриваются в контек-
сте обеспечения работы рыночных механизмов 
и поэтому оцениваются через индекс эконо-
мических свобод (Bennett, Nikolaev, 2021). 
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Согласно указанной точке зрения на роль 
формальных институтов, неформальные ин-
ституты, способствующие инновациям, со-
ответственно, рассматриваются через призму 
обеспечения индивидуалистических свобод. 
Не оспаривая такой подход, можно заметить, 
что он опирается на значительные упроще-
ния при исследовании влияния институцио-
нальной структуры на развитие националь-
ной инновационной системы. Например, 
неформальные институты, связанные с та-
кими негативными явлениями, как корруп-
ция и взяточничество, могут в специфических 
институциональных условиях не препятство-
вать, а способствовать инновационной дея-
тельности через преодоление чрезмерных фор-
мальных барьеров для экономического обмена 
(Chadee et al., 2021). Подобные эффекты не-
формальных институтов были замечены и 
исследованы в конце двадцатого века в Ла-
тинской Америке. Там, где высоки трансак-
ционные издержки государственного регули-
рования предпринимательства, неформальные 
институты становятся значимым фактором 
предпринимательских и иных инноваций 
(Сото, 1995).

Формальные институты в широком смысле 
являются правилами и нормами, которые при-
нимаются государством или связанными с ним 
учреждениями и организациями. Однако такие 
нормы в неодинаковой степени воздействуют 
на поведение акторов в зависимости от сферы 
деятельности (Hirao, Hoshino, 2020). 

В контексте данного исследования изуче-
ние действенности формальных институтов 
относительно регулирования отношений в 
российской инновационной системе произво-
дится на основе анализа распространения че-
рез нарративы оценок акторов действенности 
тех или иных регулирующих норм, правил и 
регламентов. Фактически через нарративы мы 
получаем информацию о действующих прави-
лах (working rules) в трактовке оригинального 
институционализма (Коммонс, 2011). Пове-
ствование акторов о восприятии регулирова-
ния со стороны формальных институтов дает 
информацию о том, как акторы воспринимают 
их воздействие на процессы в инновационной 
системе и какие нормы для них являются наи-
более релевантными.

Нарративы о формальных институтах в рос-
сийской инновационной системе

Формальные институты в российской инно-
вационной системе трудно отделить от всего 
корпуса гражданского законодательства, и в 
данной статье мы не ставим такую цель. Мы 
рассматриваем формальные институты через 
призму реакции акторов на них в процессе сво-
ей деятельности, поэтому для понимания, как 
функционирует институциональная структура 
российской инновационной системы, важны 
контексты, в которых акторы говорят о пробле-
мах формальных институтов. Среди таких кон-
текстов можно выделить следующие.

1.  Для внедрения и массового производ-
ства инновационных продуктов необходимо 
разработать законы и регламенты (отсутствие 
необходимого законодательства).

«Политическая воля руководства страны к 
изменению ситуации вроде бы есть, но реальной 
поддержки отечественных производителей на 
внутреннем рынке не чувствуется. Владимир Ко-
нонов, председатель совета директоров одной из 
компаний (Дубна), привел такие цифры: за вто-
рой квартал текущего года его предприятие су-
мело продать российским потребителям всего  
5 аппаратов для гемодиализа, а за рубеж поста-
вило 52. В стране до сих пор отсутствует феде-
ральный закон «Об инновационной деятельности», 
понятия самой этой деятельности, инноваций, 
инновационного продукта законодательно не 
определены, соответственно, отсутствуют под-
законные нормативные акты, которые создава-
ли бы благоприятные условия для развития инно-
ваций. Таможенное регулирование ведется так, 
что, к примеру, ввезти в страну готовое меди-
цинское изделие гораздо дешевле, чем компоненты 
для отечественной техники, в результате чего 
она изначально становится неконкурентоспособ-
ной на международном рынке. Разрушена систе-
ма профтехобразования, в промышленности скоро 
просто некому будет работать»1.

2.  Некомплементарность и противоречия 
законов и подзаконных актов.

1 Федорова В. Почему тормозят инновации? Мо-
дернизаторы подсчитали, сколько законов им мешает 
работать // Московский Комсомолец. 29.06.2011. URL: 
https://www.mk.ru/science/2011/06/28/601155-pochemu-
tormozyat-innovatsii.html

https://www.mk.ru/science/2011/06/28/601155-pochemu-tormozyat-innovatsii.html
https://www.mk.ru/science/2011/06/28/601155-pochemu-tormozyat-innovatsii.html
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3.  Несовершенство существующего зако-
нодательства (законы и другие нормативные 
акты препятствуют инновационной деятельно-
сти и создают высокие трансакционные из-
держки).

4.  Отсутствие реальной поддержки инно-
ваций при формальном создании соответству-
ющих правовых актов, фондов и организаций.

5.  Законодательство блокирует высокори-
скованные инвестиции в инновационные сфе-
ры (нужно менять законодательство, чтобы ри-
скованные вложения не приводили к уголов-
ным делам).

6.  Неопределенность норм законодатель-
ства.

7.  Запретительная модель законодательства 
и поведения чиновников.

8. Законодательство, связанное с инноваци-
ями (интеллектуальной собственностью), – на 
уровне лучших мировых тенденций, но его при-
менение плохо адаптировано к российским ре-
алиям.

«Есть предложение по проработке изменений 
в главу 77 «Единые технологии» части 4 Граж-
данского кодекса о том, чтобы по возможности 
использовать в каком-то виде основной элемент 
„интеллектуалки” – конструкторскую доку-
ментацию. Я думаю, что не один год еще прой-
дет, пока его примут, это сложная работа. Есть 
заинтересованность высокого уровня руководи-
телей, идет обсуждение. Эти изменения в за-
конодательство не будут касаться конкретных 
изобретателей. 

У нас в Гражданском кодексе достаточно хо-
рошо проработаны вопросы по „интеллектуалке” 
на уровне лучших мировых тенденций юриспруден-
ции. Однако применение этого законодательства 
в России очень плохо адаптировано – элементар-
но изобретатель не может достучаться до вне-
дрения. 

До конца не урегулированы отношения по всей 
вертикали: государство, госкорпорации, головные 
исполнители, соисполнители и далее вниз. Ни у 
кого из этих структур нет четкой поставленной 
государственной задачи работать с изобретате-
лями. Сложилась парадоксальная ситуация, ког-
да все говорят про инновации, в каждом субъекте 
РФ создан департамент по инновациям, на каж-
дом предприятии есть заместитель директора 
по инновациям и так далее, но все забыли, что 

инновация – это введение в хозяйственный обо-
рот некоего продукта, созданного на основе изо-
бретения, имеющего правовую охрану. 

Раз у нас с изобретателем вообще не работа-
ют, получается, что у него нет вариантов что-
то делать лучше – изобретатели фактически 
немотивированы… Отсюда мы возвращаемся к 
вопросу, как сделать законодательство, чтобы 
все были заинтересованы. Если выстроить гра-
мотную систему стимулирования, то изобрета-
тель в составе предприятия будет точно знать, 
кто у него что ворует за рубежом, он будет ощу-
щать сопричастность»2.

9. Негибкость существующих правовых 
норм для стартапов.

Определение влияния разных элементов 
институциональной структуры (формальных и 
неформальных) национальной инновационной 
системы на ее развитие представляет собой не-
тривиальную задачу. Необходимо учитывать 
неодинаковую природу формальных и нефор-
мальных институтов. И хотя в рамках неоин-
ституционализма все институты рассматрива-
ются скорее как экзогенные (Greif, 2006; Lee, 
Law, 2017), существуют альтернативные под-
ходы. Так, например, в рамках оригинальной 
институциональной экономики институты 
рассматриваются как преимущественно эндо-
генные, влияющие на поведение акторов че-
рез эволюционное формирование привычек 
(Hodgson, 2003).

Качественные формальные и неформаль-
ные институты дополняют друг друга в составе 
институциональной структуры национальной 
инновационной системы. Среди неформаль-
ных институтов по отношению к инновациям 
отмечается наиболее сильное влияние соци-
ального капитала (Lee, Law, 2017). Действитель-
но, социальный капитал можно рассматривать 
как один из способов снижения трансакцион-
ных издержек при коммуникации внутри и вне 
инновационной системы. Однако понятие со-
циального капитала очень широко и связано с 
доверием, высокие показатели которого так-
же положительно влияют на экономическое и 
инновационное развитие (Volchik, Maslyukova, 
2019).

2 Згировская Е. У нас очень низкий уровень зару-
бежной патентной защиты // Газета.Ru. 25.06.2016. URL: 
https://www.gazeta.ru/army/2016/06/24/8324447.shtml

https://www.gazeta.ru/army/2016/06/24/8324447.shtml
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Оценка действенности тех или иных инсти-
тутов через различные индексы, безусловно, 
продуктивна и довольно сильно распростране-
на в современных социальных науках. Однако 
такой подход к исследованию институтов име-
ет свои недостатки. Он не отвечает на вопросы, 
какие конкретно нормы препятствуют разви-
тию инновационной системы, почему акторы 
не выполняют те или иные нормы, как акто-
ры оценивают различные регуляторные альтер-
нативы, регулирование каких взаимодействий 
связано с запретительными издержками вы-
полнения или невыполнения различных норм. 

Поэтому любое количественное исследова-
ние институтов должно дополняться качествен-
ными исследованиями, направленными на вы-
явление неэффективных и неработающих 
норм, а также тех сфер и форм социальных вза-
имодействий, которые они регулируют. 

Социальные взаимодействия структуриру-
ются различными институтами, в самом общем 
виде разделяющимися на формальные и нефор-
мальные. В рамках нарративной экономики об 
институтах мы получаем информацию через 
истории, которые транслируют акторы. В этих 
историях содержится объяснение взаимодей-
ствий, а также информация о социальных кон-
текстах, в которых они осуществляются. В ходе 
анализа нарративов мы реконструируем и ин-
терпретируем понимание акторов о том, как 
функционирует национальная инновационная 
система и как институты способствуют или пре-
пятствуют ее развитию. 

Одной из важных особенностей российских 
формальных институтов в инновационной сфе-
ре является отсутствие системности. Эклектич-
ность законодательства открывает возможности 
для различных форм оппортунистического по-
ведения, и, наоборот, для добросовестных ин-
новаторов создается недостаточно стимулов.

Правовая база для инновационной деятель-
ности выступает одним из главных условий для 
создания благоприятной среды.

«Общемировая практика создания инноваци-
онных систем предполагает системные усилия со 
стороны государства в этом направлении на про-
тяжении восьми-десяти лет. За это время раз-
рабатывается и настраивается законодатель-
ство, создаются и развивают свою деятельность 
институты развития и венчурные фонды. Они, 
как катализаторы процесса, обеспечивают  

начальный спрос на инновационные идеи и разра-
ботки, предоставляют стартовое финансирова-
ние. Затем уже формируется рынок предложения, 
выстраивается инновационная экосистема –  
сначала вокруг государственных институтов 
развития, а потом на расширяющееся предло-
жение приходят частные деньги. России не хва-
тило трех-пяти лет для создания фундамента 
под будущую инновационную экономику. Но самое 
главное – не успела сформироваться экономиче-
ская среда, в которой конкуренция за эффектив-
ность будет предпочтительнее конкуренции за 
административный ресурс»3.

Задача построения эффективной конку-
рентной среды связана с проблемой адаптив-
ного поведения акторов инновационной систе-
мы. Действительно, конкуренция может быть 
разной, в условиях значительного администра-
тивного распределения средств и контроля мо-
гут возникать (и возникают) сильные стимулы 
конкурировать за «административный ресурс» в 
ущерб инновационному продукту и его рыноч-
ным перспективам.

Нестабильность и запретительный уклон 
российского законодательства существенно 
препятствуют инновациям. Предпринимате-
ли, сталкиваясь с данными тенденциями, вы-
нуждены адаптироваться, искать более простые 
и менее инновационные направления бизнеса. 
Регулирование в таких случаях сталкивается с 
разрешительно-запретительной дилеммой. 

«Развитие новых направлений на рынке при-
влекает инвесторов. Однако главное, что их при-
влекает, – стабильность условий, в которых  
бизнес будет развиваться. Ужесточение зако-
нодательства относительно вейпов в очередной 
раз покажет, что развивать бизнес в России – 
крайне рискованная задача, ведь в любой момент 
правила игры могут измениться. Зачастую наше 
законодательство, как артиллерия вековой дав-
ности, „бьет по площадям”, не видя значимых 
нюансов внутри регулируемой отрасли.

На самых верхних этажах власти неодно-
кратно говорилось, что необходимо создавать 
условия для экономического рывка, перехода от 
сырьевой экономики к инновационной, развития 
малого и среднего предпринимательства. Одна-
ко практика показывает, что многие российские  

3 Белова А. «Генераторы будущего»: как России вер-
нуться на путь инноваций. URL: https://www.rbc.ru/news 
paper/2015/09/21/56bc9c139a7947299f72bb37

https://www.rbc.ru/newspaper/2015/09/21/56bc9c139a7947299f72bb37
https://www.rbc.ru/newspaper/2015/09/21/56bc9c139a7947299f72bb37
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чиновники предпочитают принцип будочника 
Мымрецова – „держать и не пущать”. При та-
ком подходе нам еще долго ждать успешного раз-
вития и диверсификации экономики»4.

Формальные институты – это часть рыноч-
ной инфраструктуры, которая является фунда-
ментальным условием для развития нацио-
нальной инновационной системы. Однако 
само создание такой инфраструктуры связано 
с очень сложным процессом нормотворчества 
и нормоприменения.

При анализе нарративов об инновационной 
системе часто встречается конструкция «не хва-
тает законов и регламентов для успешного ве-
дения инновационной деятельности». Поэтому 
важно проследить путь от осознания проблемы 
до формирования действующих правил, кото-
рые позволяют решить ту или иную проблему, 
связанную с недостатком регулирования.

Более того, существует вероятность, что соз-
данные новые нормы и механизмы регулирова-
ния будут связаны с ростом трансакционных 
издержек, что нивелирует отдачу от их импле-
ментации в практику хозяйственной деятель-
ности. Необходимо разделять проблемы, свя-
занные с формальными институтами, на два 
блока: во-первых, связанные со структурны-
ми проблемами законодательства, во-вторых, 
связанные с имплементацией законодатель-
ства в конкретных отраслевых и исторических  
условиях.

Структурные проблемы законодательства 
обусловлены его динамическим и эволюцион-
ным характером. Законодательство должно раз-
виваться, чтобы создавать нормативные рамки 
для возникающих видов деятельности, новых 
технологий, новых внешних эффектов. При 
изменении структуры законодательства важно 
устранять конфликты между новеллами и су-
ществующими нормами, которые могут про-
являть некомплементарность при регулирова-
нии новых технологических и экономических 
процессов. 

Имплементация законодательства в совре-
менных условиях также становится задачей, ко-
торая зависит от динамики изменений в регу-
лируемых отраслях. Характерным примером 

4 Шатилов А. Популизм против логики // Известия 
(iz.ru). 29.03.2019. URL: https://iz.ru/862125/aleksandr-
shatilov/populizm-protiv-logiki

может служить законодательство об инноваци-
онных закупках для государственных нужд, ко-
торое после неоднократных изменений так и не 
привело к созданию системы, способствующей 
инновационному развитию российских пред-
приятий и организаций (Tsygankov et al., 2021).

Если рассматривать формальные институты 
с позиций новой институциональной экономи-
ки, то становятся значимыми вопросы, связан-
ные с издержками соблюдения того или иного 
закона. В экономической науке есть методи-
ки оценки связанных с соблюдением закона 
трансакционных издержек, например через аль-
тернативные издержки увеличения затраченно-
го рабочего времени на выполнение предпи-
санных законом процедур (Вольчик, Нечаев, 
2015). Однако для понимания того, как само 
содержание тех или иных правил влияет на по-
ведение акторов, такой подход мало полезен, 
так как трансакционные издержки могут носить 
имплицитную форму и просто блокировать не-
которые виды деятельности. Если те или иные 
виды деятельности блокированы и взаимодей-
ствия там не осуществляются, то очень труд-
но выявить сам факт такой ситуации без каче-
ственного анализа дискурсов акторов.

Индуктивный подход позволяет получить 
два подхода, обусловленные двумя типами объ-
яснений поведения акторов инновационной 
системы. Первый подход основан на выделении 
наиболее общих правил и объяснений поведе-
ния, которые, например, могут быть связаны с 
упрощенными экономическими протомоделя-
ми. Такие упрощенные протомодели мы связы-
ваем с протонарративами, через которые они 
транслируются. Второй подход основан на ана-
лизе социальных контекстов, которые содер-
жатся в нарративах акторов. Социальные кон-
тексты при их совпадении и повторении могут 
быть сведены в обобщающие нарративы. 

Анализ протонарративов и обобщающих 
нарративов позволяет получить комплексную 
картину понимания акторами действия и дей-
ственности формальных институтов в эффек-
тивном или неэффективном структурировании 
социальных взаимодействий в рамках нацио-
нальной инновационной системы. На основа-
нии полученного понимания о том, как функ-
ционируют формальные институты, можно 
осуществлять попытки продвижения идей по 
реформированию законодательства. 

https://iz.ru/862125/aleksandr-shatilov/populizm-protiv-logiki
https://iz.ru/862125/aleksandr-shatilov/populizm-protiv-logiki
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Дисфункции институтов интеллектуальной 
собственности могут проявляться в современ-
ных условиях из-за связи, например, с патента-
ми, практиками и процедурами. Так, у иннова-
торов снижаются стимулы патентовать изобре-
тение из-за практики раскрытия информации. 

«Промышленная разработка, являющаяся 
know-how, может соответствовать требова-
ниям, необходимым для признания ее изобретени-
ем, если данную технологию можно использовать 
в промышленности и сведения о ней нельзя полу-
чить из общедоступных мировых источников ин-
формации. Но как только технология know-how 
выносится на суд патентного ведомства, она ав-
томатически теряет свой секретный статус, 
так как российским законодательством прямо 
предусмотрена обязанность Роспатента публи-
ковать в открытом реестре сведения о выдаче 
патента на изобретение, включая название и 
формулу изобретения»5.

Одной из самых важных проблем, связан-
ных с инновациями, является проблема при-
влечения финансирования. В российских ус-
ловиях государство играет значимую роль при 
финансировании инноваций. Однако формаль-
ные институты и практики правоприменения 
препятствуют инновационной деятельности.

«И у нас в России еще нет культуры оценки 
рисков в венчурном финансировании. Та же про-
куратура, Следственный комитет, когда речь 
идет о бюджетном финансировании. Они счи-
тают, что, если у вас не получилось, значит, 
бюджетные деньги были потрачены нецелевым 
образом. А венчурное финансирование, финанси-
рование и поддержка стартапов – это всегда 
право на ошибку. Из ста проектов могут выстре-
лить десять. Как корпорациям правильно внутри 
российского законодательства выстраивать эти 
механизмы? Поэтому и было принято решение 
разработать правила игры. Без права на ошибку 
невозможно идти дальше и говорить о новых тех-
нологиях и инновациях»6.

Существует множество формальных инсти-
тутов, которые непосредственно не связаны с 

5 Зяблов Е. Завод-изобретатель: как сохранить в тай-
не секреты производства // РБК. 10.10.2019. URL: https://
legal-support.ru/information/publications/zavod-izobretatel-
kak-sohranit-v-taine-sekrety-proizvodstva/

6 Глава АСИ Светлана Чупшева: «Новые технологии 
нужны везде: и на внутреннем, и на внешнем рынках». 
11.09.2018. URL: https://asi.ru/news/95130/

инновациями, но формируют среду, влияющую 
на поведение предпринимателей и бизнеса. На-
пример, низкая конкурентность на региональ-
ных и федеральных рынках может рассматри-
ваться как один из факторов, влияющих на 
формирование спроса на инновации.

«Потому что нет спроса на инновации. Был 
бы спрос – были бы и инновации. Это рыночная 
экономика. Да, кривая-косая какая-то, но всё-
таки рыночная экономика, в которой именно 
спрос имеет решающее значение. А вот почему 
нет спроса на инновации?

Даю подсказку. Есть весьма показательная 
статистика Федеральной антимонопольной 
службы, согласно которой от 50% до 60% дел, 
возбуждаемых по нарушениям законодательства 
о защите конкуренции, это дела в отношении ор-
ганов власти (всех уровней, от муниципального 
до федерального). Значит, у нас первый враг кон-
куренции – это государство. Такой вывод про-
сто железобетонно следует из статистики фе-
дерального органа, ответственного за развитие 
конкуренции в стране.

Но если нет конкуренции, то инновации  
попросту не нужны, они не являются аргумен-
том в конкурентной борьбе. Гораздо большее  
значение имеет наличие административных 
возможностей»7.

Протомодели, которые связаны с формаль-
ными институтами, объясняют их значимость, 
функции и дисфункции в рамках той или иной 
отрасли или экономической проблематики. 
Протонарративы, касающиеся национальной 
инновационной системы, можно отнести к раз-
личным модификациям теоремы Коуза (Коуз, 
2007, с. 150–151). В нарративах акторы транс-
лируют несколько идей, связанных с трансак-
ционными издержками и спецификацией раз-
личных прав собственности, что так или иначе 
влияет на развитие инновационной системы.

Согласно Коузу, наличие ненулевых транс-
акционных издержек и недостаточная специ-
фикация прав собственности требуют правово-
го решения, следовательно, это связано с 
созданием формальных институтов и механиз-
мов регулирования. 

7 Игорь Николаев, Директор Института стратеги-
ческого анализа ФБК. Академический ответ // Газета.Ру. 
25.09.2013. URL: http://www.gazeta.ru/comments/column/
nikolaev/s62993/5668061.shtml

https://legal-support.ru/information/publications/zavod-izobretatel-kak-sohranit-v-taine-sekrety-proizvodstva/
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Акторы неоднократно отмечают, что в от-
сутствие эффективных норм не возникает си-
стемных условий для инновационной деятель-
ности.

«В российской инновационно-венчурной экоси-
стеме есть несколько „узких” мест. Первое – 
это отсутствие в законодательстве адекватной 
организационно-правовой формы для регулиро-
вания деятельности фондов прямых и венчур-
ных инвестиций. Второе – излишняя зарегулиро-
ванность и негибкость существующих правовых 
форм для стартапов. Третье – недостаточ-
ный объем грантовой поддержки инноваторов на 
ранних, предпосевных стадиях для налаживания 
стабильного потока проектов, а также отсут-
ствие большого спектра механизмов привлечения 
финансирования в эти проекты. Сюда же мож-
но отнести недостаток сервисных услуг и де-
фицит инфраструктуры для развития венчур-
ного инвестирования. Серьезным препятствием 
для развития инноваций с точки зрения бизнеса 
выступают и недоработанность законодатель-
ства по защите интеллектуальной собствен-
ности, а также отсутствие результативного 
техрегулирования»8.

В приведенном нарративе мы видим, что 
формальные институты, в частности, связыва-
ются с дефицитом инфраструктуры для инно-
вационной деятельности. Этот фактор является 
ключевым для динамики трансакционных из-
держек и, следовательно, формирования дей-
ственного правового регулирования. 

Неоднократно отмеченная проблема отсут-
ствия требуемого законодательства является 
фундаментальной для понимания того, что ры-
ночные механизмы могут не работать в плане 
создания сильных стимулов для эффективной 
инновационной деятельности. 

«Заместитель председателя Счетной палаты 
РФ Валерий Горегляд напомнил еще об одной про-
блеме: «У нас нет полноценного инновационного 
законодательства, в том числе по налогам. По 
сути, мы формировали его в кризисный период 
развития, когда были очень большие проблемы 
с наполнением казны». По мнению Горегляда, у 
России при выборе инновационного пути было две 

8 Калышева Е. Игорь Агамирзян: В российской ин-
новационно-венчурной экосистеме есть несколько «уз-
ких» мест // Российская газета. 15.09.2011. URL: https://
rg.ru/2010/09/21/agamirzyan.html

возможности. Одна – это создание полноценной 
инновационной среды с либеральной налоговой си-
стемой, с существенным снижением налоговой 
нагрузки на все хозяйствующие субъекты, а не 
только на отдельные компании. Второй вари-
ант – точечные решения для создания элемен-
тов инновационной системы. Именно этот путь 
и выбрала Россия, хотя первый предпочтитель-
нее, считает Валерий Горегляд. Но для этого в 
нынешней социально-экономической ситуации у 
России нет ни времени, ни возможностей. На-
пример, ни одна из крупных российских компаний 
не воспользовалась налоговыми преимуществами 
в целях модернизации. А сэкономленные на нало-
гах деньги были вывезены через офшоры за рубеж 
и вернулись в Россию в виде яхт…»9

И здесь основная проблема при проведении 
реформ состоит в том, чтобы задача развития 
российской инновационной системы решалась 
комплексно с учетом фундаментальных усло-
вий и предпосылок. К фундаментальным усло-
виям относятся политическая и экономическая 
устойчивость (стабильность); предпринима-
тельская инициатива; механизмы возрастаю-
щей отдачи. Только при выполнении всех этих 
трех условий запускаются механизмы инно-
вационного развития и начинает эффектив-
но развиваться национальная инновационная 
система. Кроме названных фундаментальных 
условий, должны выполняться еще две пред-
посылки – создание и развитие рыночной ин-
фраструктуры, а также качественной системы 
образования и науки (Вольчик, 2022).

Эконометрическое моделирование влияния 
формальных и неформальных институтов на  
инновационную систему

В современной институциональной эко-
номике широко распространено экономет-
рическое моделирование, которое может быть 
использовано и в рамках данной работы.  
Количественный анализ институтов представ-
ляет собой особый класс индуктивных иссле-
дований, опирающихся на различного рода 
индексы и показатели, характеризующие раз-
личные аспекты функционирования как фор-
мальных, так и неформальных институтов. 

9 Теряева Н. Российские фирмы не воспользовались 
налоговыми льготами для модернизации // Российская 
газета. 14.12.2010. URL: https://rg.ru/2010/12/14/lgoty.
html
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Формальные институты мы оцениваем через 
призму индекса эффективности государст-
венного управления, а неформальные – через  
индекс социального капитала. 

Действительно, исходя из ранее проведен-
ного анализа 1149 отобранных нарративов о 
российской инновационной системе были вы-
делены шесть центральных проблем (Вольчик, 
Маслюкова, 2021), которые акторы считают 
наиболее релевантными (табл. 1).

Как видно из анализа нарративов, «государ-
ственное управление инновационной деятель-
ностью» является самой упоминаемой пробле-
мой инновационной системы России. Также 
значимое внимание в нарративах уделяется 
проблеме «институциональная структура и кон-
курентная среда для инноваций» (4 место по 
количеству упоминаний в нарративах), что и 
стало причиной выбора переменных для по-
строения модели.

В целях анализа влияния формальных и не-
формальных институтов на инновации исполь-
зовались следующие спецификации уравнений 
регрессии:

модель с фиксированными эффектами 
(оценки «within»):

Intellectual_cap
i,t

 = α + δ × Governance
i,t 

+  
+ γ × Social_cap
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 + β × X
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 + μ

i
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i,t
 + u

i
 + ε

i,t
, 

где i — номер страны; t — год; Intellectual_cap 
(индекс интеллектуального капитала и иннова-
ций) – зависимая переменная – показатель раз-
вития национальной инновационной системы 
i-й страны, Governance (индекс эффективности 
государственного управления) – переменная, 
характеризующая уровень развития формаль-
ных институтов, Social_cap (индекс социально-
го капитала) – переменная, характеризующая 

социальный капитал i-й страны (уровень раз-
вития неформальных институтов), X – вектор 
контрольных переменных, μ – специфические 
страновые особенности (фиксированные эф-
фекты), позволяющие учесть гетерогенность 
стран, которая не улавливается прочими кон-
трольными переменными; u – индивидуальные 
страновые особенности (индивидуальные эф-
фекты); ε – случайные ошибки модели, δ, γ, β – 
оцениваемые параметры модели, α – константа.

Оценка параметров δ, γ, β моделей осущест-
влялась на основе панельных данных за 5 лет  
(с 2017 по 2021 год) по 185 странам, представлен-
ным в рейтинге стран мира по индексу глобаль-
ной конкурентоспособности (https://solability.
com/the-global-sustainable-competitiveness-index/
the-index/). В качестве контрольных перемен-
ных использовались индекс природного капи-
тала (Natural_cap), характеризующий наличие и 
уровень истощения природных ресурсов, и ин-
декс ресурсоэффективности и интенсивности 
(Resource_Intensity), характеризующий эффек-
тивность использования доступных ресурсов 
как измерение операционной конкурентоспо-
собности в мире с ограниченными ресурсами.

Мы предполагаем, что коэффициенты δ и γ 
будут положительными, показывая, что более 
высокое качество формальных институтов и 
более прочные социальные связи способству-
ют развитию инновационной активности. На 
рисунке 1 отражена корреляция между инно-
вациями (Intellectual_cap) и формальными ин-
ститутами (Governance). Рисунок 2 иллюстрирует 
корреляцию между инновациями (Intellectual_
cap) и социальным капиталом (Social_cap). Оба 
графика свидетельствуют, что страны с лучши-
ми институтами и социальным капиталом, как 
правило, имеют более интенсивную инноваци-
онную деятельность.

Таблица 1. Центральные проблемы российской инновационной системы

№ п/п Центральные проблемы, выявленные через анализ нарративов
Количество 
нарративов

1 Государственное управление инновационной деятельностью 295
2 Выбор тематики и направлений исследований 292
3 Спрос на инновации 229
4 Институциональная структура и конкурентная среда для инноваций 202
5 Проблема кадров для исследовательской и инновационной деятельности 80
6 Проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью 51

Источник: составлено авторами.

https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/
https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/
https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index/
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Рис. 1. Диаграмма рассеивания инноваций (Intellectual_cap) по сравнению  
с формальными институтами (Governance) (с разделением по годам)
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Рис. 2. Диаграмма рассеивания инноваций (Intellectual_cap) по сравнению  
с социальным капиталом (Social_cap) (с разделением по годам)

Источник: составлено авторами.

Источник: составлено авторами.
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Результаты оценивания моделей с фиксиро-
ванными и случайными эффектами представле-
ны в таблице 2.

В соответствии с робастным тестом на раз-
личие констант в группах, тестом Бройша – Па-
гана и тестом Хаусмана наилучшей специфика-
цией является модель с фиксированными 
эффектами. Результаты оценки модели с фик-
сированными эффектами демонстрируют, что 
общий показатель формальных институтов 
(Governance) оказывает статистически значи-
мое положительное влияние на инновации. 
Этот вывод подтверждает точку зрения о том, 
что улучшение формальных институтов не-
обходимо для развития инновационной дея-
тельности. Социальный капитал (Social_cap) 
также оказывает статистически значимое по-
ложительное влияние на инновации: различия 
в уровне развития социального капитала опре-
деляют различия в интенсивности инноваци-
онной деятельности. Показатели Natural_cap и 

Resource_Intensity, включенные в модель в каче-
стве контрольных переменных, оказались ста-
тистически незначимыми.

Проведенный количественный анализ вли-
яния институтов на инновационное развитие 
дает важное понимание значимости качества 
институциональной структуры в плане эволю-
ции национальной инновационной системы. 
Однако комплексное знание о конкретных пра-
вилах и социальных контекстах можно полу-
чить при дополнительном исследовании нар-
ративов. В ходе анализа влияния формальных 
институтов с использованием нарративов как 
источников данных мы концентрируемся на 
двух моментах: выделении протомоделей и ин-
терпретации влияния социальных контекстов 
на поведение акторов инновационной системы.

Заключительные замечания
Качество формальных институтов оказыва-

ет заметное влияние на развитие национальной 
инновационной системы. В рамках институци-

Таблица 2. Результаты оценивания моделей (зависимая переменная – Intellectual_cap)

Переменная
Модель с фиксированными эффектами 

(FE model)
Модель со случайными эффектами 

(RE model)
const 30,670***

(3,3610)
18,593***

(3,091)
Governance 0,103**

(0,041)
0,225***
(0,044)

Social_cap 0,140**
(0,055)

0,361***
(0,051)

Natural_cap –0,065*
(0,037)

–0,106***
(0,036)

Resource_Intensity –0,007
(0,032)

–0,037
(0,033)

N 925 925
R2-within 0,0384 -
LSDV R2 0,9563 -
Робастный тест на различие констант в группах
Нулевая гипотеза: Группы имеют общее пересечение
Тестовая статистика: Welch F(184, 250,3) = 26,8641
р-значение = P(F(184, 250,3) > 26,8641) = 7,69918e-105
Тест Бройша – Пагана (Breusch-Pagan)
Нулевая гипотеза: Дисперсия специфических для наблюдений ошибок = 0
Асимптотическая тестовая статистика: Хи-квадрат(1) = 913,456
р-значение = 1,16593e-200
Тест Хаусмана (Hausman)
Нулевая гипотеза: ОМНК оценки состоятельны
Асимптотическая тестовая статистика: Хи-квадрат(4) = 196,283
р-значение = 2,36608e-41
Примечание: стандартные ошибки указаны в скобках. *, **, *** – значимость коэффициентов на 10%, 5%, 1% уровне значимости 
соответственно.
Источник: результаты исследований авторов.
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ональной экономики можно выделить два под-
хода к анализу формальных институтов: дедук-
тивный и индуктивный. Дедуктивный подход 
связан с научной традицией новой институ-
циональной экономики, а индуктивный –  
с оригинальным институционализмом. В статье 
использован индуктивный подход к исследова-
нию формальных институтов. Также для анали-
за институциональной структуры националь-
ной инновационной системы мы применяем 
подходы нарративной экономики, поэтому ос-
новным источником данных для качественно-
го анализа формальных институтов инноваци-
онной системы являются нарративы, которые 
были отобраны в ходе анализа российских 
средств массовой информации и интернет- 
источников. 

В результате эконометрического анализа 
была подтверждена гипотеза о существовании 
взаимосвязи между институтами и развитием 
инновационной системы. Проведенный ана-
лиз и выявленные статистически значимые 
переменные в модели в дальнейшем могут ис-
пользоваться для организации сбора и анали-
за качественных данных – нарративов о раз-
витии российской инновационной системы. 
Совместное качественное исследование нар-
ративов наряду с эконометрическим модели-

рованием позволило более глубоко понять осо-
бенности функционирования формальных и 
неформальных институтов и их влияние на соз-
дание и внедрение инноваций. Проведенный 
анализ формальных институтов российской ин-
новационной системы позволяет сделать вы-
вод о недостаточной системности законода-
тельства об инновациях, его фрагментарности и 
противоречивости. Избыточность регулирова-
ния несколько компенсируется неформальны-
ми нормами. Однако неформальные институты 
не могут компенсировать провалы регулирова-
ния в плане создания сильных стимулов для ин-
новационной деятельности. 

При реформировании законодательства, 
связанного с функционированием инноваци-
онной системы, сохраняется опасность движе-
ния по пути создания избыточных барьеров и 
регулирования, увеличивающих бюрократи-
ческую нагрузку на бизнес. Одним из выходов 
может служить адаптивный рамочный харак-
тер регулирования, который использовался при 
проведении реформ в Китае и характеризуется 
известным китайским афоризмом: «Сначала 
сядь в автобус, а потом купи билет». Такой по-
рядок регулирования означает, что формиро-
вание норм должно не препятствовать ново-
введениям.
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Volchik V.V., Maslyukova E.V.

Impact of Formal and Informal Institutions on Innovative Economic Development

Abstract. Formal institutions are important elements of the institutional structure of the national 
innovation system. The development of legislative regulation of the Russian innovation system fits within 
the framework of the administrative state evolution: the growth of the scope of regulation is accompanied 
by an increase in the number of laws and by-laws. Although the dynamism of formal institutions is an 
essential condition for adapting to changing environment, it also increases uncertainty and therefore 
has a negative impact on actors. The analysis of the functioning of formal institutions can be conducted 
from two perspectives: deductive and inductive. The deductive approach is based on the analysis of the 
legislative regulation-associated costs and is close to the new institutional economics tradition. The 
inductive approach, which is used in this paper, follows original institutionalism and narrative economics 
scholarly tradition. The following problems associated with the functioning of formal institutions have 
been highlighted in the analysis of narratives about the Russian innovation system: the lack of the 
necessary legislation, non-complementarity and inconsistency of laws and by-laws, the imperfection of 
existing legislation, lack of real support for innovations in the formal creation of relevant legal acts, funds 
and organizations, etc. An econometric modeling of formal and informal institutions influence on the 
innovative development of the economy has been carried out. Significant variables have been identified 
including the general indicators of formal institutions and social capital. It leads to the conclusion that the 
improvement of formal institutions is necessary for the innovative activity development, and high social 
capital contributes to building trust and, therefore, promotes knowledge sharing and cooperation, which 
are crucial for innovation initiation.

Key words: narrative economics, institutional economics, formal institutions, Russian innovation  
system, legal acts, institutional modeling.
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Введение 
К настоящему времени в мире относи- 

тельно хорошо проработана тематика нацио-
нальной технико-экономической динамики, 
перехода на новый технологический уклад 
стран-лидеров. Усилиями К. Фримана (Freeman 
et al., 1982; Freeman, Perez, 1988; Freeman, 1987), 
К. Перес (Perez, 2010), в России С. Глазьева 
(Глазьев, 1993; Глазьев, 2012) и других ученых 
развиты идеи длинных волн Н. Кондратьева 
(Кондратьев, 1925) в виде объемной картины 
сопряженной технологической, экономиче-
ской и социокультурной (институциональной) 
динамики, которая сопровождает переход на 
новые технологии и организационные прин-
ципы хозяйственной деятельности, показаны 
особенности этапов зарождения, становления 
и расширения новой технико-экономической 
парадигмы в экономике передовых стран мира.  

Однако не решена задача применения кон-
цепции технологических укладов к конкретным 
местным экономическим, социальным и при-
родным особенностям. Для России ввиду 
огромных межрегиональных контрастов и раз-
личий она имеет особое значение и актуаль-
ность. Учет местного контекста особенно важен 
на первых стадиях укоренения нового техноло-
гического уклада, когда территориальные раз-

личия оказываются исключительно большими 
(потом, при его последующей пространствен-
ной экспансии, ситуация выравнивается). 

Задача состоит не только в смене оптики с 
телескопа на микроскоп при изучении станов-
ления нового технологического уклада в аркти-
ческих регионах. Очень важно уделять внима-
ние и свойствам регионального пространства 
как среды распространения технологических 
инноваций, других атрибутов нового техноло-
гического уклада. Система расселения, инфра-
структурная начинка регионального простран-
ства, территориальная структура хозяйства, 
качественные характеристики местных сооб-
ществ людей, а для арктических территорий – 
и возраст в десятилетиях хозяйственного осво-
ения – определяют разные степени проницаемо-
сти регионального пространства к новшествам1: 
в одном случае выступают в виде катализато-
ра диффузии инноваций, в другом, наоборот, 
фильтром и тормозом (барьером) радикальной 
инновационной модернизации. 

1 Комплексный феномен, который зависит от 
ландшафтов, системы расселения, инфраструктурной  
обустроенности, институтов власти и социокультурных  
характеристик местных сообществ людей.

методологической рамкой: теория технико-экономических парадигм, теория хозяйственного 
освоения Севера и Арктики, концепция эволюционной экономической географии. В результате 
выделены и охарактеризованы пять этапов становления новой технологической парадигмы в 
Арктике в период 1990–2021 гг. На примере Ненецкого автономного округа показана благопри-
ятная роль факторов малых и средних по размеру природных активов и организационного раз-
нообразия добычных фирм, активной политики региональной власти, проводящей принципы 
конструктивной двойственности на первом этапе становления нового технологического укла-
да. На примере Мурманской области показана роль ресурсного монополизма местных крупных 
горнодобывающих предприятий в торможении прихода новых акторов и развертывании новых 
проектов в горнопромышленном освоении региона. Сделан вывод о значительной неравномер-
ности (асинхронности) становления нового технологического уклада в арктических регионах: 
восприимчивость арктической территории к приходу новых акторов, технологий и институтов 
определяет возраст ресурсной провинции, тип природного ресурса, размер и формы размеще-
ния основных месторождений. Важнейшая задача для будущей научной проработки состоит 
в изучении оптимальных форм государственного воздействия на процесс становления нового 
уклада на территориях Арктики инструментами и институтами активной промышленной поли-
тики федерального, регионального и муниципального уровней.

Ключевые слова: становление нового технологического уклада, регионы Российской Арктики, 
Ненецкий автономный округ как район пионерного освоения, Мурманская область как старо-
промышленный регион, пилотный проект, морская логистика, технологические инновации.
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Контекст регионального пространства и его 
различных свойств с точки зрения проницаемо-
сти к технологическим новшествам пропадает 
и при панорамном страновом взгляде (макро-
уровень), и при внутрифирменном корпоратив-
ном взгляде (микроуровень). Получается пара-
докс: на фоне многочисленных исследований 
инновационного процесса в стране и корпора-
циях, на предприятиях, работ по «контексту», 
по среде развертывания нового уклада в виде 
конкретных региональных пространств прак-
тически нет. Однако именно в Арктике эта сре-
да исключительно специфична и, безусловно, 
заслуживает отдельного рассмотрения в кон-
тексте изучения распространения нового тех-
нологического уклада. Наше исследование на-
правлено на восполнение этого пробела.

Предметом исследования стал процесс рас-
пространения нового технологического уклада 
в региональных пространствах за последние  
30 лет, который рассматривался на конкретном 
объекте – регионах Арктики. Цель работы со-
стоит в изучении особенностей становления 
нового технологического уклада в российской 
Арктике. Она предусматривает решение трех 
задач: 1) определить хронологию развертыва-
ния нового технологического уклада в россий-
ской Арктике в последние три десятилетия; 
2) охарактеризовать Ненецкий автономный 
округ как район нового хозяйственного ос-
воения и пилотную площадку становления 
нового технологического уклада в Арктике и 
определить причины выдвижения его на эту 
роль; 3) определить последовательность фор-
мирования нового технологического уклада в 
старопромышленной Мурманской области, 
факторы-катализаторы и блокировки этого  
процесса. 

Методология и методы
Становление нового технологического укла-

да в Арктике рассматривается в данной работе 
как процесс проникновения новых технологий 
в освоение ресурсов и пространств, зависящий 
от региональной среды, восприимчивость ко-
торой к новшествам определяется мероприя-
тиями региональной власти в области промыш-
ленной политики и системой ее отношений с 
федеральным центром, основными корпора-
тивными акторами региона, местным произ-
водственным бизнесом. 

Теоретико-методологический фундамент 
исследования представлен тремя источника-
ми. Во-первых, это концепция технико-эконо-
мических укладов, формируемая для уров-
ня стран в последние десятилетия работами 
многочисленных сторонников и последовате-
лей теории «длинных волн» Н.Д. Кондратьева.  
Выполнить задачи по адаптации данной стра-
новой концепции для арктических регионов, с 
учетом их значительной специфики в ресурс-
ном профиле, малонаселенности, транспорт-
ной периферийности и природной экстремаль-
ности, позволила методология эволюционной 
экономической географии, которая ставит ак-
цент на развертывание процесса в региональ-
ном пространстве. 

Во-вторых, это теория хозяйственного  
освоения Севера и Арктики. На протяжении 
многих десятилетий ее развивали советские и 
российские экономико-географы. Она обе-
спечивает конструктивную стыковку технико- 
экономической внепространственной «уклад-
ной» концепции с очень специфичными 
свойствами регионального пространства рос-
сийской Арктики: становление нового техноло-
гического уклада в Арктике органично связано 
с новым циклом освоения ресурсов, сухопут-
ных и морских пространств. Особенности при-
меняемых нами методов (ретроспективного 
анализа, картографического, сравнительного 
и др.) определяются наследием освоенческой 
школы. 

Третьим теоретико-методологическим ис-
точником является системный подход. Авторы 
исходили из того, что становление нового тех-
нологического уклада связано с внедрением не 
одной, а многочисленных сопряженных инно-
ваций по всей ресурсной цепочке.

Основные результаты
Пять этапов развертывания нового техноло

гического уклада в пространствах российской  
Арктики

В 1992 году, вместе с радикальной рыночной 
реформой в России, начался первый, стартовый 
период «пробного нащупывания» технологиче-
ского и организационного нового в освоении 
Арктики. В это время новая парадигма «вына-
шивалась» в коконе старой: в результате акци-
онирования, приватизации и дробления десят-
ков крупных государственных добывающих 
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объединений, главков и предприятий возни-
кала новая экспериментальная среда тестиро-
вания потенциальных новых путей технико-
экономического развития Арктики. 

Значение реформы для базовых добываю-
щих отраслей Арктики состояло в том, что она 
открыла возможность войти в добывающую от-
расль людям извне – из геологии, финансового 
сектора. При этом они могли получить шанс на 
рискованное предпринимательство и свобод-
ный капитал, чтобы пробовать новые техниче-
ские и организационные решения. 

Некоторые руководители советских горно- 
и нефтегазодобывающих  предприятий также 
оказались способными на революционные  
технологические и организационные экспери-
менты. Однако в основном старт технологиче-
ской революции в Арктике в 1990-е гг. давали  
специалисты, находящиеся не внутри, а снару-
жи производственной системы, например мо-
лодые предприимчивые финансисты. 

Парадокс технологической революции, на-
чатой в 1990-е гг., состоял в том, что для ее успе-
ха были необходимы не только новые техно-
логии, но и инвесторы с новым мышлением. 
Технологии были разработаны, использова-
лись, но к революционному преобразованию 
не приводили: более того, сами новые техноло-
гии зачастую закрепляли зависимость от преж-
него индустриального пути. 

Финансовый капитал и его носители, как 
отмечает Карлота Перес (Перес, 2011), в силу 
своей мобильности, неукорененности, незашо-
ренности на сложившуюся десятилетиями про-
изводственно-технологическую траекторию2 
обеспечивали расшатывание старой парадиг-
мы и условия для радикального обновления до-
бычного производства – переход к новым тех-
нологическим схемам, решениям, ресурсам.  

2 Финансовый капитал подвижен в силу своей не-
привязанности к конкретному производственному зна-
нию. В стационарные периоды это часто является недо-
статком, однако в периоды технологических революций 
становится его огромным достоинством: производствен-
ный капитал укоренен в конкретный географический ре-
гион, конкретную область технического и инженерного 
знания. После десятилетий успешной работы ему трудно 
одолеть свою зависимость от пути в периоды техноло-
гических революций. Неудивительно поэтому, что здесь 
новаторскую роль играет именно финансовый капитал и 
его носители.

Реформа сформировала условия (новый режим 
соглашений о разделе продукции (СРП), новые 
совместные предприятия (СП), малые и сред-
ние ресурсные предприятия и др.) для прихода 
новых, негосударственных источников свобод-
ного финансового капитала, частных иностран-
ных инвестиций и появляющихся новых рос-
сийских инвесторов в арктическую добычную 
промышленность.

Конкретные формы прихода частного фи-
нансового капитала в добычные активы Аркти-
ки были многообразными: в одном случае мо-
лодые специалисты становились финансовыми 
менеджерами и первый накопленный капитал 
отдавали инвестициями в высокомаржиналь-
ный ресурсный бизнес (например, комбинат 
«Норильский никель»); в другом случае част-
ный капитал приходил в форме совместного 
предприятия, когда российский содиректор 
отвечал за производственные компетенции, а 
иностранный – за финансовый капитал и фи-
нансовые компетенции (СП «Сайпрус мине-
ралз» на месторождении Кубака в Магаданской 
области); в третьем случае в совет директоров 
российской арктической корпорации пригла-
шался иностранный специалист – ответствен-
ный за иностранные инвестиции. 

Ключевым событием первого периода 
пробного «нащупывания» контуров нового тех-
нологического уклада в добывающей промыш-
ленности российской Арктики, который за-
вершился в 1998 году глобальным финансово- 
экономическим кризисом, стало масштабное 
экспериментирование в Ненецком автоном-
ном округе (НАО), районе пионерного освое-
ния нефтяных и нефтегазовых активов. 

Следующий период, который начался в кри-
зисном 1998 году, ознаменовался реинтегра-
цией технологически сопряженных добычных 
производств Арктики под эгидой новых част-
ных вертикально-интегрированных ресурс-
ных компаний. ПАО «Лукойл» и ПАО ГМК  
«Норильский никель», актуализируя принци-
пы морской логистики, реализовали в это вре-
мя масштабные программы строительства судов 
усиленного ледового класса. 

Именно в этот период, после корпоративи-
зации найденных решений, создания новых и 
приватизации государственных добывающих 
предприятий, начал масштабно развертывать-
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ся другой важнейший процесс – омоложение 
традиционных добычных отраслей старопро-
мышленных районов Арктики за счет перехо-
да на новые технологии, нередко с частичным 
изменением прежнего ресурсного профиля  
(с россыпного золота на рудное в Чукотском ав-
тономном округе, к большему извлечению пал-
ладия, меди в норильской руде и т. д.). 

Глобальный финансово-экономический 
кризис 2008 года стал временем завершения 
прежнего этапа становления новой технико-
экономической парадигмы, опирающейся на 
энергию новосозданных частных вертикально-
интегрированных компаний и началом этапа 
укрепления государственных корпоративных 
структур освоения, которые выступили основ-
ными акторами тиражирования новшеств пя-
того «Кондратьева» в Арктике. Именно в этот 
период выделения АО «Газпромнефти» из ПАО 
«Газпром», отграничения нормативно и статус-
но укрепляемой Арктики от слабо норматив-
но защищенного Севера, отказа от разработки 
Штокмановского газоконденсатного месторож-
дения и ввода морской ледостойкой платформы 
«Приразломная»3 в отработку резко усилились 
противоречия новых и старых технологиче-
ских и организационных решений при осво-
ении российской Арктики: например, между 
опирающимися на морскую логистику проек-
тами «Приразломная» и «Новый порт», с од-
ной стороны, и проектом освоения Бованен-
ковского месторождения, которое опиралось 
на традиционную, апробированную с 1970-х гг. 
трубопроводную схему транспортировки газа. 

2014 год ознаменовал завершение прежнего 
и начало нового этапа становления пятого 
«Кондратьева» в российской Арктике. Ввод 
первого СПГ-проекта НоваТЭКа «Ямал-СПГ» 
и экспоненциальный рост объемов перевозок 
по Северному морскому пути стали знаком 
агрессивного утверждения, победы нового тех-
нологического уклада с его базовыми чертами: 
платформенные технологии добычи и перера-
ботки, вахтовый метод организации работ, мор-
ская логистика и дистанционные технологии 
управления. 

3 Длительное откладывание ввода проекта «Прираз-
ломной» в эксплуатацию, помимо субъективных причин, 
можно оценить и более широко – как неспособность ра-
нее 2000-х гг. выйти на новую технико-экономическую 
парадигму в добывающей отрасли российской Арктики.

Технологические, организационные, инсти-
туциональные и даже климатические измене-
ния в этот период «подхлестывали» друг друга 
и обеспечили утверждение нового формата пе-
редовой хозяйственной практики, передовых 
решений в лице проекта «Ямал-СПГ» и свя-
занного с ним нового порта Сабетта. Именно в 
этот период новая технологическая парадигма 
показала свою реальную силу (таблица), хотя 
тотального ее внедрения еще не произошло. 

Новый технологический уклад манифести-
рует себя в новой природе процесса хозяйствен-
ного освоения ресурсов и пространств Аркти-
ки, т. е. является переходом к отработке либо 
новых природных ресурсов на старых освоенче-
ских площадях, либо новых сухопутных и мор-
ских пространств, на которых извлекаются ра-
нее эксплуатируемые природные ресурсы, либо 
новым в квадрате, то есть освоением новых ре-
сурсов на новых пространствах4. Чтобы перейти 
к более конкретному пониманию механизмов и 
ключевых акторов становления нового техноло-
гического уклада в Арктике, необходим не зо-
нальный, в масштабе всей Арктической зоны 
России, а региональный уровень конкретных 
арктических территорий. 

Ненецкий автономный округ – пилотная  
площадка развертывания нового технологическо
го уклада в российской Арктике 

В первое десятилетие российской реформы 
НАО стал районом пионерного хозяйственного 
освоения в российской Арктике и местом вне-
дрения технологических, организационных, 
институциональных инноваций, методов со-
циально ответственного и экологически сба-
лансированного природопользования, с ко-
торыми было связано формирование новой 
технико-экономической парадигмы в Арктике5.  
Ее черты обозначились здесь раньше и отчетли-
вее, чем в других российских арктических тер-
риториях. Почему это произошло? 

Привычные ответы на этот вопрос состоят 
в упоминании феномена развития «с чистого 
листа», не обремененного материальными  

4 Подробно все варианты схем освоения ресурсных 
проектов Арктики описаны в статье (Пилясов, Путилова, 
2020).

5 Ненецкий автономный округ: территория пара-
доксов. М.: Институт регионального консалтинга. 2022. 
234 с.
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Этапы развертывания пятого технологического уклада в российской Арктике

Годы
1980–1992 1992–1998 1998–2008 2008–2014 2014–2021

Становление новой парадигмы 
Взаимоотноше-
ние черт старой 
и новой пара-
дигмы

Умирание ста-
рого

«Вынашивание» но-
вого: старое «боль-
ше» нового. Оди-
ночные инновации. 
Первые новаторы-
предприниматели. 
Противодействие 
новому в форме 
сопротивления ре-
формам. 
В центре освоенче-
ских новаций – НАО.

Старое и новое 
у р а в н о в е ш е н ы . 
Первые попытки 
кластеризации ин-
новаций (добыча, 
переработка, ло-
гистика). Корпора-
тивные имитаторы 
новаторов-пред-
принимателей.
В центре освоен-
ческих новаций – 
НАО.

Настройка новой 
парадигмы: новое 
«больше» старого. 
Кластеризация ин-
новаций. Госкорпо-
ративные имитато-
ры «второй волны».
Начало острого рас-
хождения старого и 
нового освоения в 
Арктике, гринфилд 
и браунфилд про-
ектов.
В центре освоен-
ческих новаций – 
ЯНАО.

Взрывной рост ново-
го: новое подавляет 
старое. Разлом на 
зоны добычи трубного 
и СПГ-газа. Сильная 
экономическая и со-
циальная поляризация 
и острые контрасты 
нового и старого. 
Агрессивное станов-
ление новой пара-
дигмы.
В центре освоенческих 
новаций – Ямало-Не-
нецкий автономный 
округ (ЯНАО) и Чу-
котский автономный 
округ (ЧАО).

Основные со-
бытия

Р е с у р с н ы й 
кризис в ста-
р о п р о м ы ш -
ленных райо-
нах Арктики и 
Севера

Разгосударствление 
(дробление) и при-
ватизация государ-
ственных промыш-
ленных предпри-
ятий. Поиск новых 
производственных 
и логистических 
решений новыми 
хозяйственными ак-
торами.
Демонтаж и ре-
с т р у к т у р и з а ц и я 
старой инфраструк-
туры в виде малоде-
ятельных железных 
дорог, авиаплоща-
док, портопунктов, 
монопрофильных 
поселений и др. 
Пионерное опробы-
вание новых орга-
низационных (СРП), 
производственных 
и морских логи-
стических решений 
малыми и средними 
предприятиями в 
НАО.

Корпоративизация 
ключевых природ-
ных активов Аркти-
ки. Начало пере-
хода на морскую 
логистику крупных 
гринфилд-проек-
тов (СМЛОП Варан-
дей «Лукойла» как 
пилотный проект).
Продолжение де-
монтажа и реструк-
туризации объек-
тов инфраструк-
туры прежнего 
индустриального 
освоения.

Госкорпоративиза- 
ция морского ос-
воения Арктики. 
Шельфовая мания 
приобретения ли-
цензионных участ-
ков госкомпаниями. 
Начало эксперимен-
тов с умной морской 
логистикой и плат-
форменными тех-
нологиями добычи 
«Газпромнефтью» 
в проектах Ново-
портовское (ЯНАО) 
и Приразломное 
(НАО). Начало ос-
воения Бованенков-
ского месторожде-
ния (ЯНАО) в старой 
схеме южного 
трубопроводного 
вывоза и Майского 
золоторудного ме-
сторождения (ЧАО) 
на новых техноло-
гиях добычи и ста-
рых логистических 
схемах. Освоение 
месторождения Ку-
пол (ЧАО) на новых 
технологиях добычи 
и логистики.

Бум запущенных СПГ и 
новых нефтяных про-
ектов «лучшей прак-
тики» (Восток Ойл и 
др.), опирающихся на 
морскую логистику. 
«СПГ-мания». «Боль-
шой взрыв» Сабетты – 
начало новой техноло-
гической революции в 
российской Арктике. 
Начало освоения Ба-
имской рудной зоны 
(ЧАО). Кратный рост 
объемов грузопере-
возок по Северному 
морскому пути. Фор-
мирование новой 
суперорганизации со-
временного освоения 
Арктики – госкорпора-
ции «Росатом» с инно-
вационным потенциа-
лом в добыче, транс-
портной логистике и 
энергообеспечении 
новых ресурсных про-
ектов.
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Годы
1980–1992 1992–1998 1998–2008 2008–2014 2014–2021

Становление новой парадигмы 
А р к т и ч е с к и е 
регионы основ-
ных событий 
новой техноло-
гической рево-
люции

Связь технологи-
ческих преобра-
зований в Арктике 
с политическими, 
экономическими и 
управленческими 
реформами в Рос-
сии.

Омоложение со-
старившихся до-
бычных отраслей и 
ресурсных провин-
ций Мурманской, 
Архангельской об-
ластей, Норильско-
го промышленного 
района, Республи-
ки Саха (Якутия) за 
счет перехода к ос-
воению новых при-
родных объектов 
в старых местах 
хозяйственной де-
ятельности (газо-
конденсат, медь, 
палладий, рудное 
золото и др.).

Интенсивное фи-
нансирование но-
вых проектов ЯНАО, 
ЧАО и Таймыра ев-
ропейскими и ази-
атскими иностран-
ными инвесторами.

Интенсивное финан-
сирование новых про-
ектов ЯНАО, ЧАО и 
Таймыра азиатскими 
иностранными инве-
сторами.

Взаимоотноше-
ние финансо-
вого и  произ-
водственного 
капитала

Разграничение фи-
нансовых менед-
жеров и «красных» 
производственных 
директоров. Ино-
странный и россий-
ский финансовый 
капитал помогает 
новым предприни-
мателям в экспери-
ментах по становле-
нию новой парадиг-
мы, «расшатывает» 
инерцию прежнего 
развития («зависи-
мость от пути»).

Разграничение фи-
нансового и произ-
водственного ка-
питала, финансо-
вых менеджеров и 
производственных 
директоров. 

Начало соединения 
финансового ка-
питала с производ-
ственным. Зарубеж-
ный финансовый 
капитал в основных 
крупных проектах 
Арктики.

Слияние финансово-
го капитала с произ-
водственным. Зару-
бежный финансовый 
капитал в избранных 
проектах. 

Опорная ИКТ-
и н ф р а с т р у к - 
тура нового 
уклада

Нет Нет Нет Активное формиро-
вание 

Создание новой ИКТ-
инфраструктуры для 
гринфилд и бра-
унфилд ресурсных 
проектов. Цифровая 
трансформация ар-
ктических корпора-
ций. Цифровые двой-
ники реальных про-
цессов.

Источник: составлено авторами.

Окончание таблицы
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активами и укоренившимися представлениями 
прежнего индустриального времени, которые 
хорошо работали в ту эпоху, а для новой ско-
рее являются тормозом. Это важный фактор, 
его не было у остальных арктических автоном-
ных округов и регионов, активное хозяйствен-
ное освоение которых началось десятилетиями 
раньше, но он один не в состоянии объяснить 
феномен НАО как стартовой площадки нового 
для всей российской Арктики.  

Другое часто упоминаемое обстоятельство 
состоит в удаче обретенной политической са-
мостоятельности, полноценной субъектности 
внутри Российской Федерации, которое обе-
спечило новой команде региональной власти 
невиданные прежде полномочия в управлении 
развитием региона (например, право исполь-
зовать региональную квоту от добытой нефти 
на финансирование социально-экономиче-
ского развития региона) и, что еще важнее с 
точки зрения становления нового технологи-
ческого уклада, полноценное участие во всех 
переговорах по новым добычным проектам, 
которые обсуждались с иностранными инве-
сторами и федеральными министерствами в 
первые годы реформы (Комаровский, 2014). 
Другие ставшие самостоятельными субъекта-
ми РФ автономные округа Арктики тоже полу-
чали в начале 1990-х гг. беспрецедентные пра-
ва, но полигоном для нового технологического 
уклада тогда не стали.

Региональная среда, дружественная инно
вациям: разнообразие, базовые отношения, про
странство

Мы имеем дело с комплексным феноменом 
«позитивного отбора» региона в первопроходцы 
нового технологического уклада в российской 
Арктике, который нельзя объяснить каким- 
либо одним, даже самым очевидно благопри-
ятным, фактором. Речь должна идти о системе 
взаимосвязанных факторов и обстоятельств, 
которые повлекли конечный результат: к тако-
му взгляду нас подталкивает детально описан-
ный феномен Кремниевой долины (Saxenian, 
1994): исследователи отмечают, что ее «стихий-
ное» назначение в лидеры-первопроходцы аме-
риканской компьютеризации и тот факт, что 
она обошла в этом прежнего признанного ли-
дера – Бостон, Массачусетс – есть результат не 
одного фактора, а системно работающей груп-
пы факторов, сформировавших среду поощре-

ния экспериментов, в которой и появились ус-
ловия для массового внедрения компьютерных 
новшеств. 

В рассмотренном случае речь должна идти о 
поиске не какого-то одного фактора, но о груп-
пе факторов-причин, которые смогли сформи-
ровать среду поощрения экспериментов (как 
успешных, так и неуспешных, забытых), и уже 
из этой среды «отсеивались» истории успеха и 
передовые практики, которые потом тиражиро-
вались на остальные территории Арктики. Ис-
ходным благоприятным обстоятельством для 
ее формирования стало исключительное разно-
образие природных активов – нефтяных, нефте-
газовых и нефтегазоконденсатных месторожде-
ний севера Тимано-Печорской нефтегазовой  
провинции6. 

Радикальные различия природных активов 
региона от месторождения к месторождению 
(по содержанию серы, вязкости, плотности и 
др.) и высокая специфичность многих из них 
обусловили «штучный» подход к каждому ре-
сурсному объекту и, соответственно, сказались 
на большом числе недропользователей на срав-
нительно небольшой по сравнению с другими 
регионами добычной территории (рисунок). 

То, что являлось проклятием в советское 
индустриальное время, что задержало хозяйст-
венное освоение автономного округа в 1980-е гг. 
(например, Ардалинское месторождение было 
открыто еще в 1980-е гг., а стало добычным про-
ектом в середине 1990-х гг.): средние и малые 
запасы при значительной уникальности черт 
каждого природного объекта и нередком нали-
чии не однородных, а смесовых природных ак-
тивов, брать которые индустриальная позднесо-
ветская экономика, настроенная на получение 
эффекта экономии на размере, просто не уме-
ла (в моде были однородные по метану и неф-
ти, без «примесей», «правильные» месторожде-
ния Ямала  и Хантов) – в новую хозяйственную 
эпоху стало условием для уникального техноло-
гического, организационного, логистического 
и институционального разнообразия, а это и 
есть лучшая среда для экспериментов и инно-
ваций, для становления нового уклада.  

6 О нем пишут многие исследователи Ненецкого ав-
тономного округа, например: «Особенность северной ча-
сти Тимано-Печорской провинции – наличие большого 
количество месторождений со средними и малыми запа-
сами» (Илюмжинов, 2003).



103Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Пилясов А.Н., Цукерман В.А.НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  И  ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ

Если бы освоение НАО началось в совет-
ское время, то природное разнообразие место-
рождений было бы «заглушено» унифициро-
ванной организационной схемой освоения –  
одна государственная компания на всю нефте-
газовую территорию. В условиях же новой Рос-
сии, приватизации  прав недропользования и 
первоначальной автономизации низовых до-
бычных хозяйственных структур (в условиях 
пионерного освоения НАО в результате при-
хода новых международных компаний и кон-
сорциумов крупных иностранных компаний 
и российских участников; в староосвоенных 
арктических территориях, например Мурман-
ской и Архангельской областях, – в результате 
разгосударствления старых советских главков 
и трестов) это исходное разнообразие природ-

ных объектов по своим свойствам, наоборот, 
было акцентировано за счет появления разных  
недропользователей. 

Разнообразие природных объектов и их соб-
ственников сыграло для отбора НАО в качестве 
пилотной площадки нового технологического 
уклада ту же роль, что и десятки фирм венчур-
ного IT-бизнеса Кремниевой долины: в обо-
их случаях разнообразие стало условием фор-
мирования среды непрерывного, каскадного 
инновационного поиска и экспериментов, в 
бездорожном НАО в сфере добычи и особенно 
логистики. Исключительную роль для после-
дующего утверждения принципов нового тех-
нологического уклада в российской Арктике 
сыграла робко обозначившаяся уже в первые 
годы освоения НАО дуальная схема традици-

Среда организационного разнообразия в нефтегазовом секторе НАО

 Схема размещения лицензионных участков ключевых нефтегазодобывающих компаний на территории Ненецкого 
автономного округа – конструктивное условие для институционального и организационного разнообразия как 
катализатора становления нового уклада в нефтедобыче.

Источник: данные Федерального агентства по недропользованию за 2016 год.

Картография: канд. геогр. наук Р.В. Гончаров.
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онной «южной» трубопроводной и новой мор-
ской транспортировки углеводородов «по вре-
менной схеме» (развивалась усилиями малых 
недропользователей). 

В инновационном поиске первых лет хозяй-
ственного освоения НАО поражения значили 
для закрепления черт нового технологического 
уклада не меньше, а даже больше, чем передо-
вые практики состоявшихся проектов, потому 
что прерванные неудачные эксперименты за-
крепляли приоритет и значимость победивших. 
«Стихийная правота» реальной ситуации со-
стояла в том, что неудачи помогали отобрать те 
проекты и решения, которые становились вре-
менными монополистами удачи. Если бы среда 
массового экспериментального поиска сохра-
нялась длительное время, то ресурсов при-
родных активов не хватило бы на всех и могла 
иметь место уже не созидательная, а разруши-
тельная конкуренция со всеми негативными 
издержками (уничтожение конкурентов, кор-
рупция государственных органов для гаранти-
рованного назначения победителей и др.). 

Почему это разнообразие структур и инсти-
тутов недропользования не было быстро «пога-
шено» региональными властями, Архангель-
ской областью, федеральным центром, круп-
ным недропользователем-монополистом? 
Региональная власть первых лет нового освое-
ния НАО, возглавляемая первым губернатором 
Ю.В. Комаровским, была нацелена на раскре-
пощение сил экономического развития терри-
тории и максимизацию социальных выгод от 
этого процесса (Комаровский, 2014). В отличие 
от других арктических регионов, в том числе 
автономных округов, в НАО радикальные пре-
образования 1990-х гг. начались в условиях пи-
онерного освоения уникальных природных ак-
тивов нефти, но без присутствия крупных кор-
поративных структур. То есть у местной власти 
был карт-бланш на проведение самостоятель-
ной, независимой экономической политики 
в большей степени, чем у властей всех других  
арктических регионов.

Именно региональная власть обеспечила за-
крепление важного для инноваций структурно-
го разнообразия дружественной средой, кото-
рая формировалась прежде всего отношениями 
с федеральным центром, Архангельской обла-
стью, ключевыми недропользователями реги-
она. Общей чертой всех этих отношений была 

конструктивная двойственность, которая пред-
полагала мирное сосуществование элементов 
старого и нового (идти напролом с новым озна-
чало бы уничтожение самой возможности экс-
периментов).

С конца 1991 года «субъектный» автоном-
ный округ получил значительную свободу в 
принятии экономических решений, например 
право использовать региональную квоту нефти 
на цели социально-экономического развития. 
Эту свободу региональная власть конструктив-
но направила на поощрение освоения природ-
ных ресурсов в открывшихся и ставших воз-
можными новых формах и схемах. 

Наряду с общей новообретенной самостоя-
тельностью по сравнению с другими автоном-
ными округами Арктики НАО имел ряд важных 
преимуществ в отношениях с федеральным 
центром. Географическая близость к федераль-
ным центрам принятия решений сочеталась 
здесь с тотальной бездорожностью, что озна-
чало, во-первых, легкость лоббирования мест-
ных решений в ключевых центрах страны (Ад-
министрация Президента РФ, Правительство 
РФ, Государственная дума и Совет Федерации), 
во-вторых, – трудности бюрократического кон-
троля и опеки текущих экономических про-
цессов со стороны федеральных министерств 
и ведомств: остановить эксперименты здесь 
было сложнее. «Внутреннее» положение НАО 
по сравнению с геополитически чувствитель-
ным ЧАО также благоприятствовало форми-
рованию эффективных рабочих отношений с 
федеральным центром. 

Конструктивная двойственность, которая 
не приводила к конфликтам (нередко в других 
случаях они просто останавливали всякое ин-
новационное экспериментирование), длитель-
ное время сохранялась и в отношениях НАО 
как нового субъекта РФ с «материнской» Ар-
хангельской областью. Новообразованный не-
фтегазовый субъект Российской Федерации 
экономически был сильнее лесопромышлен-
ной области: «в 1993 году, как отмечает первый 
Губернатор НАО в своей книге воспоминаний, 
в округе было построено больше жилья, чем 
во всех районах Архангельской области вместе 
взятых» (Комаровский, 2014). Иная ситуация 
наблюдалась в Чукотском автономном округе, 
который, будучи экономически слабее «мате-
ринской» Магаданской области, сразу и реши-
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тельно порвал с ней, утратив тем самым воз-
можности поддержки своих экономических 
инициатив в первые годы реформы. 

У НАО, с одной стороны, были беспреце-
дентные по сравнению с советским прошлым 
новые права; с другой стороны, незавершенный 
процесс отделения от Архангельской области, 
который позволял получать поддержку от об-
ласти для всех своих инициатив. Недооформ-
ленная независимость, которая традиционно 
считается тормозом реформ и инноваций, на 
самом деле на первом этапе робкого становле-
ния нового уклада может быть благом, пото-
му что позволяет самые трудные первые годы 
пользоваться поддержкой «материнской струк-
туры», формирует условия для последующего 
бесконфликтного обособления. В классиче-
ской ситуации отношений материнской струк-
туры и «вылупившегося» из нее инновацион-
ного спин-офа условиями его успеха являются 
не только высокая самостоятельность в приня-
тия новаторских решений, но и бесконфликт-
ные, мирные отношения с «матерью», создать 
которые непросто, но именно они гарантируют 
успешное становление нового уклада.

Во второй половине 1990-х гг. в НАО при-
шел ПАО «Лукойл», который уже в нулевые 
годы стал самым крупным актором местного 
недропользования. В НАО местные власти 
встретили его настороженно и тут же приня-
лись укреплять главную структуру местного не-
дропользования – Ненецкую нефтяную компа-
нию. По этой причине, но прежде всего ввиду 
наличия других недропользователей среднего 
размера и значительного политического веса, 
ПАО «Лукойл» не смог здесь получить все не-
фтегазовые активы и тем самым превратить 
Ненецкий автономный округ в свою монопро-
фильную корпоративную территорию. 

Именно условия конструктивной двой-
ственности – крупнейший, но не монополь-
ный – обеспечили в последующем, когда ПАО 
«Лукойл» поглотил всех мелких недропользо-
вателей и совместные предприятия (в том чис-
ле важнейших - Архангельскгеолдобычу (1997) 
и КомиТЭК (1999)), его неожиданное и кон-
структивное для округа и Арктики поведение:  
он не остановил инновационный поиск, не 
пошел на «трубопроводное» апробированное 
логистическое решение, как полагали многие  

эксперты7, но закрепил новую морскую логи-
стику вывоза углеводородов в масштабном про-
екте Варандейского терминала. 

Территория НАО была исключительно бла-
гоприятной для самых радикальных иннова-
ций. Восточная зона хозяйственного освоения 
пролегала вне (западных) территорий традици-
онного расселения, в том числе коренных мало-
численных народов Севера и поморов. Значит, 
конфликт по земельным требованиям народов 
Севера на исторические территории предков 
был исходно исключен, что значительно повы-
сило инвестиционную привлекательность при-
родных активов для иностранных инвесторов. 

Тимано-Печорская нефтегазовая про-
винция простирается на юге на территорию 
Респуб лики Коми, и это давно эксплуати-
руемые и истощенные природные активы;  
на севере – НАО, и это молодые и свежие ак-
тивы месторождений. Если бы вся провинция 
входила в Республику Коми, то такой друже-
ственной к новшествам среды на ее молодом 
севере не было бы.  

С другой стороны, существовало разделение 
региона на две ресурсные базы: северную часть 
простирающейся с юга, от Республики Коми, 
Тимано-Печорской провинции, и приморскую 
Баренцевоморскую часть8. Можно сказать, что 
было проведено естественное районирование 
территории по степени готовности к новому 
укладу: южные природные активы естествен-
ным образом опирались на традиционную тру-
бопроводную логистику, а северные – на новую 
морскую. К сожалению, в последующие годы 
эта логически оправданная схема была нару-
шена: «практически параллельно друг другу, но 
в разных направлениях перегоняется нефть по 
нефтепроводам Харьяга – Варандей («Лукойл», 
с юга на север через месторождение Южное 
Хыльчую) и с месторождений Вала Гамбурцева 

7 «По-видимому, компании „Лукойл”, которая 
планирует осуществлять нефтедобычу на континен-
тальной части Тимано-Печорской провинции, более 
выгодно при меньшем риске транспортировать нефть 
до Мурманска привычным способом по системе трубо-
проводов, чем мало- и среднетоннажными танкерами 
в ледовых условиях Баренцева и Печорского морей…» 
(Тоскунина, 2003, с. 242).

8 Ненецкий автономный округ. Современное состо-
яние и перспективы развития. Государственная полярная 
академия. Санкт-Петербург. 2005. 512 с.
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(Хасырейское месторождение) до Баганского 
месторождения («Роснефть», с севера на юг), 
разрывая ранее сложившуюся структуру экспор-
та нефти с северных месторождений округа – 
через Варандейский терминал, с южных – через 
структуру нефтепроводов „Транснефти”»9. 

НАО является самым малолюдным регио-
ном России. Но это означает, что на месте по-
тенциальных сопротивляющихся новому было 
очень немного. И это опять давало местной 
власти карт-бланш на поощрение самых сме-
лых и радикальных инноваций в 1990-е гг. 

«Спонтанновенчурный» и корпоративный 
этапы пионерного освоения НАО

В ходе пионерного нефтепромышленного 
освоения НАО важно разграничить два этапа: 
первый, 1992–1999 гг., – коллективное экспе-
риментирование малых и средних фирм и СП, 
и второй, 2000–2008 гг., – корпоративная ма-
териализация ранее найденных новаторских 
решений ПАО «Лукойл» и другими крупными 
компаниями. Силы и эффекты, которые рабо-
тали на первом и втором этапе, были абсолютно 
различными. Сначала важнейшим стал эффект 
разнообразия от работы малых и средних не-
дропользователей, а затем – экономии на кор-
поративном масштабе производства. 

Впервые в России в 1992 году было создано 
совместное российско-американское предпри-
ятие «Полярное сияние» (ГП «Архангельскгео-
логия» и корпорация «Коноко») по добыче 
нефти в Ардалинском проекте, который стал 
первым в России образцом применения за-
рубежной технологии бурения в Арктике –  
исключительно зимой, со специально наморо-
женных снежно-ледовых площадок10, благода-
ря чему не повреждается растительный покров 
и тундра не покрывается «шрамами» от тяжелой 
техники. Уже через полтора года, в августе 1994 
года, первопроходческий ардалинский проект 
нового нефтепромышленного освоения обеспе-
чил первые тонны нефти. Проект опирался на 
традиционную трубопроводную схему вывоза: 
для него был построен специальный трубопро-
вод Ардалинское месторождение – Харьяга 
протяженностью 64 км. Ардалинский проект 

9 Ненецкий автономный округ: территория пара-
доксов. М.: Институт регионального консалтинга. 2022. 
234 с.

10 См.: http://www.oilru.com/nr/79/774/

стал местом подготовки специалистов новой 
формации, обученных соблюдению экологиче-
ских норм (Комаровский, 2014) как императива 
нового технологического уклада, которые впо-
следствии работали и на других предприятиях 
Арктики (а полученный здесь опыт передавался 
дальше, в новые арктические проекты). 

В конце 1995 года было подписано соглаше-
ние по разработке второго крупного проек - 
та нового нефтепромышленного освоения –  
Харьягинского, которое с января 1999 года ре-
ализовывалось на условиях соглашений о раз-
деле продукции (СРП): НАО стал пионером 
в Российской Федерации по внедрению схе-
мы софинансирования освоения месторожде-
ний с иностранными партнерами11. Реализуя 
идею региона-собственника, власти автоном-
ного округа в 1998 году создали Ненецкую не-
фтегазовую компанию (ННК), которая ста-
ла полноправным участником СРП наряду с 
StatoilNorskHydro (Норвегия) и «Тоталь Развед-
ка Разработка Россия» (Франция). В 2009 году в 
проект вошла ОАО «Зарубежнефть».

Геологическая общность севера и юга еди-
ной Тимано-Печорской нефтегазовой провин-
ции неизбежно толкала проектировщиков на 
продолжение уже созданной трубопроводной 
схемы вывоза нефти НАО на суше и даже на 
шельфе по существующей системе трубопро-
водов на юг через Республику Коми. Неуди-
вительно, что именно в этой идеологии были 
выдержаны первые проекты нефтепромышлен-
ного освоения НАО (Ардалинский и Харьягин-
ский). Нефть из них поступала по трубопроводу 
в Ухту и далее по системе магистральных трубо-
проводов в западном направлении.

Для того чтобы начать мыслить в новых ка-
тегориях, важнейшее значение имела исходно, 
уже в начале 1990-х гг., существующая альтер-
натива официальной традиционной трубопро-
водной схеме в виде полулегальной морской 
врéменной схемы вывоза нефти. Одновремен-
но с трубопроводной существовал и «капилляр-
ный» скромный и несопоставимый по объемам 
выгрузки («экспериментальный») опыт вывоза 
нефти Песчаноозерского месторождения на 
острове Колгуев танкерами. Он давал возмож-
ность думать, что морская транспортировка в 

11 См.: http://nnk.noilco.ru/projects/
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существенно больших объемах может быть воз-
можна и для «материковых» проектов севера 
Тимано-Печорской провинции, находящейся 
в НАО. Без колгуевского проекта не было бы и 
Варандейского терминала, и всей морской ло-
гистики вывоза арктической нефти. 

По мере того как собственники из числа ма-
лых и совместных предприятий приходили на 
новые приморские месторождения, вопрос по-
иска подходящего морского терминала для вы-
воза нефти неизбежно приобретал усиленное 
звучание. В целях консолидации усилий но-
вых собственников и отработки оптимальной 
морской схемы и места для терминала (прежде 
всего по критерию минимизации длины трубо-
проводной транспортировки к нему от место-
рождений и географического удобства места 
размещения) возник проект терминала «Север-
ные ворота». После нескольких итераций было 
предложено три варианта размещения терми-
нала: Индига, Колгуев (Канинский вариант), 
Варандей (Тоскунина, 2003). 

Варандейский вариант в конкуренции с Ин-
дигским и Канинским обладал преимуществом 
минимальной сухопутной трубопроводной 
транспортировки нефти с месторождений се-
верной части НАО (Тоскунина, 2003) к терми-
налу по малоземельской и тиманской тундре 
(обеспечивал минимизацию давления на жи-
вотный мир и растительные ландшафты), то 
есть это был вариант, в максимальной степени 
опирающийся на морскую логистику.  

Варандейский терминал как лучшее место 
размещения победил. Однако оставалось неяс-
ным, кто конкретно будет реализовывать этот 
вариант. Дело в том, что многие эксперты со-
мневались, что «Лукойл», ставший к тому вре-
мени уже грандом НАО-нефтедобычи, решится 
на новую морскую логистику. Одно дело – экс-
периментальная временная погрузка нефти в 
районе Варандея (действовала уже в 2000 году), 
на которую пойти было легче, но она не реша-
ла вопросы многомиллионной погрузки неф-
ти, потому что для таких объемов нужны были 
более мощные танкеры, которые не могли по-
дойти к варандейскому мелководью – значит, 
нужно было вытягивать терминал на десятки 
километров от суши, что резко удорожало весь 
проект, но обеспечивало на порядок большие 
объемы перевалки нефти. 

Но пойдет ли на этот «полноценный» вари-
ант «Лукойл», было неочевидно. В районе Ва-
рандея суша переходит в море почти незаметно, 
глубины небольшие, и строительство традици-
онного нефтеналивного порта на суше потре-
бовало бы исключительно затратных дноуглу-
бительных работ (порт есть, но для танкеров 
он не подходит). Компания «Лукойл» приня-
ла решение вынести терминал на 22 км в море; 
нефть подается на стационарный морской ле-
достойкий отгрузочный причал (СМЛОП) по 
трубопроводу, а уже с причала перегружается 
на танкеры. СМЛОП был построен в 2008 году. 

Главная удача НАО состояла в том, что, не-
смотря на радикальное изменение характера и 
природы освоения на первом и втором этапах, 
была сохранена преемственность решений, а 
это произошло ввиду условий структурного 
разнообразия (неполного монополизма «Лу-
койла»), долгосрочности ключевых решений, 
принятых еще в начале 1990-х гг., которые не-
возможно было отменить – то есть конструк-
тивной зависимости от пути. Переход от ма-
лого бизнеса к крупному игроку не нарушил 
логику, сохранил преемственность новаторско-
го морского логистического решения, которому 
«Лукойл» придал системный характер: глубо-
ководный варандейский терминал, специали-
зированные суда ледового класса с частичным 
ледокольным сопровождением, перегрузочный 
терминал с судов ледового класса на обычные 
грузовые суда в Кольском заливе.  

С точки зрения устойчивости региональной 
системы, входящей в эксперимент, существует 
понятие чрезмерного разнообразия, которое 
может быть губительным для самого экспери-
мента, деструктивным для него и связанного с 
ним нового технологического уклада. Вот по-
чему завершение фазы разнообразия в начале 
нулевых годов и одновременное выдвижение 
«Лукойла», к тому времени поглотившего ос-
новную массу малых недропользователей авто-
номного округа, на роль суперструктуры хозяй-
ственного освоения автономного округа было 
конструктивным. Именно «Лукойл» обладал 
достаточными инвестиционными ресурсами, 
чтобы быстро реализовать системный переход 
на революционную морскую логистику – клю-
чевой элемент нового технологического уклада 
в российской Арктике. Он обеспечил преем-
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ственность между новаторскими наработками 
«по временной схеме» морского вывоза нефти 
малыми и средними фирмами первой фазы пи-
онерного освоения и «монументальным» реше-
нием в виде Варандейского терминала на вто-
рой фазе пионерного освоения НАО. 

Для нового технологического уклада все де-
тали морской логистической схемы, наработан-
ные в первые годы освоения новых проектов 
НАО, имели фундаментальное значение и 
огромный потенциал тиражирования. Если бы 
в НАО были «изобретены» только новая систе-
ма морской логистики со всеми ее элемента-
ми, это уже было бы революционным вкладом 
в становление нового технологического уклада 
в российской Арктике. 

Мурманская область: причины торможения на 
пути внедрения нового технологического уклада 

Мурманская область среди старопромыш-
ленных регионов Арктики представляет особый 
интерес с точки зрения становления нового тех-
нологического уклада, т. к. она являлась ре-
гионом-лидером советской индустриальной 
Арктики. Процесс ее разворота от прежнего 
технологического уклада к новому, от крупных 
градообразующих предприятий советского вре-
мени, предельной военной закрытости до но-
вых проектов морского освоения «НоваТЭКа» 
и реалий корпоративного освоения, был очень 
длительным, а препятствия, возникающие на 
этом пути, проявились максимально рельефно. 

Период разгосударствления, приватизации и 
инвестиционного обвала (1992–2004 гг.)

Процесс приватизации крупных государ-
ственных горнообогатительных комбинатов и 
их обособления в самостоятельные хозяйст-
венные ячейки и процесс «сборки» в филиалы –  
структурные подразделения новых российских 
частных холдингов сопровождались длитель-
ным разрывом, в период которого у предпри-
ятий возникали иллюзии относительно воз-
можности самостоятельного, автономного 
выживания в новых рыночных условиях, а у по-
являющихся крупных холдингов были сомне-
ния по поводу привлекательности мурманских 
активов для приобретения, несмотря на миро-
вое и общероссийское значение большинства 
полезных ископаемых на Кольском полуостро-
ве (апатиты, железные руды, медно-никелевые 
руды, редкоземельные металлы), ввиду значи-
тельного груза старых индустриальных матери-

альных активов и многочисленных социальных 
обязательств. В то время, когда в других реги-
онах новые собственники уже начинали реа-
лизовывать свою инвестиционную программу, 
занимались поверхностной модернизацией ма-
териальных активов, преобразованием основ-
ных бизнес-процессов, в моногородах Мурман-
ской области еще продолжались структурные 
преобразования на основных градообразующих 
добычных предприятиях.

Возможности для разворота к новому укладу 
в традиционном для региона горнопромыш-
ленном комплексе были – ввиду прихода ино-
странных компаний «на чистый лист» нового 
освоения. В этот бурный период «политики от-
крытых дверей» для потенциальных зарубеж-
ных партнеров финская компания «Оутокумпу» 
изучала перспективы освоения бедных медно-
никелевых руд  Ловнозерского месторожде-
ния в Печенгском районе; австралийская BHP 
совместно с АО «Пана» и Кольским научным 
центром РАН вела геолого-поисковые рабо-
ты на платину и палладий в Федоровотундров-
ском и Панском массивах, а шведский концерн  
«Булиден» получил лицензию на разведку ме-
сторождений молибдена, серебра и золота в 
зоне Колмоозеро-Воронья в Ловозерском рай-
оне; норвежская фирма «Элкем» участвовала 
в доразведке хромитовых руд месторождения 
«Большая Варака» в Апатитском районе (Ди-
дык, Рябова, 2012); Норвежское АО «Хусткалк» 
совместно с ЗАО «Северо-Западная Фосфор-
ная Компания» и КНЦ РАН изучали возмож-
ность организации на побережье Баренцева 
моря совместного предприятия по производ-
ству цемента и глинозема на основе хибинских 
нефелинов и мраморов месторождения Аскель-
берг (Виноградов, 2011). Многолетние радуж-
ные ожидания эффективного сотрудничества в 
ходе освоения нефтегазовых ресурсов Баренце-
воморского шельфа на грани веков были связа-
ны с долгосрочными планами взаимодействия 
мурманского АО «Росшельф» и ПАО «Газпром» 
с крупнейшими транснациональными корпора-
циями «Тоталь», «BP» и «STATOIL» при освое-
нии Штокманского газоконденсатного место-
рождения-гиганта с формированием береговой 
логистической базы на Мурманском побережье 
(Селин и др., 2008). К сожалению, дальше пред-
проектных изысканий и поисково-разведоч-
ных работ дело не продвинулось ни в одном из  
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перечисленных направлений  – и в этом состо-
ит отличие, например, от Чукотского автоном-
ного округа и Магаданской области, где в этот 
период возникли СП на инвестиционно при-
влекательных горнорудных объектах, которые 
стали провозвестниками черт нового техноло-
гического уклада в регионах базирования. 

Иностранный капитал в силу специфичных 
причин (прежде всего консерватизма местного 
горнопромышленного лобби, настроенного не-
дружественно к варягам) не стал агентом пере-
мен на первом этапе преобразований, который 
в регионе ограничился институциональными, 
но не технологическими реформами. Когда в 
области возникал редкий инвестор в горнопро-
мышленный комплекс, его выталкивали обви-
нениями, что он приходит на уже созданную 
инфраструктуру, то есть оппортунистически ис-
пользует эффект Джека Лондона (Huskey, 2017). 

Парадоксальность ситуации заключалась в 
том, что Мурманская область обладала в начале 
ХХI века наиболее развитым и продвинутым 
научно-техническим потенциалом среди всех 
арктических  регионов России и приарктиче-
ских государств, а программа перехода к ново-
му технологическому укладу была достаточно 
ясно намечена и обоснована в трудах крупней-
шего на тот период арктического научного уч-
реждения – Кольского научного центра РАН 
(Калинников, Виноградов, 2005; Калинников, 
Виноградов, 2012). Углубленный анализ при-
чин торможения новшеств показал, что ключе-
вые факторы прогрессивной эволюции находи-
лись в тот период внутри, а не снаружи местной 
производственной системы. В попытке поиска 
этих эндогенных причин была проанализирова-
на структура исследовательских работ базового 
регионального экономического подразделения 
Мурманской области – Института экономиче-
ских проблем КНЦ РАН12. 

Уже в темах пятилетних научно-исследова-
тельских работ (НИР) начала 1990-х гг.13 заме-
тен приоритет освоения морских нефтегазовых 

12 Используются материалы монографии: Арктика в 
исследованиях Института экономических проблем име-
ни Г.П. Лузина КНЦ РАН: тридцать лет научного поиска 
(2017) / отв. ред. Л.А. Рябова, Е.П. Башмакова. Апатиты: 
Издательство КНЦ РАН. 251 с.

13 Например, тема «Комплексная оценка и определе-
ние стратегии освоения ресурсов европейской части Ар-
ктики».

месторождений Западно-Арктических регио-
нов, который выходит за рамки только Шток-
мановского проекта к системному осознанию 
потенциальной роли Мурманской области в 
этом новом приморском и морском освоении 
ресурсов Западной Арктики. Другой мощной 
темой, абсолютно созвучной императиву ново-
го технологического уклада, стала региональная 
промышленная и инновационная политика на 
Севере. Она была поставлена в исследованиях 
Института экономических проблем уже в нача-
ле нулевых годов (в более узком формате – для 
горнопромышленного комплекса – еще в теме 
НИР 1991–1995 гг.). Тогда же была выдвинута 
тема создания Технопарка «Апатиты», также 
не получившая практической реализации. Еще 
в 1990-е гг. региональные эксперты достаточно 
точно предвидели, с какими видами деятельно-
сти будет связано становление нового техноло-
гического уклада. Но тогда возникает вопрос: в 
чем причина пробуксовки с его внедрением в 
Мурманской области? 

Первое окошко возможностей, связанное с 
беспрецедентной децентрализацией и новыми 
правами регионов, Мурманская область не 
смогла использовать, т. к. не было свободных 
природных активов, небольших по размерам и 
потому привлекательных для инвестиционно 
маломощных малых и средних фирм, которые 
в других регионах проводили на этих объек-
тах первые эксперименты с элементами нового 
уклада. Такие предприятия в области возника-
ли, но только в сфере геологоразведки, и ни-
когда не доходили до стадии добычных работ 
ввиду сопротивления местного горнопромыш-
ленного лобби, которое именно в этот период 
по причинам приватизации и акционирования 
обрело беспрецедентные права. В дальнейшем 
сила сопротивления переменам возрастала пря-
мо пропорционально степени монополизации 
национального рынка мурманскими предпри-
ятиями, а она была велика у каждого предпри-
ятия в своей рыночной нише. 

Местные эксперты не видели в этих малых 
фирмах реальных агентов изменений, потому 
что традиционно привыкли к доминированию 
в области крупных военных и гражданских 
структур. Так и со стороны региональной эко-
номической науки, в общем правильно оце-
нивающей главный вектор движения к ново-
му укладу, не вызрело понимание конкретных  
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акторов, которые могли бы взбудоражить мест-
ную атмосферу и стать первыми движителями 
перемен. 

Таким образом, главной бедой Мурманской 
области в этот период была не затянутая прива-
тизация основных градообразующих предпри-
ятий, а неявное, но мощное сдерживание про-
цесса преобразований. Основная проблема 
заключалась в том, что не возник новый массо-
вый слой малых и средних недропользователей. 
Именно эта нетрадиционная для региональной 
экономики группа хозяйствующих субъектов 
могла бы выйти на добычу новых видов полез-
ных ископаемых или старых, но с новыми тех-
нологиями на новых лицензионных участках. 
Однако вся система местного недропользова-
ния сопротивлялась их массовому приходу. 

Как пишут местные эксперты, сами круп-
ные предприятия Мурманской области, «удер-
живающие на рынке монопольное положение, 
не всегда заинтересованы в интенсивном ин-
новационном развитии и зачастую рассматри-
вают инновационную деятельность как необя-
зательную, которая отвлекает от достижения 
основных целей, в том числе от получения мак-
симальной прибыли» (Цукерман, Горячевская, 
2020). Они ограничивали, будучи локальными 
монополистами, приход новых акторов в об-
ласть и передачу им старых и новых лицензи-
онных участков перспективных месторожде-
ний, что стало главной причиной врéменной 
пробуксовки и сверхмедленного вызревания 
элементов нового уклада в экономике региона 
в этот период. 

Период поверхностной модернизации (ре
структуризации) добычных предприятий региона 
(2004–2012 гг.)

Ранг инновационного климата агентства 
«Эксперт-РА» с 2000 по 2014 год фиксирует 
ухудшение позиций Мурманской области, ко-
торая с 35 места переместилась на 55 в кру-
гу всех российских регионов. Одновременно 
другая старопромышленная территория рос-
сийской Арктики – Архангельская область – 
улучшила свои позиции (прежде всего за счет 
нового федерального университета САФУ, соз-
данного в этот период), поднявшись с 46 на 39 
место14 (Механизм согласования…, 2016, с. 54). 

14 Рейтинги инвестиционной привлекательности  
регионов России.

Ведущий эксперт по развитию Мурманской об-
ласти профессор В.С. Селин пишет про «хож-
дение по кругу и воспроизводство прежних  
заблуждений» (Механизм согласования…, 2016, 
с. 27) как феномен старопромышленных тер-
риторий, что в полной мере можно отнести к 
этому периоду развития Мурманской области. 

Структурообразующие предприятия Мур-
манской области: Кольская горнометаллурги-
ческая компания,  ОАО «Олкон», ОАО «Ков-
дорский ГОК», ОАО «Апатит» – вошли в состав 
федеральных холдингов и стали зависеть от их 
инвестиционных программ, то есть преиму-
щественно ограничивались «легкой» необре-
менительной модернизацией в виде закупки 
импортной техники, переводом многих видов 
работ на аутсорсинг, сокращением работников 
и частичным переходом на вахтовый метод ор-
ганизации работ. Стратегической перелицов-
ки мурманских предприятий в этот период не 
происходило. 

Основная ставка была сделана на обновле-
ние техники и сокращение занятых. То есть 
речь о переходе на новый технологический 
уклад с необходимыми для этого революцион-
ными инновациями, а не оперативным бюдже-
тированием в интересах максимизации прибы-
ли и урезания инвестиционных и социальных 
программ, не шла. Этот период очень слабо 
работал на решение задач становления ново-
го технологического уклада в Мурманской об-
ласти, хотя именно тогда тематика «активной 
промышленной политики, направленной на 
становление и развитие новых технологических 
укладов на Европейском Севере России» была 
впервые заявлена как тема НИР Института эко-
номических проблем 2008–2010 гг. (научный 
руководитель В.С. Селин). Она блокировалась 
вместе с разработками по инновационной про-
мышленной политике, инновационной инду-
стриализации, модернизации, регионально-
му научно-техническому и инновационному 
комплексу, которые осуществлялись в инсти-
туте в это время. Были выполнены работы по 
стратегии морской деятельности в российской 
Арктике, по западно-арктическим шельфовым 
территориям, проведена оценка региональных 
эффектов от Штокмановского проекта (на ко-
торый сохранялись надежды) и завода СПГ в 
Видяево. Постепенно формировалось пони-
мание, с чем именно будет связан новый тех-
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нологический уклад в Мурманской области: 
конечно, с активной инновационной промыш-
ленной политикой, новыми видами морской 
деятельности, которые «освежат» и придадут 
местной экономике новый тонус развития, а 
также с формированием в области националь-
ного центра обеспечения высокотехнологиче-
ских отраслей российской индустрии редкоме-
талльными и редкоземельными компонентами 
стратегического значения (Селин и др., 2006  
и др.).

Период глубокой модернизации и вхождения 
региона в новый технологический уклад (2012 – 
настоящее время)

Внутри этого периода с точки зрения ради-
кальности преобразований важно разграничить 
первый этап омоложения существующей деся-
тилетия траектории развития, который осу-
ществлялся силами новых, пришедших в реги-
он акторов (именно они начали этот процесс), 
и местными акторами; и этап создания ради-
кальной новой траектории, связанной с прихо-
дом в Мурманскую область ПАО «НоваТЭК» и 
его проекта Центра строительства крупнотон-
нажных морских сооружений (ЦСКМС).

В 2005 году в регионе было создано АО  
«Северо-Западная фосфорная компания» 
(СЗФК) – дочерняя структура ПАО «Акрон». 
Первоначально ее деятельность слабо затраги-
вала интересы работающих в регионе «грандов» 
горнопромышленного бизнеса: первые годы 
она покупала апатитовый концентрат у компа-
нии «Апатит» и была тотально зависима от его 
монопольного ценообразования. Но все изме-
нилось, когда «СЗФК» в 2012 году запустила 
собственное производство апатитового кон-
центрата на ресурсах месторождения «Олений 
ручей». 

Значение этого проекта было для очень кон-
сервативной среды горнопромышленного про-
изводства области абсолютно революционным. 
С этого момента начались реальные, давно от-
кладываемые, глубокие организационные и 
технологические изменения на горных пред-
приятиях области. Сила новых проектов в ста-
ропромышленном регионе (и этим они по «объ-
емности» своего влияния отличаются от новых 
проектов в районе пионерного освоения, где 
процесс идет «с чистого листа») заключалась 
в том, что даже без значительных экономиче-
ских эффектов на региональную экономику 

в виде новой занятости и потока бюджетно-
го дохода они оказывают глубокое ментальное 
воздействие на производственную атмосферу,  
на атмосферу хозяйствования в регионе. 

Успехи пришедшего внешнего конкурента 
сломали монопольную неподвижность среды 
и вызвали стимулы к внедрению технологиче-
ских, организационных, кадровых новшеств на 
мурманских горных предприятиях (переход от 
закупки новой техники к реконструкции ста-
рых фабрик и внедрение на них новых бизнес-
процессов и их тотальная оцифровка, привле-
чение вахтовиков, вывод непрофильных видов 
деятельности на аутсорсинг, выход на отработку 
новых месторождений в рамках давно получен-
ных лицензионных участков и др.). Для регио-
нальной власти стимулом к поощрению этих 
процессов стало окончательное закрытие про-
екта Штокман на неопределенную перспекти-
ву (до 2030-х гг.). 

Косвенным критерием глубины модерниза-
ции производственных процессов является тот 
факт, что впервые в темах Института экономи-
ческих проблем тема инновационной модерни-
зации стала смыкаться с темой развития моно-
профильных городов. Впервые было заключено 
соглашение между регионом и компанией  
«ФосАгро» о поддержке инновационной дея-
тельности на десять лет (2016–2026 гг.). В ис-
следованиях наметился комплексный феномен 
региональной инновационной системы, в том 
числе в контексте взаимодействия горнопро-
мышленных корпораций и региона при фор-
мировании инновационной политики (вооб-
ще, тема корпораций в аспекте инновационных 
преобразования приобрела более пристальное 
внимание), была сформулирована концепция 
интеллектуального месторождения, поднята 
тема малого бизнеса как агента инновацион-
ных преобразований и др. Осмыслен феномен 
Мурманской области как старопромышленной 
территории с присущими ей типовыми бло-
кировками инновационного развития (прежде 
всего феномен зависимости от пути). Произо-
шел переход от общих абсолютно правильных 
формулировок направлений нового развития, 
сделанных региональными экспертами еще в 
1990-е гг., к пониманию главных акторов, ин-
ститутов, систем, которые должны осущест-
влять переход экономики региона на новый 
технологический уклад. 
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В 2020-е гг. компания «НоваТЭК» ввела в 
строй Центр строительства крупнотоннажных 
морских сооружений (ЦСКМС) в Кольском за-
ливе Баренцева моря (поселок Белокаменка).  
С точки зрения «открытия» новой технологиче-
ской траектории развития региона можно на-
звать этот проект аналогом Штокмана. Он стал 
реальным фактом формирования нового техно-
логического уклада: строительство завода гра-
витационных платформ для СПГ-производств 
встраивает область в то новое производство, 
которое уже развивается в первых арктических 
проектах в Ямало-Ненецком автономном округе. 

В новейшей экономической истории Мур-
манской области парадоксально то, что благо-
приятные факторы (приграничное положение, 
потенциально обещающее перетоки знания, 
компетенций и технологий, мощный неза-
мерзающий порт, богатейшая минерально- 
сырьевая база Хибин, относительная близость к 
федеральным столицам) стали работать на тор-
можение, а не ускорение радикальной техноло-
гической модернизации на принципах нового 
уклада: близость к странам Европейского союза 
и федеральным столицам способствовала отто-
ку молодых предприимчивых кадров (в общей 
сложности сотни тысяч человек уехали из Мур-
манской области за первые два десятилетия ре-
форм); надежды на масштабные иностранные 
инвестиции соседних стран также не оправда-
лись; богатая минерально-сырьевая база регио-
на использовалась для генерирования прибыли 
в штаб-квартирах федеральных холдингов, но 
не для активной новаторской инвестиционной 
политики в горнопромышленном комплексе 
самого региона. Наоборот, местные градообра-
зующие предприятия, желая сохранить моно-
польные позиции на своих рынках, препятство-
вали появлению новых внешних игроков.  

То, что местные эксперты называют поро-
ком «слабой диверсификации» и «политики 
продолжения узкой специализации» (Дидык, 
Рябова, 2012, с. 64), на самом деле является 
описанным в мировой литературе феноменом 
«зависимости от пути» и «блокировок развития» 
(Замятина, Пилясов, 2015), который в конкрет-
ном случае Мурманской области на два деся-
тилетия затормозил ее продвижение к ново-
му технологическому укладу, имеющему здесь 
многочисленные благоприятные условия, для 
того чтобы состояться относительно быстро. 

Сравнение становления нового уклада в НАО 
и в Мурманской области 

Основные события в НАО происходили в 
период 1992–2008 гг., после которого развитие 
по новой траектории вошло в спокойное 
(устойчивое) русло. С другой стороны, в Мур-
манской области основные события стали раз-
ворачиваться с нарастающей интенсивностью 
уже в 2010-е гг., когда приход новых акторов, 
в том числе на абсолютно новые для региона 
виды экономической деятельности, наконец, 
сломал инерцию зависимости от прошлого пути 
и вывел регион на путь становления нового тех-
нологического уклада. 

В НАО, где освоение проходило уже «по-
новому», без создания стационарной сети мо-
нопрофильных городов, они и не могли стать 
самостоятельными участниками процесса тех-
нологической модернизации, а столичный 
Нарьян-Мар сыграл прежде всего роль авиаба-
зы для пересадки вахтовиков на корпоративные 
транспортные средства для доставки к местам 
промыслов. В Мурманской области монопро-
фильные города характеризовали сложивший-
ся ранее городской характер ресурсных про-
мыслов, и поэтому радикальная модернизация 
промыслов была невозможна без радикального 
же обновления городского хозяйства. 

Cравнение Мурманской области и Ненецко-
го автономного округа с точки зрения траекто-
рии их развития в последние три десятилетия 
поднимает вопрос о том, как тип природного 
актива и формы его залегания влияют на темпы 
институциональных и организационных преоб-
разований. При прочих равных условиях для це-
лей радикального реформирования лучше иметь 
небольшие и средние по запасам, относительно 
легко берущиеся месторождения, пусть даже в 
неблагоприятных транспортно-географических 
условиях, которые по силам (проще) отрабаты-
вать структурам малого и среднего бизнеса. 

При этом небольшой размер, относительно 
высокое содержание полезного компонента, 
его уникальность по любому параметру важнее, 
чем удобства логистики. Реалии появления но-
вых проектов в российской Арктике в первые 
годы реформ подтверждают, что оригинальные 
и новаторские логистические решения малый 
бизнес найти был в состоянии, а вот отменить 
законы природы и изменить свойства имею-
щихся природных активов – нет. 
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Приверженность НАО радикальным рефор-
мам в 1990-е гг. отчасти определялась тем, что 
малые и средние месторождения углеводородов 
были органично приспособлены для начала от-
работки малыми и средними структурами не-
дропользования. С другой стороны, крупные 
(«блоковые») природные активы эксплуатиру-
емых рудных месторождений Кольского полу-
острова, наоборот, затрудняли их делимость и 
дробление для структур малого бизнеса. Так, 
и от свойств природных активов, возникали в 
Мурманской области факторы торможения тех-
нологической модернизации. 

Значение имеет и тип природного ресурса. 
Месторождения углеводородов НАО, ввиду 
того что нефть создает беспрецедентную по 
сравнению с другими природными ресурсами 
ренту (Эткинд, 2020), в первые годы реформ 
«проливали» частичный доход и в регион, что 
давало региональной власти силу политически 
самостоятельных решений – и если она была 
настроена на активную промышленную поли-
тику, то это становилось важнейшим позитив-
ным фактором для динамичных преобразова-
ний. С другой стороны, минеральные ресурсы 
Мурманской области не могли сгенерировать 
ренту сопоставимых размеров. Степень отчуж-
дения области от находящихся в ее недрах при-
родных ресурсов и генерируемого с них дохо-
да (именно в силу его сравнительно меньшего 
размера) была выше, чем в автономном округе, 
в котором сравнительный размер ренты боль-
ше, а численность проживающего населения – 
многократно меньше. 

Зависимость власти Мурманской области от 
федеральных решений и поддержки, ее несамо-
стоятельность по сравнению с властями НАО 
была значительно выше. Для проведения са-
мостоятельной промышленной политики она 
длительное время не имела ни финансовых ре-
сурсов, ни административного веса. 

Пространство обоих регионов в ходе про-
цесса технологической модернизации обосо-
блялось на ту часть, которая оставалась отно-
сительно консервативной, сохраняло хозяй-
ственные черты прежнего технологического 
уклада и ту существенно более динамичную 
часть, которая входила в процесс технологи-
ческого реформирования, оказывалась в силу 
многих причин к нему более готова. Естествен-
ным образом, в ходе процесса технологической 

модернизации, в обоих регионах возникало 
внутреннее производственно-технологическое 
районирование территории по степени ее го-
товности к новому укладу. 

В НАО это разлом на приморскую баренце-
воморскую часть, месторождения которой есте-
ственно выходили на новую морскую логисти-
ку, и «южную» часть, сохранявшую верность 
прежней трубопроводной логистике. В Мур-
манской области это внутренний район ста-
рого горнопромышленного освоения в соста-
ве многочисленных моногородов (Оленегорск, 
Мончегорск, Апатиты, Кировск, Кандалакша, 
Ковдор, Заполярный) и поселка городского 
типа Ревда, с одной стороны, – здесь длитель-
ное время осуществлялась лишь поверхност-
ная технологическая модернизация, а потом 
обновление давно существующей траектории 
развития; с другой стороны, восток Кольско-
го полуострова и Кольский залив, где находят-
ся областная столица Мурманск и многочис-
ленные ЗАТО (Североморск, Александровск,  
Заозерск, Видяево, Островной), где в 2010-е гг. 
шло создание новой траектории развития: воз-
никали проекты в новых видах деятельности 
(например, ЦCКМС) или на отработке новых 
лицензионных участков горнопромышленно-
го освоения. 

Очевидно, что институты и инструменты 
промышленной политики региональной вла-
сти, нацеленные на формирование нового тех-
нологического уклада, должны быть адапти-
рованы для каждого производственно-тех-
нологического района: например, на севере 
Мурманской области критичным является при-
ход новых компаний, в центре – создание про-
мышленных парков и укрепление связей по 
тройной спирали наука – бизнес – власть для 
массового внедрения новых технологий и оты-
скания новых возможностей в русле существу-
ющих траекторий развития.

Дискуссия и выводы
Реалии последних 30 лет в сфере социально-

экономического развития регионов российской 
Арктики свидетельствуют о значительном раз-
нообразии, одновременно с наличием общих 
векторов, в траекториях их движения к ново-
му технологическому укладу, основанному на 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологиях, дистанционном управлении, техно-
логиях искусственного интеллекта и оцифро-
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ванных бизнес-процессах. Достигнутая к концу 
советского индустриального периода относи-
тельная выравненность развития территорий 
российской Арктики с началом радикальной 
экономической реформы в 1990-е гг. и запуском 
глубоких институциональных, технологических 
и организационных преобразований сменилась 
сильными межрегиональными контрастами. 

Эти контрасты закономерны для этапа ста-
новления нового технологического уклада и, с 
одной стороны, определяются разными старто-
выми условиями регионов, входящих в транс-
формацию; с другой стороны, связаны с разной 
скоростью, интенсивностью трансформацион-
ного процесса, различиями в годах быстрого 
развертывания добычных проектов, выполнен-
ных в идеологии уже новой хозяйственной эпо-
хи. Они определяют быстрое смещение с пьеде-
стала лидеров прежней индустриальной эпохи и 
выдвижение на роль технологических лидеров 
совсем новых арктических регионов. 

Общий для всех регионов «код» становле-
ния нового технологического уклада выглядит 
следующим образом.

1.  Огромную роль в сломе инерции преж-
ней траектории в старопромышленных районах 
или формировании новой траектории в районах 
пионерного освоения играют пилотные проек-
ты. Как правило, они еще не обладают ради-
кальным новаторством, чтобы иметь зональный 
(для всей Арктики) потенциал тиражируемости, 
несут в себе черты нового и старого (напри-
мер, новой «платформенной», роботизирован-
ной добычи, но старой логистики). Эти новые 
проекты очень редко реализуют хозяйствен-
ные гранды прежней индустриальной эпохи. 
Как правило, это структуры, обладающие той 
или иной степенью организационной новиз-
ны: новообразованные корпорации, «дочки» 
(спин-офы или спин-ауты) старых предприятий 
и производственных объединений, совместные 
предприятия с иностранным участником, слой 
малого и среднего бизнеса. 

2.  Пилотный проект запускает процесс глу-
бокой технологической модернизации не толь-
ко самим фактом своего появления, но и фор-
мированием исподволь новой хозяйственной 
атмосферы в регионе базирования, «расшори-
ванием» прежних интеллектуальных представ-
лений (а что, так действительно уже можно?). 

И неслучайно следующие за ним проекты об-
ладают существенно большим новаторством и 
смелостью, а значит, и потенциалом тиражиру-
емости для всей Арктики. 

3.  Подлинную устойчивость процесс тех-
нологической модернизации обретает в друже-
ственной среде, которая формируется усилиями 
в области новой промышленной политики ре-
гиональной власти (в старопромышленных ре-
гионах – совместной с властями монопрофиль-
ных городов). Успех в новой промышленной 
политике определяется не только (не столько) 
размером финансовых ресурсов в руках мест-
ной власти, сколько формированием новых 
отношений с федеральной властью, ключевы-
ми компаниями в регионе и местным произ-
водственным бизнесом. Эти отношения обя-
зательно несут на себе печать конструктивной 
двойственности, то есть сочетания традиций и 
новаторства. Чрезмерная традиционность угро-
жает консерватизмом, чрезмерное новаторство 
способно погубить зародыши нового уклада в 
регионе «на корню». 

4.  От региональной власти требуется упор-
ство и терпение одновременно в сложном деле 
строительства благоприятной для инноваций 
среды. Без поощрения новшеств и эксперимен-
тов в добыче, логистике, сбыте природных ре-
сурсов невозможно надеяться на формирование 
основ нового технологического уклада. Дело 
в том, что отбор и «назначение» во флагманы 
проходит один проект из десятка. Но без широ-
кого поля экспериментов итоговый победитель 
не сможет быть определен, официально при-
знан и административно назначен демонстра-
ционной площадкой нового технологического 
уклада. 

5.  Реализацию флагманского проекта со 
значительным потенциалом тиражируемости 
его отдельных успешных элементов на всю Ар-
ктику обычно осуществляет федерально при-
знанная корпоративная структура, которая 
материализует на практике новаторские идеи 
и подходы малых структур, наработанные на 
предшествующих этапах освоения. 

На современном уровне знания о путях 
вхождения арктических регионов в новый (ин-
формационный) технологический уклад недо-
статочно проработанными представляются сле-
дующие вопросы:
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–  какие конкретно материальные и соци-
окультурные (институциональные) факторы 
обеспечивают переход от отдельных атомар-
ных проектов новой технологической эпохи к 
захвату ею всего пространства региона и как эти 
факторы различаются от одного арктического 
региона к другому;

–  можно ли существенно повлиять на ско-
рость развертывания нового технологического 
уклада (включить кнопку «турбо») в регионах 
Арктики и какими именно мерами/ структура-
ми/институтами региональной и федеральной 
власти;

–  если рассматривать развитие арктиче-
ских регионов в «укладной логике», то есть ли 

возможность «срезать» протяженность станов-
ления и развертывания нового (информаци-
онного) технологического уклада и быстрее 
перейти уже к следующему, основанному на 
биотехнологиях, науках о жизни, материалах с 
заданными свойствами (3D печать и др.)? 

Важнейшая задача для научной проработки 
состоит в изучении оптимальных форм государ-
ственного воздействия на процесс становления 
нового технологического уклада в российской 
Арктике инструментами и институтами актив-
ной промышленной политики федерального, 
регионального и муниципального уровней в 
интересах максимизации выгод и минимизации 
социальных издержек. 
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promoting the formation of a new technological paradigm in the Murmansk Oblast. We determined 
the methods of research (system-wide approach, retrospective, cartographic, comparative, structural 
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analysis) depending on the chosen theoretical and methodological framework: the theory of techno-
economic paradigms, the theory for economic development of the North and the Arctic, the concept 
of evolutionary economic geography. As a result, we have identified and characterized five stages in 
the formation of a new technological paradigm in the Arctic in 1990–2021. We use the data on Nenets 
Autonomous Okrug to show the favorable role of small and medium-sized natural assets and the 
organizational diversity of extractive companies, an active policy of the regional government that pursues 
the principles of constructive duality at the first stage of the formation of the new technological paradigm. 
We also consider the data on the Murmansk Oblast to show the role of the resource monopoly of local 
large mining enterprises in inhibiting the entry of new actors and the deployment of new projects in the 
mining development of the region. We conclude that the formation of the new technological paradigm in 
the Arctic regions is characterized by significant unevenness (asynchrony): the susceptibility of the Arctic 
territory to the arrival of new actors, technologies and institutions is determined by the age of the resource 
province, type of natural resource, size and forms of location of the main deposits. The most important 
task for future research is to study optimal forms of state influence on the development of a new way of life 
in the territories of the Arctic with tools and institutions of active industrial policy at the federal, regional 
and municipal level.

Key words: formation of a new technological paradigm, regions of the Russian Arctic, Nenets  
Autonomous Okrug as a pilot development area, Murmansk Oblast as an old industrial region, pilot 
project, marine logistics, technological innovation.
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Аннотация. В исследовании впервые рассматривается влияние эффектов пространственного 
взаимодействия социально-экономических факторов на развитие предпринимательской дея-
тельности в регионах. Оно было оценено с помощью построения комплекса пространственных 
моделей на панельных данных за 2011–2019 гг. Необходимость учета пространственного взаи-
модействия обусловлена рассчитанным индексом Морана, а также статистической значимостью 
коэффициента пространственной авторегрессии. В ходе работы были построены следующие 
модели: модель с пространственным лагом, модель с пространственной структурой в ошибках, 
модель с пространственным лагом и пространственной структурой в ошибках, модель Дарбина, 
панельная регрессия. Целью моделирования является оценка роли пространственного факто-
ра в развитии предпринимательской деятельности в регионах России. В результате предложена 
система индикаторов предпринимательской активности и осуществлен отбор наиболее инфор-
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Введение
Эффективное развитие предприниматель-

ской экосистемы в регионах является необхо-
димым условием интенсивного функциони-
рования всей рыночной среды. Малое и среднее 
предпринимательство (МСП) формирует еди-
ную структуру экономики, увеличивает чис-
ленность среднего класса, снижает уровень 
безработицы, способствует росту доходности 
бюджета и укреплению экономической, поли-
тической и социальной стабильности общества.

В последние годы возрастает интерес к гео-
графии предпринимательской деятельности, 
что проявляется в таких темах, как размещение 
фирм и их связь с экономическим ростом 
(Krugman, 1991), усиление роли географии 
в стратегическом управлении фирмами (Soren-
son, Baum, 2003). Большое значение для реги-
онального экономического развития играет, 
во-первых, местоположение и новых, и уже су-
ществующих фирм (Audretsch, Keilbach, 2004; 
Fritsch, Mueller, 2008), во-вторых, простран-
ственная зависимость факторов предприни-
мательской активности (Acs et al., 2007). Заме-
тим, что в ряде работ зарубежных ученых под 
предпринимательской активностью понимает-
ся доля занятых, которые имеют предприятие. 
Российская статистика не располагает такого 
рода данными. Среди российских официаль-
ных статистических ресурсов показатель чис-
ленности малых и средних предприятий в боль-
шей степени отвечает логике данного понятия. 

Непринятие во внимание таких аспектов, 
как миграция, расположение, распространение 
знаний и инноваций, движение капитала, в со-
временных условиях приводит к ошибочным 
суждениям. Если в одних регионах происходят 
значительные изменения в экономическом и со-
циальном развитии, то это отражается на других 
регионах, в особенности на соседних. «Под ре-
гиональными пространственными эффектами 
понимается влияние изменений в одном регионе 
на другие регионы, причем интенсивность этого 
влияния зависит от расположения регионов друг 
относительно друга» (Семерикова, Демидова, 
2016). Использование методов пространствен-
ной эконометрики позволяет учитывать прямую 
и косвенную зависимость между наблюдениями, 
расположенными в пространстве.

Целесообразность моделирования взаимо-
связей между переменными предпринима-
тельской активности на региональном уровне  
объясняется рядом причин. Россия обладает 
огромной территорией, соответственно, реги-
оны, расположенные в разных территориаль-
ных единицах, обладают разными свойствами 
и возможностями. Также субъекты характери-
зуются неоднородностью распределения ресур-
сов и различными условиями работы. Возмож-
ности выбора сферы деятельности для каждого 
региона разные, некоторые ориентированы на 
предоставление услуг, другие на тяжелую про-
мышленность и обрабатывающее производство.

мативных индикаторов, определено влияние факторов предпринимательской активности с уче-
том и без пространственного лага зависимой и независимых переменных; произведена оценка 
пространственных эффектов (прямых, косвенных, общих); показано, что влияние заработной 
платы и уровня безработицы на изменение предпринимательской активности намного боль-
ше, если учитывать пространственные взаимодействия. Научная новизна работы заключается 
в определении степени и направления влияния пространственных эффектов, которые оказыва-
ют воздействие на предпринимательскую активность и ее факторы. Результаты подтверждают 
важность использования в анализе предпринимательской деятельности не только региональных 
характеристик, но и пространственно-временных зависимостей. Ожидается, что полученные 
результаты дадут практическую информацию органам власти и управления, стремящимся со-
действовать развитию предпринимательской деятельности на национальном уровне.

Ключевые слова: предпринимательская активность, пространственная эконометрика, регионы 
России, индекс Морана.
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Использование в работе методов простран-
ственной эконометрики позволяет учесть взаи-
мосвязь между группой регионов и их влияние 
друг на друга, т. к. чем ближе регионы находят-
ся друг к другу, тем сильнее их связь, то есть тем 
проще будет проходить переток знаний, рабо-
чей силы и капитала. Игнорирование простран-
ственного эффекта при моделировании влечёт 
за собой смещенность и неэффективность оце-
нок полученных моделей.

Целью исследования является оценка роли 
пространственного взаимодействия в развитии 
предпринимательской деятельности в регионах.

Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:

1) разработать систему факторов предпри-
нимательской активности и осуществить отбор 
наиболее информативных факторов для моде-
лирования;

2) определить факторы, оказывающие зна-
чимое влияние на развитие предприниматель-
ской деятельности в регионах, на основе оцен-
ки широкого набора спецификаций простран-
ственно-эконометрических моделей;

3) произвести оценку пространственных 
эффектов (прямых, косвенных, общих); 

4) определить необходимость учета про-
странственных взаимосвязей в развитии пред-
принимательской деятельности.

Научная новизна работы состоит в учете 
пространственной зависимости факторов пред-
принимательской активности.

Теоретико-методологический обзор
В научном исследовании (Verheul et al., 2002) 

представлена комплексная теоретическая си-
стема, включающая факторы социального обе-
спечения и национальной культуры. Возмож-
ность создания малого предприятия объяс-
няется различными институциональными 
детерминантами, такими как политические, 
культурные и социальные факторы.

Наличие предпринимательских паттернов 
связывается с природными преимуществами. 
Например, создание винодельческой промыш-
ленности в Калифорнии, расположение старых 
городов и поселений вблизи водоемов объясня-
ется географическим фактором (Kuechle, 2014).

Определение «пространственная зависи-
мость» предпринимательской деятельности по 
методологии (Saxenian, 1994) подразумевает 

территориально взаимозависимую инноваци-
онную и предпринимательскую деятельность 
в географически близких районах. Географи-
ческая близость может способствовать непо-
средственному взаимодействию, а также об-
мену географически ограниченными общими 
ресурсами, инфраструктурой и деловыми прак-
тиками.

В исследовании (Plummer, 2010) обсуждает-
ся, почему предпринимательская деятельность 
может быть пространственно-зависимой и по-
чему в исследовании предпринимательства не-
обходимо учитывать пространственные эконо-
метрические методы. Автор отмечает, что новые 
фирмы в одном и том же секторе, как правило, 
географически сгруппированы и больше пола-
гаются на региональную среду или близлежа-
щие ресурсы. Кроме того, пространственная 
зависимость в предпринимательстве обуслов-
лена миграцией, межрегиональной торговлей, 
распространением технологий и знаний, биз-
нес-кластеров по соседним регионам, дело-
вых норм, а также социальными и институци-
ональными сетями (Audretsch, Keilbach, 2004; 
Pijnenburg, Kholodilin, 2014).

Пространственная зависимость рассматри-
вается в исследованиях предпринимательства, 
однако временной фактор учитывается доста-
точно редко (Qian, Zhao, 2018). Примером 
синтеза пространственно-временных эффек-
тов является работа (Hong et al., 2015), где изу-
чена пространственно-временная динами-
ка новых производственных фирм в Южной  
Корее. Исследование объединяет ряд аспектов: 
пространственную неоднородность, вызван-
ную региональными различиями; временную 
зависимость, объясненную синергетическим 
эффектом стартапов; пространственную зави-
симость, связанную с межрегиональными вза-
имодействиями. Результатом построения про-
странственной модели является доказательство 
статистической значимости одновременного 
воздействия двух составляющих: простран-
ственной и временной.

Следует отметить, что пространственный 
эконометрический подход используется и в 
других работах (Acs et al., 2002; Audretsch et al., 
2010; Autant-Bernard, Lesage, 2011; Qian, Haynes, 
2014). Авторы изучают влияние различных де-
терминант (человеческого капитала, культур-
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ного разнообразия и пр.) предпринимательской 
активности в контексте исследования про-
странственных взаимосвязей. Отечественных 
исследований, посвященных данной проблема-
тике, не так много. Моделирование простран-
ственного эффекта в развитии предпринима-
тельской деятельности представлено в (Земцов, 
Царева, 2018). Однако существенный недоста-
ток большинства работ (в том числе отечествен-
ных) заключается в том, что в моделях учиты-
вается пространственная зависимость лишь 
объясняемой переменной и игнорируются про-
странственные взаимосвязи факторов предпри-
нимательской активности. 

Анализ пространственно-временных взаи-
мосвязей предпринимательской активности не-
возможен без базовых предпосылок о составе ее 
детерминант.

Так, О.И. Образцова, Е.В. Поповская подни-
мают вопрос о контекстуальных условиях регио-
на и утверждают, что поведение предпринимате-
ля может быть лучше понято при исследовании 
пространственных связей, институциональных, 
общественных и социальных норм в обществе 
(Образцова, Поповская, 2017). Авторы рассуж-
дают о наличии тесной связи между всей эко-
системой предпринимательской активности, 

выделяют ряд самых важных факторов для ее 
анализа: демография, занятность и безработица, 
уровень жизни и ресурсы населения, развитие 
бизнеса, инвестиции и инвестиционная привле-
кательность, региональные ресурсы основного 
капитала, безопасность и правовая среда, госу-
дарственная поддержка развития малого бизнеса.

Названное выше исследование видится наи-
более комплексным с точки зрения учета фак-
торов предпринимательской активности. В на-
стоящее время существует огромное количество 
моделей, представляющих взгляд на проблему с 
одной стороны: институциональных факторов 
(Acs et al., 2008; Aparicio et al., 2016), социаль-
ных аспектов (Song et al., 2020), уровня техно-
логического развития (Qian, Zhao, 2018), гео-
графических аспектов (Plummer, 2010; Kuechle, 
2014; Hong et al., 2015) и пр.

В нашем исследовании набор базовых фак-
торов предпринимательской активности был 
определен на основе изученной литературы. Он 
позволяет рассмотреть возможности региональ-
ного развития бизнеса со всех сторон (чело-
веческого капитала, финансового положения, 
правовой среды, уровня развития ИКТ и пр.). 
Представим основные факторы предпринима-
тельской активности (табл. 1).

Таблица 1. Факторы предпринимательской активности

Название 
блока

Наименование показателя
Литература, в которой упоминаются 

данные факторы

Человече
ский  
капитал

Доля учащихся в высших учебных заведениях в составе численности на
селения трудоспособного возраста, %

Влияние факторов человеческого 
капитала на развитие предпринима
тельства отмечается в работах (Acs 
et al., 2007; Образцова, Поповская, 
2017; Земцов и др., 2021).

Численность докторантов, чел.
Численность аспирантов, чел.
Выпуск обучающихся с аттестатом об основном общем образовании, чел.
Численность персонала, осуществляющего образовательную деятель
ность по программам высшего образования, чел.
Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, спе
циалитета, магистратуры, на 10 000 чел. населения

Финансовое 
поло жение 
населения

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов по отно
шению к наборам прожиточного минимума, тыс. руб.

Влияние денежных доходов населения 
на рост занятости в сфере предприни
мательства не является однозначным. 
С одной стороны, чем выше ВВП на 
душу населения, тем выше числен
ность тех, кто работает не по найму 
(Robson, 1998; Hong et al., 2015). В 
(Образцова, Чепуренко, 2020) отмеча
ется, что материальные факторы по
ложительно влияют на вовлеченность 
в предпринимательскую деятельность 
во всех типах контекстуальных усло
вий. Обратное влияние рассматрива
ется в (Wennekers et al., 2005). 

Реальные денежные доходы населения, тыс. руб.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, м2

Средний размер вклада (депозит) физических лиц на рублевых счетах, тыс. руб.
Население за чертой бедности, % 
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, тыс. руб. 
Коэффициент фондов, раз
Доля расходов на питание в потребительских расходах населения, %
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Название 
блока

Наименование показателя
Литература, в которой упоминаются 

данные факторы

Занятость и 
безработица

Уровень безработицы, % Показатели занятости и безработицы 
используются в большинстве иссле
дований, посвященных предприни
мательской активности. Их влияние 
неоднозначно (Образцова, Попов
ская, 2017; Qian, Zhao 2018; Земцов 
и др., 2021).

Уровень экономической активности населения, %
Нагрузка безработных на одну вакансию, чел.

Безопас
ность и 
правовое 
регулирова
ние

Число лиц, совершивших преступления в сфере экономики, на 1000 
жителей 

Высокий уровень личной безопас
ности и развитая правовая среда 
оказывают непосредственное по
ложительное влияние на развитие 
предпринимательской активности 
(Xheneti, Bartlett, 2012; Образцо
ва, Поповская, 2017; Земцов и др., 
2021).

Число зарегистрированных умышленных убийств и покушений на убий
ство на 100 тыс. чел.  населения
Число зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилова
ние, на 100 тыс. чел. населения
Число разбоев в расчете на 100 тыс. чел. населения
Число краж из квартир граждан в расчете на 100 тыс. чел. населения
Число грабежей в расчете на 100 тыс. чел. населения

Информа
ционно
коммуни
кационные 
технологии 
(ИКТ)

Удельный вес пользователей сети Интернет в общей численности насе
ления, %

Развитие цифровизации и всеобще
го доступа в интернет способствует 
увеличению числа фрилансеров 
(Sorgner, 2017) и повышает возмож
ности существующих малых пред
приятий по выходу на новые рынки 
(Shideler, Badasyan, 2012). 

Телефонная плотность фиксированной связи на 100 чел. населения, ед.
Удельный вес телефонизированных населенных пунктов сельской мест
ности в общем числе сельских населенных пунктов, %
Число абонентов подвижной радиотелефонной связи, чел.
Численность активных абонентов фиксированного и мобильного широко
полосного доступа к сети Интернет на 100 чел. населения
Доля домашних хозяйств, имеющих персональный компьютер, %
Доля домашних хозяйств, имеющих доступ в интернет, %

Инноваци
онные воз
можности 
региона

Затраты на технологические инновации к ВРП, % Инновационные факторы, как и фак
торы развития ИКТ, оказывают по
ложительное влияние на стимулиро
вание предпринимательской актив
ности (Zemtsov, 2020). В частности, 
в исследовании (Qian, Zhao; 2018) в 
числе факторов эконометрической 
модели на рост количества малых 
предприятий значимо влияет фактор 
«число патентов на 10 тыс. работни
ков». Инновации предпринимателей 
побуждают других предпринимате
лей вступать в предприниматель
ские начинания и инновации (Duguet, 
2004). И наоборот, лучшая экономи
ческая деятельность создает новые 
возможности для предпринимателей 
и стимулирует инновации.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки к ВРП, %
Организации, выполнявшие научные исследования и разработки, ед.
Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей чис
ленности занятых в регионе, %
Количество поданных патентных заявок на изобретения и полезные моде
ли на тыс. занятых в экономике
Доля экспорта технологий и услуг технического характера в общем объ
еме экспорта региона, % 
Доля импорта технологий и услуг технического характера в общем объеме 
импорта региона, % 

Демогра
фия

Удельный вес городского населения в общей численности населения 
(оценка на конец года), %

Демографические факторы в эконо
метрических моделях предпринима
тельской активности отмечаются в 
работах (Fritsch, Noseleit, 2013; Об
разцова, Поповская, 2017; Баринова 
и др., 2018; Song, 2020, Земцов и др., 
2021).

Плотность населения, чел. на км2

Коэффициент демографической нагрузки (оценка на конец года), лиц 
нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста

Источник: составлено автором на основе данных Росстата и научной литературы.

Окончание таблицы 1
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Наиболее информативные факторы внутри 
каждого блока предпринимательской активно-
сти определены на основе методики С.А. Айва-
зяна по отбору информативных частных кри-
териев среди показателей априорного набо-
ра каждого интегрального свойства (Айвазян, 
2012). 

Общая методологическая схема выглядит 
следующим образом.

1) Расчет матриц значений парных коэф-
фициентов корреляции отдельно по каждому 
блоку факторов предпринимательской актив-
ности. Анализ полученных числовых харак-
теристик позволяет провести предваритель-
ную стадию выявления тесно связанных между  
собой пар, троек и т. п. групп переменных 
внутри каждого блока (Айвазян, 2012). Далее  
с помощью расчета коэффициента детермина-
ции решается вопрос об отборе по одному пред-
ставителю от каждого блока.

2) Расчет коэффициентов детерминации R2 
каждого из показателей априорного набора по 
всем остальным показателям, входящим в со-
став анализируемого блока факторов предпри-
нимательской активности.

Пусть задан количественный состав (𝑝𝑝𝑝𝑝, < 𝑝𝑝𝑝𝑝 ) ре-
дуцированного набора показателей определен-
ного интегрального свойства (например, блока 
«Демография»), 𝑝𝑝𝑝𝑝, < 𝑝𝑝𝑝𝑝 . Сокращенный набор 
показателей считается информативным, если 
находится максимальное значение коэффици-
ента детерминации: 

            𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑅𝑅𝑅𝑅2(𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑙𝑙𝑙𝑙); (𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑙𝑙𝑙𝑙1), … , 𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝,�)�,           (1)

где 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑙𝑙𝑙𝑙1), … , 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝,�  – сокращенный набор  
показателей блока «Демография»;

R2 – коэффициент детерминации каждого 
из частных критериев 𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑙𝑙𝑙𝑙)  (показателей пред-
принимательской активности внутри соответ-
ствующего блока l – «Демография») со всеми 
остальными частными критериями блока.

В результате были отобраны самые инфор-
мативные показатели для каждого блока:

– блок «Человеческий капитал» представ-
ляет показатель численность студентов, обуча-
ющихся по программам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры, на 10 000 человек насе-
ления (далее – stud); 

– блок «Финансовое положение населения» –  
среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников организаций, тыс. 
руб. (далее – wage);

– блок «Занятость и безработица» – уро-
вень безработицы, % (далее – unemp);

– блок «Безопасность и правовое регулиро
вание» – число лиц, совершивших преступ-
ления в сфере экономики, на 1000 жителей  
(далее – safety); 

– блок «ИКТ» – численность активных 
абонентов фиксированного и мобильного ши-
рокополосного доступа к сети Интернет на 100 
человек населения (далее – internet);

– блок «Инновационные возможности ре
гиона» – внутренние затраты на научные иссле-
дования и разработки к ВРП, % (далее – 
innovation);

– блок «Демография» – плотность населе-
ния, чел. на кв. км (далее – demogr).

В дальнейшем самые информативные пока-
затели будут использоваться на этапе построе-
ния пространственных моделей. 

Представим основные этапы моделиро-
вания.

1. Выбор взвешивающей матрицы. Аппа-
рат пространственной эконометрики позволяет 
учитывать пространственную структуру вслед-
ствие включения в модель взвешенного значе-
ния показателя в других регионах (простран-
ственный лаг). Для этого в модель вводится 
«весовая матрица» 𝑊𝑊𝑊𝑊 = (𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) , ее элементы 
определяются на основе следующих правил:

a)  наличие или отсутствие общей границы 
с соседними регионами (бинарная матрица): 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = � 1, если у объекта 𝑖𝑖𝑖𝑖 общая граница с объектом 𝑗𝑗𝑗𝑗,
0, если у объекта 𝑖𝑖𝑖𝑖  нет общей границы с объектом 𝑗𝑗𝑗𝑗. 

b)  обратное расстояние между парами  
регионов: 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
0, если 𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑗𝑗𝑗𝑗,
1
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

, если 𝑖𝑖𝑖𝑖 ≠  𝑗𝑗𝑗𝑗, 

где 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖   – расстояние между административ-
ными центрами регионов по железным или ав-
томобильным автодорогам в км.

Следует отметить, что приоритетом в ходе 
создания пространственных моделей для Рос-
сии является матрица обратных расстояний, 
что доказали Е.В. Семерикова, О.А. Демидова 
(Семерикова, Демидова, 2015) с помощью ме-
тода Монте-Карло, смещение коэффициентов 
было минимальным.
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Матрица обратных расстояний улавливает 
связь между регионами лучше, чем бинарная, 
так как в России есть регионы с большой пло-
щадью (в основном восточная часть), при этом 
наличие границ с соседями не обязывает регио-
ны к обмену знаниями и, соответственно, пред-
принимательским опытом. В западной части, 
где расстояния намного меньше, переток зна-
ний может осуществляться более эффективно, 
поэтому в работе используется матрица обрат-
ных расстояний.

Вместе с тем слишком высокая степень бли-
зости может привести к эффектам блокировки 
(Qian, Zhao, 2018), когда низкий уровень раз-
вития фирм одного региона ограничивает раз-
витие фирм в близлежащих регионах. Тем са-
мым не возникает перетока знаний, а только 
создаются барьеры, препятствующие эффек-
тивному предпринимательскому развитию. 
Однако чаще встречается ситуация, описанная 
выше, когда более развитый регион выходит на 
рынки менее развитого соседа для увеличения 
рынков сбыта, поэтому малоразвитые регио-
ны пытаются быть схожими по уровню разви-
тия институциональных условий с возможным  
регионом-донором.

2. Построение глобального индекса Мора-
на – проверка пространственных зависимостей. 
Данный индекс определяется по формуле: 

              
Ig  =

∑ ∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑋𝑋𝑋𝑋�)𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑋𝑋𝑋𝑋�)

1
𝑁𝑁𝑁𝑁
∑ (𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑋𝑋�)2 ∑ ∑ 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 , 
             

(2)

где 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖   – элементы матрицы весов W;
N – число наблюдений в пространстве (в 

нашем случае – число регионов России);
𝑋𝑋𝑋𝑋�  – среднее значение;
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗  – значения переменных в регионах i и j.

Значимость показателя вычисляется по 
формуле:

                           
𝑍𝑍𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 =

(𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐸𝐸𝐸𝐸[𝐼𝐼𝐼𝐼])
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆[𝐼𝐼𝐼𝐼] , 

                       
 (3)

где 𝐸𝐸𝐸𝐸[𝐼𝐼𝐼𝐼]  – математическое ожидание;
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆[𝐼𝐼𝐼𝐼]  – стандартное отклонение.

Если показатель отличен от нуля и стати-
стически значим, то можно говорить о наличии 
пространственной зависимости. Индекс Мора-
на варьируется от -1 до 1. Если он близок к 1, то 
наблюдается положительная взаимосвязь, если 
к -1, то отрицательная зависимость.

3. Построение панельных регрессий и про-
странственных моделей. В работе были постро-
ены следующие спецификации:

a. Панельная регрессия с двунаправленны-
ми эффектами

               𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡,             (4)

где 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡  – вектор размерности N × 1 значений 
эндогенной переменной –число малых пред-
приятий в России – в момент времени t (t = 
2011, 2012, …, 2019),

N – общее количество объектов наблюдения 
(77 регионов России),

αI
N
 – вектор размерности N × 1 значений 

константы α,
X

t
 – вектор размерности N × K объясняющих 

переменных – факторов предпринимательской 
активности – в момент времени t, где K – число 
объясняющих факторов,

β – вектор оцениваемых параметров размер-
ности K × 1, 

η – постоянные во времени региональные 
эффекты (региональная неоднородность),

μ – фиксированные временные эффекты,
u

t
 – вектор ошибок модели размерности  

N × 1 в момент времени t.

b. Модель с пространственным лагом 
(SAR) – учитывает взаимовлияние зависимой 
переменной между элементами выборки: 

      𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡,      (5)

где WY
t
 – пространственный лаг зависимой 

переменной (глобальные эффекты предприни-
мательской активности),

W – матрица пространственных весов раз-
мерности N × N,

ρ – пространственный коэффициент авто-
регрессии, который измеряет силу простран-
ственной зависимости зависимой переменной 
среди наблюдений.

c. Модель с пространственной структурой 
в ошибках (SEM):

             где                                                                         
(6)

где Wu
t
 – пространственный лаг в ошибках 

регрессии,
λ – коэффициент пространственной корре-

ляции в ошибках регрессии, который измеряет 
силу автокорреляции пространственных ошибок,

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡, 

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡, 



125Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Шаклеина М.В., Шаклеин К.И.НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  И  ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ

ε
t
 – вектор размерности N × 1 из одинаково 

и независимо распределенных членов ошибки 
с нулевым средним значением и дисперсией σ2.

d. Модель с пространственным лагом и 
пространственной структурой в ошибках 
(SAC) – является обобщением двух предыду-
щих моделей:

     𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡, 
                  где    𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡.                             

(7)

e. Модель Дарбина (SDM) – включает про-
странственные лаги как зависимой, так и неза-
висимой переменной:

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 +  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡𝜃𝜃𝜃𝜃 + 𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ,  (8)

где WX
t
 – пространственные эффекты фак-

торов предпринимательской активности, 
θ – вектор неизвестных параметров размер-

ности K × 1.

4. Далее строятся разные виды специфика-
ций внутри каждой модели – с фиксированны-
ми и случайными эффектами.

5. После этого проводится тест LeSage and 
Pace на θ = 0 и ρ ≠ 0 для выявления лучшей мо-
дели среди SDM vs SAR.

H0: θ = 0 и ρ ≠ 0, то есть коэффициенты мо-
дификации модели SDM равны 0, соответ-
ственно, данная модель не отличается от моде-
ли SAR.

H1: θ ≠ 0 и ρ ≠ 0, то есть коэффициенты мо-
дификации модели SDM не равны 0, соответ-
ственно, данная модель отличается от модели 
SAR.

6. Тест Elhorst на θ = –βρ для выявления 
лучшей модели среди SDM vs SEМ.

H0: θ = –βρ, то есть коэффициенты моди-
фикации модели SDM равны коэффициентам 
модели SEM, соответственно, модель SEM яв-
ляется лучшей моделью по сравнению с SDM.

H1: θ ≠ –βρ, то есть коэффициенты модифи-
кации модели SDM не равны коэффициентам 
модели SEM, соответственно, модель SDM  
является лучшей моделью по сравнению  
с SEM.

7. Далее рассчитываются критерии AIC и 
BIC для сравнения и выбора лучшей модели 
среди полученных.

8. По полученной наилучшей модели для 
её интерпретации рассчитываются прямые, 
косвенные, общие эффекты.

Данные и предварительный анализ
В настоящей работе используются данные с 

официального статистического ресурса Росстат 
за 2011–2019 гг. по 77 регионам России. 

Всего в сборниках Росстата 87 объектов 
наблюдения, агрегировано представлены Ар-
хангельская область (разделяется на 2 объекта)  
и Тюменская область (разделяется на 3 объ-
екта).

Исключены следующие объекты наблю-
дения:

1) города федерального значения (г. Мо-
сква, г. Санкт-Петербург) и Чукотский авто-
номный округ из-за наличия экстремальных 
значений по финансово-экономическим ин-
дикаторам, которые представлены в таблице 1, 
в частности блоки «Финансовое положение на-
селения» и «Инновационные возможности ре-
гиона»;

2) Республика Крым и г. Севастополь из-за 
отсутствия данных в период 2010–2014 гг.;

3) Ненецкий автономный округ и Архан-
гельская область без НАО, так как информация 
агрегировано представлена для Архангельской 
области;

4) ХМАО, ЯНАО и Тюменская область без 
учета ХМАО и ЯНАО, так как информация 
агрегировано представлена для Тюменской об-
ласти.

Количество объектов наблюдения в прово-
димом исследовании – 77 ед.

Период 2020–2021 гг. был исключен в связи 
с наличием структурных изменений в данных, 
которые обусловлены влиянием пандемии и ее 
последствий на бизнес-процессы предприни-
мательских экосистем. В частности, это переход 
торговли в онлайн-режим, изменение каналов 
и географии поставок продуктов промежуточ-
ного потребления, подходов к маркетингу и 
продвижению товаров и т. д.

Далее представим эмпирический анализ 
входящих переменных модели, проанализиру-
ем матрицу парных коэффициентов корреля-
ций и стандартные описательные статистики 
(табл. 2).

Матрица парных коэффициентов корреля-
ций факторов предпринимательской активно-
сти свидетельствует об отсутствии мультикол-
линеарности между анализируемыми пере-
менными. Аналогичные матрицы за прошлые 
периоды также показали отсутствие мультикол-
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линеарности. Анализ описательных статистик 
позволяет сказать о высокой вариабельности 
переменных заработная плата, безработица, за-
траты на научные исследования и разработки, 
плотность населения. Степень межрегиональ-
ных различий велика не только по зависимой 
переменной – число малых и средних пред-
приятий, но и по ее факторам. Это свидетель-
ствует о необходимости использования в моде-
лях взвешивающей матрицы по анализируемым 
переменным.

В целом концентрация анализируемого 
признака высокая и находится в интервале от 
4 до 62 ед. МСП на 1000 человек экономически 
активного населения (рис. 1). Преимуществен-
но они сконцентрированы в регионах с низким 
и умеренным уровнем ВРП на душу населения. 
Однако для регионов с высоким уровнем ВРП 
на душу населения, например Сахалинской и 
Тюменской областей, отмечается средний уро-
вень количества МСП на 1000 человек эконо-
мически активного населения.

Таблица 2. Описательные статистики и корреляции переменных модели*

stud wage unemp safety internet innovation demogr
stud 1
wage 0,31 1

unemp 0,05 0,16 1
safety 0,02 0,18 0,16 1

internet 0,25 0,27 0,48 0,15 1
innovation 0,27 0,01 0,27 0,14 0,25 1

demogr 0,16 0,63 0,18 0,46 0,11 0,21 1
Mean 233 39 307 5.55 0.3 19.52 0.63 30.19

Median 229 35 212 4.75 0.29 20.2 0.37 23.46
S.D. 80 13 686 3.95 0.11 6.16 0.8 30.85
Min 36 26 835 2.21 0.14 1.5 0 0.3
Max 533 94 856 33.75 0.74 37.5 5.46 173.5

* Составлено по данным за 2019 год.
Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

Рис. 1. Зависимость количества МСП от ВРП на душу населения в 2019 году
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Результаты моделирования
Необходимость использования простран-

ственных моделей обусловили результаты по-
строения индекса Морана. Наблюдается устой-
чивая пространственная положительная корре-
ляция зависимой переменной – число малых и 
средних предприятий (рис. 2). Данный резуль-
тат означает, что регионы России можно раз-
бить на паттерны предпринимательской актив-
ности: регионы с высоким значением числа ма-
лых и средних предприятий (ЦФО), регионы с 
низким значением (Северный Кавказ). 

В таблице 3 представлены результаты моде-
лирования. Были построены основные специ-
фикации пространственных моделей по па-
нельным данным: SAR, SEM, SDM, SAC. 
Моделирование проводилось в пакете STATA, 
оценки пространственных моделей были най-
дены с помощью метода максимального квази- 
правдоподобия (ММКП), который заложен в 
основу пакета xsmle (Belotti et al., 2017). Пе-
ред моделированием все показатели были про-
логарифмированы. Эта процедура является 
стандартной в исследованиях и позволяет мас-
штабировать переменные, снижать высокую 
вариацию, которая ведет к неоднородности в 
ошибках модели (Hong et al., 2015). Ранее упо-

миналось о том, что невключение в модель про-
странственного фактора приводит к смещен-
ным оценкам. В связи с этим, для того чтобы 
располагать информацией о последствиях не-
учета в модели пространственного лага, была 
оценена панельная регрессия с фиксирован-
ными эффектами без пространственных взаи-
мосвязей.

В рамках каждой спецификации рассматри-
вались модели с фиксированными и случайны-
ми эффектами. Для выбора среди них лучшей 
модели использовался тест Хаусмана о некор-
релированности ошибок и регрессоров. Если 
гипотеза не отвергается, то используются слу-
чайные эффекты (следовательно, ОМНК для 
нахождения оценок коэффициентов), в про-
тивном случае – модель с фиксированными 
эффектами (within-преобразования и МНК для 
нахождения оценок). Учитывая данные табли-
цы 3, можно заключить, что на 5% уровне зна-
чимости предпочтение отдается моделям с фик-
сированными эффектами (модели 2, 4, 6).

Дальнейший выбор между модельными 
спецификациями осуществлялся с помощью 
проведения тестов на значимость коэффици-
ентов, стоящих перед соответствующими про-
странственными лагами. 

Рис. 2. Индекс Морана за период с 2010 по 2018 год

Источник: составлено автором по данным Росстата.
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Следуя стратегии, описанной в работах Лей-
сажа и Пейса (LeSage, Pace, 2009) и Элхорста 
(Elhorst, 2010), исследователи должны начать 
проверку спецификаций с SDM в качестве об-
щей спецификации и проанализировать, есть 
ли возможность упростить SDM до SAR или 
SEM. Далее по тесту LeSage производится вы-
бор между SDM (модель 6) и SAR (модель 2). 
Проведенный тест показал, что наилучшей мо-
делью является модель SDM (chi-square = 190.4, 
Prob > chi2 = 0,000).

Тест Elhorst на θ = –βρ позволяет определить 
наилучшую модель среди SDM (модель 6) и 
SEM (модель 4). В результате проведенного те-
ста chi-square = 175,7, Prob > chi2 = 0, 000, ну-
левая гипотеза отвергается и выбор делается в 
пользу модели SDM.

Анализируя оценки модели 6, можно заме-
тить значимый пространственный эффект двух 
переменных: уровня безработицы и заработной 
платы. Исследования, проводимые ранее, ис-
ключали данный аспект проблемы из анализа. 
Полученная пространственная зависимость не 
только зависимой переменной – количество 
новых малых предприятий, но и факторов, ее 
образующих, свидетельствует о том, что поли-
тику, проводимую в отношении развития пред-

принимательства, необходимо строить с учетом 
анализа размера средней заработной платы и 
уровня безработицы в соседних регионах, так 
как эти факторы имеют сильные простран-
ственные взаимосвязи и влияние на предпри-
нимательскую активность.

Сравнение SDM и SAC моделей осущест-
вляется на основе информационных критериев 
Акаика (AIC) и Шварца (BIC).  У модели SAC 
информационные критерии немного ниже, что 
обуславливает целесообразность использования 
данного вида спецификации для дальнейшего 
обсуждения и интерпретации.

У этой модели статистически значимыми 
являются пространственный лаг зависимой пе-
ременной (ρ) и пространственная корреляция в 
ошибках (λ). Коэффициент пространственной 
корреляции значим и соответствующая оценка 
положительная. Это свидетельствует, что рост 
предпринимательской активности в одном ре-
гионе влечет за собой развитие предпринима-
тельства в других регионах. 

Для того чтобы осуществить интерпретацию 
полученных оценок пространственных моделей, 
обратимся к вычислению прямых, косвенных и 
общих эффектов (табл. 4). Дана интерпретация 
только для статистически значимых эффектов.

Таблица 4. Прямые, косвенные, общие эффекты SDM и SAC моделей

Переменная
SDM SDM SDM SAC SAC SAC PanelFE

Прямые Косвенные Общие Прямые Косвенные Общие

Численность студентов, 
обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры

0.119* 0.221 0.102 0.138*** 0.564* 0.702** 0.234**

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций

0.169 1.308** 1.139** 0.210*** 0.900 1.110 0.392***

Уровень безработицы 0.0254 0.556* 0.581* 0.0163 0.0766 0.0929 0.0108

Преступность в сфере 
экономики на 1000 жителей

0.0295 0.119 0.148 0.0210 0.0832 0.104 0.0245

Численность активных 
абонентов фиксированного и 
мобильного широкополосного 
доступа к сети Интернет на 
100 человек населения

0.194*** 0.170 0.364 0.196*** 0.861 1.058 0.175***

Внутренние затраты на 
научные исследования и 
разработки, % к ВРП

0.0273** 0.0889 0.116 0.0325*** 0.142 0.174 0.0314**

Плотность населения 0.646* 3.577 2.931 0.631* 2.715 3.346 0.740**

Примечание: ***, **, * – значимость коэффициентов на 1, 5, 10%ном уровне соответственно.
Источник: построено автором в программе STATA.
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Несмотря на то, что лучшей по критериям 
качества модели оказывается SAC, интерпре-
тация будет дана SAC и SDM, так как SDM не-
намного уступает SAC в качестве, а расчетные 
прямые и косвенные эффекты близки.

Прямой эффект интерпретируется как сред-
нее изменение количества новых малых пред-
приятий в регионе при изменении соответству-
ющего объясняющего фактора в том же регио-
не. Косвенный эффект (эффект перетока) – это 
среднее изменение количества новых малых 
предприятий в регионе при изменении соот-
ветствующего объясняющего фактора во всех 
других регионах. Общий эффект определяется 
суммой прямого и косвенного эффектов, в на-
шем случае это среднее изменение количества 
новых малых предприятий в регионе при изме-
нении соответствующего объясняющего факто-
ра во всех регионах.

В соответствии со значениями прямых эф-
фектов рост числа студентов по программам ба-
калавриата, специалитета, магистратуры на 1% в 
регионе уменьшает количество новых малых 
предприятий в этом же регионе на 0,119% в 
модели SDM и на 0,138% в модели SAC. Дан-
ный результат согласуется с выводами иссле-
дования (Образцова, Чепуренко, 2020), в кото-
ром постулируется, что «уровень образования 
в регионах разного типа действует на вовле-
чение в предпринимательскую деятельность 
в разном направлении: тормозит его в одних 
случаях и стимулирует – в других». Обратное 
влияние фактора «образование» на развитие 
предпринимательской деятельности в группе 
благополучных регионов объясняется опытом 
и образованием индивидуумов, которые лучше 
представляют себе уровень рисков и барьеры 
для развития предпринимательства в регионе 
своего проживания. 

Влияние заработной платы и уровня безра-
ботицы на изменение предпринимательской 
активности намного больше, если учитывать 
пространственные взаимодействия (1,139 про-
тив 0,392 по заработной плате; 0,581 против 
0,0108 по уровню безработицы). По заработ-
ной плате и уровню безработицы можно от-
метить, что прямые эффекты незначимы и го-
раздо меньше косвенных (SDM модель). Это 
означает, что рост заработной платы во всех 
других регионах на 1% увеличивает количе-

ство малых предприятий в данном регионе 
на 1,139%; рост уровня безработицы во всех 
других регионах на 1% увеличивает количе-
ство малых предприятий в данном регионе на 
0,556%. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что локальные меры по стимулирова-
нию предпринимательства в конкретном реги-
оне приведут к более скромным результатам, 
чем политика, проводимая на государственном 
уровне (Pereira, 2014).

Преступность в сфере экономики статисти-
чески незначимо влияет на количество малых и 
средних предприятий, так как деятельность ма-
лых и средних предприятий преимущественно 
сконцентрирована в правовом поле Российской 
Федерации.

Положительное влияние на развитие пред-
принимательства имеет численность абонентов 
сети Интернет. Рост численности абонентов на 
1% в регионе увеличивает количество новых ма-
лых предприятий в этом же регионе на 0,194% в 
SDM и на 0,196% в SAC. Совокупный эффект 
в модели SAC 1,058%. Косвенный эффект не-
значим, то есть рост численности абонентов в 
одном регионе не увеличивает предпринима-
тельскую активность в соседних. Направление 
влияния соответствует ожидаемому и согласует-
ся с результатами в работах (Shideler, Badasyan, 
2012; Sorgner, 2017).

Влияние внутренних затрат на научные  
исследования и разработки на развитие предпри-
нимательства количественно сопоставимо в 
обычной модели панельной регрессии и про-
странственных моделях. Прямой эффект равен 
0.0273 в модели SDM и 0.0325 в модели SAC. 
Инновационный фактор в развитии предпри-
нимательства играет важную роль (Drucker, 
1998) и побуждает многих предпринимателей 
заниматься предпринимательской деятельно-
стью. Как было отмечено выше, инновации 
предпринимателей побуждают других предпри-
нимателей вступать в предпринимательские на-
чинания и инновации (Duguet, 2004).

Плотность населения в пространственных 
моделях также является значимым фактором 
среди факторов развития малого предприни-
мательства. Оценка прямого эффекта количе-
ственно сопоставима с оценкой в модели па-
нельной регрессии и составляет 0.646 в модели 
SDM и 0.631 в модели SAC. Это разумно, так 
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как в городах, регионах с высокой плотностью 
населения выше уровень урбанизации, концен-
трации технологий, что стимулирует развитие 
предпринимательской деятельности (Helsley, 
Strange, 2011; Fritsch, Noseleit, 2013).

Заключение
В ходе исследования проведено моделиро-

вание факторов предпринимательской актив-
ности в регионах России за 2011–2019 гг. с по-
мощью использования моделей простран-
ственной регрессии. В модель включаются 
взвешенные значения не только показателя 
числа малых предприятий в других регионах 
(пространственный лаг зависимой перемен-
ной), но и факторов предпринимательской ак-
тивности: численности студентов, заработной 
платы, уровня безработицы, преступности в 
сфере экономики, числа активных пользова-
телей сети Интернет, затрат на научные иссле-
дования и разработки, плотности населения 
(пространственный лаг объясняющих факто-
ров). Выбор факторов пространственных мо-
делей производился на основе методики отбора 
информативных частных критериев С.А. Айва-
зяна. Отбор проведен внутри каждого из семи 
блоков переменных, объясняющих появление 
новых малых предприятий в регионах.

В исследовании приняты во внимание  
несколько аспектов проблемы. Первый – про-
странственная неоднородность с точки зрения 
существования сложившихся особенностей 
экономического развития региона, что мо-
жет способствовать или ограничивать пред-
принимательские начинания. Второй аспект –  
существование зависимого характера развития 
предпринимательской деятельности, а также 
образующих факторов – знания о предприни-
мательстве, инновации и пр., которые исполь-
зуются в соседнем регионе. В существующих 
работах по предпринимательству либо рассма-
триваются исключительно факторы предпри-

нимательства при нивелировании возможных 
пространственных взаимосвязей, либо анали-
зируется наличие пространственных эффектов 
только по зависимой переменной (предприни-
мательская активность). Нами предложено и 
протестировано несколько пространственных 
эконометрических моделей предприниматель-
ской активности. На основе доказанных крите-
риев отбора информативных индикаторов были 
определены показатели-представители внутри 
каждого блока факторов предпринимательской 
активности, что позволяет говорить об обосно-
ванном и комплексном подходе к отбору при-
знаков – детерминантов предпринимательской 
активности. Анализ построенных моделей сви-
детельствует, что в России существуют сильные 
взаимосвязи между регионами и их взаимное 
влияние друг на друга по зависимой перемен-
ной – образование новых малых предприя-
тий, а также по таким факторам предприни-
мательской активности, как заработная плата 
и уровень безработицы. Определено, что в слу-
чае учета пространственного аспекта влияние  
заработной платы и уровня безработицы на из-
менение предпринимательской активности на-
много больше.

Для развития предпринимательства боль-
шое значение играют размер средней заработ-
ной платы и уровень безработицы в соседних 
регионах, а также образованность населения, 
развитие цифровизации, инновационных воз-
можностей и уровень концентрации трудовых 
ресурсов в каждом конкретном регионе. В свя-
зи с этим ожидается, что полученные в ходе ис-
следования результаты дадут органам, занима-
ющимся разработкой и внедрением программ 
содействия развитию предпринимательства, 
практическую информацию о роли простран-
ственного фактора в исследовании детерми-
нантов развития предпринимательской актив-
ности.
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Drivers of Entrepreneurship Development in Russia’s Regions:  
Assessment and the Role of Spatial Interrelations

Abstract. The study examines for the first time the influence of the spatial interaction effects of socio-
economic factors on the entrepreneurship development in the regions. This effect was assessed by 
constructing a set of spatial models on panel data for 2011–2019. The need to take into account spatial 
interaction is due to the calculated Moran’s index, as well as the statistical significance of the spatial 
autoregressive coefficient. In the work, we have built the following models: spatial lag model, spatial 
error model, spatial lag and spatial error model, Durbin model, and panel regression. The purpose of 
the simulation is to assess the role of the spatial factor in the entrepreneurship development in Russia’s 
regions. As a result, we have proposed a system of indicators of entrepreneurial activity, selected the 
most informative indicators, determined the influence of factors of entrepreneurial activity taking into 
account and without a spatial lag of dependent and independent variables, and evaluated spatial effects 
(direct, indirect, general). The article shows that the influence of wages and the unemployment rate on 
the change in entrepreneurial activity is much greater if spatial interactions are taken into account. The 
scientific novelty of the research lies in determining the degree and direction of the influence of spatial 
effects that have an impact on entrepreneurial activity and its factors. The results confirm the importance 
of using not only regional characteristics, but also spatial and temporal dependencies in the analysis of 
entrepreneurial activity. We expect that the research results will provide practical information to authorities 
and administrations seeking to promote the entrepreneurship development at the national level.
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Введение
Задача развития инновационной экономики 

поставлена почти перед всеми странами, в том 
числе российским государством. Масштабные 
изменения последнего времени требуют суще-
ственной переработки сложившихся представ-
лений о научно-технической и инновационной 
деятельности, что является многоаспектной за-
дачей. Здесь излагаются лишь некоторые ре-
зультаты исследования актуальных проблем, 
связанных с формированием региональных 
фондов поддержки научной и научно-техниче-

ской деятельности. Проблематика научно-тех-
нологического развития в аспекте технологи-
ческой модернизации российской экономики 
представлена в работе «О долгосрочном научно- 
технологическом развитии России»1. 

Одним из ключевых индикаторов, характе-
ризующих степень участия организаций в осу-
ществлении инновационной деятельности и от-
ражающих возможность предприятий создавать 
и реализовывать нововведения, выступает ин-
новационная активность2. За 10 лет (с 2010 по 

Аннотация. Важным условием роста инновационной активности регионов выступает финанси-
рование сектора исследований и разработок. Однако доля затрат на НИОКР в России за послед-
ние десять лет продолжает сокращаться. По данному показателю Россия уступает другим стра-
нам – лидерам инновационного развития в 3–4 раза. Формирование фондов поддержки науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности может способствовать росту объемов 
финансирования НИОКР. Цель исследования состоит в изучении организационных условий 
формирования фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти. С использованием статистических данных Росстата были просчитаны варианты роста за-
трат на НИОКР при условии создания региональных фондов, бюджет которых складывается 
за счет отчислений от выручки организаций в сумме до 1,5%. Выделены группы компаний, чьи 
финансовые ресурсы могли бы стать источником формирования бюджета фондов. В статье обо-
значены основные направления и объем использования аккумулируемых в фондах денежных 
средств. В заключительной части статьи рассмотрены меры поддержки компаний, участвующих 
в наполнении бюджета фондов, предложена корректировка основных направлений стимулиро-
вания организаций. Научная новизна работы заключается в реализации комплексного иссле-
дования фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в 
субъектах РФ как инструмента роста объемов затрат на НИОКР, включающего изучение вопро-
сов финансового наполнения бюджета фондов, определение направлений и расчет возможного 
объема расходования аккумулируемых средств по ним, а также корректировку существующих 
мероприятий по стимулированию организаций к участию в финансировании бюджета фондов. 
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут служить в качестве 
экономического обоснования и организационного обеспечения в ходе создания региональных 
фондов региональными органами власти. Кроме этого, материалы исследования могут быть ис-
пользованы для разработки отдельного федерального закона, регламентирующего деятельность 
по созданию и функционированию рассматриваемых фондов.

Ключевые слова: регион, наука, инновации, инновационная активность, исследования и разра-
ботки, НИОКР, фонды, финансирование НИОКР.
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2020 год) уровень инновационной активности 
организаций в России вырос незначительно – 
на 1,3 п. п., в 2020 году составил 10,8%. По 
данным на 2020 год аналогичный индикатор в 
Бельгии и Германии равнялся 67,8%, в США –  
64,7%, в Швеции – 63,1%3. Статистические 
данные свидетельствуют о значительном от-
ставании российских организаций по уровню 
инновационной активности от мировых лиде-
ров (на 52,3–57,0 п. п.). 

«Рост инновационной активности во мно-
гом определяется наличием развитого сектора 
исследований и разработок, обеспечивающего 
создание новых продуктов, материалов и техно-
логий, которые впоследствии могут быть реали-
зованы в производственном процессе и найти 
воплощение в товарной продукции, конкурен-
тоспособной на современных рынках» (Мази-
лов, Ушакова, 2019). Важным условием эффек-
тивного функционирования инновационной 
деятельности является финансирование секто-
ра исследований и разработок. Однако за пери-
од с 2010 по 2020 год наблюдалось незначитель-
ное сокращение доли затрат на исследования 
и разработки в ВВП России (на 0,36 п. п.).  

В 2020 году данный показатель составил 1,094%. 
В странах с высокой инновационной активно-
стью этот индикатор в разы больше. Так, в Шве-
ции он составляет 3,49%, в Германии – 3,13%, 
в США – 3,45%, в Бельгии – 3,38% (рис. 1). 
Данный показатель свидетельствует о том, что 
по доле затрат на исследования и разработки 
в ВВП Россия отстает от мировых лидеров на 
2,0–2,4 п. п.

«Наряду с этим проблема усугубляется су-
ществованием диспропорций в финансирова-
нии сектора исследований и разработок между 
регионами РФ. Разница между регионами- 
лидерами и регионами-аутсайдерами России, 
по состоянию на 2019 год, составляет 140 раз. 
В 58 субъектах РФ из 79 (73,4%) доля внутрен-
них затрат на исследования и разработки в 
ВРП равняется менее 1% и лишь в 8,9% субъ-
ектах РФ расходуют на эти цели выше 2% ВРП» 
(Климова, 2021).

Важно подчеркнуть, что в России существу-
ет проблема, связанная с финансовым плани-
рованием объема денежных средств, направ-
ляемых на развитие сектора НИОКР. Так, 
федеральным законом «О науке и государствен-

Рис. 1. Доля затрат на исследования и разработки в международном сопоставлении, 2020 год, %
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Источник: Статистическая база Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Main Science and 
Technology Indicators. URL: https://stats.oecd.org/

3 Индикаторы инновационной деятельности. 2022: стат. сб. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/589979442.pdf
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ной научно-технической политике» (от 2000 
года) было установлено, что на финансирова-
ние НИОКР до 2004 года необходимо направ-
лять 4% от федерального бюджета. При этом 
отмечается, что в 2004 году эта норма была от-
менена, поскольку никогда не соблюдалась  
(Тодосийчук, 2013). 

Кроме этого, согласно данным Минфина 
РФ, в 2021 году бюджетное финансирование 
научных исследований и разработок составило 
635 млрд руб., а на 2022 год запланировано 
только 586 млрд руб., что на 7,7% меньше по 
сравнению с предыдущим годом4.

Проблема финансового обеспечения  
НИОКР поднимается как среди экспертов, так 
и в органах государственной власти. Например, 
руководство РАН и научное сообщество отме-
чают, что при существующих объемах денежных 
средств, выделяемых на науку, конкурировать 
с ведущими странами нереально5. Специали-
сты Счетной палаты РФ также подчеркивают, 
что по затратам на НИОКР Россия на порядок 
отстает от стран-лидеров, что, в свою очередь, 
не позволяет российской науке и технологиям 
стать основным драйвером социально-эконо-
мического роста6. О необходимости решения 
данной проблемы заявлено на государствен-
ном уровне. Согласно паспорту национального 
проекта «Наука», к 2024 году планируется уве-
личение расходов на НИОКР до 1,02% ВВП7. 
Противоречие заключается в том, что по ста-
тистическим сведениям этот показатель уже на 
2019 год составлял 1,2%. Данное обстоятельство 
свидетельствует о несоответствии между запла-
нированными значениями целевых показателей 
и достигнутыми. Кроме этого, даже при таких 
показателях объем затрат на НИОКР остается 
низким. Требуется увеличить его как минимум 
до 3% ВВП, доведя до уровня инновационно 
развитых стран.

4 Как будет финансироваться российская наука. 
URL: https://rg.ru/2021/12/15/kak-budet-finansirovatsia-
rossijskaia-nauka.html

5 Там же.
6 Уровень финансирования российской науки не-

достаточен для обеспечения технологического прорыва. 
URL: https://ach.gov.ru/checks/9658

7 Паспорт национального проекта «Наука». URL: 
http://static.government.ru/media/files/vCAoi8zEXRVSuy2Yk-
7D8hvQbpbUSwO8y.pdf

Недостаточный объем финансирования 
инновационной деятельности влечет за собой 
низкую отдачу науки и научных исследований. 
В связи с этим проблема финансового обе-
спечения сектора исследований и разработок 
является актуальной. На предыдущих этапах 
исследования нами было установлено, что «од-
ним из действенных и легитимных методов ак-
тивизации финансирования науки в регионах 
России может стать создание региональных 
фондов поддержки научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности» (Мази-
лов, Ушакова, 2019). Согласно федеральному 
закону «О науке и государственной научно-
технической политике» под этими фондами 
понимаются «организации, которые создают-
ся РФ, субъектами РФ, физическими и (или) 
юридическими лицами в целях финансового 
обеспечения научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в том числе на 
условиях софинансирования за счет средств 
различных источников, не запрещенных за-
конодательством РФ»8. 

Цель исследования состоит в изучении ор-
ганизационных условий формирования фон-
дов поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности. Основные за-
дачи работы: 1) определить источники форми-
рования бюджета рассматриваемых фондов;  
2) предложить направления использования 
аккумулируемых в фондах денежных средств;  
3) рассмотреть и скорректировать существу-
ющие направления стимулирования компа-
ний к участию в программе финансирования 
фондов. 

Научная новизна представленной работы 
заключается в реализации комплексного иссле-
дования фондов поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности в 
субъектах РФ как инструмента роста объемов 
затрат на НИОКР, включающего изучение во-
просов финансового наполнения бюджета фон-
дов, определение направлений и расчет воз-
можного объема расходования аккумулируемых 
средств по ним, а также корректировку суще-

8 О науке и государственной научно-технической 
политике: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/dd-
c6aeb0b1616c6dfe6f3794ef646a8fc98794f6/
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ствующих мероприятий по стимулированию 
организаций к участию в финансировании бюд-
жета фондов.

Теоретические аспекты исследования
Потребность в формировании фондов под-

держки научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности обуславливается не-
обходимостью совершенствования имеющихся 
в стране механизмов финансирования НИОКР. 
Важно подчеркнуть, что сам процесс формиро-
вания включает в себя различные аспекты (соз-
дание фондов, определение их функций, целей 
и полномочий субъектов, нормативное и фи-
нансовое обеспечение и т. д.). В рамках данно-
го исследования акцент сделан на финансовой 
стороне формирования бюджета фондов. 

В целом проблемы, связанные с финанси-
рованием науки, инноваций, поднимаются в 
работах как отечественных (Аганбегян, 2015; 
Иванченко, Горбунов, 2018; Миндели, Чер-
ных, 2017; Осовин, 2020 и т. д.), так и зарубеж-
ных (Paunov, Borowiecki, 2018; Larrue et al., 2018; 
Jesemann, 2020; Kimberly, 1979; Schumpeter, 1954 
и др.) исследователей. В ряде работ подчерки-
вается значение финансового обеспечения для 
ведения инновационной, научной и другой де-
ятельности. Так, например, по мнению авто-
ра работы (Аганбегян, 2015), финансирование 
играет значительную роль в развитии научной 
сферы, образования, информационных техно-
логий и т. д. С точки зрения авторов исследова-
ния (Иванченко, Горбунов, 2018), финансовые 
ресурсы являются важным условием иннова-
ционного развития и внедрения инноваций, 
а также реализации инновационных направ-
лений. В некоторых трудах роль финансово-
го обеспечения конкретизируется, например 
подчеркивается значимость финансового обе-
спечения в поддержании фундаментальных 
научных исследований и разработок (Минде-
ли, Черных, 2017). М.Н. Осовин финансиро-
вание сферы НИОКР называет центральным 
элементом создания будущих прорывных тех-
нологий (Осовин, 2020). Аналогичная точка 
зрения обозначена в трудах (Larrue et al., 2018; 
Schumpeter, 1939). Анализ научной литературы 
показал, что во многих исследованиях, посвя-
щенных проблеме финансирования НИОКР, 
подчеркивается значение затрат на исследова-

ния и разработки в активизации инновацион-
ной деятельности. Из этого следует, что разви-
тая система финансового обеспечения НИОКР 
выступает одним из главных условий повыше-
ния инновационной активности, что, в свою 
очередь, способствует экономическому росту 
и повышению конкурентоспособности страны.

Однако следует отметить, что в России ос-
новным источником финансирования науки и 
инноваций являются средства государственно-
го бюджета. Этот факт подтверждается стати-
стическими данными. В структуре внутренних 
затрат на исследования и разработки по источ-
никам финансирования по состоянию на 2020 
год доля денежных средств государства, выде-
ляемых на НИОКР, в России составляет 67,8%, 
а предпринимательского сектора – 29,2%. Од-
нако среди мировых лидеров, выделенных по 
уровню инновационной активности, наблюда-
ется обратная ситуация. Так, например, в Гер-
мании на долю финансирования со стороны 
предпринимательского сектора приходится 
64,5%, государственного – 27,8%, в Бельгии – 
64,3 и 17,8%, США – 63,3 и 22,1%, Швеции – 
60,8 и 25,0% соответственно (рис. 2).

Сложившаяся ситуация свидетельствует о 
том, что в зарубежных странах в структуре вну-
тренних затрат на НИОКР основным источ-
ником финансирования выступают средства 
предпринимательского сектора. Данный факт 
обусловлен развитой системой взаимодействия 
науки и бизнеса, когда частный сектор заинте-
ресован в расширении и накоплении научного 
знания с целью повышения конкурентоспособ-
ности производимой продукции (Bekkers, Bodas 
Freitas, 2008; Perkmann, Walsh, 2007). Однако в 
России не сложилось устойчивой системы взаи-
модействия науки и бизнеса9, поэтому в стране 
большая доля финансирования НИОКР при-
ходится на государство. В структуре расходов 
на НИОКР роль этого источника за последние 
10 лет изменяется незначительно (на 2,5 п. п.). 
Данный вывод также подтверждается различ-
ными исследователями и экспертами. Специ-
алисты Счетной палаты РФ, Института стати-

9 Взаимодействие науки и бизнеса в процессе ком-
мерциализации исследований и разработок: информаци-
онно-аналитический материал / НИУ ВШЭ. 2017. 12 с.
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стических исследований и экономики знаний 
ВШЭ и др. отмечают, что вопреки общемиро-
вым тенденциям крупнейшим источником 
финансирования российской науки остаются 
средства государства (60–70%)10.

Результаты анализа научной литературы по-
казали, что единое мнение по вопросу о резуль-
тативности российской модели финансового 
обеспечения НИОКР, характеризующейся до-
минирующей ролью государства, не сложилось, 
в основном преобладают две крайние пози-
ции – положительная оценка государствен-
ного финансирования НИОКР и отрицатель-
ная. Первая позиция отражена в исследовании 
(Макашева, 2013), где отмечается, что «госу-
дарственное финансирование позволяет осу-
ществлять „неподъемные” даже для крупного 
бизнеса научные исследования, практическая 
значимость которых может проявиться толь-
ко в очень отдаленной перспективе, развивать 
принципиально новые направления науки и 
технологий». Средства государства в формиро-

10 Кузнецова Е., Старостина Ю. Счетная палата на-
звала проблемы российской науки. URL: https://www.rbc.
ru/politics/07/02/2020/5e3c1bf19a7947cce149aa99; Наука 
ждет бизнес. URL: https://rg.ru/2020/12/15/gossredstva-
ostaiutsia-krupnejshim-istochnikom-finansirovaniia-nauki.
html

вании инновационной среды играют важную 
роль, что выражается в финансировании науч-
ных исследований и инноваций11.

Вместе с тем среди экспертов и представи-
телей научного сообщества распространена 
противоположная точка зрения по поводу  
эффективности финансового обеспечения  
НИОКР со стороны государства. Так, отмеча-
ется, что большая часть исследований и раз-
работок ничем не заканчивается, а качество 
получаемых результатов носит сомнительный 
характер (Лебедев, 2019). Аналогичная точка 
зрения представлена в исследовании (Феокти-
сова, Фокина, 2015), где подчеркивается, что 
при сравнительно высоких государственных 
расходах на НИОКР в России фиксируется зна-
чительно меньший результат по сравнению с 
другими странами. 

В частности, одной из причин неэффектив-
ности государственных расходов на НИОКР  
является коррупционная деятельность. В ито-
говом документе «Рекомендации участников  
IX Международного форума «Инновационное 

11  Мурзагалина Г.М., Каримова С.Р. Роль государ-
ства в поддержке инновационной деятельности. URL: 
http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2009/Innov_
razv_129-132.pdf

Рис. 2. Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам 
финансирования в международном сопоставлении, 2020 год, %

Примечание: Ранжировано по убыванию по столбцу «государственные средства».

Источник: Индикаторы науки. 2022: стат. сб. / НИУ ВШЭ. М., 2022. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/581310357.pdf
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развитие через рынок интеллектуальной соб-
ственности» подчеркивается, что в сфере НИ-
ОКР в течение последних 20 лет наиболее выра-
жена коррупционная деятельность. «„Откаты” 
за оборонные исследования достигали 80%, а 
до непосредственных исполнителей доходило 
всего 2–3% сумм, выделяемых на НИОКР»12. 
Как отмечает С.С. Губанов, поддержка секто-
ра науки со стороны государства направлена 
не на формирование и совершенствование ма-
териально-технической базы НИОКР, а на вы-
плату заработной платы научным сотрудникам 
(Губанов, 2021). «Вся система государственной 
поддержки науки направлена на поддержание 
существующей структуры ведомств и органи-
заций, а не на достижение целей и реализацию 
приоритетов государства в научной сфере»13. 
Специалисты Счетной палаты подчеркивают 
«токсичность» получения госфинансирования. 
Зачастую бюджетные средства распределяются 
на исследования и разработки «неактуальной 
тематики». Помимо этого, предъявляются «из-
быточные требования» к отчетности и проце-
дурам контроля над расходованием средств14. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что в 
России система финансового обеспечения 
НИОКР характеризуется высокой долей госу-
дарственного участия, однако уровень инно-
вационной активности страны продолжает 
оставаться низким. При этом в зарубежных 
странах, где средства предпринимательско-
го сектора играют доминирующую роль в фи-
нансировании науки, наблюдается высокий 
уровень инновационного развития. В каче-
стве одного из инструментов, способствующих 
изменению сложившейся ситуации в России, 
могут выступать фонды поддержки научной, 
научно-технической и инновационной дея-
тельности, способствующие реализации инно-
вационной политики, увеличению внутренних 

12 Итоговый документ «Рекомендации участников 
IX Международного форума «Инновационное разви-
тие через рынок интеллектуальной собственности» от 
07.04.2017. URL: https://rniiis.ru/download/mf/2017/itog_
doc.pdf

13 Кузнецов Ю. Финансирование гражданской на-
уки в России из федерального бюджета. URL: https://
magazines.gorky.media/oz/2002/7/finansirovanie-grazh 
danskoj-nauki-v-rossii-iz-federalnogo-byudzheta.html

14 Счетная палата заявила о «токсичности» госфи-
нансирования для российской науки. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4244514

затрат на НИОКР (Чернова, Михайлова, 2019). 
По мнению А.А. Гретченко, фонды поддерж-
ки научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности путем финансирования  
НИОКР способствуют реализации различ-
ных научно-технических проектов (Гретченко, 
2007). Специалисты НИУ ВШЭ подчеркивают, 
что данные фонды могут выступать как инстру-
мент аккумулирования средств для проведе-
ния длительных научных проектов15. Необхо-
димость их формирования обосновывается и в 
других работах (Лапочкина и др., 2018; Черных, 
Букина, 2013). Т.Н. Тополева отмечает, что де-
ятельность фондов способствует реализации 
мер, направленных на стимулирование и повы-
шение эффективности научно-инновационно-
го сектора на региональном уровне (Тополева, 
2021). О роли данных фондов в создании и раз-
витии национальной инновационной системы 
сказано в работе (Коокуева, 2021). 

Несмотря на наличие многочисленных ис-
следований, связанных с вопросами финансо-
вого обеспечения инновационной деятельно-
сти, публикации по теме фондов являются ма-
лочисленными, практически нет ни одного 
комплексного исследования. Неизученными 
остаются вопросы, касающиеся финансово-
го наполнения бюджета фондов, направлений 
расходования аккумулируемых средств. Кро-
ме этого, отсутствуют исследования, в кото-
рых поднимаются проблемы стимулирования 
компаний к участию в финансировании фон-
дов поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, что определя-
ет научную и практическую значимость работы.

Важно подчеркнуть, что в России уже дей-
ствует порядка 15 фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятель-
ности (например, в Томской, Челябинской об-
ластях, Республике Башкортостан, Краснояр-
ском крае и т. д.) (Мазилов, Ушакова, 2019). 
Однако формирование их бюджета осущест-
в ляется за счет государства. Самой распро-
страненной формой ресурсного обеспечения  
НИОКР является предоставление грантов  
через эти фонды на основе конкурсного отбора.

15 Корпоративные Фонды поддержки научной,  
научно-технической и инновационной деятельности 
как инструмент финансирования // R&D. URL: http://
irdclub.ru/wp-content/uploads/2015/03/Rozmirovich.pdf
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В ряде зарубежных стран также функциони-
руют подобные фонды (Германия, США, Шве-
ция и т. д.). В ходе анализа мирового опыта вы-
явлено, что в инновационно развитых странах 
нагрузка по финансированию НИОКР распре-
деляется между государством и бизнесом. Так, 
например, в странах с высокой долей участия 
предпринимательского сектора в финансовом 
обеспечении сектора исследований и разрабо-
ток (Германия, США, Швеция) источником 
наполнения бюджетов фондов в большинстве 
случаев выступает государство (табл. 1). В Рос-
сии же государственное финансирование пре-
обладает как в целом в сфере НИОКР, так и 
при формировании бюджетов фондов. С учетом 
зарубежного опыта финансовое обеспечение  
НИОКР в России также может быть разграни-
чено между государством и бизнесом. Напри-
мер, наполняемость фондов могла бы проис-
ходить за счет средств предпринимательского 
сектора. Подобная практика наблюдается в Ка-
захстане и Узбекистане.

Таким образом, если принять во внимание 
опыт финансирования НИОКР в зарубежных 
странах, одним из источников формирования 
бюджета фондов в России может выступать 
процент от выручки компаний. Взаимодей-
ствие организаций с фондами путем финан-

сового обеспечения их бюджета позволит учи-
тывать приоритетные направления НИОКР со 
стороны предпринимательского сектора. «Это 
окажет значительное влияние на рост конку-
рентоспособности продукции как на внутрен-
нем, так и на внешних рынках, а также уси-
ление практической значимости разработок в 
связи с учетом потребностей реального сектора 
экономики» (Огурцова, 2014).

Важно подчеркнуть, что в России существу-
ют определенные нормативно-правовые усло-
вия для создания таких фондов. Например, ста-
тья 262 Налогового кодекса РФ регламентирует 
вопросы, связанные с расходами на НИОКР. 
Согласно п. 2 ст. 262 к расходам относятся и 
«отчисления на формирование фондов под-
держки научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности, созданных в со-
ответствии с Федеральным законом „О науке 
и государственной научно-технической поли-
тике” от 23.08.1996 г. №127-ФЗ, в сумме не бо-
лее 1,5% доходов от реализации продукции»16.  
В п. 1 ст. 15.1 ФЗ «О науке и государственной на-
учно-технической политике» указано, что «фон-
ды могут создаваться Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, физиче-
скими лицами и (или) юридическими лицами 
в организационно-правовой форме фонда»17.

Таблица 1. Зарубежный опыт наполнения бюджетов фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновационной деятельности

Страна
Фонд поддержки научной, научно-технической  

и инновационной деятельности
Источник наполнения бюджета фонда

Германия Немецкий федеральный экологический фонд Федеральный бюджет
США Национальный научный фонд США (NSF) Федеральный бюджет 
Швеция Шведское инновационное агентство (VINNOVA) Федеральный бюджет
Республика Казахстан Национальный фонд Республики Казахстан Предпринимательский сектор
Республика Узбекистан Фонд научно-инновационного развития Предпринимательский сектор

Фонд поддержки инновационной деятельности крупных 
государственных предприятий и органов хозяйственного 
управления

Предпринимательский сектор

Источники: Федеральный фонд Германии по окружающей среде. URL: https://deru.abcdef.wiki/wiki/Deutsche_Bundesstiftung_
Umwelt; Национальный научный фонд. URL: https://devki.su/2021/03/26/nacionalnyj-nauchnyj-fond-ssha/; В Узбекистане создан 
Фонд научно-инновационного развития. URL: https://www.podrobno.uz/cat/tehnp/v-uzbekistane-sozdan-fond-nauchno-innovatsi 
onnogo-razvitiya/

16 Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/aa9832fb41
6dd0274acf737be8e4c157866abf0b/; О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон от 
23.08.1996 № 127. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ddc6aeb0b1616c6dfe6f3794ef646a8fc9
8794f6/

17 О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ddc6aeb0b1616c6dfe6f3794ef646a8fc98794f6/

https://deru.abcdef.wiki/wiki/Deutsche_Bundesstiftung_Umwelt
https://deru.abcdef.wiki/wiki/Deutsche_Bundesstiftung_Umwelt
https://devki.su/2021/03/26/nacionalnyj-nauchnyj-fond-ssha/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/aa9832fb416dd0274acf737be8e4c157866abf0b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/aa9832fb416dd0274acf737be8e4c157866abf0b/
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Таким образом, вопросы, связанные с фи-
нансированием науки и инноваций, являются 
актуальными и поднимаются в трудах различ-
ных исследователей и экспертов18 (Kim, Hesh-
mati, 2014). Результаты изучения статистиче-
ских данных показали, что в России основным 
источником финансового обеспечения сек-
тора исследований и разработок является го-
сударство. Однако дискуссионными остают-
ся вопросы об эффективности такой модели. 
Анализ данных статистики свидетельствует о 
значительном отставании России от мировых 
лидеров по затратам на НИОКР и уровню ин-
новационной активности регионов. Одним из 
инструментов решения этой проблемы высту-
пает формирование фондов поддержки науч-
ной, научно-технической и инновационной 
деятельности. Существующее в России зако-
нодательство предполагает возможность их соз-
дания за счет отчислений от выручки частных 
компаний. Но до сих пор не решены пробле-
мы, связанные с тем, какие организации могут 
участвовать в финансировании таких фондов, 
на какие направления будут расходоваться ак-
кумулированные средства и как стимулировать 
компании производить отчисления в бюджет 
фондов. 

Методы и информационная база исследо
вания

Для реализации цели и задач использовался 
системный подход, который предполагает про-
ведение комплексного исследования, акценти-
руя внимание на воспроизводстве фондов 
поддержки научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности с позиций не только 
их формирования, но и использования привле-
ченных денежных средств. 

В работе применен комплекс научных мето-
дов. Метод сравнительного анализа использо-
вался для изучения научной литературы при 
рассмотрении теоретико-методологических 
аспектов поднимаемой проблемы. На основе 
статистики были просчитаны варианты увели-
чения затрат на НИОКР посредством отчисле-
ния от выручки компаний. Кроме этого, при-
менялись табличные и графические приемы 
визуализации данных. 

18 Fostering Innovative Entrepreneurship. Challenges and 
Policy Options. United Nations. Geneva, 2012. 68 р.

В качестве информационной базы исследо-
вания выступили статистические данные Рос-
стата, НИУ ВШЭ (уровень инновационной ак-
тивности, объем затрат на НИОКР). Для 
анализа деятельности компаний, часть выручки 
которых может потенциально рассматриваться 
как источник наполнения бюджета фондов, ис-
пользовались сведения рейтинга Forbes, анали-
тического центра «Эксперт», системы СБИС, а 
также финансовой отчетности банков. Одним 
из источников стала информация, публикуемая 
на официальных порталах региональных пра-
вительств.

Если более детально характеризовать  
информационную базу исследования, нужно  
подчеркнуть, что применялись действующие  
законодательные акты в области поддержки на-
учной и инновационной деятельности, с помо-
щью которых была обоснована возможность 
создания фондов поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности, а 
также формирования их бюджета за счет отчис-
лений компаний в размере до 1,5% от их выруч-
ки. Наряду с этим применялись статистические 
данные в отношении доли внутренних затрат 
на НИОКР в ВВП за 2019 год (последний год, 
по которому представлены сведения по ВВП в 
Росстате), а также данные о выручке компаний. 
В ходе исследования изучены существующие 
меры стимулирования компаний к участию в 
формировании бюджета рассматриваемых фон-
дов, внесены коррективы и предложения.

Результаты исследования
На предыдущих этапах исследования была 

обоснована необходимость формирования  
региональных фондов поддержки научной,  
научно-технической и инновационной дея-
тельности. Научно-исследовательская работа 
базировалась на нормативно-правовых поло-
жениях, закрепленных, в частности, в статье 
262 Налогового кодекса РФ и статье 15.1 ФЗ  
«О науке и государственной научно-техниче-
ской политике». В результате определены ва-
рианты увеличения затрат на НИОКР в разрезе 
регионов РФ при условии отчисления органи-
зациями в бюджет рассматриваемых фондов до 
1,5% выручки (Гулин и др., 2019). 

Подобный анализ в части финансирования 
НИОКР был проведен по состоянию на 2015 и 
2019 (последний год, по которому доступны 
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сведения Росстата о ВРП) годы. Определено, 
что создание во всех субъектах РФ региональ-
ных фондов поддержки научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности позво-
лит увеличить долю затрат на НИОКР в ВВП 
до 3,74% (в случае отчисления 1,5% от выручки 
промышленных организаций). В абсолютном 
выражении прирост денежных средств на ис-
следования и разработки достигнет 17,1 тыс. 
руб. на душу населения, затраты на исследо-
вания и разработки могут возрасти втрое (с 7,7 
до 24,8 тыс. руб.) по сравнению с 2019 годом 
(табл. 2).

Таким образом, проведенные расчеты сви-
детельствуют об увеличении возможностей для 
финансирования исследований и разработок за 
счет отчислений от выручки организаций в раз-
мере до 1,5%. Они могут направляться на фор-
мирование бюджетов региональных фондов 
поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности. Тем самым соз-
даются предпосылки для финансирования на 
региональном уровне необходимых фундамен-
тальных и прикладных исследований и разра-
боток, поддержания инновационной деятель-
ности. Включенность предпринимательского 
сектора в наполнение бюджета фондов дает 
право и самим компаниям влиять на проведе-
ние актуальных НИОКР, усиливая тем самым их 
практическую значимость, связанную с учетом 
потребностей реального сектора экономики.

Подчеркнем, что вариант отчислений в 
бюджет фондов со стороны всех компаний яв-
ляется идеальным. Для участия в предлагаемой 
модели на практике становится значимым учет 

финансовых возможностей предприятий для 
ресурсного обеспечения сектора исследований 
и разработок. Наполнение бюджета фондов 
может осуществляться за счет отчислений от 
выручки компаний, обладающих финансовы-
ми возможностями для этого. Среди примеров 
таких организаций – российские компании, 
входящие в топ-400, первые 15 компаний-оли-
гархов рейтинга Forbes, государственные бан-
ки (Климова, 2021). Они могут способствовать 
финансированию НИОКР в связи с незначи-
тельным характером влияния отчислений от их 
выручки в размере до 1,5% на доходы предпри-
нимательского сектора. 

Проведенный анализ с использованием 
данных «Эксперт-400» за 2019 год позволил сде-
лать вывод о том, что в случае отчислений от 
выручки анализируемых компаний в размере 
до 1,5% объем затрат на НИОКР в России уве-
личится до 2,3 раза. В наибольшей степени из-
менения значений показателя наблюдаются 
в Сибирском (16,1%), а также в Центральном  
(в 6,7 раза; табл. 3) федеральных округах (Кли-
мова, 2021).

В случае участия в формировании фондов 
компаний, входящих в топ-400, производить 
отчисления на исследования и разработки бу-
дет только половина регионов РФ, поскольку в 
этот рейтинг входят организации 44 субъектов 
РФ. Данное обстоятельство может приводить 
к усилению региональной дифференциации в 
области финансирования НИОКР. Например, 
на Москву и Санкт-Петербург приходится поч-
ти треть всех затрат (29%) от всех рассмотрен-
ных регионов, в то время как «регионы Северо-

Таблица 2. Варианты увеличения объемов финансирования НИОКР  
при условии создания во всех субъектах РФ региональных фондов

Показатель
Год Доля затрат с учетом выручки Прирост в случае 

отчислений  
в размере 1,5%2008 2012 2016 2018 2019 +0,5% +1,0% +1,5%

Фактическая доля внутренних 
затрат на исследования и 
разработки в ВВП, %

1,27 1,31 1,33 1,37 1,20 2,06 2,91 3,74 2,54

Затраты на исследования и 
разработки в РФ, тыс. руб.  
на душу населения, в текущих 
ценах

3,0 4,6 6,0 7,0 7,7 13,4 19,1 24,8 17,1

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13204
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Кавказского федерального округа не участвуют 
в финансировании. Следствием этого стано-
вится необходимость перераспределения ча-
сти средств между регионами» (Климова, 2021).

На основе данных рейтинга Forbes и систе-
мы деловых коммуникаций и обмена электрон-
ными документами СБИС оценено изменение 
объема затрат на НИОКР при условии участия в 
формировании бюджета фондов крупных ком-
паний, входящих в данный рейтинг. «По дан-
ным на 2019 год, есть возможность увеличения 
объема затрат на исследования и разработки за 
счет отчислений на 3,4%. В 2019 году по срав-
нению с 2018 г. значения этого показателя уве-
личились бы на 11,9%» (Климова, 2021).

В рамках финансового сектора России 
(«Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Россель-
хозбанк» и др.) проведен анализ, для которого 
использовались данные ежегодной финансовой 
отчетности за 2019 год, свидетельствующие о 
возможности роста объемов затрат на НИОКР 
за счет отчислений от выручки государственных 
банков на 5,3%. Определено наличие возмож-
ностей для увеличения значений рассматри-
ваемого показателя в 2019 году по сравнению 
с предыдущим годом на 9,3% (Климова, 2021).

Таким образом, были выявлены группы 
крупных организаций по объему реализации 
продукции, обладающие значительными фи-
нансовыми возможностями для осуществления 
отчислений в рассматриваемые фонды. Прове-
денные расчеты показали, что это будет способ-
ствовать увеличению объемов финансирования 
НИОКР. Наибольший рост затрат на НИОКР 

будет наблюдаться при участии в наполнении 
бюджета фондов компаний, входящих в топ-400 
(более чем в два раза). Это создает предпосылки 
для перераспределения части средств в другие 
регионы, в которых крупных организаций, спо-
собных производить отчисления, не имеется.

В контексте воспроизводства деятельности 
фондов важным является вопрос не только о 
формировании их бюджета, но и его использо-
вании. В связи с этим решалась задача, касаю-
щаяся определения направлений при расходо-
вании аккумулируемых за счет отчислений от 
выручки компаний средств в фондах поддерж-
ки научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности. 

Отдельные направления по финансирова-
нию научной сферы закреплены в нормативно-
правовых актах, в частности в паспорте нацио-
нального проекта «Наука». В Отчете о про-
ме жуточных результатах мониторинга хода 
реализации мероприятий в рамках националь-
ного проекта «Наука» указано, что «участие в 
нем субъектов РФ не предусмотрено, несмо-
тря на поступление предложений со стороны 
53 регионов»19. При этом в некоторых субъектах 

19 Отчет о промежуточных результатах экспертно-
аналитического мероприятия «Мониторинг хода реа-
лизации национального проекта «Наука», необходи-
мых для выполнения задач, поставленных в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года». 
URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/5a5/5a58a9ddd73fef
b7df5c0435b4a16d96.pdf

Таблица 3. Проведение расчетов по наполнению бюджета фондов при условии участия организаций, 
входящих в перечень «Эксперт-400» (по данным на 2019 год, в скобках – 2018 год)

Федеральный округ
0,5% выручки 1,0% выручки 1,5% выручки

затраты на ИиР+0,5% выручки, 
руб./чел.

затраты на ИиР+1% выручки, 
руб./чел.

затраты на ИиР+1,5% выручки, 
руб./чел.

ЦФО 14564,1 (13782,1) 24112,3 (22989,3) 33660,6 (32196,5)

СЗФО 6178,3 (5760,2) 7721,5 (7344,5) 9264,7 (8928,7)

ЮФО 2233,0 (1931,1) 3056,8 (2757,9) 3880,5 (3584,7)

ПФО 5729,0 (5166,6) 6386,1 (5804,1) 7043,3 (6441,6)

УФО 5860,8 (5726,9) 8259,0 (8010,3) 10657,3 (10293,7)

СФО 5279,7 (4710,1) 6268,3 (5479,3) 7256,8 (6248,4)

ДФО 3198,7 (3479,7) 3846,4 (4361,3) 4494,1 (5242,8)

Примечание: регионы Северо-Кавказского федерального округа не вошли в рейтинг топ-400.
Составлено по: Рейтинг крупнейших компаний России. URL: https://expert.ru/expert/2020/43/spetsdoklad/1/
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проект все же реализуется, что подтверждается 
публикацией его региональных паспортов на 
официальных порталах правительств субъектов 
РФ (Республика Алтай, Республика Ингушетия, 
Челябинская и Тульская области). Тем не ме-
нее представленные сведения свидетельствуют 
о преобладающей роли федерального финан-
сового обеспечения развития науки (табл. 4).

Выдвинем предположение о том, что отчис-
ление определенного процента от выручки ком-
паний в фонды способствует формированию 
дополнительных финансовых средств, которые 
могли бы направляться на реализацию меро-
приятий в качестве софинансирования с феде-
ральным бюджетом, предусмотренным нацио-
нальным проектом «Наука». 

В ходе исследования выявлено, что факти-
ческая сумма затрат на НИОКР в тех регио -
нах, где реализуется национальный проект  
(Рес публика Алтай, Республика Ингушетия,  
Челябинская и Тульская области), составила 

29,9 млрд руб. на 2019 год. В то же время при 
условии отчислений в размере 0,5% от выруч-
ки компаний в рассматриваемых субъектах до-
полнительный объем финансирования сектора 
исследований и разработок в 2019 году мог бы 
составить 17,1 млрд руб. (табл. 5).

Проведенные расчеты, демонстрирующие 
рост объемов затрат на НИОКР за счет фор-
мирования фондов, свидетельствуют о следу-
ющем. Финансовые средства только четы-
рех регионов (участников национального 
проекта «Наука»), формируемые при усло-
вии отчислений компаний на НИОКР в раз-
мере 0,5% (17136,0 млн. руб.), превышают 
почти половину средств федерального бюд-
жета, запланированного на 2019 год нацио-
нальным проектом. Данное обстоятельство 
создает предпосылки для возможного рас-
пределения нагрузки по финансированию 
НИОКР между государством и региональными  
компаниями.

Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации национального проекта «Наука», млн руб.

Источник
Объем финансового обеспечения по годам реализации Всего,

2019–2024 гг.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего по национальному про-
екту за счет всех источников, 
в т. ч.:

0,0 49747,6 62087,9 76517,3 111046,3 148080,5 188480,4
635959,9

федеральный бюджет 0,0 36992,2 42965,8 55111 80404,9 97904,9 91408,9 404787,6

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

консолидированные 
бюджеты субъектов РФ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

внебюджетные источники 0,0 12755,4 19122,1 21406,2 30641,5 50175,6 97071,5 231172,0

Примечание: В паспорте нацпроекта «Наука» значения объемов финансирования указаны в целом по проекту.
Источник: Паспорт национального проекта «Наука». URL: http://static.government.ru/media/files/vCAoi8zEXRVSuy2Yk7D8hv 
QbpbUSwO8y.pdf

Таблица 5. Затраты на исследования и разработки с учетом отчислений 
в фонды 0,5% от выручки компаний, 2019 год, млрд руб.

Регион Затраты на НИОКР факт. 0,5% от выручки компаний
Затраты на НИОКР  

+ 0,5% выручки

Тульская область 8,3 5,02 13,3

Республика Ингушетия 0,1 0,07 0,17

Челябинская область 21,4 11,8 33,2

Республика Алтай 0,09 0,3 0,39

Всего 29,9 17,1 47,0

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13204
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Среди других направлений, по которым мо-
гут выделяться аккумулируемые в фондах де-
нежные средства, в научных источниках чаще 
всего встречается финансирование НИОКР по-
средством предоставления грантов, реализации 
государственного задания и т. д.20

Бюджет региона также является важным 
источником финансового обеспечения науки. 
Расчеты были проведены исходя из того, какой 
объем денежных средств может быть выделен 
на обозначенные направления за счет финан-
сов, аккумулируемых посредством отчисле-
ний от выручки компаний в размере 0,5%, и 
как он изменится в сопоставлении с фактиче-
скими данными. Подход был апробирован на  
данных Вологодской и Московской областей 
как регионов с низкими и высокими значени-
ями показателей затрат на НИОКР соответ-
ственно.

Проведенные ранее расчеты показали, что  
в случае отчислений от выручки компаний в 
размере 0,5% в Вологодской области может 
быть дополнительно получено 6636,1 млн руб., 

в Московской области – 76102,7 млн руб.  
(Гулин и др., 2019). Введем допущение, что по-
лученные средства будут распределены по вы-
шеназванным направлениям в соответствии с 
существующей структурой их распределения. 
Так, в Вологодской области 0,1% от формиру-
емых средств будет направлено на финансиро-
вание конкурса научных грантов для бизнеса, 
в Московской области – 0,8%, на бюджетные 
программы – 1,8 и 12,2%, на финансирование 
региональных научно-исследовательских про-
ектов – 0,8 и 7,7%, на государственные заказы –  
97,4 и 79,2% соответственно. 

Финансирование конкурсов научных гран-
тов для бизнеса в Вологодской области по со-
стоянию на 2019 год составило 1 млн руб.,  
в Московской области – 40 млн руб.21 Отчис-
ления от выручки компаний в размере 0,5% (по 
данным 2019 года) могут способствовать уве-
личению размера денежных средств, поступа-
ющих на данное направление в Вологодской 
области, почти в 5 раз, в Московской области –  
в 15 раз (табл. 6).

20 Ерохина Е. Тех, кто не тянет, государству не надо финансировать. Как может измениться система финансиро-
вания науки в России //  Indicator.ru. URL: https://www.rfbr.ru/rffi /ru/press_about/o_2081084

21 Объявление о предоставлении государственных научных грантов Вологодской области по итогам конкур-
са, проведенного в 2019 году. URL:  https://vologda-oblast.ru/dokumenty/2327142/; Подмосковные компании полу-
чат гранты в сумме 50 млн. рублей на научные разработки. URL: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/
podmoskovnye-kompanii-poluchili-granty-v-summe-50-mln-rublei-na-novye-razrabotki

Таблица 6. Направления по использованию аккумулируемых в региональных фондах поддержки 
научной, научно-технической и инновационной деятельности финансовых средств, млн руб.

Направление
Значения факт, 2019 год Значения с учетом 0,5% от выручки компаний

Вологодская 
область

%
Московская 

область
%

Вологодская 
область

%
Московская 

область
%

Конкурсы научных 
грантов для бизнеса

1,0 0,1 40,0 0,8 4,9 0,1 614,5 0,8

Бюджетные программы 23,4 1,8 606,8 12,2 116,7 1,8 9320,9 12,2

Государственные заказы 1296,0 97,4 3924,9 79,2 6464,5 97,4 60291,6 79,2

Финансирование регио-
нальных научно-иссле-
довательских проектов

10,0 0,8 382,5 7,7 49,9 0,8 5875,7 7,7

Всего 1330,4 100 4954,2 100 636,0 100 76102,7 100

Источники: Объявление о предоставлении государственных научных грантов Вологодской области по итогам конкурса, 
проведенного в 2019 году. URL:  https://vologda-oblast.ru/dokumenty/2327142/; Подмосковные компании получат гранты в сумме 
50 млн. рублей на научные разработки. URL: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/podmoskovnye-kompanii-poluchili-
granty-v-summe-50-mln-rublei-na-novye-razrabotki; Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов. URL: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-
byudzhety-subektov/; Нелегкая принесла: госзаказ не может стать гарантом стабильности промышленности. URL: https://www.
dp.ru/a/2020/09/30/Neljogkaja_prinesla; СБИС. URL: https://sbis.ru/; Российский научный фонд. URL: https://xn--m1afn.xn--p1ai/
project/

https://vologda-oblast.ru/dokumenty/2327142/
https://vologda-oblast.ru/dokumenty/2327142/
https://www.dp.ru/a/2020/09/30/Neljogkaja_prinesla
https://www.dp.ru/a/2020/09/30/Neljogkaja_prinesla
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В ходе анализа консолидированных бюдже-
тов субъектов РФ выявлено, что в 2019 году на 
деятельность, связанную с НИОКР, в Вологод-
ской области было выделено 23,4 млн руб., в 
Московской области – 606,8 млн руб.22 Уча-
стие компаний в формировании бюджетов фон-
дов способствует росту объема финансовых 
средств, сумму которых можно заложить в бюд-
жет региона и направить на развитие НИОКР. 
В Вологодской области такие отчисления по-
зволят увеличить в бюджете региона статью 
расходов на научные исследования и разработ-
ки до 116,7 млн руб., в Московской области – 
до 9320,9 млн руб. 

Проведен анализ в отношении государ-
ственных заказов с использованием данных 
крупнейших компаний регионов: в Вологод-
ской области – «Северсталь», в Московской 
области – «Загорский трубный завод», который 
входит в рейтинг крупных российских компа-
ний Эксперт-400. Финансирование государ-
ственных заказов за счет отчислений компаний 
может быть увеличено в Вологодской области с 
1296 до 6464,5 млн руб., в Московской области –  
с 3924,9 до 60291,6 млн руб.23 

Анализ объема финансирования региональ-
ных научно-исследовательских проектов был 
проведен на основе данных РНФ24. В 2019 году 
в Вологодской области было выделено 10 млн 
руб., в Московской области – 382,5 млн руб. 
Участие компаний в наполнении бюджета фон-
дов позволит увеличить финансирование реги-
ональных научно-исследовательских проектов 
в 5 и 15,3 раза соответственно. 

Таким образом, полученные в случае отчис-
ления от выручки компаний средства могут 
идти на финансирование реализации меропри-
ятий национального проекта «Наука». Это соз-
дает условия для направления части феде-
ральных средств в другие сферы, требующие 
дополнительных финансовых ресурсов, на 

22 Консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации и бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов. URL: https://roskazna.
gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-
subektov/

23 Нелегкая принесла: госзаказ не может стать га-
рантом стабильности промышленности. URL: https://
www.dp.ru/a/2020/09/30/Neljogkaja_prinesla; СБИС. URL: 
https://sbis.ru/

24 Российский научный фонд. URL: https://xn--
m1afn.xn--p1ai/project/

финансирование конкурсов научных грантов 
для бизнеса, бюджетных программ, государ-
ственных заказов, региональных научно-ис-
следовательских проектов. Участие компаний 
в формировании дополнительных средств, на-
правляемых на НИОКР, способствует росту на-
логовых поступлений в федеральный и регио-
нальные бюджеты.

Возможность компаний производить отчис-
ления в бюджет фондов поддержки научной, на-
учно-технической и инновационной деятельно-
сти в сумме до 1,5% от их выручки актуализирует 
вопрос о заинтересованности организаций уча-
ствовать в данной программе финансирования. 
В связи с этим целесообразно рассмотреть на-
правления стимулирования организаций к уча-
стию в формировании бюджета данных фондов.

К прямым формам финансирования отно-
сится предоставление субсидий организациям, 
ведущим НИОКР. В пункте 1 Постановления 
Правительства РФ от 12.12.2019 № 1649 ука-
зана возможность получения субсидий орга-
низациями, ведущими НИОКР25. В исследо-
вании показано, что в формировании бюджета 
фондов могут принимать участие крупные про-
мышленные компании, банковские структу-
ры и др., которые непосредственно не зани-
маются исследованиями и разработками. Это 
приводит к необходимости расширить пере-
чень организаций, указанных в п. 1 Постанов-
ления, имеющих возможность получить суб-
сидии на обеспечение затрат, направляемых в 
фонды поддержки научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности.

Среди косвенных мер стимулирования наи-
более распространены налоговые льготы. Со-
гласно ст. 286.1 Налогового кодекса предусмо-
трен «инвестиционный налоговый вычет, со-
ставляющий в совокупности не более 90% 
суммы расходов на НИОКР. Если налогопла-
тельщик воспользовался правом на примене-
ние инвестиционного налогового вычета, он 
также вправе уменьшить сумму налога (аван-

25 Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским организациям на 
финансовое обеспечение затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
современным технологиям в рамках реализации такими 
организациями инновационных проектов: Постановле-
ние Правительства РФ от 12.12.2019 № 1649. URL: https://
base.garant.ru/73229392/

https://www.dp.ru/a/2020/09/30/Neljogkaja_prinesla
https://www.dp.ru/a/2020/09/30/Neljogkaja_prinesla
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сового платежа), подлежащую зачислению в 
федеральный бюджет, на величину, составля-
ющую 10% суммы расходов»26. На основании 
содержания данной статьи можно сделать вы-
вод о том, что инвестиционный налоговый вы-
чет могут получить только те компании, кото-
рые занимаются исследованиями и разработ-
ками. В связи с этим целесообразно в ст. 286.1 
Налогового кодекса включить другие компа-
нии, сфера деятельности которых напрямую 
не связана с НИОКР, но которые косвенно 
участвуют в формировании фондов поддерж-
ки научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности. Предлагается так-
же расширить ст. 78 Налогового кодекса27 
распространенным за рубежом инструментом 
стимулирования – налоговым зачетом, предпо-
лагающим вычет расходов на НИОКР из суммы 
начисленного налога на прибыль.

Наряду с этим видится целесообразным 
внесение в Налоговый кодекс положения о 
подходе, при котором предполагается сниже-
ние налога на прибыль организации при увели-
чении её расходов в виде отчислений в бюджет 
фондов, а также увеличение предоставляемых 
ей налоговых льгот в отношении, например, 
«освобождения от уплаты таможенных пошлин, 
тарифов, НДС с приобретаемых оборудования, 
приборов, сырья, материалов, объектов интел-
лектуальной собственности, необходимых для 
осуществления радикальных инновационных 
проектов» (Тодосийчук, 2012).

Необходимо отметить, что сама возмож-
ность формирования фондов поддержки науч-
ной, научно-технической и инновационной де-
ятельности регламентирована в федеральном 
законе «О науке и государственной научно-тех-
нической политике». В этом документе есть ин-
формация о правовом положении фондов, а 
также о направлениях их деятельности28, однако 
в законе не представлены положения о стиму-

26 Статья 286.1. Налоговый кодекс РФ. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7260b
a686ad1fa7b436a67a764ee41663d78d2cb/

27 Статья 78. Налоговый кодекс РФ. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/fbacbcfd4d
ebdc278494b8260675cc5f93f4a24b/

28 О науке и государственной научно-технической 
политике: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_
LAW_11507/

лирующих инструментах создания таких фон-
дов. С нашей точки зрения, необходимо внести 
в этот документ предложения о предоставле-
нии различных льгот и преференций, напри-
мер предусмотреть предоставление бюджетных 
инвестиций, государственных гарантий, префе-
ренций в сфере государственных закупок, ин-
формационной поддержки и т. д. 

Важно подчеркнуть, что на региональном 
уровне действуют нормативно-правовые акты, 
ориентированные на научно-технологическое 
развитие, основанные на федеральном законо-
дательстве. Соответственно, они содержат поло-
жения о формировании фондов поддержки на-
учной, научно-технической и инновационной 
деятельности. Представляется необходимым 
включить в региональные акты информацию о 
том, что органы государственной власти субъ-
ектов РФ могут предоставлять преференции 
организациям, которые принимают участие в 
наполнении бюджета рассматриваемых фондов.

Заключение
Важным фактором, способствующим росту 

инновационной активности регионов, является 
развитая система финансирования НИОКР. 
Однако Россия демонстрирует низкие объемы 
затрат на исследования и разработки и по дан-
ному показателю значительно отстает от миро-
вых лидеров инновационного развития. Резуль-
таты анализа статистических данных и научной 
литературы свидетельствуют, что в России сло-
жилась такая модель финансирования НИОКР, 
при которой значительную роль играют госу-
дарственные средства. В настоящее время не 
сложилась единая точка зрения по поводу эф-
фективности данной модели, однако, как по-
казывает статистика, страна продолжает зна-
чительно отставать от мировых лидеров по 
объемам затрат на НИОКР и уровню иннова-
ционной активности.

На основании проведенных расчетов и ана-
лиза нормативных документов сделан вывод о 
том, что одним из эффективных и легитимных 
методов повышения финансирования НИОКР 
может стать создание фондов поддержки науч-
ной, научно-технической и инновационной де-
ятельности. Формирование их бюджета предус-
матривает отчисления от выручки компаний в 
сумме до 1,5%. Однако было отмечено, что не 
все организации имеют финансовые возмож-
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ности производить подобные отчисления. На 
основании этого вывода выделены категории 
компаний (крупнейшие компании, входящие 
в топ-400, компании бизнесменов, входящих в 
рейтинг Forbes, а также государственные бан-
ки), чьи денежные ресурсы позволяют осущест-
влять отчисления от выручки на формирование 
бюджета региональных фондов без ущерба для 
дальнейшего функционирования и развития 
организаций. Создание таких фондов может 
стать одним из вариантов увеличения объема 
финансовых средств на проведение региональ-
ных НИОКР (реализация мероприятий наци-
ональной программы «Наука», предоставле-
ние грантов, финансирование региональных 
научно-исследовательских программ и т. д.). 
Для реализации такого механизма наполнения 
бюджета фондов необходима совокупность мер, 
стимулирующих компании к участию в данной 
программе. Проведенный анализ показал, что 
существуют различные формы государствен-
ной поддержки инновационной деятельности, 
наиболее распространенными из них являют-
ся финансовые меры стимулирования. В свою 
очередь среди финансовых мер поддержки вы-
деляются прямое бюджетное стимулирование 
(субсидии и др.) и косвенное стимулирование. 
Однако в основном они предусмотрены только 

для образовательных организаций, а также для 
организаций, чья деятельность непосредствен-
но связана с НИОКР. Данный факт свидетель-
ствует о необходимости внесения корректиро-
вок в нормативные акты в части расширения 
перечня субъектов, имеющих возможность по-
лучить определенную меру поддержки. 

Работа представляет собой комплексное ис-
следование, в рамках которого внимание обра-
щено не только на роль фондов поддержки на-
учной, научно-технической и инновационной 
деятельности в повышении инновационной 
активности, но и на изучение организацион-
но-правовых условий их создания, возможно-
стей наполнения бюджета фондов, направле-
ний расходования средств и т. д., что определяет 
теоретическую значимость статьи. Практиче-
ская значимость состоит в том, что результаты 
исследования могут служить в качестве эконо-
мического обоснования и организационного 
обеспечения создания региональных фондов 
органами власти на уровне субъектов РФ. Кро-
ме этого, результаты анализа существующих 
современных практик могут быть использова-
ны для разработки отдельного федерального 
закона, регламентирующего деятельность по 
созданию и функционированию рассматрива-
емых фондов.
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Klimova Yu.O., Ustinova K.A., Frolov I.E.

Funding Research and Development in Regions:  
Tasks, Current State, Prospects

Abstract. Financing the research and development sector is an important condition for growth of 
innovation activity in regions. However, the share of research and development (R&D) expenses in 
Russia has been decreasing over the last ten years. According to this indicator, Russia lags behind other 
countries – leaders of innovation development 3–4 times. The formation of funds to support research, 
scientific and technological, and innovation activities can contribute to the growth of the volume of 
R&D financing. The purpose of the study is to examine the organizational conditions for the formation 
of funds to support research, scientific and technological, and innovation activities. Using statistical 
data from Rosstat, we calculated the variants of growth of R&D costs provided that regional funds 
are created, the budget of which is formed by deductions from the revenues of organizations in the 
amount of up to 1.5%. We have identified groups of companies whose financial resources could be a 
source of formation of the funds budget. The article identifies the main directions and volume of use of 
finances accumulated in the funds. In the final part of the article we reviewed the support measures for 
companies that participate in filling the budget of the funds, and proposed adjustments to the main areas 
of incentives for organizations. The scientific novelty of the presented work lies in the implementation 
of a comprehensive study of the supporting funds for research, scientific and technological, and 
innovation activities in the RF constituent entities as a tool for the growth of R&D expenditures. The 
latter includes studying the issues of financial filling of the funds budget, determining the directions 
and calculating the possible volume of spending of accumulated funds on them, as well as adjusting 
the existing measures to encourage organizations to participate in financing the funds budget. The 
practical significance of the work lies in the fact that its results can serve as an economic justification 
and organizational support for the creation of regional funds by regional authorities. In addition, the 
materials of the study can be used to develop a separate federal law regulating the creation and operation 
of the funds in question.

Key words: region, science, innovation, innovation activity, research and development, R&D, funds, 
R&D funding.
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Влияние расходов на НИОКР на экспорт высокотехнологичной продукции

Введение
В период меркантилизма, начавшийся в XV 

веке, происходила гонка за накоплением капи-
тала между западными странами. В этом про-
цессе, который может быть обозначен как тор-
говый капитализм, было принято, что богатство 
передается через владение драгоценными ме-
таллами, применялась политика увеличения 
экспорта и сокращения импорта. Промышлен-
ная революция, начавшаяся в Англии под вли-
янием технологических достижений середи-
ны XVIII века – промышленного капитализма, 
привела к массовому производству и значитель-
ному увеличению предложения промышленных 
товаров. Как и в период меркантилизма, увели-
чение экспорта имело решающее значение для 
сокращения возникающего избытка предложе-
ния и для накопления благ. Между странами, 
которым удалось достичь индустриализации, и 
теми, которые этого не сделали, возникла зна-
чительная разница в уровне развития. Страны 
начали подразделяться на развитые и слабораз-
витые в зависимости от уровня индустриализа-
ции. В настоящее время развитые страны пыта-
ются достичь высоких темпов экономического 
роста, чтобы одержать верх друг над другом за 
счет увеличения своего богатства, в то время 
как слаборазвитые пытаются достичь уровня 
развитых стран. Как и в предыдущие периоды, 

наиболее эффективным инструментом, кото-
рый может быть использован для этой цели, 
считается экспорт. С 1980-х гг. страны проводят 
политику, основанную на экспорте, для дости-
жения целей устойчивого роста.

В условиях очень жесткой конкуренции на 
международных рынках компании постоянно 
пытаются поддерживать свою деятельность  
и увеличивать прибыль, внося изменения в 
характер производимой ими продукции. По-
скольку принято считать, что сегодня наиболее 
важным источником производства являются 
технологии, увеличение добавленной стоимо-
сти продукции за счет использования более 
высоких технологий в производстве позволяет 
выделиться на фоне конкурентов. Кроме того, 
повышение продаж компаний на международ-
ных рынках влияет на увеличение богатства 
страны за счет роста экспорта государства, с ко-
торым они связаны, и получения иностранной 
валюты. В связи с этим национальные прави-
тельства проводят различную политику, направ-
ленную на поддержку производства и экспорта 
высокотехнологичной продукции. Было заме-
чено, что это оказывает значительное влияние 
на экономику, поэтому число исследований, 
проводимых для определения факторов, спо-
собствующих экспорту высокотехнологичной 

Аннотация. На современном этапе, когда эффекты глобализации ощущаются на самом высоком 
уровне, важная роль отводится увеличению экспорта высокотехнологичной продукции на меж-
дународных рынках для достижения целей устойчивого экономического роста. В литературе 
признается, что на экспорт высокотехнологичной продукции влияют многие факторы, однако 
при этом подчеркивается, что значительное влияние оказывают расходы на исследования и раз-
работки (НИОКР). В работе рассматривается влияние расходов на НИОКР на экспорт высоко-
технологичной продукции в 11 развивающихся странах с рыночной экономикой в период 1996–
2018 гг. Среди показателей, которые, как считается, влияют на экспорт высокотехнологичной 
продукции, в дополнение к расходам на НИОКР использовались обменный курс, иностранный 
спрос, экономический рост и прямые иностранные инвестиции. Для анализа взаимосвязей был 
применен панельный квантильный регрессионный анализ. Результаты исследования свидетель-
ствуют, что каждая переменная по-своему влияет на экспорт высокотехнологичной продукции, 
например, расходы на НИОКР, экономический рост и прямые иностранные инвестиции ока-
зывают на него очень сильное положительное влияние. В свете полученных результатов важно 
отметить, что необходимо выделять больше средств на расходы на НИОКР, чтобы увеличить 
экспорт высокотехнологичной продукции и более эффективно пользоваться преимуществами 
международных торговых рынков, особенно в развивающихся странах.

Ключевые слова: экономический рост, высокотехнологичная продукция, панельный квантиль-
ный регрессионный анализ, расходы на НИОКР.
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продукции (ЭВТП), непрерывно растет. Хотя 
во многих работах было обнаружено, что таких 
факторов несколько, установлено, что именно 
деятельность в области НИОКР имеет большое 
значение для технологического развития, кото-
рое обеспечивает такие преимущества, как изо-
бретения, инновации и эффективное использо-
вание ресурсов. Подчеркивается, что наиболее 
эффективным фактором для экспорта высо-
котехнологичной продукции является научно-
исследовательская деятельность. По мнению 
(Gruber et al., 1967), в отношении достижения 
конкурентного преимущества «все пути ведут 
к взаимосвязи между показателями экспорта 
и деятельностью в области НИОКР». Многие 
исследователи отмечают значительное влия-
ние научно-исследовательской деятельности на 
экспорт высокотехнологичной продукции, что 
пробудило наше любопытство к этому вопросу, 
а также послужило источником мотивации для 
данного исследования.

В работе исследуется влияние расходов на 
НИОКР на экспорт высокотехнологичной про-
дукции в 11 развивающихся странах с рыноч-
ной экономикой. Наше исследование отлича-
ется от других по трем аспектам. Во-первых, в 
последние годы сократилось количество работ, 
изучающих влияние расходов на НИОКР на 
экспорт высокотехнологичной продукции. В 
этом отношении анализ, который будет прове-
ден с использованием новых данных, поможет 
определить, в каком направлении развивалась 
взаимосвязь между переменными. Во-вторых, в 
нашем исследовании литература, рассматрива-
ющая влияние расходов на НИОКР на экспорт 
высокотехнологичной продукции, была изуче-
на подробнее, чем в других. Это помогает нам 
создать хорошую рабочую обстановку, позволяя 
получить полное представление обо всех дета-
лях темы. В-третьих, ранее взаимосвязи между 
переменными обычно исследовались традици-
онными эмпирическими методами. В нашей 
работе был использован панельный квантиль-
ный регрессионный анализ, который ранее не 
применялся. Использование панельного кван-
тильного регрессионного анализа дало возмож-
ность увидеть, как меняется влияние расходов 
на НИОКР в странах с высоким, средним и 
низким уровнем экспорта высокотехнологич-

ной продукции в рамках единого анализа. Та-
ким образом, была получена более подробная 
информация о взаимосвязи между переменны-
ми, и эта информация является полезной при 
выработке политических рекомендаций.

Работа построена следующим образом. Сна-
чала даются концептуальные пояснения по 
теме, а также приводится теоретический об-
зор. Далее представлен обзор эмпирической 
литературы, в третьем разделе вводится набор 
данных и эконометрический метод. В четвер-
том разделе представлены результаты эмпири-
ческого анализа. Исследование завершается об-
щей оценкой и рекомендациями по выработке 
мер. Благодаря примененному эконометриче-
скому методу была получена более подробная 
информация о взаимосвязи между перемен-
ными по сравнению с другими исследования-
ми на эту тему.

Концептуальные и теоретические основы
Согласно определению, предложенному Дэ-

висом (Davis, 1982), высокотехнологичный 
продукт производится со значительными за-
тратами на НИОКР. Высокотехнологичный 
продукт также можно определить как техноло-
гически емкий товар с высокой эластичностью 
дохода и сложными стадиями производства, 
которые оказывают значительное влияние на 
рост экономики страны. Таким образом, высо-
котехнологичное производство подразумевает 
обеспечение эффективности и повышение ка-
чества производства. В настоящее время, когда 
проводится экспортоориентированная поли-
тика, быстрорастущие страны пытаются уве-
личить экспорт высокотехнологичной продук-
ции, чтобы защитить и расширить свою долю 
на экспортных рынках (Mani, 2000; Çolakoğlu, 
2021; Sara, 2012).

Как утверждают Агион и др. (Aghion et al., 
2000), основным источником технического 
прогресса являются инновации, которые обе-
спечивают появление новых продуктов, ме-
тодов производства, производственной дея-
тельности и новых организаций. Инновации, 
с другой стороны, создаются в результате на-
учно-исследовательской деятельности стремя-
щихся к получению прибыли фирм, предпри-
нимателей и ученых. Таким образом, важной 
частью технологического развития является 
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продукт научно-исследовательской деятельно-
сти компаний, направленной на создание но-
вых технологий. Этот аспект также выступа-
ет отправной точкой для моделей внутреннего 
роста (Jones, 2013). Идея интернализации тех-
нологического развития в теории экономиче-
ского роста была впервые предложена Шумпе-
тером (Schumpeter, 1942). Позже Ромер (Romer, 
1986) развил предложенную Эрроу модель об-
учения в процессе деятельности и создал на ее 
основе модель роста, основанную на исследо-
ваниях и разработках. Согласно Ромеру, ком-
пании, стремящиеся максимизировать свою 
прибыль, реализуют знания, которые они полу-
чили, вкладывая средства в НИОКР для произ-
водства, и пытаются стать монопольной силой. 
Увеличение объемов производства компаний 
стимулирует экономический рост. Кроме того, 
новая информация, полученная компаниями, 
используется в производстве другими компа-
ниями, работающими в том же секторе, созда-
вая эффект «перелива», и эта ситуация положи-
тельно влияет на экономический рост. Гроссман 
и Хелпман (Grossman, Helpman, 1989, 1990), 
Агион и Ховитт (Aghion, Howitt, 1992) предла-
гают различные мнения о важности НИОКР 
для экономического роста. Согласно их моде-
лям, увеличение числа людей, работающих в 
секторе исследований и разработок, и положи-
тельные внешние эффекты, создаваемые в этом 
секторе, оказывают положительное влияние 
на экономический рост (Taban, Şengür, 2014). 
На основании данной теоретической информа-
ции утверждается, что расходы на НИОКР ока-
зывают двустороннее влияние на технологию. 
Во-первых, они расширяют возможности стра-
ны по разработке новых продуктов, во-вторых, 
увеличивается способность получать инфор-
мацию за счет расходов на НИОКР, ускоряется 
передача технологий между странами или сек-
торами (Griffith et al., 2004).

Ав и др. (Aw et al., 2009) разработали ди-
намическую модель экспорта для изучения  
взаимосвязи между деятельностью в области  
НИОКР и экспортом. Согласно их модели, 
производительность в значительной степени 
зависит от научно-исследовательской деятель-
ности фирмы и участия в экспортных рынках. 
Поэтому они подчеркивают, что деятельность в 

области исследований и разработок окажет по-
ложительное влияние на доходы от экспорта за 
счет повышения производительности (Harris, 
Moffat, 2011). Как правило, влияние НИОКР 
на экспорт выражается двумя различными спо-
собами, такими как затраты и выпуск. В рамках 
подхода, основанного на затратах, рассматри-
вается взаимосвязь между экспортом и такими 
факторами, как расходы на НИОКР и персо-
нал, участвующий в исследованиях и разра-
ботках нового продукта или технологии про-
изводства. В рамках подхода, основанного на 
выпуске, рассматривается взаимосвязь между 
патентами, полученными в результате НИОКР, 
и экспортом (Yıldırım, Kesikoğlu, 2012).

ОЭСР классифицирует продукцию обраба-
тывающей промышленности страны на четыре 
группы в зависимости от уровня технологии. 
Соответственно, плотность технологий учиты-
вает и уровень технологии, характерный для 
данного сектора (отношение затрат на НИОКР 
к добавленной стоимости), и затраты на НИОКР 
на промежуточные товары и основные сред-
ства, а также технологии, различаемые как низ-
кие, средние низкого уровня, средние высокого 
уровня и высокие. В этом контексте высоко-
технологичные продукты включают продукты с 
высокой интенсивностью исследований и раз-
работок, например произведенные в компью-
терной, аэрокосмической, фармацевтической, 
химической, электротехнической, электрон-
ной и телекоммуникационной промышленно-
сти или произведенные в результате научных 
исследований (Hatzichronoglou, 1997; OECD, 
2011). В свете этих объяснений можно утверж-
дать, что путь к высоким технологиям в произ-
водстве и, следовательно, в экспорте лежит че-
рез научно-исследовательскую деятельность. 
По этой причине можно сказать, что страны, 
которые выделяют больше средств на НИОКР, 
находятся в лучшем положении с точки зре-
ния экспорта высокотехнологичной продукции 
(ЭВТП) (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что самые высокие 
расходы на НИОКР в соответствии с класси-
фикацией доходов приходятся на страны с вы-
соким уровнем дохода. Самые низкие расходы 
на НИОКР приходятся на страны с доходом 
ниже среднего. Было установлено, что доля 
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ЭВТП наибольшая в государствах с высоким 
уровнем дохода, наименьшая – с низким уров-
нем дохода. На данный момент можно ска-
зать, что как расходы на НИОКР, так и ЭВТП 
выше в группах стран с высоким уровнем до-
хода, чем в странах с низким уровнем дохода.  
Согласно региональной классификации было 
определено, что страны Восточной Азии и Ти-
хого океана, которые в последние годы стали 
производственными базами транснациональ-
ных компаний, особенно из-за низких затрат на 
рабочую силу, находятся в лучшем положении 
с точки зрения обеих переменных. Кроме того, 
установлено, что расходы на НИОКР и ЭВТП 
значительно выше в развитых западных странах 
по сравнению с другими регионами, состоящи-
ми из развивающихся стран.

Обзор литературы
С 1980-х гг. в теориях эндогенного развития 

подчеркивалось, что деятельность в области 
НИОКР оказывает значительное влияние на 
экономический рост благодаря технологи-
ческим разработкам. Поэтому стали широко 
распространенными исследования влияния  
НИОКР на экономический рост, а также на 
другие переменные, такие как общий объем 
экспорта, ЭВТП, экспорт промышленных то-
варов, экспорт информационно-коммуникаци-
онных технологий. С 1990-х гг. растет число ис-
следований, изучающих взаимосвязь НИОКР 

с ЭВТП. НИОКР является одним из основных 
факторов, определяющих ЭВТП. Как указано в 
теоретическом разделе, деятельность в области 
НИОКР включается в анализ в виде перемен-
ных, таких как расходы на НИОКР, число ис-
следователей, работающих в секторе НИОКР, 
количество патентных заявок или патентов, 
в зависимости от подхода «затраты-выпуск». 
В исследованиях, проведенных в основном в 
странах Европейского союза, ОЭСР и азиат-
ских странах, было установлено, что в целом 
НИОКР оказывает положительное влияние на 
экспорт высокотехнологичной продукции. Сто-
ит отметить, что наличие данных также имеет 
большое значение при выборе страны. Неко-
торые исследования, проведенные по этому во-
просу, представлены в таблице 2.

Данные и эконометрический метод
Цель исследования – изучить влияние рас-

ходов на НИОКР на экспорт высокотехноло-
гичной продукции в 11 развивающихся странах 
с рыночной экономикой1, выделенных в соот-
ветствии с имеющимися данными по странам, 
охваченных индексом развивающихся рынков 
Morgan Stanley Capital International (MSCI). 
Кроме того, в исследование была вклю чена 
Россия, которая многими организациями  

1 Колумбия, Мексика, Чехия, Венгрия, Кувейт, 
Польша, Россия, Турция, Китай, Индия и Южная Корея.

Таблица 1. Расходы на НИОКР и экспорт высокотехнологичной продукции 
в группах стран по доходам и региональной классификации

Группа стран
Расходы на НИОКР, %1

(2018)
Экспорт высокотехнологичноый продукции, %2

(2019)

Страны с высоким уровнем дохода 2,59 20,23

Страны с доходом выше среднего 1,64 23,60

Страны с доходом ниже среднего              0,53 (2017) 16,92

Страны с низким уровнем дохода -   5,38

Европейский союз 2,19 16,21

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 2,44 33,85

Латинская Америка и страны Карибского 
бассейна

0,67 14,09

Ближний Восток и Северная Африка             0,61 (2017)   4,61

Страны Африки к югу от Сахары             0,48 (2007)   6,02

Мир 2,20 20,75
1  Доля расходов на НИОКР в ВВП. 
2  Доля ЭВТП в экспорте обрабатывающей промышленности.
Источник: World Bank (2022).
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Таблица 2. Обзор литературы

Автор(ы) Годы/страна Переменные Метод Результат

Le (1987)
1975, 1979, 1980 и 
1983, страны ОЭСР

HTE, R&D1
Регрессионный 
анализ

Положительное влияние

Fagerberg (1995) 
1960–1980, 
19 стран ОЭСР

SI, R&D1, PATENT, 
SAL, POP, DEF, INV

Панельный 
регрессионный 
анализ

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на индекс 
специализации по некоторым 
продуктам и отрицательное влияние 
на некоторые продукты

Landesmann и 
Pfaffermayr (1997)

1967–1987,
7 стран ОЭСР

EXP, ER, LABORC, 
R&D1

Панельный 
регрессионный 
анализ

Положительное влияние

Seyoum (2004)
1996–1998,
54 страны

HTE, FDI, R&D2, 
EDU1, UICL, ER, 
PINFS 

Межстрановой 
анализ

Положительное влияние

Gourlay и др. (2005)
1988–2001, 
Великобритания 
(1468 компаний)

EXP, SALE, VPRO, 
R&D1, CAP1, ER

Анализ 
межстрановых 
данных

Положительное влияние

Srholec (2007)
2001–2003,
111 стран

EPEXP, TECH, 
R&D1, POP, FPIMP, 
IGIMP

Панельный 
регрессионный 
анализ

Положительное влияние

Braunerhjelm и 
Thulin (2008)

1981–1999, 
19 стран ОЭСР

HTE, R&D1, GDP, 
EDU2, GOV1, FDI, 
MIDTECH,  PCGDP

Панельный 
регрессионный 
анализ

Положительное влияние

Özer и Çiftçi (2009)
1990–2005,
30 стран ОЭСР

HTE, ICTEXP, GEXP, 
R&D1

Панельный 
регрессионный 
анализ

Положительное влияние

Bojnec и Ferto (2011)
1995–2003,  
18 стран ОЭСР 

IEXP, GDP, DIST, 
LANG, R&D1

Анализ 
временных рядов

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на 
промышленный экспорт

Alemu (2012)
1994–2010,  
11 стран Восточной 
Азии

HTE, R&D1, R&D2, 
PCGDP, PHONE, 
EDU3, CAP2, FDI   

Анализ панельных 
данных

Научно-исследовательская 
деятельность оказывает 
положительное влияние на ЭВТП

Uzay и др. (2012)
1995–2005, Турция 
(25 отраслей)

EXP, R&D1, ER, 
VOL, WGDP

Анализ 
временных рядов

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на экспорт

Yıldırım и Kesikoğlu 
(2012)

1996–2008, Турция 
(25 подотраслей 
обрабатывающей 
промышленности)

REXP, REER, R&D1 Анализ панельных 
данных

Существует односторонняя 
причинно-следственная связь между 
расходами на НИОКР и экспортом

Göçer (2013)
1996–2012,  
11 стран Азии

HTE, ICTEXP, EXP, 
FTBAL, GROWTH, 
R&D1

Анализ панельных 
данных

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на 
ЭВТП; кроме того, существует 
односторонняя причинно-
следственная связь между расходами 
на НИОКР и ЭВТП

Ismail (2013)
2004–2009  
(кроме 2007–2007),  
10 стран Азии

HTE, R&D1, FDI, 
GDP, PCGDP.

Модель Drawing Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на ЭВТП

Kılıç и др. (2014)
1996–2011,  
страны G8 

HTE, R&D1, REER Анализ панельных 
данных

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на 
ЭВТП; кроме того, существует 
односторонняя причинно-
следственная связь между расходами 
на НИОКР и ЭВТП

Sandu и Ciocanel 
(2014)

2006–2010,
26 стран ЕС

HTE, R&D3, R&D4, 
INFEMP

Анализ панельных 
данных

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на ЭВТП
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Автор(ы) Годы/страна Переменные Метод Результат

Şahbaz и др. (2014)
1996–2011,  
17 стран ЕС  
и Турция

HTE, R&D1 Анализ панельных 
данных

Существует односторонняя причинно- 
следственная связь между расходами 
на НИОКР и ЭВТП

Özkan и Yılmaz 
(2017)

1996–2015,  
12 стран ЕС  
и Турция

HTE, GDP, R&D1 Анализ панельных 
данных

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на 
HTE; кроме того, существует 
односторонняя причинно-
следственная связь между расходами 
на НИОКР и ЭВТП

Karasaç и Sağın 
(2018)

2008–2015,  
35 стран ЕС

HTE, R&D3, R&D4, 
REER

Анализ панельных 
данных

Расходы государственного и частного 
секторов на НИОКР оказывают 
положительное влияние на ЭВТП

Gaberli (2018)
1996–2014,  
страны G7

HTE, R&D1, IPR, 
ECI

Анализ панельных 
данных

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на ЭВТП

Boz и др. (2019)

2000–2015, страны 
БРИКС,  
а также Мексика, 
Индонезия, Южная 
Корея и Турция

HTE, R&D1 Анализ панельных 
данных

Существует двунаправленная 
причинно-следственная связь между 
расходами на НИОКР и ЭВТП в Южной 
Корее; существует односторонняя 
причинно-следственная связь между 
ЭВТП и расходами на НИОКР в Китае, 
Бразилии и Турции

Durmuş (2020)

2007–2017,
7 развивающихся 
стран с рыночной 
экономикой

HTE, R&D1, 
PATENT, FRTRADE, 
FRINV

Анализ панельных 
данных

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на ЭВТП

Oğuz и Sökmen 
(2020)

1996–2016,  
31 страна ОЭСР

HTE, R&D1,  
PATENT, REER

Анализ панельных 
данных

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на ЭВТП

Yaman и др. (2020)
1998–2017,  
35 стран ОЭСР

HTE, R&D1, R&D2, 
GOV2, EDU4, FDI, 
RER, PCGDP

Анализ панельных 
данных

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на ЭВТП

Yavuz и Uysal (2020)
1991–2016,  
15 стран ОЭСР

HTE, R&D1, 
GROWTH, FDI

Анализ панельных 
данных

Расходы на НИОКР оказывают 
положительное влияние на ЭВТП

Akay (2021)
2007–2018, 27 12 
стран ЕС и Турция

HTE, R&D1,  
PATENT, OPEN, FDI

Анализ панельных 
данных

Расходы на НИОКР оказывают 
значительное влияние на ЭВТП

Aktaş и Gür (2021)
2010–2020,  
страны E7 и G7

HTE, R&D1, ICT, FDI, 
GROWTH, GOV3, 
CAP3, ARTİCLE

Анализ панельных 
данных

Положительное влияние

Sey и Aydın (2021) 1990–2018, Турция
HTE, R&D1,  
PATENT

Анализ 
временных рядов

Положительное влияние

Примечание: HTE – доля экспорта высокотехнологичной продукции в экспорте обрабатывающей промышленности, EXP – 
экспорт, ICTEXP – экспорт информационных и коммуникационных технологий, GEXP – экспорт товаров, IEXP – промышленный 
экспорт, REXP – реальный экспорт, EPEXP – экспорт электронной продукции, R&D1 – расходы на НИОКР, R&D2 – количество 
исследователей в секторе НИОКР, R&D3 – государственные расходы на НИОКР, R&D4 – частные расходы на НИОКР, PATENT –  
общее количество патентных заявок, SI – индекс специальности, DEF – расходы на оборону, ER – обменный курс, RER – 
реальный обменный курс, REER – реальный эффективный валютный курс, VOL – волатильность обменного курса, LABORC – 
стоимость рабочей силы, FDI – прямые иностранные капиталовложения, EDU1 – уровень образования в области математики и 
физики, EDU2 – общие расходы на образование, EDU3 – уровень охвата населения средним образованием, EDU4 – расходы на 
образование в государственном секторе, UICL – уровень сотрудничества вузов и промышленности, PINFS – уровень физической 
инфраструктуры, SALE – объем продаж, VPRO – разнообразие продукции, TECH – уровень технологии, FPIMP – импорт конечной 
продукции, IGIMP – импорт промежуточных товаров, GOV1 – общий объем государственных расходов, GOV2 – расходы на 
общественное потребление, GOV3 – индекс активности правительства, MIDTECH – производство технологий среднего уровня, 
PCGDP – реальный ВВП на душу населения, WGDP – мировой ВВП, GDP – Реальный ВВП, DISTT – расстояние, PHONE – количество 
телефонов на 100 человек, CAP1 – капиталоемкость, CAP2 – доля общего основного капитала страны, CAP3 – формирование 
валового капитала, FTBAL – внешнеторговый баланс, INFEMP – количество занятых в информационно-интенсивных секторах, 
IPR – расходы в сфере прав интеллектуальной собственности, ECI – индекс экономической сложности, FRTRADE – свобода 
торговли, FRINV – свобода инвестиций, OPEN – коэффициент открытости внешнему миру, ICT – использование информационно-
коммуникационных технологий, ARTICLE – соотношение количества научных и технических статей, GROWTH – экономический 
рост, POP – население, LANG – язык, SAL – зарплата, INV – инвестиции.

Окончание таблицы 2
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рассматривается как страна с развивающимся 
рынком. Анализируемые государства в работе 
рассматриваются как страны, которые проде-
монстрировали высокие показатели экономи-
ческого роста, привлекли большие объемы ино-
странных капиталовложений с начала 2000-х гг. 
и чье влияние на мировую экономику быстро 
возросло благодаря этим характеристикам. Они 
пытаются увеличить производство высокотех-
нологичной продукции, чтобы достичь уровня 
развитых стран, сделав свой быстрый экономи-
ческий рост устойчивым. Учитывая, что про-
изводственный и экспортный потенциал в них 
растет с каждым годом, необходимо изучить, 
как расходы на НИОКР, которые рассматри-
ваются в качестве наиболее важного элемента 
для высокотехнологичной продукции, влияют 
на ЭВТП с точки зрения экономического раз-
вития. В исследовании использовались годовые 
данные за период 1996–2018 гг. в зависимости 
от их наличия.

Результаты обзора литературы свидетель-
ствуют, что расходы на НИОКР широко ис-
пользуются для представления деятельности в 
области исследований и разработок, и пока-
затель расходов на НИОКР был выбран в ка-
честве независимой переменной, которая со-
ставляет основу исследования. Поскольку 
зависимой переменной является экспортная 
переменная, обменный курс, который в лите-
ратуре считается основным фактором, опреде-
ляющим экспорт, в дополнение к переменным 
мирового дохода и внутреннего дохода в модель 
включены переменные прямых иностранных 
инвестиций в качестве контрольных перемен-
ных (табл. 3).

Эконометрическая модель, созданная на  
основе представленных данных, выглядит сле-
дующим образом:

 

 
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑅𝑅𝑅𝑅&𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +

+ 𝛽𝛽𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽4𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽5𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
 

  . 
 (1)

Эмпирический анализ включает пять эта-
пов. На первом этапе для изучения перекрест-
ной зависимости между рядами и в модели ис-
пользовался критерий Бройша – Пагана СDLM

1
  

(Breusch, Pagan, 1980), который дает эффектив-
ные результаты, когда измерение времени (T) 
больше, чем измерение поперечного среза (N). 
Кроме того, также использовались критерий 
Песарана (Pesaran, 2004) СDLM

2 
, который дает 

эффективные результаты, когда T и N стремят-
ся к бесконечности, и критерий Песарана и др. 
(Pesaran et al., 2008) СDLM

adj 
, который дает эф-

фективные результаты при T > N и N < T. В ходе 
анализа панельных данных предполагается, что 
единицы поперечного среза (страны) независи-
мы, то есть неподвержены влиянию друг дру-
га. Однако в современном глобализированном 
мире потрясения, испытываемые одной стра-
ной, могут затронуть и другие. По этой причине 
использование критериев, которые не учитыва-
ют зависимость между единицами поперечного 
среза, может привести к предвзятым и проти-
воречивым результатам. Применение критери-
ев зависимости поперечного среза также име-
ет большое значение для отбора критериев на  
более поздних этапах. 

На втором этапе был применен панельный 
модульный корневой тест второго поколения 
CADF (расширенный тест Дики – Фуллера, 
Cross-Section Augmented Dickey – Fuller), раз-

Таблица 3. Описание переменных

Переменная Описание Источник

HTE Доля экспорта высокотехнологичной продукции в промышленном экспорте, % World Bank

R&D Доля расходов на НИОКР в ВВП, % World Bank

LREER Индекс реального эффективного обменного курса (2007 = 100%); использовались 
логарифмические значения

Bruegel.org

LFGDP Мировой ВВП. Сумма реального ВВП стран с наибольшим объемом торговли 
рассчитывается в соответствии с фиксированными ценами на 2015 год; 
использовались логарифмические значения

World Bank

LGDP Реальный ВВП, рассчитанный на основе фиксированных цен на 2015 год; 
использовались логарифмические значения

World Bank

FDI Доля чистого притока прямого иностранного капитала в ВВП, % World Bank
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работанный Песараном (Pesaran, 2007). Его 
можно использовать при наличии перекрест-
ной зависимости. Этот тест представляет собой 
расширенную версию уровней запаздывания и 
значений первой разности для каждой серии со 
средними перекрестными значениями в стан-
дартной регрессии CADF. С помощью теста 
CADF можно использовать среднее арифмети-
ческое статистики каждого поперечного среза 
для получения статистики CIPS, действитель-
ной для всей панели. Таким образом, анализ 
стационарности может быть выполнен как для 
каждого поперечного среза, так и для всей па-
нели. Если значения статистики CADF и CIPS 
меньше указанных в таблице критических зна-
чений в абсолютном выражении, указывается, 
что в ряду имеется единичный корень, а если 
больше, то в ряду нет единичного корня, то есть 
ряд имеет стационарную структуру.

На третьем этапе был применен тест коин-
теграции Дарбина – Хаусмана (Westerlund, 
2008). Согласно тесту, нулевая гипотеза пока-
зывает, что для всех единиц нет коинтеграции. 
Однако одна из двух подвариантных гипотез 
показывает, что существует коинтеграция для 
всей панели, другая – для некоторых единиц 
среза в панели.

На четвертом этапе исследуется, показыва-
ют ли переменные нормальное распределение, 
чтобы нам определиться с выбором метода 
оценки. Для этой цели были использованы не-
которые статистические методы. Одним из них 
является статистика асимметрии и эксцесса, 
которые оцениваются в рамках описательной 
статистики. Асимметрия используется для из-
мерения симметрии распределения данных. 
Если статистические значения равны нулю, то 
данные распределены нормально. Распреде-
ление смещено вправо, если оно больше нуля, 
и влево, если оно меньше нуля. Эксцесс ис-
пользуется для измерения ширины распределе-
ния данных. Статистическое значение, равное 
нулю, указывает на то, что данные распреде-
лены нормально, а отличное от нуля – на то, 
что они распределены ненормально. В допол-
нение к этим двум описательным статистиче-
ским данным также широко используются те-
сты Шапиро – Уилка и Шапиро – Франсиа. 
Согласно им, уровень вероятности составляет 

менее 5%, что означает, что данные не распре-
делены нормально (Xu, Lin, 2018). Хотя ста-
тистика асимметрии и эксцесса, отличная от 
нуля, указывает на отсутствие нормального рас-
пределения, в некоторых исследованиях стати-
стические значения от -1 до +1, от -1,5 до +1,5 
или от -2 до +2 принимаются за нормальное  
распределение.

На заключительном этапе анализа, посколь-
ку было обнаружено, что переменные распре-
делены ненормально, для оценки коэффициен-
та был применен панельный квантильный 
регрессионный анализ, разработанный Кен-
кером и Бассетом-младшим (Koenker, Basset, 
1978) и широко используемый в статистиче-
ском анализе линейных и нелинейных моде-
лей в различных областях. Модель квантиль-
ной регрессии используется для регрессионного 
анализа между условным квантилем зависимой 
переменной и объясняющими переменными и 
позволяет получить оценку коэффициента для 
всех квантилей. Эта модель дает возможность 
проводить более точные и эффективные оцен-
ки коэффициентов, чем обычная оценка ме-
тодом наименьших квадратов (Ordinary Least 
Squares), когда переменные распределены не-
нормально, т. к. в таком случае, если для оценки 
регрессии используется обычный метод, иска-
женное распределение экономических пере-
менных можно игнорировать. Когда перемен-
ные смещены влево или вправо, распределение 
может быть полностью охарактеризовано с по-
мощью квантильной регрессии и может быть 
получен всесторонний анализ. Математическое 
представление модели панельной квантильной 
регрессии выглядит следующим образом:

 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 + µ𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 ,      0 < 𝜃𝜃𝜃𝜃 < 1  

                       𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
� = 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖  .                    

 (2)

В уравнении (2) x – вектор объясняю - 
щих переменных, y – зависимая переменная,  
µ – случайная ошибка, для которой услов- 
ное распределение квантилей равно нулю. 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)  – квантильное значение опреде-
ляемой переменной. 𝛽𝛽𝛽𝛽𝜃𝜃𝜃𝜃  – θ-я квантильная ре-
грессия, и она решается по следующей формуле:

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚� 𝜃𝜃𝜃𝜃|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖′𝛽𝛽𝛽𝛽|
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖≥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

′𝛽𝛽𝛽𝛽
+ � (1− 𝜃𝜃𝜃𝜃)|𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖′𝛽𝛽𝛽𝛽|

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖<𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
′𝛽𝛽𝛽𝛽

 

  

.(3)
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Когда θ принимает различные значения, по-
лучаются разные оценки параметров. Средняя 
регрессия является частным случаем квантиль-
ной регрессии в условиях, когда θ = 0,5 (Xu, 
Lin, 2018; Salari et al., 2021). В дополнение к па-
нельной квантильной регрессии для проведе-
ния сравнений также применялось статистиче-
ское значение OLS.

Результаты эмпирического анализа
В соответствии с ранжированием, описан-

ным в разделе «Данные и эконометрический 
метод», сначала было проверено, существует ли 
перекрестная зависимость между переменными 
в модели (табл. 4).

По результатам трех отдельных тестов было 
обнаружено, что существует перекрестная  
зависимость на уровне значимости 1% по  
всем переменным и модели. Для определения  
уровня стационарности переменных был при-

менен панельный модульный корневой тест 
CADF, который является одним из модуль-
ных корневых тестов второго поколения, 
учитывающих перекрестную зависимость. 
Чтобы определить уровень стационарно-
сти для всей группы, были учтены статисти-
ческие данные CIPS. Результаты приведены  
в таблице 5.

Согласно результатам модульного корне-
вого теста было определено, что переменные 
HTE и R&D были стационарными I(1) при раз-
ности первого порядка. Кроме того, замече-
но, что другие переменные были стационарны-
ми I(0) при одинаковых значениях. Поскольку 
присутствовала перекрестная зависимость и  
некоторые переменные были I(0) и I(1), то дол-
госрочная взаимосвязь между рядами иссле-
дована с применением теста коинтеграции Дар-
бина – Хаусмана (табл. 6).

Таблица 4. Результаты теста перекрестной зависимости

CDLM1 CDLM2 CDLMadj

HTE 186,776***
(0,000)

12,564***
(0,000)

12,314***
(0,000)

R&D 400,587*** 
(0,000)

32,950*** 
(0,000)

32,700*** 
(0,000)

LREER 297,082*** 
(0,000)

23,082*** 
(0,000)

22,832*** 
(0,000)

LFGDP 1263,760*** 
(0,000)

115,251***
(0,000)

115,001***
(0,000)

LGDP 1174,721*** 
(0,000)

106,761***
(0,000)

106,511***
(0,000)

FDI 114,018***
(0,000)

5,627***
(0,000)

5,377***
(0,000)

Model 202,180***
(0,000)

14,033***
(0,000)

7,701***
(0,000)

Примечание: ***, ** и * обозначают уровень значимости 1%, 5% и 10% соответственно. В круглых скобках даны значения 
вероятности.

Таблица 5. Результаты панельного модульного корневого теста CADF

Переменная Статистическое значение CIPS

Уровень Разность первого порядка

HTE -2,032 -3,341***

R&D -1,672 -4,292***

LREER -2,333** -

LFGDP -2,443** -

LGDP -2,452** -

FDI -2,607** -

Примечание: приведенные в таблице критические значения для уровней значимости 1%, 5% и 10% составляют -2,57, -2,32 и 
-2,20 соответственно. ***, ** и * обозначают уровень значимости 1%, 5% и 10% соответственно.
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Результаты теста на коинтеграцию указыва-
ют на существование коинтеграции между  
рядами как для группы, так и для всей панели. 
В свете всех этих выводов для определения ме-
тода оценки коэффициентов было исследовано, 
имеют ли переменные нормальное распределение 
(табл. 7).

Значения асимметрии в диапазоне от -1,5 до 
+1,5 говорят о том, что переменные R&D и FDI 
не показывают нормального распределения, но 
другие переменные имеют нормальное распре-
деление. Значения эксцесса указывают на то, 
что ни одна из переменных не распределена 

нормально. Поскольку на основании этих ре-
зультатов невозможно сделать окончательный 
вывод, были применены еще два теста, описан-
ных в литературе. Согласно результатам тестов 
Шапиро – Уилка и Шапиро – Франсиа было 
определено, что переменные не были распре-
делены нормально, поскольку значения веро-
ятности переменных оказались меньше 0,05. 
В результате решено, что переменные не были 
распределены нормально. Это доказывает целе-
сообразность использования панельной кван-
тильной регрессионной модели для эмпириче-
ского анализа (табл. 8).

Таблица 7. Результаты теста на нормальное распределение

Переменная Искажение Асимметрия Тест Шапиро – Уилка Тест Шапиро – Франсиа Наблюдение

Статистика Вероятность Статистика Вероятность

HTE 0,494 1,985 0,919 0,000 0,923 0,000  253

R&D 2,008 7,717 0,802 0,000 0,801 0,000 253

LREER -0,442 3,536 0,984 0,006 0,983 0,005 253

LFGDP -0,471 2,984 0,975 0,000 0,976 0,001 253

LGDP 0,336 2,622 0,962 0,000 0,964 0,000 253

FDI 3,491 41,283 0,446 0,000 0,433 0,000 253

Таблица 8. Результаты оценки коэффициентов

Переменная
КВАНТИЛИ

10 25 50 75 90 OLS

R&D 7,688***
(0,000)

7,439***
(0,000)

8,608***
(0,000)

6,325***
(0,000)

5,539***
(0,000)

7,332***
(0,000)

LREER 6,835**
(0,029)

6,115*
(0,075)

4,143
(0,119)

-11,283**
(0,017)

-8,812
(0,181)

0,822
(0,765)

LFGDP -7,405***
(0,000)

-3,285
(0,453)

-3,049
(0,236)

3,517
(0,163)

-6,909
(0,257)

-3,179
(0,147)

LGDP 1,985*
(0,093)

1,341
(0,237)

2,481***
(0,000)

3,442***
(0,000)

2,141***
(0,000)

2,114***
(0,000)

FDI 0,294***
(0,000)

0,419***
(0,000)

0,371***
(0,000)

0,280***
(0,000)

0,144***
(0,003)

0,265***
(0,000)

Константа 147,087
(0,143)

39,311
(0,699)

13,257
(0,855)

 -141,322*
(0,075)

218,151
(0,247)

45,152
(0,483)

Примечание: ***, ** и * обозначают уровень значимости 1%, 5% и 10% соответственно. В круглых скобках указаны значения 
вероятности.

Таблица 6. Результаты теста на коинтеграцию

Статистика критерия Вероятность
DH Group 61,531*** 0,000
DH Panel 38,374*** 0,000
Примечание: ***, ** и * обозначают уровень значимости 1%, 5% и 10% соответственно.
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Согласно таблице, влияние независимых 
переменных на ЭВТП различается в зависимо-
сти от квантилей. Было определено, что влия-
ние расходов на НИОКР на ЭВТП было значи-
тельным и положительным во всех квантилях. 
Также замечено, что эта переменная оказыва-
ет самое сильное влияние на ЭВТП. Однако 
в странах, где уровень ЭВТП выше среднего, 
положительный эффект от увеличения отно-
шения расходов на НИОКР к ВВП ниже. Этот 
результат можно интерпретировать следую-
щим образом: в странах с более высокой до-
лей ЭВТП в промышленном экспорте расходы 
на НИОКР также были направлены на произ-
водство продукции на разных технологических 
уровнях, поскольку ассортимент экспортиру-
емой продукции в них намного шире. Влия-
ние реального эффективного обменного курса, 
представленного индикатором LREER, на экс-
порт высокотехнологичной продукции являет-
ся положительным и значительным, за исклю-
чением показателей 50-го и 90-го квантилей. 
Направление эффекта является положитель-
ным для 10-го и 25-го квантилей, в то время 
как оно отрицательно для 75-го квантиля. Со-
ответственно, оценка национальной валюты в 
странах с объемом экспорта высокотехнологич-
ной продукции ниже среднего положительно 
влияет на экспорт высокотехнологичной про-
дукции. В то же время снижение курса наци-
ональной валюты в группе стран в 75-м кван-
тиле, которое выше, положительно влияет на 
экспорт высокотехнологичной продукции. Та-
кая ситуация отражает влияние внешней за-
висимости от производства. При повышении 
курса национальной валюты увеличение про-
изводства и экспорта может быть достигнуто 
за счет поставок промежуточных и инвестици-
онных товаров в более значительных объемах 
при меньших затратах. Определено, что пере-
менная LFGDP, используемая для представле-
ния внешнего спроса, не оказала существен-
ного влияния на другие квантили, кроме 10-го 
квантиля. Соответственно, отмечено, что вли-
яние внешнего спроса было отрицательным в 
группе стран с самым низким уровнем экспор-
та высокотехнологичной продукции. Такой ре-
зультат можно объяснить тем, что увеличение 
мирового спроса смещается в другие страны, 

поскольку государства с низкими показателя-
ми экспорта высокотехнологичной продукции 
имеют низкую конкурентоспособность на меж-
дународных рынках или не способны проде-
монстрировать ценность бренда. Хотя влияние 
переменной LGDP, представляющей экономи-
ческий рост, варьируется в зависимости от раз-
ных квантилей, было обнаружено, что она ока-
зывает значительное положительное влияние 
на экспорт высокотехнологичной продукции. 
Следовательно, рост внутреннего производства 
позволяет увеличить объем экспорта для удов-
летворения зарубежного спроса. Наконец, был 
сделан вывод о том, что переменная FDI, пред-
ставляющая прямые иностранные инвестиции, 
также оказывает значительное положитель-
ное влияние на экспорт высокотехнологичной 
продукции во всех квантилях. Эту информа-
цию можно интерпретировать как тот факт, что 
увеличение прямых иностранных инвестиций 
ускоряет передачу более высоких технологий 
в группу стран, тем самым позволяя компани-
ям увеличить экспорт высокотехнологичной  
продукции.

Согласно оценке обычного метода наимень-
ших квадратов OLS, используемого для сравне-
ния результатов панельной квантильной ре-
грессии, переменные расходов на НИОКР, 
экономического роста и прямых иностранных 
инвестиций оказывают значительное влияние 
на экспорт высокотехнологичной продукции. 
Как и в случае с результатами панельной кван-
тильной регрессии, наибольшее влияние на 
экспорт высокотехнологичной продукции ока-
зывают расходы на НИОКР. Однако, хотя пере-
менные LREER и LFGDP не имеют смысла в 
соответствии с показателем OLS, существуют 
ситуации, когда они оказывают значительное 
влияние при рассмотрении в разных квантилях 
в соответствии с панельным квантильным ре-
грессионным анализом. Поэтому, как указано 
в разделе «Данные и эконометрический метод», 
хотя в некоторых моментах есть сходство, было 
замечено, что результаты панельного квантиль-
ного регрессионного анализа предоставляют 
больше информации, чем классический регрес-
сионный анализ. На рисунке представлено вли-
яние объясняющих переменных на HTE с 95% 
доверительным интервалом.
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Обсуждение и заключение
Влияние расходов на НИОКР на ЭВТП в 11 

развивающихся странах с рыночной экономи-
кой было изучено за период 1996–2018 гг. Для 
этой цели применялся панельный квантильный 
регрессионный анализ, коэффициенты объяс-
няющих переменных были интерпретированы в 
соответствии с различными степенями кванти-
ля. В дополнение к расходам на НИОКР, кото-
рые составляют основу исследования в качестве 
объясняющей переменной, в модель, создан-
ную для эмпирического анализа, были вклю-
чены реальный эффективный обменный курс, 
мировой доход, внутренний доход и прямые 
иностранные инвестиции в качестве контроль-
ных переменных. В результате анализа опре-

делено, что увеличение расходов на НИОКР 
оказало значительное положительное влияние 
на ЭВТП во всех квантилях. Кроме того, вли-
яние реального эффективного обменного кур-
са на ЭВТП варьируется в зависимости от раз-
личных квантилей; мировой доход оказывает 
существенное влияние только на группу стран 
с наименьшим квантилем; переменная, исполь-
зуемая для представления внутреннего дохо-
да, оказывает положительное влияние на все 
квантили, кроме 25-го; с другой стороны, было 
установлено, что прямые иностранные инве-
стиции оказывают положительное влияние на 
все квантили. Эти результаты свидетельствуют, 
что расходы на НИОКР, экономический рост 
и прямые иностранные инвестиции являются 

Результаты оценки панельных квантилей

 



166 Том 15, № 5, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Влияние расходов на НИОКР на экспорт высокотехнологичной продукции

важными показателями ЭВТП с точки зрения 
рассматриваемого периода и в отношении кон-
кретной страны. В частности, учитывая силу 
эффекта, было замечено, что увеличение рас-
ходов на НИОКР дает большие положитель-
ные результаты. Это связано с тем, что, хотя 
они различаются по квантилям, увеличение на 
1% отношения расходов на НИОКР к ВВП обе-
спечивает среднее увеличение доли экспорта 
высокотехнологичной продукции в экспорте 
промышленной продукции примерно на 7,2%. 
Кроме того, этот эффект выше в странах с уров-
нем экспорта высокотехнологичной продукции 
ниже среднего, и вклад увеличения расходов на 
НИОКР в них будет выше.

Полученные нами результаты о влиянии 
расходов на НИОКР на ЭВТП полностью со-
гласуются с выводами, представленными в дру-
гих исследованиях. Эта ситуация позволяет нам 
сделать вывод о том, что расходы на НИОКР 
оказывают положительное влияние на ЭВТП. 
Важно, чтобы страны выделяли больше средств 
на НИОКР, поскольку обеспечение и поддер-
жание конкурентных преимуществ зависит от 
увеличения объемов ЭВТП. На этом этапе сле-

дует обратить внимание на способность госу-
дарственного и частного секторов осуществлять 
расходы на НИОКР. Из-за нехватки капитала 
почти во всех развивающихся странах, в част-
ности в большинстве стран исследуемой груп-
пы, частный сектор не может играть ведущую 
роль в научно-исследовательской деятельности. 
По этой причине подсекторы обрабатывающей 
промышленности с высокой добавленной сто-
имостью должны определяться государством 
путем применения селективной политики ин-
дустриализации, им должна предоставляться 
поддержка в виде налоговых льгот, дешевого 
сырья и грантов для увеличения инвестиций 
частных предпринимателей. Кроме того, вы-
деление государством большей доли бюджет-
ных средств на НИОКР в отдельных секторах 
может внести значительный вклад как в про-
изводство, так и в экспорт высокотехнологич-
ной продукции. Наконец, инвестиции, которые 
будут сделаны государством для повышения 
уровня информационной инфраструктуры и 
человеческого капитала, окажут дополнитель-
ное влияние на научно-исследовательскую де-
ятельность.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена активным обсуждением в 2022 году проекта нового 
федерального закона о местном самоуправлении. Цель работы – выявление предпосылок и обо-
снование перспективных направлений реформирования института местного самоуправления в 
России. Для достижения данной цели использованы ключевые общенаучные методы исследо-
вания, а также результаты проведённого в 2022 году анкетного опроса глав муниципальных об-
разований Вологодской области, методика группировки муниципалитетов по уровню развития 
для выявления специфики ответов глав в разрезе разных типов территорий и отношения глав 
муниципалитетов к законопроекту. В этом состоит элемент научной новизны исследования. 
Установлено, что основной проблемой местного самоуправления по-прежнему остаётся низкая 
финансово-экономическая самостоятельность муниципалитетов. Кроме того, в значительном 
количестве субъектов Российской Федерации в течение 10 последних лет фиксировались случаи 
упразднения поселенческого уровня управления путём преобразования муниципальных райо-
нов в муниципальные и городские округа. Выявлено, что ключевыми дискуссионными, неодно-
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Проблемы и перспективы развития института местного 
самоуправления в России

Николай Владимирович 
ВОРОШИЛОВ
Вологодский научный центр Российской академии наук 
Вологда, Российская Федерация
e-mail: niks789@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-5565-1906; ResearcherID: I-8233-2016

Для цитирования: Ворошилов Н.В. (2022). Проблемы и перспективы развития института местного самоуправ-
ления в России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 5. С. 170–188.  
DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.9 

For citation: Voroshilov N.V. (2022). Development of the institution of local self-government in Russia: Problems and 
prospects. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 15(5), 170–188. DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.9 

mailto:niks789@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-5565-1906
https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-8233-2016


171Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Ворошилов Н.В.РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

Введение
Муниципальный уровень управления явля-

ется наиболее приближенным к интересам и 
потребностям населения; именно на уровне му-
ниципальных образований обеспечивается 
максимальное вовлечение жителей в процес-
сы непосредственного управления развитием 
территорий. 

В постсоветской России местное само-
управление (МСУ) постоянно подвергается  
реформированию. В Конституции Российской 
Федерации 1993 года была закреплена само-
стоятельность местного самоуправления и его 
независимость от государственной власти.  
Далее, в 1995 году, принят закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (№ 154-ФЗ от 
28.09.1995); в 2003 году принят новый аналогич-
ный закон (№ 131-ФЗ от 06.10.2003). К 1 янва-
ря 2009 года реформа местного самоуправления 
в России формально завершилась, положения 
131-ФЗ вступили в полную силу на всей терри-
тории страны. 

В 2010-х годах важные новые этапы даль-
нейшего реформирования данного инсти- 
тута власти были закреплены федеральными  
законами о внесении изменений в 131-ФЗ  
(№ 136-ФЗ от 27.05.2014, № 62-ФЗ от 
03.04.2017, № 87-ФЗ от 01.05.2019). Законом 
Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 14.03.2020  
№ 1-ФКЗ в статью 132 Конституции введен 
новый пункт: «Органы местного самоуправле-
ния и органы государственной власти входят в 
единую систему публичной власти в Россий-
ской Федерации и осуществляют взаимодей-
ствие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего 

на соответствующей территории». В публика-
циях ряда российских учёных (Бухвальд, 2020; 
Ворошилов, 2020; Зотов, 2021; Шугрина, 2021; 
Щепачёв, 2021; и др.) дана системная и объ-
ективная оценка этим конституционным из-
менениям.

В действующий федеральный закон о мест-
ном самоуправлении (№ 131-ФЗ) за 16 лет его 
реализации (с 2006 г.) было внесено множество 
изменений (более 180 федеральных законов о 
внесении изменений), которые существенно 
преобразовали изначальную концепцию, мо-
дель закона и механизмы функционирования 
местного самоуправления. В связи с этим раз-
работка и принятие нового федерального зако-
на о местном самоуправлении – это уже объ-
ективная необходимость, тем более если учесть 
принятие федерального закона от 21.12.2021 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации». 16 декабря 2021 года на рассмотре-
ние Государственной Думы Российской Фе-
дерации внесён проект федерального закона 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в единой системе публич-
ной власти» (законопроект № 40361-8; субъ-
екты законодательной инициативы – сенатор 
Российской Федерации А.А. Клишас и депутат 
Государственной Думы Российской Федерации 
П.В. Крашенинников). 25 января 2022 года за-
конопроект принят Государственной Думой в 
первом чтении; второе чтение изначально пла-
нировалось на июнь 2022 года, однако пока от-
ложено в силу возникшей в различных кругах 
дискуссии относительно новой реформы мест-
ного самоуправления и ряда других существен-
ных событий 2022 года (усиление санкционного 

ствованию текста проекта закона. Результаты проведённого исследования могут быть исполь-
зованы в деятельности федеральных органов власти при доработке законопроекта о местном 
самоуправлении и в ходе практической реализации новой реформы, а также служить базой для 
дальнейших исследований по данной тематике.

Ключевые слова: местное самоуправление, реформа, муниципальные образования, Российская 
Федерация, Вологодская область, анкетный опрос.
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давления на Россию со стороны западных стран 
с февраля 2022 г. и необходимость эффективно-
го ответа и реакции российского государства и 
общества на новые вызовы развития страны). 

Планировалось, что общие положения за-
кона вступят в силу со дня его официального 
опубликования, главы 2–5 и 7 – с 1 января 2023 
года; установлен переходный период до 1 ян-
варя 2028 года, в течение которого муници-
пальные районы будут преобразованы в муни-
ципальные округа, будут решены отдельные 
организационные и юридические вопросы.

Отметим следующие принципиальные ново- 
введения, заложенные в проекте нового феде-
рального закона:

–  сокращается с 8 до 3 количество видов 
муниципальных образований, в которых будет 
осуществляться местное самоуправление (го-
родские округа, муниципальные округа и вну-
тригородские территории городов федераль-
ного значения); упраздняется поселенческий 
уровень управления, но в то же время в целях 
обеспечения учета интересов населения в от-
дельных населенных пунктах предусматрива-
ется, что в структуру местной администрации 
городского округа, муниципального округа, как 
правило, будут входить территориальные орга-
ны местной администрации;

–  устанавливается два перечня полномо-
чий органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения (27 закреп-
лённых федеральным законом полномочий и 
28 полномочий, которые могут быть закрепле-
ны за органами МСУ законом субъекта Феде-
рации);

–  сокращается количество способов фор-
мирования представительного органа муни-
ципального образования (только из депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах) и вы-
бора главы муниципального образования (на 
муниципальных выборах; представительным 
органом муниципалитета из своего состава или 
из числа кандидатов, представленных высшим 
должностным лицом субъекта Федерации);

–  усиливается ответственность глав муни-
ципальных образований и глав местных адми-
нистраций перед высшим должностным лицом 
субъекта Федерации; 

–  повышается роль территориального об-
щественного самоуправления, старост сельских 

населённых пунктов, инициативных проектов 
в управлении развитием муниципалитета.

Принятие закона обеспечит встраивание 
местного самоуправления в единую систему 
публичной власти, которая была установлена 
изменениями 2020 года в Конституцию Рос-
сийской Федерации. В данном случае речь 
идёт о новой, очередной полноценной рефор-
ме местного самоуправления, затрагивающей 
все вопросы функционирования муниципаль-
ного уровня управления. Законопроект вызвал 
значительный повсеместный отклик среди 
представителей муниципального сообщества, 
органов государственной власти, учёных, экс-
пертов и политических деятелей. После при-
нятия закона в первом чтении в январе 2022 
года субъектами законодательной инициати-
вы, экспертными, общественными, научными 
организациями предложено уже более 1000 по-
правок в текст; продолжаются активные дис-
куссии о возможности сохранения поселенче-
ского уровня управления.

В ходе обсуждения законопроекта учёные, 
эксперты, политические деятели высказывают 
разные мнения относительно перспектив даль-
нейшего развития института местного само-
управления в России: от нейтральных (закон 
существенно ничего не ухудшит и принципи-
ально не изменит, а лишь закрепит на норма-
тивном уровне объективные тенденции разви-
тия местного самоуправления за последние 7–8 
лет) и крайне положительных (поправки усилят 
статус института местного самоуправления и 
устранят имеющиеся пробелы в законодатель-
стве) до крайне отрицательных (новый закон 
завершит процесс фактической ликвидации ре-
ального местного самоуправления в стране и 
полностью подчинит его органам государствен-
ной власти).

В публикациях российских учёных (Болды-
рев, 2022; Бухвальд и др., 2022; Глигич-Золота-
рева, Лукьянова, 2022; Козлова, 2022; Упоров и 
др., 2022; Широков, Юркова, 2022; и др.) уже 
дана комплексная оценка проекту федераль-
ного закона: при наличии единой позиции от-
носительно объективной целесообразности 
принятия нового закона о местном самоуправ-
лении обоснована необходимость его суще-
ственной доработки с чётким обоснованием 
и пониманием концепции и дальнейших пер-
спектив развития местного самоуправления в 
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России. Придерживаясь взвешенной позиции 
названных исследований, мы понимаем необ-
ходимость объединения в настоящее время уси-
лий учёных, экспертов и практиков для объек-
тивного анализа имеющихся проблем местного 
самоуправления в России и выработки обосно-
ванных рекомендаций по формированию но-
вого, эффективного закона о местном само-
управлении.

Следует отметить, что реформы в сфере 
местного самоуправления проводятся во мно-
гих странах мира. Эти процессы реформирова-
ния находятся в фокусе внимания множества 
зарубежных экономистов, юристов, полито-
логов, географов, социологов (см., например: 
Ezeozue, 2020; Lockner, 2013; Meng, Cheng, 
2020; Tan, 2020). Отдельный пласт публикаций 
(Blesse, Rosel, 2017; Blom-Hansen et al., 2016; 
Di Liddo, Giuranno, 2020; Erlingsson et al., 2020; 
Gendzwill et al., 2021; Hansen et al., 2014) посвя-
щён оценке целесообразности преобразования 
муниципально-территориального устройства 
и его эффектов (объединение, разделение му-
ниципалитетов, изменение их статуса, границ, 
функционала и т. д.) в различных странах. Учё-
ные сходятся во мнении, что все преобразова-
ния в сфере местного самоуправления долж-
ны проводиться с учётом понимания реальной 
потребности в них, целей, задач, последствий  
(в том числе оценки различных эффектов) и ме-
ханизмов реализации.

В связи с этим важно с помощью методов 
научного анализа выявить реальные предпо-
сылки и обосновать перспективные направле-
ния реформирования института местного са-
моуправления в России. Это и стало целью 
исследования. Были решены следующие за-
дачи: проанализировано текущее состояние и 
выявлены ключевые проблемы функциониро-
вания института местного самоуправления в 
России (в том числе с использованием резуль-
татов анкетного опроса глав муниципалитетов); 
показано влияние политических, управленче-
ских факторов на процессы социально-эко-
номического развития муниципальных обра-
зований; дана обобщённая оценка основным 
положениям проекта нового федерального за-
кона о местном самоуправлении; обоснованы 
ключевые направления доработки (совершен-
ствования) законопроекта.

Описание методики исследования и обосно-
вание ее выбора 

Для достижения цели, поставленной в  
статье, применялись стандартные методы эко-
номического, статистического и компаратив-
ного анализа, обобщения и экспертного  
(анкетного) опроса, монографический метод. 
Исследование опиралось на публикации зару-
бежных и российских учёных, занимающихся 
вопросами региональной экономики, государ-
ственного и муниципального управления. 

Для того чтобы выявить отношение глав му-
ниципальных образований к проекту нового 
федерального закона о местном самоуправле-
нии и новой муниципальной реформе, в апреле –  
июле 2022 года сотрудники Вологодского на-
учного центра РАН провели очередной ежегод-
ный анкетный опрос глав муниципальных об-
разований Вологодской области (анкеты были 
разосланы во все 207 муниципальных образо-
ваний области; количество полученных запол-
ненных анкет позволило обеспечить ошибку 
выборки не более 4–5%). Похожие анкетные 
опросы глав муниципалитетов с разной степе-
нью регулярности осуществляются и другими 
организациями: Общероссийским конгрессом 
муниципальных образований, ассоциациями 
(советами) муниципальных образований субъ-
ектов Федерации, межрегиональными ассоци-
ациями муниципалитетов (например, Ассоци-
ацией сибирских и дальневосточных городов), 
отдельными вузами (например, Тверским госу-
дарственным университетом). Отличительные 
особенности анкетного опроса ВолНЦ РАН 
заключаются в его регулярности (проводится 
ежегодно), длительности (с 2006 г. – с начала 
реформы МСУ в соответствии со 131-ФЗ), си-
стемности и комплексности рассматриваемых 
вопросов, актуальности (ежегодно анкета кор-
ректируется с учётом специфики изменений, 
происходящих в системе государственного и 
муниципального управления в России и Воло-
годской области).

Для России, как и большинства стран мира, 
характерна значительная неоднородность эко-
номического пространства, проявляющаяся, в 
том числе, в существенных различиях в уров-
не социально-экономического развития меж-
ду муниципальными образованиями каждого 
конкретного региона (субъекта Федерации).  



174 Том 15, № 5, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Проблемы и перспективы развития института местного самоуправления в России

В связи с этим была выявлена специфика отве-
тов глав муниципалитетов Вологодской области 
в зависимости от уровня развития соответству-
ющего муниципального района. Группировка 
районов Вологодской области по уровню разви-
тия (табл. 1) проведена на основе ранее опуб-
ликованной автором методики (Ворошилов, 
Губанова, 2018).

С целью оценки влияния политического 
фактора (проводимой на федеральном, регио-
нальном и местном уровне политики по разви-
тию территорий, ключевым субъектом которой 
является, соответственно, Президент Россий-
ской Федерации, высшее должностное лицо 
субъекта Федерации, глава муниципального об-
разования) на развитие муниципальных рай-
онов исследовался уровень развития района в 
разрезе периодов нахождения в должности со-
ответствующего президента, губернатора и гла-
вы муниципального образования (рассмотрен 
один район, входящий весь анализируемый пе-
риод в группу с высоким уровнем развития, и 
один район, весь период входящий в группу с 
низким уровнем развития). Исследование огра-
ничено периодом 2000–2015 гг. в связи с тем, 
что с 2014–2015 гг. большинство субъектов Фе-
дерации стали переходить на модель назначае-
мого главы муниципалитета и разделения долж-
ности главы муниципалитета и руководителя 
местной администрации, влияние каждого из 
которых на развитие муниципалитетов могло 
быть разным. Также проводился анализ терри-
ториальной специфики (в разрезе муниципаль-
ных районов и городских округов Вологодской 
области) электоральной активности, присущей 
жителям муниципалитетов (выборы глав муни-
ципальных образований).

Результаты исследования
Вначале кратко рассмотрим общую ситуа-

цию с функционированием системы местного 
самоуправления в России на пороге новой му-
ниципальной реформы.

Общее количество муниципальных образо-
ваний в стране за 2009–2021 гг. сократилось на 
4252 ед., или на 18% (табл. 2), что было обус-
ловлено:

–  процессами объединения городских и 
сельских поселений во многих субъектах Рос-
сийской Федерации (количество сельских по-
селений сократилось на 20%, в отдельных фе-
деральных округах – более чем на 30%);

–  преобразованием муниципальных райо-
нов в городские округа (при этом в 131-ФЗ до 
2019 года такие прямые преобразования не 
были предусмотрены) путём объединения всех 
поселений района в одно муниципальное об-
разование с упразднением района и поселе-
ний в 2011–2019 гг. в Белгородской, Брянской, 
Иркутской, Калининградской, Костромской, 
Магаданской, Московской, Нижегородской, 
Оренбургской,  Сахалинской, Тверской, Туль-
ской, Тюменской, Ярославской областях;  
Алтайском, Пермском, Ставропольском кра-
ях; Республике Коми; Чукотском автономном 
округе (Ворошилов, 2021);

–  преобразованием муниципальных райо-
нов в муниципальные округа (с упразднением 
поселений) в 2019–2021 гг. (Амурская, Архан-
гельская, Брянская, Кемеровская, Кировская, 
Курганская, Мурманская, Нижегородская, Нов-
городская, Тверская области; Забайкальский, 
Камчатский, Красноярский, Пермский, При-
морский, Ставропольский края; Ямало-Ненец-
кий автономный округ и др.) (Ворошилов, 2021).

Таблица 1. Группировка районов Вологодской области  
по уровню социально-экономического развития по итогам 2020 года

Уровень развития Состав группы районов

Высокий 1. Шекснинский (1,536); 2. Грязовецкий (1,406); 3. Вологодский (1,298); 4. Кадуйский (1,246);  
5. Сокольский (1,210); 6. Нюксенский (1,110); 7. Чагодощенский (1,106); 8. Великоустюгский (1,101)

Средний 9. Череповецкий (1,015); 10. Тотемский (1,000); 11. Бабаевский (0,998); 12. Тарногский (0,956)
Низкий 13. Кирилловский (0,898); 14. Междуреченский (0,896); 15. Харовский (0,885); 16. Устюженский (0,873);  

17. Белозерский (0,850); 18. Верховажский (0,843); 19. Вашкинский (0,821); 20. Сямженский (0,821);  
21. Вытегорский (0,797); 22. Усть-Кубинский (0,772); 23. Никольский (0,768); 24. Вожегодский (0,761); 
25. Кичменгско-Городецкий (0,718); 26. Бабушкинский (0,677)

Примечание: в скобках представлено значение интегрального показателя уровня социально-экономического развития соответ-
ствующего муниципального района.
Источник: составлено автором.



175Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Ворошилов Н.В.РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

Ключевой проблемой муниципалитетов 
России по-прежнему остаётся их низкая фи-
нансово-экономическая самостоятельность: 
большинство местных бюджетов более чем на 
50% формируются за счёт дотаций, субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов из региональных бюджетов, а собственные 

(налоговые и неналоговые) их доходы соста-
вили по итогам 2021 года лишь 34% от обще-
го объёма доходов (минимальное значение – 
25% в муниципальных районах; табл. 3).  
В районах и городских округах значение дан-
ного показателя по сравнению с 2006 и 2009 гг. 
снизилось.

Таблица 2. Число муниципальных образований в России по федеральным округам на конец года, ед.

Территория 
(федеральный округ)

2006 г. 2009 г.
2021 г. 2021 г. к 2009 г., %

Всего МР МОкр ГО ГП СП Всего МР ГО СП
Российская  
Федерация

24207 23907 19655 1544 180 612 1287 15742 82,2 84,4 119,5 80,4

Центральный 5444 5353 3902 343 20 140 331 2922 72,9 82,5 130,8 69,5
Северо-Западный 1636 1807 1299 133 28 38 168 821 71,9 83,6 95,0 64,5

в т.ч. Вологодская 
область

372 302 187 26 0 2 1 158 61,9 100,0 100,0 62,7

Южный
3166

1745 1972 157 0 42 96 1667 113,0 109,0 140,0 112,9
Северо-Кавказский 1702 1417 88 16 40 28 1242 83,3 75,9 133,3 82,0
Приволжский 6805 6359 4886 346 71 104 266 4086 76,8 75,9 148,6 74,8
Уральский 1351 1351 1196 84 8 111 69 917 88,5 90,3 100,9 85,7
Сибирский 4190 4186 3145 246 20 71 160 2648 75,1 76,9 92,2 75,0
Дальневосточный 1415 1404 1838 147 17 66 169 1439 130,9 117,6 137,5 135,6
Примечание: на конец 2021 года функционировали также 4 городских округа с внутригородским делением (г. Самара, г. Ма-
хачкала, г. Челябинск, г. Киров) и в них 23 внутригородских района; 267 внутригородских территорий городов федерального 
значения (в г. Москве – 146, в г. Санкт-Петербурге – 111, в г. Севастополе – 10).
Республика Бурятия, Забайкальский край до 2018 года относились к Сибирскому федеральному округу, с 2018 года включены 
в Дальневосточный ФО; этим обусловлено значительное изменение числа муниципалитетов в данных федеральных округах. 
Обозначения в таблице следующие: МР – муниципальный район, МОкр – муниципальный округ, ГО – городской округ,  
ГП – городское поселение, СП – сельское поселение.
Составлено по: Число муниципальных образований по субъектам Российской Федерации по состоянию на 1 января 2022 г.  
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-adm-2022.xlsx

Таблица 3. Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов в бюджетах 
муниципальных образований России за 2006–2021 гг. в общем объёме доходов, %

Вид муниципального 
образования

2006 г. 2009 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г.  

к 2006 г., п. п.
2021 г.  

к 2009 г., п .п.

Сельские поселения - - 35,7 31,6 33,8 - -
Городские поселения - - 52,7 47,8 45,0 - -
Городские и сельские поселения  
(в среднем)

33,3 40,6 42,9 38,2 38,5 5,2 -2,1

Муниципальные районы 27,6 24,9 24,5 23,4 24,6 -3,0 -0,3
Городские округа, муниципальные 
округа

49,6 51,6 38,8 37,2 38,0 -11,6 -13,6

Внутригородские МО городов 
федерального значения (ВМОГФЗ)

77,0 55,0 66,6 63,2 48,1 -28,9 -6,9

Внутригородские районы - - 34,9 44,2 45,8 - -
Городские округа с внутригородским 
делением

- - 39,0 34,7 38,2 - -

Все МО 39,7 39,6 34,1 32,6 33,8 -5,9 -5,8

Составлено по: Отчеты об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территори-
альных государственных внебюджетных фондов / Федеральное казначейство Российской Федерации. URL: http://www.roskazna.
ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov
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Недостаток собственных средств в местных 
бюджетах привёл к значительному росту долго-
вых обязательств муниципальных образований –  
в 3,6 раза за 10 лет (с 105,2 млрд руб. в 2006 
году до 376,8 млрд руб. в 2021 году; табл. 4).  
В этот период в структуре муниципального дол-
га заметно выросла доля коммерческих кредитов 
и сократилась доля муниципальных гарантий.

Местное самоуправление – это прежде все-
го участие жителей в управлении развитием му-
ниципалитета. В законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» пе-
речислены основные формы непосредствен-
ного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления: мест-
ный референдум; муниципальные выборы; го-
лосование по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправле-
ния, голосование по вопросам изменения гра-
ниц муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования; сходы 
граждан; правотворческая инициатива граждан; 
инициативные проекты (инициативное бюд-
жетирование, в том числе, например, проекты 
«Народного бюджета»); территориальное обще-
ственное самоуправление; староста сельско-
го населенного пункта; публичные слушания, 
общественные обсуждения; собрание граждан; 
конференция граждан (собрание делегатов); 
опрос граждан; обращения граждан в органы 
местного самоуправления и др. 

Различные формы участия населения рас-
пространяются среди муниципалитетов России 
крайне неравномерно (что обусловлено неуре-

гулированностью многих вопросов их функци-
онирования, а также недостаточным распро-
странением лучшего, эффективного опыта их 
деятельности). Также различаются их эффек-
тивность и результативность.

По информации Министерства юстиции 
Российской Федерации (Минюст), «местные 
референдумы в 2021 году проводились 73 раза в 
муниципалитетах 4 субъектов Федерации (72 из 
них – это референдумы о введении самообложе-
ния). В 2021 году в 84 субъектах Федерации было 
проведено 4,5 тыс. выборных избирательных 
кампаний в органы местного самоуправления»1.

Согласно данным Минюста, «сходы граж-
дан в 2021 году собирались 1,6 тыс. раз для из-
брания старост; 2 тыс. раз – для решения во-
просов о введении самообложения; 3 тыс. раз –  
по вопросам выдвижения и отбора инициатив-
ных проектов; 2,5 тыс. раз – по вопросам осу-
ществления полномочий представительных 
органов поселений; 149 раз – для обсуждения 
вопросов изменения территориальной органи-
зации МСУ. Публичные слушания в 2021 году 
проводились 67,6 тыс. раз, общественные об-
суждения – 20,2 тыс. раз, собрания граждан –  
38 тыс. раз, конференции (собрания делегатов) –  
4,3 тыс. раз. Около 65 раз органами местного 
самоуправления рассматривались гражданские 
правотворческие инициативы, в 55 случаях ре-

1 Информация Министерства юстиции Российской 
Федерации (извлечение из Доклада о результатах еже-
годного мониторинга организации и развития местного 
самоуправления в Российской Федерации в 2021 году) / 
Комитет Государственной Думы Российской Федерации 
по региональной политике и местному самоуправлению. 
URL: http://komitet4.km.duma.gov.ru/upload/site28/2._
INFO_MINYuSTA(2).pdf

Таблица 4. Динамика и структура долга муниципальных образований 
Российской Федерации в 2006–2021 гг.

Наименование показателя 2006 г. 2009 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 2006 г.

Общий объём муниципального долга, млрд руб. 105,16 134,87 380,11 387,24 376,75 358,26%
Структура муниципального долга, % 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 -
муниципальные ценные бумаги 10,90 5,28 5,60 6,37 5,27 -5,63 п. п.
кредиты от кредитных организаций 32,92 45,15 68,26 68,35 58,40 +25,48 п. п.
бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы 

33,04 32,00 24,23 23,54 34,14 +1,10 п. п.

муниципальные гарантии 21,68 17,10 1,91 1,74 1,18 -20,50 п. п.
иные долговые обязательства 1,45 0,46 0,001 0,001 0,001 -1,45 п. п.
Составлено по: Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образова-
ний / Министерство финансов Российской Федерации. URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/
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зультатом такого рассмотрения стало принятие 
соответствующих муниципальных правовых ак-
тов. Опросы граждан в 2021 году проводились 
1,3 тыс. раз, а их результаты учитывались при 
выработке органами местного самоуправления 
(а в некоторых случаях и органами государ-
ственной власти) соответствующих решений». 
«На конец 2021 года насчитывается пример-
но 35 тыс. ТОСов, уставы которых зарегистри-
рованы в органах местного самоуправления, в 
границах 6,6 тыс. муниципальных образований 
(34% от общего числа муниципалитетов Рос-
сии). При этом около 16,4 тыс. ТОСов (46,8% от 
общего их числа) находятся в сельских поселе-
ниях, 12,6 тыс. (39,2%) – в городских округах, 
4,2 тыс. (12%) – в городских поселениях, 5 тыс. 
(4,4%) – в муниципальных округах. Около 2,9 
тыс. ТОСов (8,3% от общего их числа) имеют 
статус юридических лиц и около 3,6 тыс. ТОСов 
(10,4% от общего их числа) заключили с орга-
нами местного самоуправления договоры (со-
глашения), предусматривающие использование 
средств местных бюджетов при осуществлении 

ТОСами деятельности по благоустройству тер-
риторий и иной хозяйственной деятельности. 
Сельские старосты назначены в 27,9 тыс. насе-
ленных пунктов, расположенных в пределах 5,9 
тыс. муниципалитетов». 

Далее рассмотрим результаты анкетного 
опроса, проведенного среди глав муниципаль-
ных образований Вологодской области в 2022 
году.

Ключевой проблемой функционирования 
муниципального уровня управления по-преж-
нему остаётся недостаток возможностей (фи-
нансовых; юридических – с точки зрения на-
личия соответствующих полномочий; орга-
низационных и иных) для решения ключевых 
проблем и задач во многих сферах развития му-
ниципалитета. Так, не менее трети глав районов 
Вологодской области (табл. 5) указали на край-
не низкие и низкие возможности управленче-
ского воздействия в сферах развития жилья, 
туризма, дорожной деятельности, жилищно- 
коммунального хозяйства, трудоустройства, 
экономической базы для формирования мест-

Таблица 5. Распределение ответов глав муниципальных образований Вологодской области  
на вопрос «Оцените, пожалуйста, возможности органов местного самоуправления Вашего 

муниципального образования по решению проблем в следующих сферах», доля респондентов, 
выбравших варианты ответа «крайне низкие» и «низкие» возможности, %

Сфера
Вид муниципального образования

МР СП Высокий Низкий
Обеспечение населения жильем 66,7 46,4 37,5 59,1
Повышение туристской привлекательности 41,7 50,0 43,8 45,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения

41,7 39,3 31,3 31,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 33,3 57,1 37,5 45,5
Проблема безработицы и трудоустройства 33,3 55,6 37,5 38,1
Формирование экономической базы муниципалитета 33,3 46,4 37,5 36,4
Повышение уровня социальной активности населения 33,3 29,6 25,0 27,3
Обеспечение жителей транспортными услугами 25,0 53,6 43,8 36,4
Обеспечение социальной защиты населения 16,7 32,1 31,3 18,2
Развитие малого бизнеса 16,7 64,3 43,8 45,5
Благоустройство территории 16,7 25,9 31,3 9,5
Обеспечение общественного порядка 8,3 42,9 37,5 18,2
Обеспечение качественного образования 8,3 46,4 25,0 27,3
Охрана окружающей среды 8,3 32,1 37,5 13,6
Организация отдыха и культуры 0,0 14,3 6,3 4,5
Обозначения здесь и в последующих таблицах: МР – муниципальные районы (в среднем по ответившим главам муниципальных 
районов); СП – сельские поселения (в среднем по ответившим главам сельских поселений); 
Высокий – в среднем по ответившим респондентам из муниципальных районов с высоким уровнем социально-экономического 
развития; Низкий – в среднем по ответившим респондентам из муниципальных районов с низким уровнем социально-экономи-
ческого развития.
Источник здесь и далее: результаты анкетного опроса глав муниципальных образований Вологодской области, проведенного в 
2022 году.
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ного бюджета, гражданской активности насе-
ления. В сельской местности проблемными 
сферами также являются транспортное обслу-
живание и развитие малого бизнеса. Среди ре-
спондентов из муниципалитетов с низким уров-
нем развития больше доля тех, кто указывает на 
плохие возможности для самостоятельного ре-
шения соответствующих задач и проблем, что 
подчёркивает, в том числе, достоверность про-
ведённого анкетного опроса глав муниципали-
тетов и адекватность методики, применяемой 
для оценки уровня социально-экономического 
развития муниципальных образований.

Отношение глав муниципалитетов Воло-
годской области к ключевым аспектам новой 
муниципальной реформы (проекту нового фе-
дерального закона о местном самоуправлении) 
в целом неоднозначное. Более четверти всех 
ответивших глав (табл. 6) негативно относят-
ся к установлению двух перечней вопросов 
местного самоуправления и усилению ответ-
ственности глав перед высшим должностным 
лицом субъекта Федерации. К ликвидации 
поселенческого уровня закономерно крайне 
отрицательно относятся главы сельских по-
селений (43% всех ответивших против 8% сре-
ди глав районов). От 17 до 37% респондентов 
также отрицательно оценивают повышение 
роли различных форм самоорганизации насе-
ления (ТОСы, старосты, инициативные про-
екты). Данный факт можно объяснить пока 

ещё сохраняющейся неурегулированностью 
функционирования данных форм, порядка их 
взаимодействия с органами местного само-
управления, реальной их роли в развитии му-
ниципалитетов и конкретных населённых пун-
ктов. Главы муниципалитетов с более низким 
уровнем развития в целом более негативно от-
носятся к основным положениям новой ре-
формы местного самоуправления.

Респонденты указывают на аспекты, про-
блемы, которые должны быть решены в рамках 
новой реформы местного самоуправления, свя-
занные в первую очередь с повышением фи-
нансово-экономической самостоятельности 
муниципалитетов (более 74% глав; табл. 7) и 
обеспечением соответствия объёма полномо-
чий объёму ресурсов на их исполнение, конкре-
тизацией вопросов местного значения и полно-
мочий органов местного самоуправления. Для 
глав сельских поселений также важна возмож-
ность сохранения самостоятельного поселенче-
ского уровня управления.

Что касается повышения финансово-эко-
номической самостоятельности, то, по мне-
нию большинства опрошенных глав, доходную 
базу местных бюджетов необходимо увеличить 
более чем в два раза (данный вариант ответа 
выбрали 33% глав районов и 30% глав сельских 
поселений; табл. 8). Многие опрошенные так-
же указали на необходимость увеличения до-
ходов более чем на 50%.

Таблица 6. Распределение ответов глав муниципальных образований Вологодской области 
на вопрос «Как Вы оцениваете ключевые изменения в системе местного самоуправления, 

предусмотренные проектом федерального закона „Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной власти”?», доля респондентов, 

выбравших варианты ответа «отрицательно» и «скорее отрицательно», % 

Направление реформирования местного самоуправления  
в проекте нового федерального закона

Вид муниципального образования

МР СП Высокий Низкий
Переход к одноуровневой организации местного самоуправления 
(упразднение поселений, преобразование муниципальных районов в 
муниципальные округа)

8,3 42,9 25,0 40,9

Установление перечня из 27 полномочий органов МСУ по решению во-
просов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
и перечня из 28 полномочий, которые могут быть закреплены законом 
субъекта Российской Федерации

25,0 25,9 20,0 31,8

Усиление ответственности глав муниципальных образований и глав 
местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации

25,0 29,6 31,3 31,8

Повышение роли территориального общественного самоуправления, 
старост сельских населённых пунктов, инициативных проектов в управ-
лении развитием муниципалитета

16,7 37,0 18,8 36,4



179Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Ворошилов Н.В.РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

Таблица 7. Распределение ответов глав муниципальных образований Вологодской 
области  на вопрос «Какие ключевые моменты, на Ваш взгляд, должны быть отражены 

в новом федеральном законе о местном самоуправлении и реализованы в рамках 
новой реформы местного самоуправления?», % от числа ответивших

Желаемое направление реформирования местного самоуправления, 
которое должно быть отражено в новом федеральном законе

Вид муниципального образования

МР СП Высокий Низкий

Повышение финансово-экономической самостоятельности муници-
пальных образований, закрепление новых доходных источников мест-
ных бюджетов (например, зачисление части налога на прибыль)

91,7 74,1 82,4 81,0

Безусловное обеспечение принципа соответствия функций и полномо-
чий органов местного самоуправления объёму закреплённых за данным 
уровнем доходных источников местных бюджетов на их реализацию

83,3 59,3 64,7 71,4

Установление конкретного, закрытого перечня вопросов местного 
значения, полномочий органов местного самоуправления (конкрети-
зация, устранение общих, нечётких формулировок полномочий и т. д.)

66,7 48,1 58,8 42,9

Обеспечение гарантий реальной самостоятельности местного самоу-
правления в решении вопросов и задач местного значения, устранение 
чрезмерного контроля и надзора за органами местного самоуправле-
ния со стороны органов государственной власти и иных проверяющих 
и контролирующих структур

41,7 37,0 47,1 47,6

Возможность дифференцированного подхода к территориальной 
организации местного самоуправления в различных субъектах Фе-
дерации (в том числе возможное сохранение поселенческого уровня 
управления)

16,7 44,4 23,5 33,3

Обеспечение реализации дифференцированного подхода к направле-
ниям и мерам государственной поддержки социально-экономическо-
го развития территорий с учетом демографической ситуации, особен-
ностей системы расселения, уровня и динамики развития экономики и 
специфических природных условий

16,7 48,1 41,2 42,9

Обеспечение реальных гарантий и роли в развитии муниципалите-
тов различных форм непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления (референдум, выборы, сход граждан, тер-
риториальное общественное самоуправление) и форм участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления (опрос, публичные 
слушания, общественные обсуждения, собрание граждан, инициатив-
ные проекты, староста сельского населенного пункта) 

25,0 37,0 29,4 38,1

Создание условий для эффективного развития действующих и новых 
форм межмуниципального сотрудничества (например, возможность соз-
дания межмуниципальных предприятий и межмуниципальных компаний)

8,3 18,5 11,8 23,8

Таблица 8. Распределение ответов глав муниципальных образований Вологодской 
области на вопрос «На сколько процентов, на Ваш взгляд, нужно увеличить доходную 

базу бюджета Вашего муниципального образования для полного и качественного 
решения всех вопросов и проблем местного значения?», % от числа ответивших

Желаемый процент увеличения доходной базы  
местного бюджета

Вид муниципального образования

МР СП Высокий Низкий
На 10–20% 0,0 3,7 0,0 0,0
На 21–30% 0,0 3,7 5,9 0,0
На 31–50% 16,7 22,2 5,9 19,0
На 51–70% 25,0 11,1 11,8 23,8
На 71–100% 16,7 22,2 5,9 33,3
Более чем на 100% (более чем в два раза) 33,3 29,6 58,8 19,0
Затрудняюсь ответить 8,3 0,0 0,0 4,8



180 Том 15, № 5, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Проблемы и перспективы развития института местного самоуправления в России

Далее рассмотрим влияние политического, 
управленческого фактора на развитие двух райо-
нов Вологодской области – с высоким и низким 
уровнем социально-экономического развития.

Весь анализируемый период (2000–2015 гг.) 
Шекснинский район входил в группу с высо-
ким уровнем развития. С 2000 по 2009 год в 
Шекснинском районе наблюдалась положи-
тельная динамика значений интегрального по-
казателя уровня социально-экономического 
развития, с 2010 по 2014 год – их снижение, 
а в 2015 году – рост (рис. 1). За 2000–2008 гг. в 
районе уровень одобрения деятельности главы 

местной администрации возрос с 34 до 61% (см. 
рис. 1б). Однако в последующие годы он не со-
хранился: в 2012 году уже только четверть насе-
ления одобряли деятельность главы, что приве-
ло к его отставке в конце года. Исполняющему 
обязанности главы района и вновь избранному 
главе Е.А. Богомазову в 2013 и 2014 гг. в целом 
удалось вернуть достаточный уровень доверия 
населения. Значение показателя социального 
настроения в Шекснинском районе было мак-
симальным в предкризисном 2008 году – 80%, 
в 2009 году оно резко снизилось (51%), а в по-
следующие годы наблюдался его рост.
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Рис. 1. Динамика уровня развития Шекснинского муниципального района Вологодской области и оценок 
населения относительно деятельности главы муниципалитета и своего социального настроения

Обозначения здесь и далее: УСЭР – уровень социально-экономического развития; показатель социального настро-
ения – доля респондентов, выбравших вариант ответа «Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние», %.

Источник: Социально-экономическое развитие муниципальных районов. 2000–2015 гг. Выпуск 4. Вологда: ВолНЦ 
РАН, 2017. 64 с. (Проблемы эффективности государственного управления).
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Никольский район весь анализируемый пе-
риод находился в группе с низким уровнем со-
циально-экономического развития, однако с 
2005 года заметен незначительный рост этого 
показателя (рис. 2). 

В то же время наблюдались существенные 
колебания в уровне одобрения деятельности 
главы района. К главе района В.В. Подольско-
му все годы его нахождения в должности поло-
жительно относились от 34 до 72% жителей, что 
больше, чем к его преемнику (В.В. Панову) – от 
11 до 50% (см. рис. 2). Социальные настроения 
также непостоянны: от 26% населения района в 

2012 году до 59% в 2001 году отмечали хорошее 
настроение и ровное состояние.

Из представленных оценок можно сделать 
вывод о том, что деятельность тех или иных 
политических деятелей федерального, регио-
нального или местного уровня несущественно 
влияет на общий уровень развития рассматри-
ваемых муниципалитетов. Имеющиеся тен-
денции и проблемы развития локальных тер-
риторий обусловлены действием множества 
различных факторов, ключевыми из которых 
являются государственная политика в области 
местного самоуправления, положение и роль 

Рис. 2. Динамика уровня развития Никольского муниципального района Вологодской области и оценок 
населения относительно деятельности главы муниципалитета и своего социального настроения

Источник: Социально-экономическое развитие муниципальных районов. 2000–2015 гг. Выпуск 4. Вологда: ВолНЦ 
РАН, 2017. 64 с. (Проблемы эффективности государственного управления).
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данного института в единой системе публич-
ной власти в стране.

Далее рассмотрим особенности протекания 
электоральных процессов на местном уровне2. 
Среди таких процессов стандартными и регуляр-
ными являются лишь выборы глав сельских по-
селений (в соответствии с изменениями, вне- 
сёнными в федеральное и региональное зако-
нодательство, во многих регионах, в том числе  
Вологодской области, главы районов, городских 

2 

округов и городских поселений не избирают-
ся непосредственно населением, а назначаются 
представительным органом муниципалитета по 
результатам конкурса, проводимого соответству-
ющей конкурсной комиссией).

Анализируя итоги выборов глав сельских 
поселений Вологодской области за 2018–2022 гг.  
(77 избирательных кампаний), мы установили, 
что явка колебалась от 18 до 71% (табл. 9); 
процент отданных за кандидата-победителя  

2 Анализ избирательных кампаний федерального и регионального уровня представлен в выпусках информа-
ционно-аналитического бюллетеня, издаваемого ВолНЦ РАН (см., например: Социально-экономическое развитие  
муниципальных районов (2000–2021 гг.). Выпуск 9. Вологда: ВолНЦ РАН, 2022. 108 с.).

Таблица 9. Результаты голосования на выборах глав сельских 
поселений Вологодской области в 2018–2022 гг.

Дата Поселение, район

Численность по-
стоянного насе-
ления поселения 

на конец 2020 
года, чел.

Явка,  
%

Коли- 
чество  

кандида-
тов, чел.

Количество 
партий, которые 

представляют 
кандидаты, ед.

Доля голосов 
за победив-
шего канди-

дата, %

13.05.2018 Ирдоматское СП Череповецкий 2403 22,1 4 3 45,4
09.09.2018 Липиноборское СП Вашкинский 3682 25,2 2 1 57,3
09.09.2018 Опокское СП Великоустюгкий 1016 62,2 4 3 66,6
09.09.2018 Верховажское СП Верховажский 5581 29,2 4 2 43,3
09.09.2018 Нижнекулойское СП Верховажский 667 70,8 4 2 38,6
09.09.2018 Спасское СП Вологодский 4977 22,2 6 5 57,3
09.09.2018 Аргуновское СП Никольский 874 51,4 2 1 53,7
09.09.2018 Краснополянское СП Никольский 5254 33,4 3 2 73,8
09.09.2018 Завражское СП Никольский 982 52,5 6 3 45,8
09.09.2018 Зеленцовское СП Никольский 873 47,6 2 1 86,7
09.09.2018 Кемское СП Никольский 1231 35,6 2 2 85,6
09.09.2018 Семигороднее СП Харовский 1055 43,3 2 1 87,9
09.09.2018 Сиземское СП Шекснинский 1389 50,4 3 3 79,1
09.09.2018 Железнодорожное СП Шекснинский 613 47,4 4 4 52,0
16.12.2018 Девятинское СП Вытегорский 4070 18,0 3 3 56,4
24.03.2019 Никольское СП Кадуйский 1559 48,3 3 2 83,5
24.03.2019 Спасское СП Тарногский 920 59,1 3 2 55,8
24.03.2019 Желябовское СП Устюженский 2035 44,4 3 2 62,9
26.05.2019 Федотовское СП Вологодский 4183 40,5 6 3 41,8
08.09.2019 Анхимовское СП Вытегорский 1491 58,4 3 3 53,6
08.09.2019 Талицкое СП Кирилловский 1437 49,2 3 2 86,5
08.09.2019 Алешинское СП Кирилловский 861 56,4 3 2 76,4
08.09.2019 Липовское СП Кирилловский 724 69,3 3 2 80,1
08.09.2019 Чарозерское СП Кирилловский 578 55,6 3 2 81,4
08.09.2019 Верховское СП Тарногский 502 66,1 2 2 77,6
08.09.2019 Никольское СП Шекснинский 1359 55,3 2 2 77,5
15.12.2019 Раменское СП Сямженский 868 68,7 3 2 89,0
15.03.2020 Миньковское СП Бабушкинский 2233 41,3 3 3 49,1
15.03.2020 Марденгское СП Великоустюгский 1008 69,3 4 3 65,6
15.03.2020 Самотовинское СП Великоустюгский 3011 53,4 7 3 54,6
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Дата Поселение, район

Численность по-
стоянного насе-
ления поселения 

на конец 2020 
года, чел.

Явка,  
%

Коли- 
чество  

кандида-
тов, чел.

Количество 
партий, которые 

представляют 
кандидаты, ед.

Доля голосов 
за победив-
шего канди-

дата, %

15.03.2020 Чебсарское СП Шекснинский 1299 36,7 3 2 91,3
13.09.2020 Бабаевское СП Бабаевский 952 49,3 3 2 83,8
13.09.2020 Борисовское СП Бабаевский 3092 44,9 3 2 91,3
13.09.2020 Подболотное СП Бабушкинский 1328 59,1 4 2 56,9
13.09.2020 Шольское СП Белозерский 1193 39,6 3 2 73,3
13.09.2020 Антушевское СП Белозерский 1026 45,3 3 2 76,4
13.09.2020 Артюшинское СП Белозерский 1494 55,8 4 2 47,8
13.09.2020 Андреевское СП Вашкинский 1355 34,4 3 2 65,4
13.09.2020 Киснемское СП Вашкинский 1342 37,3 3 2 73,3
13.09.2020 Красавинское СП Великоустюгский 996 36,8 3 2 86,9
13.09.2020 Трегубовское СП Великоустюгский 1665 41,5 3 2 86,0
13.09.2020 Верховское СП Верховажский 827 54,3 3 2 71,6
13.09.2020 Ючкинское СП Вожегодский 1016 51,9 3 2 91,9
13.09.2020 Спасское СП Вологодский 4977 20,5 4 4 70,8
13.09.2020 СП Симезерье Кадуйский 1496 39,7 3 2 52,9
13.09.2020 Ферапонтовское СП Кирилловский 1528 51,5 3 2 90,5
13.09.2020 Старосельское СП Междуреченский 850 58,1 3 2 74,8
13.09.2020 Никольское СП Никольский 2028 43,9 3 2 65,6
13.09.2020 Нюксенское СП Нюксенский 5569 43,9 5 3 55,4
13.09.2020 Двиницкое СП Сокольский 733 46,4 3 2 56,6
13.09.2020 Пригородное СП Сокольский 1701 33,5 3 2 81,2
13.09.2020 Калининское СП Тотемский 1382 49,3 3 2 79,9
13.09.2020 Пятовское СП Тотемский 5644 28,6 3 2 69,8
13.09.2020 Устьянское СП Усть-Кубинский 4785 48,1 4 2 57,9
13.09.2020 Лентьевское СП Устюженский 840 54,4 4 2 85,4
13.09.2020 Ильинское СП Харовский 464 55,7 3 2 89,9
13.09.2020 Кубенское СП Харовский 1182 65,6 4 3 57,2
13.09.2020 Харовское СП Харовский 1150 58,2 3 2 89,0
13.09.2020 Шапшинское СП Харовский 774 61,3 3 2 68,2
13.09.2020 Уломское СП Череповецкий 3085 40,3 3 2 49,9
13.09.2020 Ершовское СП Шекснинский 848 59,2 3 3 46,1
13.09.2020 Угольское СП Шекснинский 4926 69,0 3 2 86,9
19.09.2021 Бабушкинское СП Бабушкинский 4724 39,9 2 1 80,2
19.09.2021 Юдинское СП Великоустюгский 2803 50,0 2 1 52,8
19.09.2021 Нижне-Важское СП Верховажский 1673 - 2 1 -
19.09.2021 Нижнеслободское СП Вожегодский 591 56,8 2 1 84,8
19.09.2021 Игмасское СП Нюксенский 520 51,5 2 1 65,6
19.09.2021 Ногинское СП Сямженский 2483 55,2 2 1 61,2
19.09.2021 Маркушевское СП Тарногский 566 61,3 2 1 66,7
19.09.2021 Мезженское СП Устюженский 544 48,3 2 1 67,6
19.09.2021 Белокретское СП Чагодощенский 2082 53,2 2 1 78,7
19.09.2021 Климовское СП Череповецкий 2370 48,4 4 2 44,6
19.09.2021 Югское СП Череповецкий 3931 45,2 6 4 42,6
28.11.2021 Нижне-Важское СП Верховажский 1673 45,5 4 1 94,0
30.01.2022 Усть-Алексеевское СП Великоустюгский 1148 63,9 6 2 57,2
30.01.2022 Чёбсарское СП Шекснинский 1299 28,3 4 3 78,2
27.03.2022 Заречное СП Великоустюгский 818 38,8 2 1 91,3
Составлено по: Избирательная комиссия Вологодской области (ГАС «Выборы»): сайт. URL: http://www.vologod.vybory.izbirkom.ru/
region/vologod

Окончание таблицы 9
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голосов – от 37 до 94%; в кампаниях принима-
ли участие от 2 до 7 кандидатов, представляв-
ших от 1 до 5 политических партий в каждой 
отдельной избирательной кампании. Всё это 
свидетельствует о достаточно низкой активно-
сти населения в электоральных процессах и до-
статочно слабой легитимности избранных глав 
поселений ввиду крайне низкой явки в ходе 
большинства муниципальных выборов.

Перейдём непосредственно к анализу про-
екта федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти». Не повто-
ряя большинство высказываний, мнений, суж-
дений по данному законопроекту, постараемся 
отразить некоторые моменты, не получившие 
повсеместного отклика и резонанса, однако 
имеющие важное значение для нового этапа 
муниципального строительства. 

1.  В случае ликвидации поселенческого 
уровня управления (упразднения городских и 
сельских поселений) важно не допустить сни-
жения доступности органов местной власти для 
жителей. Предусматриваемую в законопроекте 
возможность создания территориальных орга-
нов местной администрации (на территориях 
упраздняемых городских и сельских поселений) 
целесообразно сделать обязательной и детали-
зировать с точки зрения их функционала, штат-
ной численности работников и т. д. 

2.  Муниципальные образования не будут 
являться административно-территориальными 
единицами, поэтому в отдельных случаях со-
хранится несоответствие между муниципально- 
территориальным и административно-терри-
ториальным устройством, что уже вызывает 
множество проблем в сфере градостроитель-
ства и землепользования (Бухвальд и др., 2022), 
а также создает трудности при формировании 
достоверной, полной и качественной стати-
стической информации по муниципалитетам.  
В рамках новой реформы важно устранить все 
имеющиеся несоответствия между двумя вида-
ми территориального устройства.

3.  Формулировку одного из оснований уда-
ления главы муниципального образования 
(«систематическое недостижение показателей 
эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления», п. 3 ст. 21 законопроекта) 
желательно вообще исключить, а в случае её со-

хранения необходима конкретная нормативно-
правовая проработка, учитывающая: 

–  определение сроков «систематичности 
недостижения» (полгода, 1 год, 2–3 года и т. п.); 

–  корректировку перечня показателей, ха-
рактеризующих эффективность деятельности 
органов местного самоуправления и главы му-
ниципалитета (утверждённые в настоящее вре-
мя Указом Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 № 607 и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2012 
№ 1317 показатели отражают деятельность не 
только одного главы муниципального образо-
вания, но и всех органов МСУ муниципалитета, 
а значения ряда показателей формируются под 
воздействием множества различных факторов, 
не всегда связанных с непосредственной дея-
тельностью органов местного самоуправления) 
(Бухвальд и др., 2022); 

–  проработку критериев (пороговых зна-
чений, границ значений) достижения/недости-
жения показателей эффективности деятельно-
сти главы муниципалитета и органов МСУ в 
целом и обоснование вообще самой возможно-
сти определить значения показателей эффек-
тивности для нескольких тысяч различающихся 
по многим параметрам муниципалитетов Рос-
сии (Бухвальд и др., 2022).

Кроме того, в статье 23 законопроекта гово-
рится о таком основании для освобождения 
главы местной администрации от занимаемой 
должности, как нарушения, допущенные гла-
вой в части решения вопросов непосредствен-
ного обеспечения жизнедеятельности населе-
ния. Однако непонятно, что будет критерием 
данного нарушения, учитывая, что в бюджетах 
многих муниципалитетов объективно может 
быть недостаточно средств для полного реше-
ния всех вопросов местного значения.

4.  В новом федеральном законе о местном 
самоуправлении должны быть закреплены не 
только ограничения, запреты, основания дол-
госрочного прекращения полномочий долж-
ностных лиц (их количество в рассматривае-
мом законопроекте уже явно избыточно), но и 
гарантии самим органам местного самоуправ-
ления по обеспечению их самостоятельности в 
решении вопросов местного значения; гаран-
тии необходимого объёма финансовых ресурсов 
для качественного и эффективного исполнения 
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полномочий; гарантии недопущения необосно-
ванного вмешательства в деятельность органов 
местного самоуправления со стороны органов 
государственной власти, чрезмерного контроля 
и надзора за деятельностью.

5.  Целесообразно исключить или конкрет-
но детализировать указанное в статье 32 полно-
мочие органов местного самоуправления по 
«обеспечению доступности медицинской по-
мощи», учитывая, что все вопросы и задачи 
развития медицины на региональном уровне в 
настоящее время решаются органами государ-
ственной власти субъекта. 

6.  В главе 8 «Межмуниципальное сотруд-
ничество» перечислены те же формы меж-
муниципального сотрудничества, которые есть 
и в действующем 131-ФЗ: участие в объедине-
ниях муниципальных образований, учреждение 
межмуниципальных хозяйственных обществ  
(в форме НАО и ООО) и создание некоммер-
ческих организаций муниципальных образо-
ваний (в форме АНО и фондов), заключение 
договоров и соглашений. Однако, как пока-
зывает практика, в основном сотрудничество 
между муниципалитетами России в настоя-
щее время осуществляется в рамках деятель-
ности различных ассоциаций муниципалите-
тов, обмена опытом между органами местного 
самоуправления, заключения различных «ра-
мочных» договоров и соглашений о сотрудни-
честве и намерениях взаимодействия, прове-
дения каких-либо совместных мероприятий. 
Наиболее тесные («хозяйственные») формы 
сотрудничества (учреждение межмуници-
пальных хозяйственных обществ и некоммер-
ческих организаций) распространены край-
не слабо (около 500–600 муниципалитетов из  
20 тыс. являются учредителями таких органи-
заций) в силу наличия множества нормативно- 
правовых, организационных, финансовых и 
иных препятствий и ограничений. Решить 
эти проблемы помогло бы принятие специ-
альных нормативно-правовых актов в сфере 
межмуниципального сотрудничества. Так, ещё 
4 сентября 2020 года Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации 
на Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов (https://regulation.gov.ru/
projects#npa=107906) был размещён пакет за-
конопроектов (однако они за 2 года не внесе-

ны на рассмотрение Государственной Думы), 
направленных на правовое регулирование 
развития городских агломераций (проект фе-
дерального закона «О городских агломера-
циях») и совершенствование правовых меха-
низмов межмуниципального сотрудничества. 
В частности, предусматривалось ввести новые 
формы межмуниципального сотрудничества: 
межмуниципальные предприятия и межмуни-
ципальные компании.

В целом складывается впечатление, что дан-
ный законопроект был разработан скорее всего 
без какого-либо видения концепции новой ре-
формы местного самоуправления, без деталь-
ного проведения глубокого анализа реальных 
проблем муниципального управления и раз-
вития муниципалитетов России, без широкого 
привлечения представителей муниципалитетов, 
научного и экспертного сообществ.

Анализ и пояснение полученных результатов
Главный вопрос, ответ на который нужно 

дать по итогам детального анализа ситуации, 
связанной с новой реформой местного само-
управления и оценкой текущего положения в 
данной сфере, – позволяет ли законопроект 
решить все имеющиеся проблемы функциони-
рования института местного самоуправления? 
Дать однозначно положительный или отрица-
тельный ответ пока не представляется возмож-
ным. Хочется всё же надеяться, что наиболее 
принципиальные недостатки законопроекта бу-
дут учтены в рамках поправок к нему до приня-
тия закона в окончательном виде, а сама рефор-
ма местного самоуправления (если она вообще 
будет реализована в ближайшее время, а не от-
ложится вследствие событий, происходящих 
в 2022 году) в итоге начнет реализовываться с 
учётом интересов, позиции, реальных запро-
сов, потребностей органов местного самоуправ-
ления при участии ведущих экспертов, учёных 
и специалистов в данной сфере. Для этих це-
лей также целесообразно рассмотреть возмож-
ность создания федеральными органами власти 
специального учреждения (так, с 1999 по 2010 
год в г. Москве работало Федеральное государ-
ственное научное учреждение «Российский на-
учный центр государственного и муниципаль-
ного управления»), которое будет заниматься 
анализом процессов реформы МСУ, инфор-
мационным взаимодействием с муниципали-
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тетами, разработкой научно обоснованных и 
согласованных предложений по совершенство-
ванию местного самоуправления и всего зако-
нодательства, касающегося данного института 
публичной власти, а также иной аналитической 
и экспертной деятельностью.

В результате проведённого в 2022 году среди 
глав муниципальных образований Вологодской 
области анкетного опроса выявлены ключевые 
направления по совершенствованию государ-
ственной политики в области развития МСУ 
(на них указали от 25 до 92% опрошенных глав 
муниципалитетов):

–  корректировка федерального законода-
тельства в отношении закрепления за местным 
уровнем власти дополнительных источников 
доходов и чёткое установление сфер деятель-
ности и полномочий органов местного само-
управления;

–  активное развитие кластеров в области 
(лесного, молочного, химического, машино-
строительного, туристического);

–  замена дотаций местному бюджету до-
полнительными нормативами отчислений от 
НДФЛ;

–  разработка совместно с муниципалите-
тами специальной государственной программы 
субъекта Федерации по поддержке и развитию 
местного самоуправления, в том числе по госу-
дарственной поддержке территориального об-
щественного самоуправления, местных иници-
атив;

–  распространение на постоянной основе 
лучших практик муниципального управления 
из опыта области и других регионов;

–  обязательный поиск компромиссных  
вариантов совместно с населением и местными 

органами власти при оптимизации сети учреж-
дений социальной сферы;

–  включение территориального раздела в 
региональные стратегии и программы (целевые 
ориентиры, задачи и мероприятия по каждому 
муниципальному району и т. д.);

–  содействие (консультационное, методи-
ческое и пр.) организации различных форм 
межмуниципального сотрудничества.

Обозначенные в статье общие направления, 
касающиеся доработки проекта нового феде-
рального закона о местном самоуправлении,  
и рекомендации по реформированию данно-
го публично-властного института, безусловно,  
требуют дальнейшей проработки и обоснова-
ния, с тем чтобы они стали реально действующи-
ми правовыми нормами и соответствующими  
эффективными управленческими механизма-
ми. Решению этих задач будут посвящены наши 
последующие научные исследования и публи-
кации.

Предлагаемые в статье идеи и рекомендации 
носят полемический характер, открывая воз-
можности для дальнейших эффективных дис-
куссий по данной актуальной проблематике  
(в кругах управленцев, учёных, экспертов и иных 
заинтересованных лиц). Таким образом, вклад 
исследования, результаты которого представ-
лены в статье, в развитие теоретической науки 
заключается в научном осмыслении предпосы-
лок и перспектив функционирования института 
местного самоуправления в России с учётом со-
циально-экономических, политических и иных 
факторов; вклад в развитие прикладной науки –  
в обосновании конкретных рекомендаций  
по корректировке проекта нового федерального 
закона о местном самоуправлении.
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we use key general scientific research methods, a questionnaire survey of Vologda Oblast municipal 
formations’ heads conducted in 2022, a methodology for grouping municipalities by level of development 
to identify the specifics of the answers of heads in the context of different types of territories and reveal 
the attitude of municipalities’ heads toward the draft law. This is what constitutes scientific novelty of 
the study. It is established that the low financial and economic independence of municipalities remains 
the main problem of local self-government. In addition, over the past ten years a significant number 
of constituent entities of the Russian Federation witnessed cases of abolition of the settlement level of 
government as municipal districts were converted into municipal and urban okrugs. It is revealed that 
the key controversial and ambiguous points in the draft law under consideration are as follows: abolition 
of the settlement level of government; strengthening the responsibility of municipalities’ heads to the 
top official of the RF constituent entity; insufficient attention to specifying the powers and functions of 
local self-government bodies and resources for their full-fledged and high-quality implementation. We 
put forward recommendations for improving the text of the draft law for each aspect specified above. The 
results of the research can be used in the work of federal authorities when finalizing the draft law on local 
self-government and in the practical implementation of the new reform; they can also serve as a basis for 
further research on this topic.

Key words: local self-government, reform, municipal formations, Russian Federation, Vologda Oblast, 
questionnaire survey.

Information about the Author

Nikolai V. Voroshilov – Candidate of Sciences (Economics), Senior Researcher, Vologda Research 
Center, Russian Academy of Sciences (56A, Gorky Street, Vologda, 160014, Russian Federation; e-mail: 
niks789@yandex.ru)

Статья поступила 17.08.2022.



189Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.10 

УДК 311, ББК 60.524

© Бабич Н.С., Батыков И.В.

Аннотация. В статье предпринята попытка эмпирически оценить связи процесса консьюмериза-
ции с различными показателями социального развития. Эти показатели, как и сам процесс  
консьюмеризации, рассматриваются авторами на макросоциальном уровне – в качестве харак-
теристик обществ. Последние приравниваются к национальным государствам, суверенитет ко-
торых превращает каждое из них в своего рода длительный социальный эксперимент. На мате-
риале таких «экспериментов» авторами предпринята попытка определить, как связана с пока-
зателями социального развития степень экспансии в тех же странах общества потребления. Для 
достижения поставленной цели анализируются способы измерения консьюмеризации обществ 
и их социального развития, а затем проводится корреляционный анализ доступных данных.  

Общество потребления и социальное развитие:  
моделирование статистических взаимосвязей

Николай Сергеевич 
БАБИЧ
Институт социологии ФНИСЦ РАН
Москва, Российская Федерация
e-mail: sociolog@mail.ru
ORCID: 0000-0001-8697-3038; ResearcherID: I-5630-2016

Для цитирования: Бабич Н.С., Батыков И.В. (2022). Общество потребления и социальное развитие: моделирова-
ние статистических взаимосвязей // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 5. 
С. 189–202. DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.10 

For citation: Babich N.S., Batykov I.V. (2022). Consumer society and social development: Modeling statistical relationships. 
Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 15(5), 189–202. DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.10 

Иван Владимирович 
БАТЫКОВ
Институт социологии ФНИСЦ РАН
Москва, Российская Федерация
e-mail: pub@socexpertiza.ru
ORCID: 0000-0002-9026-5824; ResearcherID: AHD-4350-2022

СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

mailto:sociolog@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-8697-3038
https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-5630-2016
mailto:pub@socexpertiza.ru
https://orcid.org/0000-0002-9026-5824
https://www.webofscience.com/wos/author/record/AHD-4350-2022


190 Том 15, № 5, 2022       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Общество потребления и социальное развитие: моделирование статистических взаимосвязей

Введение
Понятие «общество потребления» получило 

широкое распространение в социальных науках 
только с середины ХХ века (Sassatelli, 2007,  
pp. 2–3), причем подготовка к его социоло-
гическому осмыслению и основная работа по 
интерпретации феномена «потребления» осу-
ществлялась в неомарксистской среде, в рам-
ках разработки «критической теории» и, прежде 
всего, критики казавшихся тогда тупиковыми 
путей развития капитализма (Kellner, 1983).  
С негативными оценками различных прояв-
лений консьюмеризации выступали Г. Марку-
зе (Маркузе, 1994), Э. Фромм (Фромм, 1990),  
М. Хоркхаймер и Т. Адорно (Хоркхаймер, Адор-
но, 1997) и другие представители Франкфурт-
ской школы, риторику которых позднее под-
хватили левые постмодернисты, такие как  
Ф. Джеймисон (Джеймисон, 2000) и Ж. Бод-
рийяр (Бодрийяр, 2006). Базовая гипотеза, 
лежащая в основе критики общества потреб-
ления, состоит в том, что с помощью методов 
продвижения товаров оно подменяет истинные 
ценности ложными, закрывая пути полноцен-
ного социального развития (Gilbert et al., 2021). 
Вследствие большого влияния критической те-
ории и постмодернизма на социальные нау-
ки сам термин «общество потребления» при-
обрел прочные отрицательные коннотации и 
практически превратился в пейоратив, сегодня 
чаще всего читаемый как «общество безудерж-

ного потребления» или «общество, в котором 
потребление ценится превыше всего». Этого 
подхода в основном придерживаются и отече-
ственные социологи (Ильин, 2005; Козловский, 
2011; Овсянников, 2011). Для России справед-
ливость критического подхода подкрепляется 
совпадением по времени экспансии идеологии 
потребительства и социальной деградации госу-
дарства в 80-х – 90-х годах ХХ века. Коллизия 
между консьюмеризацией общества и нараста-
нием дефицита в позднем СССР еще плохо из-
учена (Зубкова, 2020), однако несомненно, что 
она предопределяет травматическое восприя-
тие потребительской культуры на всем постсо-
ветском пространстве, включая Россию (Яко-
венко, 2021).

Однако, как обычно бывает, в истории со-
циальной мысли существует и противополож-
ная теоретическая традиция. Менее популяр-
ная, она, тем не менее, предлагает собственную 
целостную интерпретацию общества потребле-
ния не как тупика, а как закономерной стадии 
экономического и социального развития, свя-
занной с существующим впервые в истории на-
сыщением базовых материальных и культурных 
потребностей (Katona, 1964). Имеющее свои 
издержки, такое общество, очевидно, все-таки 
может быть более предпочтительным по срав-
нению с обществами массовой бедности, су-
ществовавшими в прошлом. Причем предпо-

Он позволяет осуществить проверку двух конкурирующих гипотез: отрицательного либо поло-
жительного влияния общества потребления на такие аспекты, как свобода, просвещение, ра-
венство, безопасность и счастье. В ходе анализа статистических связей сделан вывод о том, что 
более высокий уровень консьюмеризации ассоциируется с более высоким уровнем социального 
развития, по крайней мере по некоторым показателям, таким как уровень свободы, гендерное 
равенство и субъективное благополучие. Корреляция с этими индикаторами сохраняется даже 
при введении поправки на среднедушевой валовой внутренний продукт. Наличие статистически 
значимых устойчивых связей с социальным развитием и отсутствие каких-либо связей с соци-
альной деградацией позволяют сделать предварительный вывод об опровержении базовой гипо-
тезы критики консьюмеризма и подтверждении правоты его пропонентов. Однако проведенный 
авторами анализ подтверждает связь общества потребления с социальным развитием, основыва-
ясь на данных, в каком-то смысле отформатированных самим обществом потребления. Поэтому 
для окончательной проверки конкурирующих гипотез необходима разработка новых, критиче-
ски ориентированных количественных показателей социального развития.

Ключевые слова: консьюмеризация, общество потребления, социальное развитие, корреляци-
онный анализ, свобода, равенство, безопасность, просвещение, субъективное благополучие, 
«хорошее общество».
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чтительность эта не ограничивается только 
относительной сытостью, здоровьем и быто-
выми удобствами. Многие теоретические мо-
дели, такие как иерархия мотивации А. Маслоу 
(Маслоу, 1999) или стадии экономического раз-
вития У. Ростоу (Ростоу, 1973), предсказывают, 
что именно с удовлетворением базовых потреб-
ностей открываются новые возможности для 
культурного и личностного роста, а также поли-
тического участия (Chessel, Dubuisson-Quellier, 
2018). Следовательно, общество потребления, 
превосходящее предшествующие стадии раз-
вития в области обеспеченности товарами и ус-
лугами, в действительности может быть мостом 
к следующему – культурному этапу социально-
го развития. Во всяком случае, в исторической 
ретроспективе становление современной по-
требительской культуры оказывается тесно свя-
занным с идеями Просвещения (Kwass, 2022).

На первый взгляд, противоречия между дву-
мя направлениями в осмыслении общества по-
требления могут показаться в принципе нераз-
решимыми, ведь они основываются на разных 
ценностных подходах: в одном случае во главу 
угла ставится достоинство человека как сво-
бодного и мыслящего существа, во втором – 
как заслуживающего комфортных и безопасных 
условий существования. Но поиски норматив-
ной основы для оценки обществ, то есть по-
пытки разработать модели «хорошего обще-
ства» – давно стали если не магистральным, 
то, по крайней мере, вполне респектабельным 
направлением социальных исследований (Фе-
дотова, 2005). Таким образом, вопрос о том, 
насколько «хорошим» является общество по-
требления, представляет ли оно шаг вперед в 
социальном развитии, имеет все основания 
быть заданным и достаточно часто задается. 
К сожалению, в литературе он рассматрива-
ется не на основе систематических статисти-
ческих сравнений, а преимущественно в рам-
ках анализа отдельных трендов, таких как роль 
консьюмеризма в устойчивом развитии (Cohen, 
2016), экологии (Smart, 2010) или качестве жиз-
ни (Nevarez, 2011). Причем этот анализ часто 
граничит с публицистикой по преобладанию 
импрессионистских, окрашенных субъекти-
визмом авторских суждений. Причиной тому 
является недостаток строгости дефиниций об-
щества потребления (Lofgren, 1994, p. 50; Fine, 

2002, p. 155) и, как следствие, недостаточность 
операционализации самого этого понятия, от-
сутствие перевода его на язык количественных 
индикаторов.

В статье предпринята попытка эмпирически 
оценить связи процесса консьюмеризации с 
различными показателями социального разви-
тия. Такая оценка представляет теоретический 
интерес, поскольку позволяет выдвинуть аргу-
менты в пользу одной из двух рассмотренных 
выше моделей общества потребления. Прак-
тический же интерес состоит в том, что обо-
снованный выбор между критикой и поддерж-
кой экспансии консьюмеризма может помочь 
в рациональном планировании социального 
развития. Измеряющие его показатели, как и 
сам процесс консьюмеризации, рассматрива-
ются нами на макросоциальном уровне – в ка-
честве характеристик обществ. В современном 
мире общества несколько условно, но небезос-
новательно могут быть приравнены к нацио-
нальным государствам, поскольку суверенитет 
последних превращает каждое из них в своего 
рода длительный натурный социальный экс-
перимент. На материале таких «эксперимен-
тов» мы попытаемся определить, коррелиру-
ет ли с показателями социального развития, в 
разной степени выраженными в разных стра-
нах, степень развития в тех же странах обще-
ства потребления. Для достижения поставлен-
ной цели сначала будут обсуждаться способы 
измерения всех сопоставляемых параметров, 
а затем проведен корреляционный анализ до-
ступных данных. Таким образом, предметом 
предпринятого исследования являются опре-
деленные взаимосвязи между имеющимися в 
распоряжении исследователей статистически-
ми данными, а именно вопрос о том, какой из 
моделей общества потребления эти взаимосвя-
зи лучше соответствуют. 

Измерение степени консьюмеризации
Общим знаменателем многочисленных 

определений «общества потребления», встре-
чающихся в литературе, выступает первооче-
редная роль определенных социальных прак-
тик, которые, например, З. Бауман удачно 
обобщил следующим образом: «Способ, кото-
рым сегодняшнее общество „формирует” сво-
их членов, диктуется в первую очередь обязан-
ностью играть роль потребителей. Нормой, 
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которую наше общество внушает своим чле-
нам, является способность и желание играть 
эту роль» (Бауман, 2004, с. 116). Но если по-
требление становится основой для социальной 
идентичности, а неравенство в нем – основой 
для социальной структуры, то процесс такой 
трансформации не может быть односторон-
ним, он должен затрагивать как индивидуаль-
ное поведение, так и макросистемные харак-
теристики обществ, то есть платежеспособный 
спрос (Goodwin et al., 2018) и предложение то-
варов, прежде всего символически выражен-
ное (Campbell, 2021). Тогда некоторый пока-
затель консьюмеризации обществ может быть 
построен как комбинация среднедушевых по-
требительских расходов (отражающих инди-
видуальный спрос, ведь решения о покупках 
всегда принимаются конкретными людьми) 
и среднедушевого количества зарегистриро-
ванных торговых марок (отражающих макро-
социальную интенсивность предложения).  
В предыдущих исследованиях было эмпири-
чески показано, что натуральный логарифм от 
произведения этих двух переменных обладает 
достаточно высокой валидностью в качестве 
индекса консьюмеризации, а именно – приоб-
ретает высокие значения в группе стран с заве-
домо развитым обществом потребления и низ-
кие – в группе стран с заведомо неразвитым, а 
также, в полном соответствии с теоретическими 
предсказаниями, положительно и сильно кор-
релирует с уровнем развития информационного 
общества, экономической и культурной глоба-
лизацией (Бабич, Батыков, 2022a) и секуляри-
зацией (Бабич, Батыков, 2022b). Таким обра-
зом, в качестве показателя развития общества 
потребления мы будем использовать индекс, 
рассчитываемый по формуле IC = ln(T×S), где 
T – количество действующих зарегистриро-
ванных торговых марок на душу населения,  
S – потребительские расходы на душу населения,  
IC – индекс консьюмеризации. Количе-
ство действующих торговых марок в нацио-
нальных государствах известно из статисти-
ки Всемирной организации интеллектуальной  
собственности1, а численность населения и 
среднедушевые потребительские расходы  

1 WIPO IP Statistics Data Center. URL: https://www3.
wipo.int/ipstats/index.htm (дата обращения 04.05.2022).

могут быть получены из базы данных Всемир-
ного банка2. Наиболее полные и свежие данные 
по обоим показателям имеются для 2017 года, 
соответственно, уровень консьюмеризации об-
ществ мы будем устанавливать именно на этот 
момент времени.

Так как становление общества потребления 
тесно связано с экономическим развитием во-
обще, может быть высказано предположение о 
том, что именно последнее – выражаемое, на-
пример, в среднедушевом уровне ВВП, – яв-
ляется реальным фактором, влияющим на 
качество социальных систем. Например, в эко-
номически развитых странах качество образо-
вания может оказываться выше не из-за экс-
пансии массового потребления, а потому, что 
государство может позволить себе более высо-
кие расходы на учебные заведения. Тогда на-
блюдаемые корреляции между развитием об-
щества потребления и чертами «хорошего» 
общества будут ложными. Чтобы исключить 
такую возможность, мы будем рассматривать 
все корреляции не только сами по себе, но и с 
поправкой на среднедушевой ВВП (этот пока-
затель также доступен через базу данных Все-
мирного банка).

Измерение черт «хорошего общества»
В трактовке социального развития мы не бу-

дем привязываться к теоретическим дискусси-
ям о консьюмеризме и предлагаем рассматри-
вать «хорошее» общество как свободное, 
просвещенное, обеспечивающее равенство, 
безопасность и счастье составляющих его лю-
дей. Такая трактовка не имеет твердого теоре-
тического обоснования и занимает позицию, 
близкую к «здравому смыслу» или, можно даже 
сказать, «бытовым рассуждениям». Однако в 
данном случае не столько игнорируется раз-
личие между «конструктами первого и второ-
го порядка» (Шюц, 2003), сколько признается 
прямая генетическая связь между ними. Ины-
ми словами, мы принимаем тот факт, что в гла-
зах любого исследователя «хорошим» будет то 
общество, в котором он сам хотел бы жить, 
а потому используемые критерии сравнения 
должны отражать обязательную, хотя и отреф-
лексированную субъективность.

2 DataBank. URL: https://databank.worldbank.org (да-
та обращения 04.05.2022).

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm
https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm
https://databank.worldbank.org
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Итак, оценивать социальное развитие мы 
будем как движение к более свободному, про-
свещенному, обеспечивающему равенство, без-
опасность и счастье составляющих его людей 
обществу. Все показатели, репрезентирующие 
эти черты, также должны быть измерены на 
уровне национальных государств. Современные 
межстрановые исследования и международная 
статистика предоставляют в наше распоряже-
ние достаточно богатый арсенал индикаторов, 
позволяющий охватить все выделенные направ-
ления социального развития. Рассмотрим их по 
порядку.

Уровень свободы в разных странах мира бу-
дет оцениваться нами на основе рейтингов про-
екта «Свобода в мире» неправительственной 
организации Freedom House3. Он представляет 
собой консенсус экспертных оценок, основан-
ных на региональных исследованиях, текущих 
новостях, отчетах правительств и неправитель-
ственных организаций и т. п. В число анали-
зируемых аспектов свободы входят избира-
тельный процесс, политический плюрализм 
и участие, функционирование правительства, 
свобода слова, право на собрания и создание 
организаций, верховенство закона, личная ав-
тономия и индивидуальные права. Будучи экс-
пертной оценкой, рейтинг свободы Freedom 
House, несомненно, может быть подвержен 
субъективным искажениям, возникающим как 
под влиянием политических событий, так и 
особенностей восприятия информации. Одна-
ко это не просто самый известный показатель 
такого рода, но и показатель, наиболее активно 
используемый в исследованиях. Поэтому, хотя 
мы не должны переоценивать точность пози-
ций стран в рейтинге, отдельные возможные 
искажения не обесценивают его в качестве ин-
дикатора свободы как коррелята консьюмери-
зации.  

Наиболее естественным показателем уровня 
просвещенности общества служит степень рас-
пространения в нем образования. Но разнород-
ность систем образования, а главное, различие 
их качества очень сильно осложняют любой 
сравнительный анализ. И если первое обстоя-
тельство еще может быть преодолено, напри-

3 Freedom in the World. URL: https://freedomhouse.
org/report/freedom-world (дата обращения 04.05.2022).

мер, с помощью приведения показателей об-
разованности к единой количественной мере, 
такой как потраченные на обучение годы, то 
второе становится гораздо более существенным 
препятствием. Понятно, что один год образова-
ния, полученного человеком в Швейцарии, со-
вершенно не эквивалентен тому же году обра-
зования, полученного в Афганистане. Для того 
чтобы как-то элиминировать эти нестыковки 
в межстрановых сопоставлениях, желательно 
использовать именно оценку общего качества 
системы образования, данную по некоторой 
единой числовой шкале. Такая оценка может 
быть найдена в докладах о глобальной конку-
рентоспособности Всемирного экономическо-
го форума4. Она основана на результатах опро-
са 14375 руководителей бизнеса в 148 странах, 
проведенного с февраля по июнь 2017 года. Все 
руководители отвечали на вопрос «Насколько 
в Вашей стране система образования отвечает 
нуждам конкурентной экономики?» по шкале 
от 1 (совершенно не соответствует) до 7 (пол-
ностью соответствует). Хотя этот вопрос име-
ет скорее экономическую, чем просвещенче-
скую направленность, нельзя не заметить, что 
важнейшей прагматической целью системы об-
разования является удовлетворение спроса на 
квалифицированную рабочую силу, поэтому 
мнение работодателей может служить хорошим 
индикатором качества образования в целом.

Следующим интересующим нас аспектом 
социального развития является сокращение не-
равенства. Оно может идти в различных на-
правлениях, из которых универсальными и 
наиболее важными представляются два: эко-
номическое и гендерное. Разделение между 
бедными и богатыми и между мужчинами и 
женщинами присутствует во всех современных 
обществах, и именно эти разделения так или 
иначе затрагивают большинство жителей лю-
бой страны.  Экономическое неравенство будет 
проанализировано нами с помощью показате-
ля, предлагаемого для этих целей Программой 
развития ООН5. Он представляет собой отно-

4 Reports – World Economic Forum. URL: https://
reports.weforum.org (дата обращения 04.05.2022).

5 United Nations Development Programme Human 
Development Reports. Income inequality, quintile ratio. URL: 
https://hdr.undp.org/en/indicators/135106 (дата обращения 
04.05.2022).

https://freedomhouse.org/report/freedom-world
https://freedomhouse.org/report/freedom-world
https://reports.weforum.org
https://reports.weforum.org
https://hdr.undp.org/en/indicators/135106
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шение доходов 20% самых богатых жителей 
каждой страны к доходам 20% самых бедных. 
Индекс гендерного неравенства, используемый 
в рамках той же Программы развития6, учиты-
вает различия в положении мужчин и женщин 
с точки зрения репродуктивного здоровья, прав 
и рынка труда.

Под безопасностью проживания в обществе 
мы будем понимать прежде всего бытовую, по-
вседневную безопасность, наиболее явную 
угрозу которой обычно составляет криминаль-
ное насилие. В качестве индикатора безопас-
ности нами был использован показатель чис-
ла убийств на 100 тысяч человек населения. Он 
наиболее подходит для анализа по двум при-
чинам. Во-первых, скорее всего это наиболее 
достоверный статистический индикатор пре-
ступности, так как убийство из всех рядовых 
преступлений труднее всего скрыть или сфа-
бриковать, следовательно, для статистики по 
убийствам имеются наименьшие шансы быть 
заниженной или завышенной. Во-вторых, это 
преступление, напрямую и наиболее сильно 
влияющее на безопасность. Статистика уровня 
убийств была получена из базы данных Управ-
ления ООН по наркотикам и преступности7.

Наконец, последний рассматриваемый 
аспект социального развития – счастье – отно-
сится к наиболее трудноопределимым. Мы 
предлагаем рассматривать его в двух измерени-
ях: установок и поведения. В поведенческом из-
мерении об уровне счастья можно судить от про-
тивного, рассматривая в качестве обратного ему 
индикатора уровень самоубийств, приводимый 
Всемирной организацией здравоохранения8. 
Конечно, этот индикатор, как и всякий дру-
гой, не идеален, потому что может подвергаться 
влиянию культурных особенностей (так, отно-

6 United Nations Development Programme Human 
Development Reports. Gender Inequality Index (GII). URL: 
https://hdr.undp.org/en/indicators/68606 (дата обращения 
04.05.2022).

7 United Nations Office on Drugs and Crime. Victims of 
intentional homicide, 1990–2018. URL: https://dataunodc.
un.org/content/data/homicide/homicide-rate (дата обраще-
ния 04.05.2022).

8 World Health Organization. Global Health Observatory 
data repository. Suicide rate estimates, age-standardized 
Estimates by country. URL: https://apps.who.int/gho/
data/node.main.MHSUICIDEASDR (дата обращения 
04.05.2022).

шение к самоубийствам существенно отлича-
ется в разных религиозных традициях). Тем не 
менее суицид представляется не только доста-
точно очевидным следствием несчастной жиз-
ни, но и действием, требующим максималь-
ного усилия со стороны актора, и если уж оно 
предпринимается, то свидетельствует об очень 
сильной мотивации. Это, так сказать, поведен-
ческий индикатор par excellence. С точки зре-
ния измерения установок нам важны самоот-
четы жителей разных стран. Одна из наиболее 
обширных коллекций таких самоотчетов может 
быть получена в базе данных Международного 
индекса счастья9. Она представляет собой ус-
редненные по странам самооценки удовлетво-
ренности жизнью по шкале в виде «лестницы», 
на нижней ступени которой находится наи-
худшая, а на верхней – наилучшая возможная 
жизнь. Эти самооценки собраны в ходе всемир-
ного опроса Gallup World Poll.

Анализ данных
Показатели, обсуждавшиеся в двух преды-

дущих разделах, сведены вместе в таблице 1, 
позволяющей произвести расчет нужных нам 
взаимосвязей. В ней представлены 59 госу-
дарств, для которых имеются данные каждого 
ряда – индекса консьюмеризации, ВВП на душу 
населения, уровня свободы, качества образо-
вания, неравенства доходов, гендерного нера-
венства, уровня убийств, уровня самоубийств, 
субъективного благополучия. Все показате-
ли приведены по состоянию на 2017 год. Ко-
нечно, выборка стран не является полной, но 
она ограничивается наличием соответствую-
щей информации. То есть эта выборка пред-
ставляет собой один из наилучших возможных 
сегодня срезов исследуемых процессов. Кроме  
того, 59 наблюдений вполне достаточно для по-
лучения статистически значимых коэффициен-
тов корреляции. Их величина (по модулю) при 
этом может содержательно интерпретироваться 
следующим образом: менее 0,1 – несуществен-
ная связь, в диапазоне от 0,1 до 0,3 – слабая, от 
0,3 до 0,5 – средняя и более 0,5 – сильная связь 
(Cohen, 1988, p. 79–80).

9 Happy Planet Index. URL: https://happyplanetindex.
org/countries/ (дата обращения 04.05.2022).

https://hdr.undp.org/en/indicators/68606
https://dataunodc.un.org/content/data/homicide/homicide-rate
https://dataunodc.un.org/content/data/homicide/homicide-rate
https://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR
https://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR
https://happyplanetindex.org/countries/
https://happyplanetindex.org/countries/
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Таблица 1. Сопоставление показателей социального развития и консьюмеризации

Страна

Индекс 
консью-
мериза-

ции1

ВВП на душу 
населения  
(в посто-

янных дол-
ларах США 

2010 г.)2

Уровень 
свобо-
ды (по 
шкале 

Freedom 
House)3

Качество 
образо-
вания 

(по шка-
ле от 1 
до 7)4

Неравенство 
доходов  

(отношение 
доходов 

верхних 20% 
населения к 

нижним)5

Гендерное 
нера-

венство 
(Gender 

Inequality 
Index)6

Уровень 
убийств 
(на 100 

тыс. чел. 
населе-

ния)7

Уровень 
само-

убийств 
(на 100 

тыс. чел. 
населе-

ния)8

Субъек-
тивное 

благопо-
лучие (по 
шкале от 
0 до 10)9

Австралия 6,7 56095,19 98 5,2 6,3 0,1 0,79 11,8 7,26

Австрия 5,67 49112,73 95 4,5 4,9 0,08 0,79 10,8 7,29

Аргентина 4,92 10404,26 82 3,3 8,8 0,33 5,21 8,7 6,04

Бангладеш -1,83 1127,27 47 3,5 4,8 0,54 2,22 3,7 4,31

Беларусь 4,05 6375,29 20 4,7 3,6 0,13 2,54 18,5 5,55

Болгария 3,68 8350,66 80 3,3 7,3 0,21 1,45 6,7 5,1

Босния и 
Герцеговина 3,11 5772,85 55 2,5 5,4 0,16 1,25 8,1 5,09

Бразилия 3,55 11021,72 79 2,6 18,1 0,43 30,83 6,2 6,33

Великобритания 5,62 43010,71 95 4,8 5,4 0,13 1,2 7,2 7,1

Венгрия 3,82 15809,77 76 2,9 4,9 0,24 2,49 12,6 6,07

Гана 0,94 1739,47 83 3,9 10,3 0,54 2,09 11,3 5,48

Гватемала 3,36 3286,74 54 2,6 11,9 0,51 26,07 6 6,33

Германия 5,65 46916,82 95 5,3 5,1 0,08 0,98 8,3 7,07

Дания 6,04 62733,02 97 5,1 4 0,04 1,24 8,3 7,59

Доминиканская 
Республика 4,16 7273,35 68 2,7 10,5 0,46 11,57 6 5,61

Израиль 5,7 34243,01 80 4,7 8,5 0,11 1,49 5 7,33

Индия 0,29 1986,63 77 4,5 5,5 0,53 3,12 12,5 4,05

Ирландия 6 71755,97 96 5,5 5 0,11 0,86 9,3 7,06

Исландия 8,47 51045,94 97 5,3 4 0,07 0,9 11,7 7,48

Испания 5,71 32282,9 94 3,8 7,3 0,08 0,66 5,8 6,23

Италия 5,1 35086,48 89 3,8 7 0,08 0,61 4,8 6,2

Казахстан 2,52 10867,74 22 3,7 3,8 0,19 5,06 21,2 5,88

Канада 6,15 51170,48 99 5,2 6,2 0,1 1,8 11,7 7,41

Кипр 6,77 30650,24 94 4,1 5,3 0,09 0,59 3,3 6,06

Китай 3,45 7346,61 15 4,3 7,1 0,17 0,56 6,9 5,1

Колумбия 3,46 7622,28 64 3,3 13,4 0,43 25,02 4,5 6,16

Коста-Рика 5,58 9775,85 91 4,6 12,3 0,31 12,18 5,8 7,23

Кыргызстан 0,42 1072,49 37 3,1 3,8 0,38 4,14 9,2 5,63

Латвия 4,82 15429,7 87 3,8 5,8 0,21 4,15 17,1 5,98

Литва 4,96 16855,42 91 4 7,2 0,13 4,53 23,5 6,27

Маврикий 4,76 10199,48 89 4,2 5,9 0,39 2,61 9,6 6,17

Мальта 6,42 27750,68 96 4,8 4,5 0,19 2,06 4,8 6,68

Марокко 1,82 3305,42 41 2,8 7 0,46 2,14 7,3 5,31

Мексика 4,05 10301,36 65 3 8,8 0,34 25,71 5,9 6,41

Монголия 2,27 3997,49 85 3 5,1 0,32 6,13 19,1 5,33

Норвегия 7,42 91549,04 100 5,4 4,1 0,05 0,53 10,4 7,58

Пакистан -0,45 1155,36 43 3,7 4,8 0,54 3,96 10 5,83

Панама 5,29 11530,07 83 3,4 15,9 0,42 9,67 3,2 6,57

Перу 3,73 6314,29 72 2,6 10,3 0,41 7,91 2,7 5,71

Польша 4,05 15845,25 89 3,6 4,6 0,13 0,76 11,1 6,2

Португалия 5,73 23380,69 97 4,3 6,4 0,09 0,74 7,9 5,71
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Так как практически все шкалы имеют ме-
трический или псевдометрический (представ-
ляют собой среднее от рейтинговых оценок) 
уровень измерения, основным инструментом 
для обнаружения интересующих нас взаимос-
вязей логично выбрать хорошо известный ко-
эффициент корреляции Пирсона, который по-
зволяет выявлять линейные зависимости между 

переменными. Кроме того, для коэффициента 
Пирсона легко рассчитать частную корреля-
цию, позволяющую проверить гипотезу о лож-
ности статистической связи между консьюме-
ризацией и социальным развитием. В таблице 2 
приведены результаты расчетов коэффициента 
корреляции Пирсона между интересующими 
нас переменными. 

Страна

Индекс 
консью-
мериза-

ции1

ВВП на душу 
населения  
(в посто-

янных дол-
ларах США 

2010 г.)2

Уровень 
свобо-
ды (по 
шкале 

Freedom 
House)3

Качество 
образо-
вания 

(по шка-
ле от 1 
до 7)4

Неравенство 
доходов  

(отношение 
доходов 

верхних 20% 
населения к 

нижним)5

Гендерное 
нера-

венство 
(Gender 

Inequality 
Index)6

Уровень 
убийств 
(на 100 

тыс. чел. 
населе-

ния)7

Уровень 
само-

убийств 
(на 100 

тыс. чел. 
населе-

ния)8

Субъек-
тивное 

благопо-
лучие (по 
шкале от 
0 до 10)9

Российская 
Федерация 3,19 11550,53 20 3,7 6,6 0,24 9,13 24,4 5,58

Сальвадор 3,69 3441,36 70 2,3 7 0,38 61,71 6,2 6,34

Сербия 2,93 6560,32 76 3,2 4,2 0,15 1,06 0,3 5,12

Словакия 4,52 19829,82 89 2,9 4,1 0,19 1,47 9,6 6,37

США 5,52 53382,76 89 5,1 9,4 0,23 5,32 14,4 6,99

Таиланд 2,91 6135,47 32 3,7 6 0,43 2,58 7,5 5,94

Турция 4,65 14874,78 38 3,2 8,5 0,33 3,09 2,3 5,61

Украина 2,19 2988,5 61 4 3,5 0,27 6,18 16,9 4,31

Уругвай 5,57 14437,38 98 3 7,8 0,29 8,26 18,5 6,34

Финляндия 6,15 48086,67 100 5,7 3,9 0,06 1,25 14,4 7,79

Франция 5,68 43015,21 90 4,5 5,2 0,06 1,27 10,4 6,64

Хорватия 4,1 15350,44 87 3,1 5,3 0,13 1,1 10,9 5,34

Чешская 
Республика 4,85 22754,75 94 3,9 3,7 0,13 0,62 11,2 6,79

Швейцария 7,06 77684,05 96 6,2 5,2 0,04 0,53 10,4 7,47

Швеция 5,84 57467,25 100 4,7 4,6 0,04 1,14 12,5 7,29

Эстония 6,05 19109,31 94 4,6 5,4 0,12 2,2 15,2 5,94

Южная Африка 3,33 7476,39 78 2,3 28,4 0,41 35,7 25,8 4,51

Япония 5,99 48510,61 96 4,4 5,4 0,1 0,24 13,5 5,91
1 Рассчитано по:  WIPO IP Statistics Data Center. URL: https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm (дата обращения 04.05.2022); DataBank. 
URL: https://databank.worldbank.org (дата обращения 04.05.2022).
2 Источник: DataBank. URL: https://databank.worldbank.org (дата обращения 04.05.2022).
3 Источник: Freedom in the World. URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world (дата обращения 04.05.2022).
4 Источник: Reports – World Economic Forum. URL: https://reports.weforum.org (дата обращения 04.05.2022).
5 Источник: United Nations Development Programme Human Development Reports. Income inequality, quintile ratio. URL: https://hdr.
undp.org/en/indicators/135106 (дата обращения 04.05.2022).
6 Источник: United Nations Development Programme Human Development Reports. Gender Inequality Index (GII). URL: https://hdr.undp.
org/en/indicators/68606 (дата обращения 04.05.2022).
7 Источник: United Nations Office on Drugs and Crime. Victims of intentional homicide, 1990–2018. URL: https://dataunodc.un.org/
content/data/homicide/homicide-rate (дата обращения 04.05.2022).
8 Источник: World Health Organization. Global Health Observatory data repository. Suicide rate estimates, age-standardized 
Estimates by country. URL: https://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR (дата обращения 04.05.2022).
9 Источник: Happy Planet Index. URL: https://happyplanetindex.org/countries/ (дата обращения 04.05.2022).

Окончание таблицы 1
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Данные таблицы 2 говорят о том, что индекс 
консьюмеризации вполне ожидаемо сильно 
коррелирует с уровнем ВВП. Однако структура 
связей ВВП и консьюмеризации с показате-
лями социального развития существенно от-
личается. Первый индикатор демонстрирует 
значимые корреляции с уровнем свободы, ка-
чеством образования, гендерным неравенством 
и субъективным благополучием, в то время как 
второй значимо коррелирует со всеми показа-
телями социального развития, кроме уровня 
самоубийств. 

Конечно, корреляционный анализ не по-
зволяет установить направленность связей: 
остается неизвестным, ведет ли лучшее обра-
зование к росту потребления или, наоборот, с 
развитием потребления повышается качество 
образования. Тем не менее ясно, что экспан-
сия общества потребления может быть все-таки 
ассоциирована с позитивным социальным раз-
витием, а не с деградацией. В обществах, де-
монстрирующих более высокий уровень кон-
сьюмеризации, в среднем наблюдаются более 

высокие уровни свободы, качества образования 
и субъективного благополучия, меньшее ген-
дерное неравенство. Однако остается вопрос: 
не обусловлены ли эти связи просто большим 
богатством соответствующих обществ? Для от-
вета на него рассмотрим частные коэффициен-
ты корреляции (табл. 3, 4).

Из таблицы 3 следует, что консьюмеризация 
на самом деле не связана с качеством образова-
ния, однако в странах с более развитым обще-
ством потребления в среднем выше уровень 
свободы и субъективного благополучия и ниже –  
гендерного неравенства, даже с поправкой на 
среднедушевой ВВП. Эта последняя перемен-
ная оказывается, в целом, более существенной 
для избранных показателей социального разви-
тия, так как демонстрирует корреляции не толь-
ко с субъективным благополучием и гендерным 
неравенством, но и с качеством образования и 
уровнем убийств (см. табл. 4). С другой сторо-
ны, связь ВВП с таким важным показателем, 
как уровень свободы, исчезает, если сделать по-
правку на степень консьюмеризации.

Таблица 2. Парные коэффициенты корреляции Пирсона

Индекс 
консьюме-

ризации

ВВП на 
душу на-
селения

Уровень 
свободы

Качество 
образо-
вания

Нера-
венство 
доходов

Гендер-
ное нера-
венство

Уровень 
убийств

Уровень 
само-

убийств

Субъек-
тивное 

благопо-
лучие

Индекс 
консьюмери-
зации 1,00 0,74** 0,65** 0,56** -0,08 -0,74** -0,18 -0,02 0,76**

ВВП на душу 
населения 0,74** 1,00 0,59** 0,78** -0,27* -0,72** -0,34** 0,02 0,76**

Уровень 
свободы 0,65** 0,59** 1,00 0,41** -0,02 -0,47** -0,15 -0,04 0,55**

Уровень 
образования 0,56** 0,78** 0,41** 1,00 -0,42** -0,61** -0,51** 0,10 0,61**

Неравенство 
доходов -0,08 -0,27* -0,02 -0,42** 1,00 0,47** 0,59** 0,01 -0,16

Гендерное 
неравенство -0,74** -0,72** -0,47** -0,61** 0,47** 1,00 0,46** -0,14 -0,54**

Уровень 
убийств -0,18 -0,34** -0,15 -0,51** 0,59** 0,46** 1,00 0,00 -0,10

Уровень 
самоубийств -0,02 0,02 -0,04 0,10 0,01 -0,14 0,00 1,00 -0,10

Субъективное 
благополучие 0,76** 0,76** 0,55** 0,61** -0,16 -0,54** -0,10 -0,10 1,00

Примечание: здесь и далее двумя звездочками отмечены величины, значимые на уровне 0,01, одной звездочкой – значимые на 
уровне 0,05, остальные величины статистически незначимы.
Источник: расчёты авторов.
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Таблица 3. Частные коэффициенты корреляции Пирсона при 
исключенном влиянии уровня ВВП на душу населения

Индекс 
консьюме-

ризации

Уровень 
свободы

Качество 
образова-

ния

Неравен-
ство  

доходов

Гендерное 
неравен-

ство

Уровень 
убийств

Уровень 
само-

убийств

Субъек-
тивное 

благопо-
лучие

Индекс 
консьюмеризации 1,00 0,39** -0,05 0,19 -0,45** 0,12 -0,05 0,44**

Уровень свободы 0,39** 1,00 -0,11 0,18 -0,07 0,07 -0,07 0,18

Качество 
образования -0,05 -0,11 1,00 -0,34** -0,11 -0,42** 0,14 0,03

Неравенство 
доходов 0,19 0,18 -0,34** 1,00 0,40** 0,55** 0,02 0,08

Гендерное 
неравенство -0,45** -0,07 -0,11 0,40** 1,00 0,34* -0,18 0,02

Уровень убийств 0,12 0,07 -0,42** 0,55** 0,34* 1,00 0,00 0,26*

Уровень 
самоубийств -0,05 -0,07 0,14 0,02 -0,18 0,00 1,00 -0,18

Субъективное 
благополучие 0,44** 0,18 0,03 0,08 0,02 0,26* -0,18 1,00

Источник: расчёты авторов.

Таблица 4. Частные коэффициенты корреляции Пирсона  
при исключенном влиянии уровня консьюмеризации

ВВП на 
душу на-
селения

Уровень 
свободы

Качество 
образова-

ния

Неравен-
ство до-

ходов

Гендерное 
неравен-

ство

Уровень 
убийств

Уровень 
само-

убийств

Субъек-
тивное 

благопо-
лучие

ВВП на душу 
населения 1,00 0,22 0,66** -0,32* -0,38** -0,32* 0,05

0,46**

Уровень свободы 0,22 1,00 0,07 0,04 0,03 -0,05 -0,04 0,11

Качество 
образования 0,66** 0,07 1,00 -0,45** -0,36** -0,50** 0,14

0,34**

Неравенство 
доходов -0,32* 0,04 -,45** 1,00 0,61** 0,59** 0,01

-0,15

Гендерное 
неравенство -0,38** 0,03 -,36** 0,61** 1,00 0,51** -0,23

0,05

Уровень убийств -0,32* -0,05 -0,50** 0,59** 0,51** 1,00 -0,01 0,05

Уровень 
самоубийств 0,05 -0,04 0,14 0,01 -0,23 -0,01 1,00

-0,13

Субъективное 
благополучие 0,46** 0,11 0,34** -0,15 0,05 0,05 -0,13

1,00

Источник: расчёты авторов.

Как видим, развитие общества потребле-
ния действительно может быть ассоциировано 
с позитивными социальными изменениями, 
но изменениями особого характера, связан-
ного скорее с культурой, чем с материальным 
богатством. Уровень свободы, гендерное не-
равенство и субъективное благополучие мо-

гут быть отнесены к «идеологическим», «над-
строечным» аспектам социальных систем, 
в то время как неравенство доходов, уро-
вень убийств и качество образования (пере-
менные, связанные с ВВП, но не консью-
меризацией) больше похожи на «базисные»  
аспекты.
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Связь между консьюмеризацией и социаль-
ным развитием может быть показана и на част-
ных примерах. Так, если мы рассмотрим про-
филь Российской Федерации в сравнении со 
средними значениями по проанализирован-
ной выборке государств (табл. 5), то увидим, 
что для нашей страны характерны существен-
но меньшее развитие общества потребления 
и одновременно значительно худшая ситуа-
ция с уровнем ВВП на душу населения, сво-
бодой, качеством образования, неравенством, 
насилием и уровнем самоубийств. Заметим, 
что сравнение осуществляется не с общемиро-
выми значениями, а только с 59 попавшими в 
анализ национальными государствами, поэто-
му представленную статистику нельзя считать 
пессимистической для России. Но она явно 
демонстрирует необходимость улучшения по-
казателей социального развития российского 
общества. И, казалось бы, выявленные взаи-
мосвязи прямо свидетельствуют о возможно-
сти такого улучшения через потребление. Во 
всяком случае потребительский спрос рассма-
тривается многими видными отечественными 
экономистами в качестве если не основы, то 
важного фактора экономического роста (Аган-
бегян, 2019; Григорьев и др., 2019; Ивантер, 
2019). Однако, например, З. Бауман обращает 
внимание на то, что рост потребления в соче-
тании с неравенством может быть разрушитель-
ным для социальной ткани (Bauman, Donskis, 
2016, p. 43), а неравенство в России оказывает-
ся сравнительно высоким. Кроме того, сами по 
себе тенденции развития общества потребления 
могут подвергаться историческим изменени-

Таблица 5. Профиль России относительно среднего по выборке стран

Индекс 
консью-
мериза-

ции

ВВП на душу 
населения  
(в посто-

янных дол-
ларах США 

2010 г.)

Уровень 
свободы 

(по шкале 
Freedom 
House)

Качество 
образова-

ния  
(по шкале 
от 1 до 7)

Неравенство 
доходов 

(отношение 
доходов 

верхних 20% 
населения к 

нижним)

Гендерное 
неравенство 

(Gender 
Inequality 

Index)

Уровень 
убийств  
(на 100 

тыс. чел. 
населения)

Уровень 
само-

убийств  
(на 100 

тыс. чел. 
населения)

Субъектив-
ное благо-

получие 
(по шкале 
от 0 до 10)

Российская 
Федерация 3,19 11550,53 20 3,7 6,6 0,24 9,13 24,4 5,58

Среднее 
значение 
по выборке 
стран 5,99 48510,61 96 4,4 5,4 0,1 0,24 13,5 5,91

Источник: данные таблицы 1, расчёты авторов.

ям, и новые экономические отношения со вре-
менем могут просто вытеснить консьюмеризм 
из числа факторов развития (Castells, Hlebik, 
2017, p. 180). Все это свидетельствует о необхо-
димости крайне осторожно подходить к извле-
чению практических следствий из рассмотрен-
ных нами моделей статистической связи между 
показателями развития.

Заключение
Предпринятый анализ статистических свя-

зей, которые могут быть установлены между 
развитием общества потребления и социаль-
ным развитием, позволяет сделать вывод о том, 
что более высокий уровень консьюмеризации 
ассоциируется с более высоким уровнем со-
циального развития, по крайней мере по не-
которым показателям, таким как уровень сво-
боды, гендерное неравенство и субъективное 
благополучие. Ни для одного из шести рассмо-
тренных индикаторов социального развития не 
было зафиксировано связи экспансии общества 
потребления с социальной деградацией. Кор-
реляционный анализ не позволяет установить 
направленность причинно-следственной свя-
зи, поэтому мы не можем говорить о том, ве-
дет ли консьюмеризация, например, к бол́ьшей 
свободе или бо́льшая свобода к консьюмери-
зации. Но наличие статистически значимых 
устойчивых связей с социальным развитием 
и отсутствие каких-либо связей с социальной 
деградацией дают возможность сделать пред-
варительный вывод об опровержении базовой 
гипотезы критики консьюмеризма и подтверж-
дении правоты сторонников подхода постепен-
ного насыщения иерархически организованных 
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потребностей. Более того, корреляция разви-
тия общества потребления именно с культур-
ными, идеологическими аспектами, такими 
как свобода, гендерное равенство и субъектив-
ное благополучие, дополнительно подтверж-
дает справедливость иерархических моделей, 
предсказывающих духовную самореализацию 
личности и социальных общностей после удов-
летворения ими базовых материальных потреб-
ностей.

Хотя сделанные выводы базируются на до-
статочно правдоподобном статистическом фун-
даменте, необходимо отдельно остановиться на 
их предварительном характере. Разумеется, 
дальнейшие исследования предполагают более 
масштабный в хронологическом и методиче-
ском отношении анализ, включение в рассмо-
трение не одного года, а протяженного перио-
да, а также выделение причинно-следственных, 
а не только корреляционных связей. Однако 
это направление с высокой вероятностью лишь 
подтвердит полученные нами выводы на более 
развернутом материале. Возможность их опро-
вержения открывается в другой перспективе – 
перспективе переосмысления и полной замены 
используемых показателей. В самом деле, про-

веденный нами анализ подтвердил связь об-
щества потребления с социальным развитием, 
основываясь на данных, в каком-то смысле от-
форматированных самим обществом потребле-
ния. Ибо где же, как не в нем, живут эксперты, 
которые формируют шкалу свободы Freedom 
House, и откуда, как не из консьюмеризиро-
ванной массовой коммуникации, черпают свои 
представления о счастье респонденты глобаль-
ных опросов Гэллапа. Так что вполне возмож-
но, что положительные корреляции общества 
потребления со свободой и субъективным бла-
гополучием просто запрограммированы в моде-
лях восприятия того и другого. В таком случае 
связь консьюмеризации с социальным разви-
тием оказывается вовсе не такой однозначной, 
как это видится на первый взгляд, и гипоте-
за о подмене ценностей и закрытии путей со-
циального развития консьюмеризмом все еще 
может оказаться истинной. Но для ее провер-
ки необходимо разработать новые, критиче-
ски ориентированные количественные по-
казатели социального развития. Именно это 
направление кажется нам наиболее перспек-
тивным в дальнейших исследованиях общества  
потребления.
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Babich N.S., Batykov I.V. 

Consumer Society and Social Development: Modeling Statistical Relationships

Abstract. The article attempts to empirically assess the links between the consumerization process and 
various indicators of social development. We consider these indicators, as well as the process of 
consumerization itself, at the macrosocial level, as characteristics of societies. The latter are equated with 
nation-states, whose sovereignty turns each of them into a kind of long-term social experiment. Based on 
such “experiments”, we attempted to determine how the degree of expansion of the consumer society in 
the same countries is related to the indicators of social development. To achieve this goal, we analyze ways 
to measure the consumerization of societies and their social development, and then conduct a correlation 
analysis of the available data. It allows testing two competing hypotheses: the negative or positive impact 
of the consumer society on aspects such as freedom, education, equality, security and happiness. This 
analysis of statistical relationships suggests that a higher level of consumerization is associated with a 
higher level of social development, at least on some indicators, such as the level of freedom, gender 
equality, and subjective well-being. The correlation with these indicators persists even after adjusting for 
per capita GDP. The presence of statistically significant stable links with social development and the 
absence of any links with social degradation allows drawing a preliminary conclusion about the refutation 
of the basic hypothesis of the consumerism criticism and the confirmation of its proponents’ correctness. 
However, our analysis confirms the connection between consumer society and social development, based 
on data in a sense formatted by consumer society itself. Therefore, for the final verification of competing 
hypotheses, it is necessary to develop new, critically oriented quantitative indicators of social development.

Key words: consumerization, consumer society, social development, correlation analysis, freedom, 
equality, safety, education, subjective well-being, “good society”.
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Аннотация. Инвалидность – сложное явление, порождающее целый ряд негативных социально-
экономических последствий, в том числе сокращение численности населения трудоспособного 
возраста. В то же время не всегда инвалидность сопровождается полной утратой способности к 
трудовой деятельности. Как правило, лица с инвалидностью второй и третьей группы сохраня-
ют возможность трудиться при наличии подходящих условий, однако на практике реализация 
их трудового потенциала ограничивается рядом обстоятельств. Цель работы состоит в обосно-
вании негативного влияния барьеров трудоустройства на характеристики занятости инвалидов. 
На основе анализа статистических данных показан современный социально-демографический 
портрет работающих инвалидов, проанализированы характеристики их занятости и экономи-
ческой активности. Установлено, что на протяжении длительного периода наиболее высокую 
экономическую активность проявляли лица с третьей группой инвалидности. Обосновано, что 
их более высокая представленность в составе занятых инвалидов, с одной стороны, обусловлена 
менее выраженными нарушениями здоровья и относительно невысокой потребностью в созда-
нии специализированных рабочих мест, а с другой стороны, имеет экономические предпосылки. 
Реализация трудового потенциала инвалидов не всегда сопровождается существенным ростом 
их материального благосостояния. Занятость для части инвалидов может быть вынужденным 
шагом, что подтверждает распространённость среди них трудоустройства не по специальности, 
а также на основе устной договорённости, без официального оформления. В заключительной  
части статьи обозначены рекомендации, которые могут способствовать более полной реализа-
ции трудового потенциала инвалидов и улучшению их материального положения.
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Влияние барьеров трудоустройства на характеристики занятости инвалидов

Введение
По оценкам Всемирной организации здраво-

охранения, 15% жителей планеты имеют ту или 
иную форму инвалидности. Всего же в мире про-
живает более 1 млрд лиц с инвалидностью1.  
Эксперты прогнозируют увеличение масшта-
бов этой острой проблемы в связи с демографи-
ческим старением. В развитых странах именно 
хронические неинфекционные заболевания, со-
провождающие старение, становятся ведущими 
причинами инвалидизации и существенно сни-
жают качество жизни населения2. В работах оте-
чественных и зарубежных авторов неоднократно 
демонстрировалась взаимосвязь субъективных 
оценок здоровья, высказываемых респондента-
ми, с их социально-демографическими харак-
теристиками (Максимова, Лушкина, 2014; Пау-
това, Паутов, 2015; Fylkesnes, Førde, 1992; Idler, 
1993). Для Российской Федерации характерно 
значительное снижение самооценок и объектив-
ных показателей здоровья населения при пере-
ходе к старшим возрастным группам (Денисова 
и др., 2018; Канева, 2016). Именно этот контин-
гент населения составляет основную группу ри-
ска наступления инвалидности.

В российских условиях значимость про-
блем сохранения общественного здоровья 
тесно связана не только с необходимостью 
поддержания его воспроизводства, но также 
и с решением задачи обеспечения экономики 
трудовыми ресурсами. Учитывая необрати-
мость процесса демографического старения 
и инерционность поведенческих практик на-
селения в сфере здоровьесбережения, можно 
предполагать, что проблема инвалидизации 
не утратит актуальность в ближайшие 10 лет3. 

1 Disability. World Health Organization. URL: https://
www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1 (дата обра-
щения 29.06.2022).

2 Инвалидность и здоровье / Всемирная организация 
здравоохранения. URL: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs352/ru/ (дата обращения 02.05.2020).

3 Васин С.А. (2007). Лёгкое бремя инвалидно-
сти // Демоскоп Weekly. № 283–284. URL: http://www.
demoscope.ru/weekly/2007/0283/analit07.php (дата обра-
щения 23.04.2020).

В связи с этим важно проанализировать тру-
довой потенциал, которым обладают лица с 
инвалидностью, а также социально-демогра-
фический портрет группы работающих инва-
лидов.

В развитых странах вовлечённость инвали-
дов в трудовую деятельность находится в цен-
тре внимания при проведении социальной по-
литики. На практике применяется несколько 
различных подходов к содействию их трудоу-
стройству, соответствующих выбранной кон-
цепции социальной политики. Наибольшую 
результативность демонстрируют схемы «под-
держиваемого трудоустройства», которые 
предполагают поиск подходящих для соиска-
телей с инвалидностью рабочих мест на сво-
бодном рынке труда при одновременной реа-
лизации ряда мероприятий, повышающих их 
конкурентоспособность (Нацун, 2017). По-
мимо данных механизмов поддержки новые 
возможности трудоустройства инвалидов свя-
заны с развитием гибких форм занятости. Од-
нако такие практики сами по себе не демон-
стрируют ожидаемый положительный эффект 
роста занятости среди инвалидов и нуждаются 
в совершенствовании. Так, итальянский опыт 
показывает, что государственные программы 
«flexicurity» («гибкие гарантии защищенности 
на рынке труда») представляют собой попыт-
ку учесть и заинтересованность работодателей 
в гибкой рабочей силе, и потребность работни-
ков в безопасности — уверенности в том, что 
они не столкнутся с длительной безработицей. 
Но эти программы, будучи ориентированны-
ми преимущественно на содействие в трудоу-
стройстве, не предоставляют гарантий защи-
ты работников от последующего увольнения 
(Agovino, Rapposelli, 2016а; Agovino, Rapposelli, 
2016b). На практике фиксируется отрицатель-
ное влияние активной политики содействия 
занятости инвалидов на показатели их трудо-
устройства. Основной причиной такого пара-
докса является то, что работодатели считают 
принятие инвалида экономически нерента-

Ключевые слова: инвалидность, трудовая деятельность инвалидов, содействие трудоустройству 
инвалидов, специализированные рабочие места, квотирование рабочих мест для инвалидов,  
половозрастная структура контингента занятых инвалидов. 
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бельным: затраты, которые они осуществляют, 
не окупаются за счёт налоговых льгот, которые 
предоставляет государство (Agovino, Parodi, 
2014).

Образ инвалидов в обществе складывается 
на основе ряда стереотипов, препятствующих 
изменению неблагоприятной ситуации в об-
ласти защиты их прав и интересов (Тарасен-
ко, 2004), в том числе на рынке труда (Ольхи-
на и др., 2019). При трудоустройстве инвалиды 
сталкиваются со множеством барьеров, в том 
числе связанных с негативным отношением 
со стороны работодателей и психологической 
неготовностью защищать свои интересы (Смо-
лева, 2018). Отсутствие у инвалидов возмож-
ностей свободно реализовывать собственный 
трудовой потенциал делает их зависимыми от 
социальных выплат, закрепляя уязвимое по-
ложение в обществе. Однако сам по себе факт 
трудоустройства ещё не означает устранение 
проблем социальной дискриминации и со-
циальной эксклюзии инвалидов. Если бы эти 
проблемы исчезали сразу после получения ин-
валидом рабочего места, то не регистрирова-
лось бы таких явлений, как деформирован-
ность ниши, которую инвалиды занимают на 
рынке труда, и самой структуры их занято-
сти по видам экономической деятельности4, 
несоответствие между образованием, ква-
лификацией работающих инвалидов и тре-
бованиями занимаемых ими рабочих мест5.  

4 Структура занятого населения, имеющего инва-
лидность, по видам экономической деятельности на ос-
новной работе / Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
l6rFTHYB/tab4-10.html (дата обращения 20.04.2022); Ко-
лыбашкина Н., Сухова А., Устинова М., Демьянова А., 
Шубина Д. (2021). Анализ барьеров и возможно-
стей для участия людей с инвалидностью на рынке  
труда в Российской Федерации / Всемирный банк.  
180 с. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/ 
099335011302129130/pdf/P175164082c1900f10b0d300c9326
d7e3c8.pdf (дата обращения 10.07.2022).

5 Наличие специальности и её соответствие выпол-
няемой работе у инвалидов в возрасте 15 лет и более / 
Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab4-17.html (да-
та обращения 20.04.2022); Колыбашкина Н., Сухова А., 
Устинова М., Демьянова А., Шубина Д. (2021). Анализ 
барьеров и возможностей для участия людей с инвалид-
ностью на рынке труда в Российской Федерации / Все-
мирный банк. 180 с. URL: https://documents1.worldbank.
org/curated/en/099335011302129130/pdf/P175164082c1900
f10b0d300c9326d7e3c8.pdf (дата обращения 10.07.2022).

Эти явления косвенно указывают на суще-
ствование значительных препятствий для 
улучшения материального положения инва-
лидов через содействие их трудоустройству. 
Проблемы преодоления дискриминации ин-
валидов в сфере реализации трудового потен-
циала не ограничиваются этапом поиска под-
ходящей работы, а распространяются в целом 
на всю выстроенную систему их социальной  
поддержки.

Материалы и методы исследования
Информационную базу исследования соста-

вили результаты статистических, в том числе 
выборочных, наблюдений по социально-демо-
графическим проблемам, проводимых Рос-
статом, а также данные, размещённые на ин-
формационном портале ФГИС «Федеральный 
реестр инвалидов».

Научная проблема, на решение которой на-
правлено наше исследование, заключается в 
выявлении факторов, снижающих эффектив-
ность использования трудоустройства как  
инструмента повышения материального благо-
получия инвалидов, готовых и желающих ра-
ботать. Гипотеза исследования состоит в том, 
что при наблюдаемых характеристиках занято-
сти инвалидов трудоустройство не вносит зна-
чимый вклад в повышение их материального 
благополучия. Цель работы – обосновать не-
гативное влияние барьеров трудоустройства на 
характеристики занятости инвалидов. В рамках 
проведения исследования решались следующие 
задачи: анализ социально-демографического 
портрета занятых инвалидов, результативно-
сти трудоустройства инвалидов, характеристик 
их занятости, вклада трудового дохода в общую 
величину денежного дохода инвалидов, а также 
формулирование рекомендаций по содействию 
трудоустройству инвалидов.

Для выявления текущей ситуации на дан-
ных статистики была проведена оценка сте - 
пени включённости инвалидов в трудовую  
деятельность, выполнен анализ особенностей 
занятости инвалидов в России, ее социально-
демографических детерминант и влияния на 
материальное и социальное положение инвали-
дов. С учетом результатов проведенных автором 
исследований и вторичного анализа литера-
турных источников обоснована необходимость 
применения индивидуального подхода при  
трудоустройстве лиц с инвалидностью.
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Результаты исследования
Инвалиды как социально-демографическая 

группа: динамика численности, половозрастная 
структура контингента

Общая численность инвалидов в период с 
2000 по 2021 год превышала 10 млн человек. 
Максимальное значение показателя было за-
регистрировано по состоянию на 1 января 2011 
года – 13,2 млн человек, минимальное – в 2000 
году – 10,5 млн человек. Значение данного по-
казателя росло в период с 2000 по 2011 год, 
затем наблюдался непрерывный нисходящий 
тренд. Динамика показателя первичной инва-
лидности несколько расходится с динамикой 
общей инвалидности. В первую очередь дан-
ный показатель характеризуется более ярко 
выраженными колебаниями значений: отчёт-
ливый пик приходится на 2006 год. Согласно 
исследованиям российских авторов, помимо 
изменений критериев инвалидности основ-
ными изменениями законодательства, оказав-
шими влияние на первичную инвалидность, 
стало расширение самого понятия «инвалид-
ность» (в 1996 г.), введение (в 2005 г.) и после-
дующая отмена (в 2010 г.) привязки права на 
пенсию по инвалидности к степени ограни-
чения способности к трудовой деятельности 
(ОСТД), «монетизация льгот» (в 2005 г.), от-
мена права на бессрочную инвалидность для 
лиц пенсионного возраста (в 2006 г.) (Васин, 
2017; Демьянова, 2015; Кулагина, 2016). В от-
личие от общего показателя численности ин-
валидов после 2006 года численность впервые 
признанных инвалидами непрерывно снижа-
лась. Ежегодно первичный выход населения на 
инвалидность обеспечивал пополнение обще-
го контингента инвалидов на 0,5–1,8 млн че-
ловек, что составляло от 5 до 14% общей чис-
ленности инвалидов. Наибольшим удельный 
вес впервые признанных инвалидами среди 
их общего контингента зафиксирован в 2006 
году, а начиная с 2016 года он не превышал 5% 
(рис. 1), что определяется двумя моментами. 
Во-первых, сохраняется относительно высо-
кий уровень общей инвалидности населения 
на фоне сокращения первичного выхода на 
инвалидность. Во-вторых, это специфика са-
мой процедуры статистического учёта инва-
лидности. Случаи первичной инвалидности 
регистрируются на основании данных об об-

ращаемости населения в учреждения медико-
социальной экспертизы (МСЭ) за первичным 
или повторным установлением инвалидности, 
что приводит к недоучёту её случаев – форми-
рованию скрытой инвалидности6. Поскольку 
эта проблема может сильно влиять на прогно-
зирование динамики показателей здоровья на-
селения, обсуждаются методические подходы 
к выявлению уровня «латентной» инвалидно-
сти с использованием данных репрезентатив-
ных социологических исследований7 (Нацун, 
2021).

Структура контингента инвалидов смещена 
в сторону старших возрастных групп. В 2020 
году среди инвалидов 15–72 лет удельный вес 
лиц в возрасте 60–72 лет составлял 65,1%8. Сле-
дует отметить, что именно пожилое население 
в наибольшей степени отреагировало на изме-
нения политики государства в области установ-
ления критериев инвалидности и объёма соци-
альных выплат. Так, в период резкого подъёма 
первичной инвалидности в 2005–2006 гг. наи-
больший вклад в формирование восходящей 
динамики внесли обращения за установлени-
ем инвалидности со стороны лиц пенсионного 
возраста, что подтверждают данные о первич-
ной инвалидности среди населения трудоспо-
собного возраста: в этой категории резкого 
пика в тот же период не наблюдалось. Причём 
после отмены с 2006 года права на установление 
бессрочной инвалидности для лиц пенсионного 
возраста доля инвалидов трудоспособного воз-
раста в составе контингента инвалидов вновь 
начала расти (рис. 2).

На 1 января 2022 года в России проживало 
более 10 млн взрослых инвалидов. В период 
2000–2022 гг. в составе контингента инвалидов 
численно преобладали лица со второй группой 

6 Васин С.А. (2007). Лёгкое бремя инвалидно-
сти // Демоскоп Weekly. № 283–284. URL: http://www.
demoscope.ru/weekly/2007/0283/analit07.php (дата обра-
щения 23.04.2020).

7 Макаренцева А.О., Васин С.А., Хасанова Р.Р. 
(2016). Как оценить число инвалидов в России // Де-
москоп Weekly. № 695–696. URL: http://demoscope.ru/
weekly/2016/0695/tema01.php

8 Структура лиц, имеющих инвалидность, по статусу 
участия в составе рабочей силы и возрастным группам / 
Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Axpg9ymi/tab4-8.
html (дата обращения 20.04.2022).
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инвалидности, доля которых постепенно сни-
жалась (с 51 до 42%) на фоне роста доли лиц с 
третьей группой (с 33 до 40%) и сохранения от-

носительно стабильной доли лиц с первой груп-
пой инвалидности (11,0% в 2017 году и 11,5% в 
2022 году; рис. 3).

Рис. 1. Динамика общей, повторной и первичной инвалидности 
взрослого населения Российской Федерации
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Рис. 2. Динамика первичной инвалидности взрослого населения трудоспособного возраста  
в 2000–2020 гг.

Примечание: данные приводятся с учётом изменения границ пенсионного возраста для мужчин и женщин.

Источник: Численность лиц в возрасте 18 лет и более, впервые признанных инвалидами // Здравоохранение  
в России. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13218 (дата обращения 20.04.2022).
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Социально-демографический портрет заня-
тых инвалидов

В России по данным на 1 января 2022 года 
численность занятых инвалидов в трудоспособ-
ном возрасте составила 1,1 млн человек, среди 
них на долю женщин приходилось 44%, муж-
чин – 56%9. Уровень занятости среди женщин-
инвалидов в возрасте 15–72 лет был ниже, чем 
среди мужчин, в течение всего периода 2014–
2020 гг.10

В структуре занятых инвалидов наибольший 
удельный вес приходился на лиц старших воз-
растных групп: 50–54 лет – 15,1%, 55–59 лет – 
21,8%, 60–69 лет – 16,9%. Такая картина была 
характерна для рассматриваемой группы работ-
ников на протяжении всего периода 2014–2020 гг., 
за который имеются доступные статистические 
данные (рис. 4).

Среди работающих инвалидов наибольшую 
долю составляют лица с третьей группой инва-

9 Сведения о численности инвалидов, в том числе ра-
ботавших, по субъектам Российской Федерации / Феде-
ральный реестр инвалидов. URL: https://sfri.ru/analitika/
zanyatost/svedeniya-o-chislennosti-rabotayushchih-invalidov 
(дата обращения 22.04.2022).

10 Примечание: до 2016 года (включительно) учиты-
вались инвалиды в возрасте от 15 до 72 лет, с 2017 года – в 
возрасте 15 лет и старше.

лидности. Это обусловлено рядом обстоя-
тельств, в первую очередь объективно более 
хорошим состоянием здоровья (в сравнении с 
инвалидами первой и второй групп), т. к. ин-
валидность третьей группы устанавливается в 
случае наименее тяжёлых нарушений и наиме-
нее выраженных ограничений функционирова-
ния. Со стороны работодателей наём инвалидов  
третьей группы является наименее обремени-
тельным, поскольку обычно не требуется соз-
давать для них специально оборудованные ра-
бочие места. Также инвалиды третьей группы 
обладают большей экономической заинтересо-
ванностью в наличии трудового источника до-
хода, поскольку средний размер пенсий по ин-
валидности у них ниже, чем для лиц с первой и 
второй группами.

На занятость также оказывает влияние ве-
дущий тип ограничений жизнедеятельности. 
По данным Выборочного наблюдения Росста-
та, в 2021 году среди инвалидов в возрасте от 18 
до 52(57)11 лет относительно высокий уровень 
занятости наблюдался у лиц второй и третьей 
групп, у которых ограничения жизнедеятель-

11 Верхняя граница – установленная по состоянию 
на 2021 год граница предпенсионного возраста для жен-
щин и мужчин.

Рис. 3. Распределение инвалидов в возрасте 18 лет и старше по группам инвалидности, тыс. чел.
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ности были связаны с ходьбой (46,4% — среди 
инвалидов третьей группы, 12% – среди инва-
лидов второй группы) или зрением (44,4% – 
среди инвалидов третьей группы, 15% – вто-
рой группы)12.

Барьеры трудоустройства и особенности  
занятости инвалидов в России

Лица с третьей группой инвалидности, по-
зволяющей трудиться, в структуре контингента 
взрослых инвалидов составляют значительную 
долю. Однако вовлечённость инвалидов в тру-
довую деятельность остаётся низкой. Так, уро-
вень занятости среди инвалидов в 2014–2020 гг. 
оставался невысоким (от 8 до 12,5% в разные 
годы наблюдения), тогда как уровень безрабо-

12 Доли указаны в % от численности всех инвалидов 
данной возрастной группы, имеющих данный тип огра-
ничений жизнедеятельности и группу инвалидности. 
Источник: микроданные Выборочного наблюдения ка-
чества и доступности услуг в сферах образования, здра-
воохранения и социального обслуживания, содействия 
занятости населения, 2021 / Федеральная служба госу-
дарственной статистики. URL: https://gks.ru/free_doc/
new_site/GKS_KDU_2021/index.html (дата обращения 
22.07.2022).

тицы был выше уровня занятости в 1,5–2 раза. 
В 2020 году уровень занятости составил 8,6% 
(рис. 5). Перечисленные обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что лица с инвалидностью не-
доиспользуют собственный трудовой потенциал 
в силу ограничивающих обстоятельств. Вы-
явление этих препятствий и их преодоление –  
необходимое условие для достижения более вы-
сокого уровня доходов инвалидов и решения 
задачи по социальной интеграции.

По данным Федерального реестра инвали-
дов, в региональном разрезе наиболее высокие 
показатели занятости инвалидов трудоспособ-
ного возраста регистрировались в г. Санкт-
Петербурге (35%), Белгородской области (34%), 
Курской области (33%). Самый низкий уровень 
занятости инвалидов трудоспособного возраста 
был отмечен в республиках Тыва, Хакасия, Бу-
рятия, Еврейской автономной области, Астра-
ханской и Ивановской областях13.

13 Занятость инвалидов в трудоспособном возрасте в 
разрезе субъектов РФ / Федеральный реестр инвалидов. 
URL: https://sfri.ru/analitika/zanyatost/zanyatost/zanyatost-
v-razreze-sub-ektov (дата обращения 21.08.2022).

Рис. 4. Структура занятых лиц в возрасте 15 лет и старше, 
имеющих инвалидность, по возрастным группам, %
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Примечание: до 2016 года (включительно) учитывались инвалиды в возрасте от 15 до 72 лет, с 2017 года – в воз-
расте 15 лет и старше.

Источник: Структура лиц, имеющих инвалидность, по статусу участия в составе рабочей силы и возрастным груп-
пам / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Axpg9ymi/
tab4-8.html (дата обращения 22.04.2022).
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Лидерство Санкт-Петербурга в решении во-
просов содействия трудоустройству инвалидов 
в определённой мере обеспечивается реализа-
цией оригинальных разработок в этой сфере, в 
том числе собственного подхода к использова-
нию квотирования рабочих мест для инвалидов. 
В числе уникальных решений – законодательно 
закреплённые возможности заключения рабо-
тодателями соглашений об организации рабо-
чих мест для трудоустройства людей с инвалид-
ностью на квотируемые рабочие места в другой 
организации, о направлении специалистов с 
инвалидностью на временные позиции в другие 
организации, о трудоустройстве специалистов с 
инвалидностью частными агентствами, о соз-
дании совместных с другими работодателями 
рабочих мест на основе установленной квоты14. 
В Санкт-Петербурге работодателям предостав-
ляются субсидии на создание рабочих мест для 
инвалидов, суммы которых одни из наиболее 
высоких в стране15.

14 Колыбашкина Н., Сухова А., Устинова М., Демья-
нова А., Шубина Д. (2021). Анализ барьеров и возмож-
ностей для участия людей с инвалидностью на рын-
ке труда в Российской Федерации / Всемирный банк. 
С. 47. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/
en/099335011302129130/pdf/P175164082c1900f10b0d300c9
326d7e3c8.pdf (дата обращения 10.07.2022). 

15 Там же. С. 49.

В целом квотирование и создание специаль-
ных рабочих мест остаются ключевыми меха-
низмами поддержки занятости среди инвали-
дов. В то же время в 2020 году только 6,2% 
инвалидов, которые нашли работу после обра-
щения в органы службы занятости населения, 
были трудоустроены благодаря механизму кво-
тирования. При этом показатели трудоустрой-
ства инвалидов через службы снижались в те-
чение длительного периода – с 2008 по 2020 
год. Численность трудоустроенных сократилась 
на 29%16, в том числе на квотируемые места за 
тот же период – на 56%17. Доля инвалидов, на-
шедших работу, из числа обратившихся в ор-
ганы службы занятости населения также сни-
зилась – на 4 п. п. к 2020 году по отношению к 
2008 году. Эти процессы наблюдались на фоне 
уменьшения численности инвалидов, обратив-
шихся за содействием в трудоустройстве в ор-
ганы службы занятости населения, на 37% за 

16 Численность граждан, относящихся к катего-
рии инвалидов, обратившихся за содействием в поис-
ке подходящей работы в органы службы занятости на-
селения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
grevYvAr/4-2.doc (дата обращения 21.04.2022).

17 Трудоустройство граждан органами службы заня-
тости населения на квотируемые рабочие места. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/63moFLyE/4-3.
doc (дата обращения 21.04.2022).

Рис. 5. Уровень экономической активности, занятости и безработицы лиц, имеющих инвалидность
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Примечание: до 2016 года учитывались лица в возрасте 15–72 лет, с 2017 года – лица в возрасте 15 лет и старше.

Источник: Уровень участия в составе рабочей силы, уровень занятости и уровень безработицы населения, имею-
щего инвалидность / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
Ld0jHX0X/tab4-6.html (дата обращения 21.04.2022).
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2008–2020 гг.18 Причинами сложившихся тен-
денций могут выступать падение доверия инва-
лидов к государственным системам содействия 
занятости, снижение заинтересованности в тру-
доустройстве, сокращение результативности ра-
боты органов службы занятости в части содей-
ствия трудоустройству инвалидов, в том числе 
на квотируемые рабочие места.

Объективной предпосылкой для снижения 
данных показателей также мог стать рост числен-
ности инвалидов, нуждающихся в специальных 
условиях труда. Однако в период 2013–2017 гг., 
за который доступны соответствующие данные, 
численность таких инвалидов19 не выросла, а, 
напротив, сократилась на 48%. Соотношение 
численности инвалидов, нуждающихся в спе-

циальных и обычных условиях труда, за указан-
ный период также изменилось несущественно: 
в 2013 году в специальных условиях труда нуж-
дались 42% освидетельствованных инвалидов, в 
2017 году их доля составила 41% (табл. 1).

По данным на 2017 год большинству инва-
лидов третьей группы в возрасте 18 лет и старше 
(99,7%) было рекомендовано трудоустройство в 
обычных условиях. Такой высокий уровень по-
казателя сохранялся на протяжении всего пе-
риода 2013–2017 гг. Среди инвалидов того же 
возраста первой и второй групп, напротив, в 
течение всего периода наблюдения большин-
ство составляли те, кому было рекомендовано 
трудоустройство в специально созданных усло-
виях (см. табл. 1).

18 Численность граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы в органы службы занятости населения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/grevYvAr/4-2.doc (да-
та обращения 21.04.2022).

19 Численность инвалидов в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в трудоустройстве в специально созданных 
условиях труда и на дому, по рекомендациям по реабилитации граждан, признанных инвалидами, за исключением по-
страдавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Федеральная служ-
ба государственной статистики. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/tab2-6.htm (дата обращения 
21.04.2022).

Таблица 1. Численность инвалидов, которым рекомендовано трудоустройство  
в обычных и специальных условиях труда по результатам освидетельствования

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
Прирост, 2017 г.  

к 2013 г., %
Все инвалиды, прошедшие 
освидетельствование, чел.

1342151 1102388 835947 730049 712518 -47

Из них рекомендовано трудоустройство: 
В обычных условиях, чел. 775093 629562 587144 431757 418699 -46,0

в % от общей численности 57,8 57,1 70,2 59,1 58,8 -
Среди них: 

Инвалиды I группы 51 43 55 68 91 78,4
Инвалиды II группы 10459 6537 7183 6648 6429 -38,5
Инвалиды III группы 764583 622982 579906 425041 412179 -46,1

В специальных условиях, чел. 567058 472826 248803 298292 293819 -48,2
в % от общей численности 42,2 42,9 29,8 40,9 41,2 -

Среди них: 
Инвалиды I группы 6720 7322 3680 4161 5042 -25,0
Инвалиды II группы 557148 463879 243393 292865 287720 -48,4
Инвалиды III группы 3190 1625 1730 1266 1057 -66,9

Источники: Численность инвалидов в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в трудоустройстве в специально созданных 
условиях труда и на дому, по рекомендациям по реабилитации граждан, признанных инвалидами, за исключением пострадавших 
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/tab2-6.htm (дата обращения 21.04.2022); Численность 
инвалидов в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в трудоустройстве в обычных условиях производства с предоставлением 
соответствующих условий труда, по рекомендациям по реабилитации граждан, признанных инвалидами, за исключением 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний / Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/tab2-5.htm (дата обращения 21.04.2022).
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О том, что на российском рынке труда в от-
ношении людей с инвалидностью продолжают 
действовать барьеры, говорит большая, по срав-
нению с населением в целом, средняя продол-
жительность периода поиска ими работы. Сред-
нее значение в 2021 году составляло 8 месяцев, 
а среди населения в целом – 6,3 месяца. Наибо-
лее распространённой причиной отказа инва-
лидов от предлагаемых вакансий в 2020–2021 гг. 
выступала низкая заработная плата (30% отка-
зов). Соискатели с инвалидностью несколько 
чаще, по сравнению с населением в целом, от-
казывались от предложенного рабочего места 
из-за условий труда (26 и 25% соответственно) 
и удалённости рабочего места от дома (25 и 24% 
соответственно). Одновременно люди с инва-
лидностью реже, относительно населения в це-
лом, отказывались от вакантного места, если их 
не устраивал характер работы (22 и 31% соот-
ветственно) или она не соответствовала их спе-
циальности (12 и 17% соответственно).

Наличие высшего профессионального об-
разования повышает шансы инвалидов найти 
подходящую работу. По состоянию на 2020 год 
доля имеющих высшее образование была за-
метно выше среди занятых инвалидов (22%), 
чем среди безработных (16%) и неработающих 
(12%)20. В то же время распространённой проб-

лемой остаётся трудоустройство инвалидов не 
по специальности. 46% лиц с инвалидностью, 
имеющих специальность, подтверждённую ди-
пломом об образовании, в 2020 году работали 
не по специальности, причём в сельской мест-
ности доля ещё выше – 47%. Для сравнения: 
среди работающего населения, имеющего про-
фессиональную подготовку, не по специально-
сти трудились 33%21. 

Необходимо отдельно остановиться на том, 
каким образом оформляются трудовые отноше-
ния между работодателем и сотрудниками с ин-
валидностью. На протяжении всего периода, 
для которого имеются доступные статистиче-
ские данные, преобладающим типом оформле-
ния трудовых отношений выступал бессрочный 
трудовой договор (84% в 2020 году). Однако ста-
бильной оставалась и доля тех, кто не заклю-
чал никаких официальных договорённостей с 
работодателем, ограничиваясь только устным 
соглашением (9% в 2020 году; табл. 2). Такая 
практика создаёт риски в первую очередь для 
работников, поскольку при отсутствии офи-
циального оформления трудовых отношений 
они лишаются части привилегий в плане ре-
жима и напряжённости труда. То же самое ка-
сается вопросов создания комфортных рабочих  
мест.

Таблица 2. Структура занятых инвалидов в возрасте 15 лет и старше, работающих 
по найму, по видам трудового договора,  % от численности занятых

Вид договора 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
На основе трудового договора на неопределенный срок 83,6 84,6 84,6 85,6 85,4 84,4 84,1
На основе трудового договора на определенный срок 4,1 4,5 5,4 2,7 3,6 4,2 4,4
На основе трудового договора о выполнении работы на 
дому (надомника)

0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2

На основе договора гражданско-правового характера 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 1,9 2,3
На основе устной договоренности без оформления  
документов

10,7 9,2 8,6 10,5 9,6 9,3 9,0

Примечание: до 2016 года (включительно) учитывались инвалиды в возрасте от 15 до 72 лет, с 2017 года – в возрасте 15 лет и 
старше.
Источник: Структура занятых в возрасте 15 лет и старше, работающих по найму и имеющих инвалидность, по видам трудового 
договора. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/25lMRKgb/tab4-11.html (дата обращения 22.04.2022).

20 Структура лиц, имеющих инвалидность, по статусу участия в составе рабочей силы и уровню образования (по 
данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, в процентах) // Положение инвалидов / Фе-
деральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GVyDuj5t/tab4-13.html 
(дата обращения 26.04.2022).

21 Наличие специальности и её соответствие выполняемой работе у инвалидов в возрасте 15 лет и более (по 
данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, в процентах) // Положение инвалидов / Федераль-
ная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab4-17.html (дата обращения 
26.04.2022).



213Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Нацун Л.Н.СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Неофициальная занятость инвалидов, с од-
ной стороны, является ответом на необходи-
мость соблюдения работодателями жёстких 
правил при приёме инвалидов на работу, а с 
другой стороны, позволяет инвалидам дей-
ствовать более гибко, реагируя на текущую 
экономическую ситуацию и изменения соб-
ственного материального положения. В то же 
время такую позитивную функцию могут вы-
полнять и различные формы занятости, пред-
усматривающие большую гибкость в плане 
определения сроков трудовых отношений и 
выбора локализации рабочего места: надомная 
работа, дистанционная работа, работа в рам-
ках договоров гражданско-правового харак-
тера и срочных трудовых договоров. Однако 
данные способы оформления трудовых отно-
шений представлены слабее, чем устная дого-
ворённость (см. табл. 2). 

Вклад занятости в повышение материального 
благополучия инвалидов

В целом для абсолютного большинства ин-
валидов (10,31 млн человек или 87% от общей 

численности) в 2020 году материальное благо-
получие главным образом определялось вели-
чиной государственных пенсий по инвалидно-
сти, которая в 2014–2022 гг. демонстрировала 
рост. Однако соотношение величины пенсии 
по инвалидности и прожиточного минимума 
пенсионера было невысоким, что свидетель-
ствует о том, что инвалидам в России гаран-
тирован лишь минимальный стандарт потреб-
ления, способный обеспечить только условия 
выживания, но не являющийся инструментом 
развития и реализации человеческого потен-
циала (рис. 6).

Следует отметить, что размер пенсионных 
выплат привязан к группе инвалидности, для 
инвалидов третьей группы он самый низкий. 
При проведении сравнения размера пенсий по 
инвалидности с величиной прожиточного ми-
нимума пенсионеров становится очевидно, что 
именно для инвалидов третьей группы (осо-
бенно для инвалидов с детства) наиболее ак-
туальны вопросы повышения уровня доходов 
(табл. 3).

Рис. 6. Соотношение среднего размера пенсий по инвалидности  
с величиной прожиточного минимума

Источники: Средний размер назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда 
Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pi_3.1.doc (дата обращения 26.04.2022); Вели-
чина прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии в Российской Федерации. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2.8.docx (дата обращения 26.04.2022).
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По данным социологического опроса, про-
ведённого в 2018 году среди инвалидов, прожи-
вающих в Вологодской области22, вклад зара-
ботной платы работающих инвалидов в вели-
чину общего дохода домохозяйств варьировал 
в диапазоне от 9 до 67%. Причём средняя ве-
личина заработной платы работающих инва-
лидов составляла 10875 рублей, а её вклад в до-
ход домохозяйства – 24%. В целом заработная 
плата вносила существенный вклад в доходы 
домохозяйств инвалидов тогда, когда её вели-
чина превышала 20000 рублей. Однако такой 
или более высокий уровень заработной платы 
был отмечен только у 10% работающих инва-
лидов (табл. 4).

Приведённые данные свидетельствуют, что 
вклад денежного дохода инвалидов от трудовой 
деятельности в общий объём доходов, как пра-

22 Опрос проводился на территории Вологды, Че-
реповца, Сокола и Великого Устюга среди инвалидов в 
возрасте 18 лет и старше. Объём выборки 139 человек. Из 
них работающих – 41 человек. Ошибка выборки – не бо-
лее 5%.

вило, невелик. При этом для некоторых ин-
валидов даже небольшой дополнительный за-
работок может представлять интерес, если 
располагаемый доход их домохозяйства в це-
лом невысокий.

Таким образом, выполненный анализ по-
зволяет сделать ряд обобщений. Во-первых, о 
том, что среди инвалидов третьей группы на-
коплен нереализованный трудовой потенци-
ал на фоне их неблагоприятного материаль-
ного положения по сравнению с инвалидами 
первой и второй групп. Во-вторых, действую-
щие на рынке труда барьеры трудоустройства 
главным образом преодолевают те соискатели 
с инвалидностью, которые имеют низкий уро-
вень притязаний относительно величины зара-
ботной платы и согласны работать не по своей 
специальности, а иногда и без официального 
оформления трудовых отношений. В-третьих, 
сочетание этих факторов приводит к тому, что 
трудовой потенциал инвалидов реализуется, но 
не обеспечивает существенного прироста мате-
риального благополучия. 

Таблица 3. Соотношение пенсий по инвалидности и величины прожиточного минимума

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Величина прожиточного 
минимума в целях 
установления социальной 
доплаты к пенсии в 
Российской Федерации, 
руб.

6354 7161 8803 8540 8726 8846 9311 10022 10882

Величина пенсионных выплат, руб.:

Инвалиды I группы 12787,4 13907,4 15315,4 20893,8 17310,6 17977,5 18909 19940,3 21054

Отношение к величине ПМ 2,01 1,94 1,74 2,45 1,98 2,03 2,03 1,99 1,93

Инвалиды II группы 10379,4 11266,6 12479,3 17861,6 13717 14619,5 15411,3 16223,5 17132,4

Отношение к величине ПМ 1,63 1,57 1,42 2,09 1,57 1,65 1,66 1,62 1,57

Инвалиды III группы 8447,3 9203,3 10308,1 15643,3 11519,7 12336,2 13056,1 13801,5 14722,6

Отношение к величине ПМ 1,33 1,29 1,17 1,83 1,32 1,39 1,40 1,38 1,35

Дети-инвалиды 9579,3 11205,8 12339 17837,4 13030,8 13402,1 13675,9 14500,3 14998,4

Отношение к величине ПМ 1,51 1,56 1,40 2,09 1,49 1,52 1,47 1,45 1,38

Инвалиды с детства:

I группы 9776,4 11405,7 12546,6 18107,3 13341,3 13739,3 14079,8 14953,1 15505,1

Отношение к величине ПМ 1,54 1,59 1,43 2,12 1,53 1,55 1,51 1,49 1,42

II группы 8145,8 9542,6 10479,3 15853,7 11028 11356,6 11618,7 12334,6 12787,2

Отношение к величине ПМ 1,28 1,33 1,19 1,86 1,26 1,28 1,25 1,23 1,18

III группы 4505,4 5089,6 5871,8 11126,4 6423,7 6618,4 6860,3 7203,7 7458

Отношение к величине ПМ 0,71 0,71 0,67 1,30 0,74 0,75 0,74 0,72 0,69

Источники: Средний размер назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской 
Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pi_3.1.doc (дата обращения 26.04.2022); Величина прожиточного ми-
нимума в целях установления социальной доплаты к пенсии в Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/media-
bank/2.8.docx (дата обращения 26.04.2022).

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pi_3.1.doc
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2.8.docx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/2.8.docx
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Обсуждение
Наибольшим потенциалом вовлечения в 

трудовую деятельность обладают лица с тре-
тьей группой инвалидности. В то же время 
именно среди них фиксируется максимальный 
уровень безработицы, что свидетельствует о на-
личии проблем с поиском подходящей работы. 
Учитывая, что трудовая деятельность в среднем 
вносит несущественный вклад в общий распо-
лагаемый доход домохозяйств инвалидов, воз-
никает вопрос, насколько такая занятость яв-
ляется «вынужденной», то есть обусловленной 
неудовлетворительным уровнем жизни инва-
лидов.

В России наблюдается существенная реги-
ональная дифференциация уровня занятости 
инвалидов. Причём занятость инвалидов свя-
зана с величиной пенсии по инвалидности, 
уровнем социальной защищённости населе-
ния и ситуацией на рынке труда. Так, О.В. Куч-
маева указывает: во-первых, «незначительный 
размер пенсии по инвалидности стимулирует 
занятость инвалидов», а во-вторых, «в регио-
нах, где ниже уровень бедности, даже при высо-
ком уровне оплаты труда занятость инвалидов 
минимальна, что обусловлено как более высо-
ким уровнем социальных гарантий, так и кон-
куренцией между инвалидами и неинвалидами 

Таблица 4. Вклад заработной платы работающих инвалидов в общий доход их домохозяйств

Вклад заработной платы 
инвалидов в общий доход 

домохозяйства
Статистика

Общий доход 
домохозяйства, 

руб.

Доля трудового дохода 
инвалида в общем доходе 

домохозяйства, %

Среднемесячная 
заработная плата, 

руб.

От 0 до 10%
(5% от числа 
домохозяйств)

Среднее значение 48300 8,8 4250

Медиана 48300 8,8 4250

Минимум 39000 8,7 3500

Максимум 57600 8,9 5000

От 10 до 20%
(44% от числа 
домохозяйств)

Среднее значение 60900 15,7 9461,11

Медиана 62000 15,5 10000

Минимум 30000 12,9 5000

Максимум 88000 18,8 15000

От 20 до 30%
(24% от числа 
домохозяйств)

Среднее значение 38400 24,3 9370

Медиана 34000 24,9 8100

Минимум 18000 20,8 4500

Максимум 75000 26,8 17000

От 30 до 40%
(12% от числа 
домохозяйств)

Среднее значение 28880 32,4 9300

Медиана 30000 31,3 10000

Минимум 23000 30,3 8000

Максимум 33000 36,9 10000

От 40 до 50%
(7% от числа 
домохозяйств)

Среднее значение 46400 43,7 20000

Медиана 45000 44,4 20000

Минимум 22200 41,7 10000

Максимум 72000 45,1 30000

От 60 до 70%
(5% от числа 
домохозяйств)

Среднее значение 42000 66,6 28000

Медиана 42000 66,6 28000

Минимум 38000 65,8 25000

Максимум 46000 67,4 31000

Все респонденты 

Среднее значение 48610 24,3 10875

Медиана 47000 19,8 10000

Минимум 18000 8,7 3500

Максимум 88000 67,4 31000

Источник: Социологический опрос инвалидов в возрасте 18 лет и старше, проживающих на территории Вологодской области 
(2018 год). Численность работающих респондентов – 41 человек, ответили на вопросы о доходах 40 человек.
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за рабочие места» (Кучмаева, 2020). Также ис-
следователь обосновывает, что потенциально 
при создании благоприятных условий для тру-
доустройства инвалидов рынок труда мог бы 
получить дополнительно 165,8 тыс. человек в 
качестве трудовых ресурсов, а при достижении 
во всех регионах страны 20% уровня занятости 
инвалидов численность привлечённых допол-
нительно работников составила бы 611,5 тыс. 
человек (Кучмаева, 2020).

Исследователи отмечают, что для инвалидов 
характерна концентрация занятости в низкок-
валифицированных профессиях (Demianova, 
2018). Согласно данным наблюдений, про-
водимых специалистами РУМЦ по Северо- 
Западному федеральному округу, выпускники с 
инвалидностью сообщают о недостатке профес-
сиональной квалификации как о препятствии к 
трудоустройству (Денисова и др., 2018). 

Приведённые данные свидетельствуют о 
том, что важным стимулом поиска работы сре-
ди инвалидов третьей группы в условиях невы-
сокого уровня пенсионного обеспечения дей-
ствительно может выступать стремление повы-
сить уровень располагаемого дохода. Однако в 
условиях российского рынка труда инвалиды 
оказываются в невыгодном положении. На эта-
пе поиска подходящей работы они сталкивают-
ся с целым рядом проблем, в том числе вызван-
ных существованием негативных стереотипов о 
найме работников с инвалидностью (Шкурко, 
Козьяков, 2018), недостаточным информиро-
ванием, отсутствием подходящих вакансий и 
индивидуального сопровождения при трудоу-
стройстве (Старобина и др., 2015). Квотируе-
мые места также не решают насущные пробле-
мы, обеспечивая лишь незначительный вклад в 
содействие занятости инвалидов. В результате 
формируется контингент работающих инвали-
дов, наиболее типичными представителями ко-
торого являются лица старших возрастов, муж-
чины, инвалиды третьей группы, лица, имею-
щие высшее или среднее профессиональное 
образование.

Специфическая структура занятости инва-
лидов отражается и на общем уровне их удов-
летворённости своей работой и её различным 
аспектами. Среди работников с инвалидностью 
выше доля тех, кто совсем не удовлетворён ве-
личиной заработной платы (12%), надёжностью 
работы (5%) и выполняемыми обязанностями 

(4%), в отличие от населения в целом (соот-
ветствующие значения составляли 9, 3 и 2%). 
Несколько выше, в сравнении с населением в 
целом, доля инвалидов, совсем не испытываю-
щих профессионального (8 и 5%) и морального 
удовлетворения (6 и 3% соответственно) от сво-
ей работы23. В то же время удовлетворённость 
различными характеристиками своего рабочего 
места выступает значимым критерием качества 
трудовой жизни человека (Белехова, 2019). Её 
невысокие показатели среди инвалидов свиде-
тельствуют, что рабочие места, на которых они 
заняты, не в полной мере способствуют рас-
крытию и реализации их трудового потенциала 
и повышению качества жизни в целом.

Перспективы изменения сложившейся си-
туации в плане повышения возможностей реа-
лизации трудового потенциала инвалидов свя-
заны с развитием информационных ресурсов, с 
одной стороны, расширяющих представления 
инвалидов о возможностях получения профес-
сионального образования, вариантах трудоу-
стройства по специальности в родном регионе, 
а с другой стороны, направленных на расшире-
ние информированности работодателей о пре-
имуществах найма лиц с инвалидностью, на 
преодоление негативных стереотипов об ин-
валидах в обществе. Конкретные предложения 
об архитектуре и содержательном наполнении 
таких информационных систем уже высказы-
вались российскими исследователями (Дени-
сова и др., 2018).

Позитивные изменения в сфере работы го-
сударственных центров содействия занятости 
связаны с расширением использования инди-
видуализированных алгоритмов работы с со-
искателями-инвалидами. Так, в Вологодской 
области органы службы занятости реализуют 
адресную технологию предоставления инва-
лидам услуг по содействию в поиске подходя-
щей работы. Информация о каждом инвали-
де, нуждающемся в таких услугах, поступает из 
учреждения медико-социальной экспертизы.  
Затем эти сведения используются для установ-
ления профессиональных предпочтений инва-
лидов и создания индивидуального электрон-
ного «паспорта занятости» и «индивидуального 

23 Удовлетворенность работой инвалидов в воз-
расте 15 лет и более. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/tab4-16.html (дата обращения 26.07.2022).



217Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Нацун Л.Н.СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

плана по трудоустройству»24. Для сопровожде-
ния инвалида в период поиска работы ему 
предоставляют персонального менеджера по  
трудоустройству25.

Индивидуальный подход при оказании ус-
луг по трудоустройству является распростра-
нённой практикой в развитых странах. Но и он 
не лишён некоторых несовершенств. Так, ав-
торы систематического обзора исследований, 
опубликованных в 2002–2008 гг., об эффек-
тивности мер по содействию трудоустройству 
инвалидов в Великобритании, отметили, что 
использование личных консультантов и ин-
дивидуального ведения дел помогало людям с 
инвалидностью и длительными заболевания-
ми вернуться к работе, однако ограниченность 
времени и целевые показатели результатов ра-
боты консультантов по трудоустройству при-
водили к тому, что они изначально отбирали в 
программы более готовых к работе заявителей, 
а также к сложностям с формированием дове-
рия со стороны клиентов, которое необходимо 
для эффективного ведения индивидуальных дел 
(Clayton et al., 2011). Безусловно, при разработ-
ке российских региональных программ следу-
ет учитывать имеющийся мировой опыт по со-
действию занятости инвалидов, чтобы избежать 
наиболее очевидных ошибок и использовать 
наиболее эффективные практики. 

Одним из примеров успешной практики по 
преодолению барьеров трудоустройства инва-
лидов служит проведение с 2015 года ежегодных 
всероссийских конкурсов профессионально-
го мастерства среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Движение «Аби-
лимпикс» охватывает в настоящее время все 
регионы, в нём задействованы волонтёры, 
инструкторы и эксперты. Проведение наци-

24 Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов: 
Приказ Департамента труда и занятости населения Воло-
годской области от 11.01.2019 № 13 (ред. 16.07.2019). URL: 
https://depzan.gov35.ru/deyatelnost/uchastie-v-gosudar 
stvennykh-i-tselevykh-programmakh/realizatsiya-tselevoy-
programmy/normativno-pravovye-akty/ (дата обращения 
28.04.2022).

25 Наставничество и адресный подход при трудо-
устройстве инвалидов. URL: https://vologda-oblast.ru/
novosti/novosti_organov_vlasti/nastavnichestvo_i_adresnyy_
podkhod_pri_trudoustroystve_invalidov/ (дата обращения 
28.04.2022).

ональных чемпионатов «Абилимпикс» осу-
ществляется в рамках национального проекта 
«Образование». Для участников и победителей 
конкурса в своей номинации открываются воз-
можности трудоустроиться по специальности 
в дружественной среде ведущих предприятий 
отрасли26.

Содействие трудоустройству является лишь 
одним из направлений поддержки, которая не-
обходима инвалидам при реализации права на 
труд. Поиск подходящей вакансии и устрой-
ство на работу становятся первой ступенью в 
профессиональной деятельности. Непосред-
ственно на рабочем месте люди с инвалид- 
ностью также могут встречать разнообразные 
трудности, связанные как с самим характером 
выполняемой работы, так и с особенностями 
корпоративной культуры, отношениями в кол-
лективе, качеством и полнотой соблюдения 
работодателями трудового законодательства. 
В зарубежном исследовании, посвящённом 
сравнительной оценке качества рабочих мест и 
удовлетворённости ими, показано, что доля тех, 
кто имеет высокое качество работы (интеграль-
ная величина, рассчитанная на основе оцен-
ки по четырём переменным: профессиональ-
ная должность, почасовая заработная плата, 
стабильность занятости, полученное обучение 
и субъективная удовлетворенность работой), 
заметно выше среди работников без инвалид-
ности, чем среди инвалидов (Agovino, Parodi, 
2014). Эти факты актуализируют исследова-
ния, направленные на оценку качества трудо-
вой жизни работников с инвалидностью, в том 
числе в привязке к проблематике неустойчивой 
занятости и социального неравенства.

Выводы
Инвалиды слабо включены в трудовую дея-

тельность. В составе их контингента растёт доля 
лиц с третьей группой инвалидности, для кото-
рых характерна наиболее высокая экономиче-
ская активность. При этом показатели уровня 
их занятости снижаются, сохраняется высокий 
уровень безработицы, а также практики трудо-
устройства без заключения официального до-
говора с работодателем. В совокупности эти 
явления приводят к накоплению нереализован-
ного трудового потенциала у инвалидов третьей 

26    О  движении   «Абилимпикс». URL:  https://abilympics- 
russia.ru/mmpid/23#/ (дата обращения 26.07.2022).
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группы на фоне их неблагоприятного матери-
ального положения по сравнению с инвали-
дами первой и второй групп. Действующие на 
рынке труда барьеры трудоустройства в основ-
ном преодолевают те соискатели с инвалидно-
стью, которые согласны работать за невысокую 
заработную плату, зачастую не по специально-
сти и без официального оформления трудовых 
отношений. Сочетание этих факторов приво-
дит к тому, что трудоустройство не обеспечива-
ет инвалидам существенного прироста матери-
ального благополучия.

Ключевыми направлениями мер по содей-
ствию реализации трудового потенциала инва-
лидов выступают развитие практик дистанци-
онной занятости для маломобильных категорий 
инвалидов, тиражирование успешных практик 
и проектов поддерживаемого трудоустройства 
инвалидов, совершенствование сопровождения 
соискателей с инвалидностью на всех этапах 
оказания услуги по поиску подходящей работы 
и трудоустройству. Необходимо также приме-
нять индивидуальный подход к решению во-
просов трудоустройства инвалидов. Инстру-
ментом совершенствования государственных 

услуг в данной сфере могут служить региональ-
ные интегрированные информационные систе-
мы, содержащие сведения о вакансиях, доступ-
ных для соискателей с инвалидностью, а также 
о самих соискателях. Необходимы дальнейшая 
поддержка существующих и разработка новых 
проектов, направленных на повышение конку-
рентоспособности инвалидов на рынке труда, 
преодоление негативных стереотипов работо-
дателей об их найме. 

Научная новизна проведённого исследова-
ния заключается в обосновании тезиса о том, 
что в текущих условиях занятость инвалидов не 
способствует существенному улучшению их ма-
териального положения, поскольку её характе-
ристики складываются под влиянием барьеров 
реализации трудового потенциала инвалидов, 
в условиях низкого уровня их располагаемо-
го денежного дохода. Обоснована необходи-
мость индивидуализированного подхода при 
предоставлении инвалидам услуг в области со-
действия трудоустройству. Результаты исследо-
вания могут представлять интерес для специ-
алистов, занимающихся изучением вопросов 
качества жизни инвалидов.
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third groups retain the opportunity to work in the presence of suitable conditions, but in practice the 
realization of their labor potential is limited by a number of circumstances. The purpose of this work is 
to substantiate the negative impact of barriers to employment of disabled people on the characteristics 
of their employment. Based on the statistical data analysis, we have shown a modern socio-demographic 
portrait of working disabled people, and analyzed the characteristics of their employment and economic 
activity. We have found that for a long period the highest economic activity was shown by persons with the 
third disability group. The paper proves that their higher representation in the composition of employed 
persons with disabilities is due, on the one hand, to less pronounced health disorders and relatively low 
need to create specialized jobs, and on the other hand, has economic prerequisites. We have shown that the 
realization of the labor potential of disabled people is not always accompanied by a significant increase in 
their material well-being. Employment for some disabled people may be a forced step, which confirms the 
prevalence among them of employment not in their specialty, as well as on the basis of an oral agreement, 
without official employment. The final part of the article outlines recommendations that can contribute 
to the fuller realization of the labor potential of disabled people and improve their financial situation.

Key words: disability, work activity of disabled people, assistance in employment of disabled people, 
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employed disabled people.

Information about the Author

Leila N. Natsun – Researcher, Vologda Research Center, Russian Academy of Sciences (56A, Gorky 
Street, Vologda, 160014, Russian Federation; e-mail: leyla.natsun@yandex.ru)



221Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.12 

УДК 316.43, ББК 65.292

© Старшинова А.В., Бородкина О.И.

Аннотация. Государственная грантовая поддержка некоммерческого сектора социальных услуг 
ежегодно увеличивается, растут численность социальных проектов и объемы финансирования. 
Заинтересованность государства в качественном развитии социально ориентированных неком-
мерческих организаций, расширении сегмента их участия в социальном обслуживании опре-
деляется возможностями, которыми некоммерческие организации располагают как новые ис-
полнители социальных услуг, способные внедрять инновации в решение социальных проблем 
граждан, нуждающихся в помощи. В России основным грант-оператором, аккумулирующим 
государственные средства и распределяющим их на конкурсной основе среди некоммерческих 
организаций, является Фонд президентских грантов. Его уникальная конкурсная система ха-
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Введение
Вхождение в сферу социальных услуг соци-

ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (СОНКО) как новых исполнителей ус-
луг характеризует одну из тенденций трансфор-
мации социальных государств при переходе от 
моделей общественного благосостояния, осно-
ванных на социальном обеспечении, к совре-
менным социально-сервисным моделям. В Рос-
сии сфера социальных услуг также относится к 
приоритетным целям развития1, и достижение 
этой цели предполагает государственную под-
держку СОНКО как партнеров по межсектор-
ному взаимодействию в решении социальных 
задач. 

1 О некоммерческих организациях: Федеральный 
закон от 12.01.1996 (ред. от 02.07.2021) № 7-ФЗ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86accc003448/?resource=con
s&target=doc (дата обращения 30.05.2022). 

Поддержка СОНКО государством осущест-
вляется в различных формах2, прежде всего  
через предоставление бюджетных субсидий, 
включая гранты3. Гранты относятся к эффек-
тивным способам прямой поддержки неком-
мерческих организаций (НКО), отличающим-
ся целевым характером, позволяющим решать 
актуальные социальные проблемы с приме-
нением инновационных методов. Ожидае-
мая результативность грантовой поддержки, 

2 Об основах социального обслуживания граждан 
РФ: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15655
8/8aa93e4372acfa5dd8c704830619f2f65aa84528/ (дата обра-
щения 02.03.2022).

3 О некоммерческих организациях: Федеральный 
закон от 12.01.1996 (ред. от 02.07.2021) № 7-ФЗ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86accc003448/?resource=con
s&target=doc (дата обращения 30.05.2022).

рактеризуется современными стандартами поддержки проектных заявок и сопровождения со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в процессе реализации выигравших 
конкурс проектов. Отличается фонд и более значительным объемом выделяемых средств на 
поддержку грантов по сравнению с другими грантодателями, включая частные фонды. Проб-
лема, определившая фокус рассматриваемых в статье вопросов, заключается в противоречии 
между значительностью поддержки, оказываемой региональным социально ориентированным 
некоммерческим организациям в процессе их становления как поставщиков социальных услуг, 
и сохраняющейся невысокой эффективностью деятельности организаций. Исследуя основные 
стратегии привлечения доходов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
авторы показывают преобладание в портфеле доходов средств грантовой поддержки, которая 
сопровождается рисками финансовой неустойчивости организаций, нарастанием зависимости 
от грантовых средств как основного источника доходов. Эмпирическую базу исследования со-
ставили данные открытых источников и интервью с представителями региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций, ресурсных центров и грантодателей (n = 27). 
С опорой на анализ интервью с участниками исследования в статье рассмотрены возможно-
сти диверсификации доходов некоммерческих организаций и риски, содержащиеся в каждой 
из стратегических перспектив. Выявлена готовность некоммерческих организаций к развитию 
стратегий, ориентированных на привлечение донорских пожертвований и деятельности, при-
носящей доход. Определены условия, при которых организации способны реализовать обсуж-
даемые стратегии на практике.

Ключевые слова: грантовая поддержка, социально ориентированные некоммерческие организа-
ции, риски финансовой уязвимости, стратегии устойчивости, субсидии, Фонд президентских 
грантов.

Благодарность

Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 19-18-00246-П «Вызовы трансформации соци-
ального государства в России: институциональные изменения, социальное инвестирование, 
цифровизация социальных услуг», реализуемого в СПбГУ.



223Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Старшинова А.В., Бородкина О.И.СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

включая частные гранты, достигается за счет 
соблюдения регламента при написании заяв-
ки, механизма конкурсного отбора, стандар-
тов отчетности о полученных средствах, что 
обеспечивает контроль точного расходования 
предоставленных организациям средств, избе-
гая при этом излишней формализации. В со-
ответствии с российским законодательством 
бюджетные субсидии в форме грантов предо-
ставляются напрямую организациям и через 
межбюджетный трансферт, т. е. через выделе-
ние регионам финансовых средств на гранты 
для распределения среди действующих на их 
территориях НКО. Гранты, финансируемые из 
бюджетов разного уровня, представляют собой 
инструмент социального инвестирования госу-
дарства в некоммерческий сектор социальных 
услуг (Бородкина и др., 2022), благодаря кото-
рому организации развиваются, получая новые 
возможности для применения инновационных 
подходов в целях удовлетворения запросов сво-
их целевых групп. Грантовые средства неком-
мерческие организации могут использовать и 
на привлечение дополнительных ресурсов для 
собственной деятельности. 

Актуальность изучения складывающихся 
подходов НКО к грантовой поддержке прежде 
всего определяется общественными ожидани-
ями, связанными с реализацией потенциала 
НКО как исполнителей социальных услуг; за-
интересованностью государства в увеличении 
и качественном развитии некоммерческого 
сектора, поскольку область социальных услуг 
олицетворяет систему общественного благосо-
стояния и представляет собой сферу государ-
ственной ответственности; значительностью 
поддержки, предусмотренной государственны-
ми грантами, обеспечивающей им финансо-
вую стабильность в период становления. Пра-
вительством РФ принят план мероприятий 
(дорожная карта) на 2016–2018 гг. «Поддерж-
ка доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в  социальной сфере»4 и  
«Комплекс мер, направленных на  обеспечение 

4 Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты»): Распоряжение Правительства РФ от 08.06.2016 
№ 1144-р. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_199767/ (дата обращения 10.12.2021).

поэтапного доступа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность в  социальной сфере, 
к  бюджетным средствам, выделяемым на пре-
доставление социальных услуг населению, на 
2016–2020 годы»5. В 2019 году был утвержден 
Стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, предусматривающий 
включение в дорожные карты регионов меро-
приятия по развитию СОНКО и социального 
предпринимательства. Тем не менее, как сви-
детельствуют результаты отечественных иссле-
дований, потенциал бюджетного финансирова-
ния в сфере распределения грантовых средств 
для поддержки СОНКО остается невысоким 
(Мартынов, 2019; Степанов, 2020). 

Учитывая возрастающий объем финансиро-
вания на грантовую поддержку НКО и большую 
востребованность грантов на начальном этапе 
функционирования организаций в сфере со-
циальных услуг, следует изучить, насколько им 
удается реализовывать появляющиеся при по-
лучении грантов возможности и преодолевать 
возникающие риски финансовой неустойчиво-
сти. Обозначенные вопросы определили пред-
мет проведенного исследования, результаты 
которого представлены в статье. Цель работы 
состояла в анализе роли грантовых средств в 
стратегиях получения доходов региональных 
СОНКО для достижения стабильности, необ-
ходимой при выполнении ими своих функций в 
процессе вхождения в формирующийся рынок 
социальных услуг. Проведенный анализ осно-
вывался на интервью с руководителями и со-
трудниками некоммерческих организаций, в 
том числе с представителями ресурсных цен-
тров и грантодателя – Фонда президентских 
грантов (ФПГ). В статье сделан акцент не толь-
ко на преимуществах, но и на рисках гранто-
вой поддержки, которые могут ограничивать 
развитие негосударственных поставщиков со-
циальных услуг. Полученные результаты ис-

5 Комплекс мер, направленных на обеспечение 
поэтапного доступа социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг на-
селению, на 2016–2020 годы. URL: http://docs.cntd.ru/
document/456050188 (дата обращения 10.12.2021).
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следования вносят вклад в осмысление прак-
тики реализации грантов как формы поддержки 
СОНКО в условиях кардинальных изменений 
отечественной системы общественного благо-
состояния.

Портфель доходов НКО и риски финансовой 
уязвимости

Грантовая поддержка деятельности НКО на-
ходится в центре внимания исследователей и 
обсуждается, как правило, в контексте финан-
сового положения организаций в рамках кон-
цепций финансовой уязвимости некоммер-
ческих организаций. Финансовое положение 
организаций непосредственно влияет на ве-
роятность получения грантов (Paarlberg et al., 
2017), поскольку   устойчивость НКО в этом 
аспекте является показателем их жизнеспособ-
ности (Bowman, 2011; Green et al., 2021). В свя-
зи с этим один из ключевых исследовательских 
вопросов, представленный в большинстве по-
священных данной теме статей, состоит в изу-
чении возможностей и умения организаций 
диверсифицировать источники доходов в це-
лях прогнозирования и преодоления финан-
совой уязвимости (Mazanec, Bartosova, 2021; 
de Andres-Alonso et al., 2016; Tevel et al., 2015). 
Полученные результаты демонстрируют, что 
диверсифицированный портфель доходов обе-
спечивает больше стабильности и, следователь-
но, во многом определяет продолжительность 
жизни организаций (Carroll, Stater, 2009). На-
личие нескольких потоков финансирования и 
определенная комбинация заработанного до-
хода, государственных контрактов, грантов, а 
также частных пожертвований и привлеченных 
средств создают условия, при которых НКО мо-
гут избежать чрезмерной зависимости от ка-
кого-либо одного источника доходов, стаби-
лизировать свое финансовое положение и тем 
самым уменьшить риск финансовых кризи-
сов или перебоев в финансировании (Frumkin, 
Keating, 2011). Более того, обосновывается не-
обходимость диверсификации внутри источ-
ника дохода, в частности государственного фи-
нансирования, для получения больших выгод и 
предупреждения финансовых рисков, особенно 
когда речь идет о крупных организациях, спо-
собных управлять несколькими финансовыми 
потоками (Zhao, Lu, 2019).

Моделирование оптимального сочетания 
финансовых потоков базируется на концепции 
финансового портфеля (Kingma, 1993). В то же 
время последователи современной теории 
портфеля (MPT) помимо требования диверси-
фикации обращают внимание на более тонкий 
подход к стратегии доходов некоммерческих 
организаций (Qu, 2019). Портфельные риски, 
по их мнению, зависят от структуры доходов. 
Более высоки финансовые риски для органи-
заций, имеющих в качестве основного дохода 
пожертвования или вообще не имеющих ос-
новного дохода. Значительно меньшим рискам 
финансового кризиса подвержены НКО, зани-
мающиеся коммерческой деятельностью или 
имеющие государственные субсидии в качестве 
преобладающих в структуре доходов. Однако 
в последних случаях вызовом для НКО могут 
оказаться риски коммерциализации и ограни-
чения, связанные с государственным финан-
сированием. Хотя аналитики чаще всего рас-
сматривают партнерство НКО и государства 
в производстве социальных услуг как суще-
ственный фактор финансовой устойчивости 
организаций, тем не менее государственное 
финансирование может повышать финансо-
вые риски. Риски связаны с конкуренцией вну-
три некоммерческого сектора, а в России НКО 
одновременно конкурируют и с государствен-
ными социальными учреждениями за бюджет-
ные субсидии (Старшинова, Бородкина, 2020).  
К этому добавляются требования жесткой эко-
номии бюджетных средств и необходимости 
реагирования на возрастающий спрос на соци-
альные услуги (Cortis, Lee, 2019). 

К условиям, при которых некоммерческие 
организации, предоставляющие социальные 
услуги за счет бюджетных средств, могут справ-
ляться с потенциальными финансовыми ри-
сками, эксперты относят умения организаций 
наращивать ресурсы и соответствующим обра-
зом управлять ими, включая при этом не толь-
ко финансовые, но и человеческие ресурсы, ин-
формационно-разъяснительные мероприятия, 
целевые программы и услуги, в том числе стра-
тегии управления, вопросы лидерства и другие 
(Searing et al., 2021). В то же время исследова-
тели неоднозначно оценивают роль государ-
ственного финансирования в диверсификации 
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портфеля некоммерческих организаций, кото-
рое может вытеснять иные потоки или, напро-
тив, стимулировать поиск новых источников 
дохода. Распространенное утверждение об эф-
фекте вытеснения предпринимательской дея-
тельности НКО при наличии государственного 
финансирования (De Wit et al., 2017) в условиях 
меняющейся социальной политики в сторону 
сокращения государственных расходов на со-
циальные нужды во многом оспаривается ре-
зультатами исследований, доказывающих, что 
НКО вынуждены разрабатывать предприни-
мательские стратегии для обеспечения своей 
финансовой устойчивости именно с целью по-
лучения или сохранения государственного фи-
нансирования (Mikołajczak, 2018).  

Грантовая зависимость, по мнению ряда ис-
следователей, является фактором риска финан-
сового благополучия НКО (Green et al., 2021). 
На правительственные решения о предостав-
лении грантов некоммерческим поставщикам 
социальных услуг могут оказывать влияние ко-
эффициенты административных затрат орга-
низаций (Ashley, Faulk, 2010). Установлено, что 
профессионализация некоммерческого секто-
ра, измеряемая операционными и администра-
тивными расходами, имеет небольшую, но, как 
утверждают авторы, практически и статисти-
чески значимую положительную связь с выде-
лением грантов фондами (Stewart, Faulk, 2014). 
При этом профессионализация не должна пре-
вращать организации в излишне бюрократи-
ческие, т. е. неэффективные в административ-
ном отношении. Такой риск не исключен при 
постоянном государственном финансирова-
нии (Lu, Zhao, 2019). Порядок предоставления 
грантов НКО предусматривает следующее: что-
бы стать грантополучателями, первоначально 
НКО проверяются не только в аспекте финан-
сового благополучия, во внимание принимает-
ся легитимность организации, соответствие вы-
полняемой деятельности заявленной миссии, в 
дальнейшем организации с высокой степенью 
легитимности стимулируются, для того чтобы 
они могли сохранить партнерские отношения 
с грантодателем (Paarlberg et al., 2017).

Особое значение приобретает сетевая вклю-
ченность/интегрированность НКО, создающая 
конкурентные преимущества при получении 
доступа к финансовым ресурсам на конкурент-

ных рынках, в частности грантов (Faulk et al., 
2017).    Организации с высоким уровнем соци-
ального капитала, приобретаемого и наращи-
ваемого в процессе сетевого взаимодействия, 
более благополучны и имеют больше шансов 
получения грантовой поддержки (Dell et al., 
2022).  

Большинство российских СОНКО находят-
ся, согласно теории жизненного цикла неком-
мерческих организаций, в стадии становления, 
имея относительно короткую историю дея-
тельности, и испытывают острый финансо-
вый дефицит (Старшинова, Бородкина, 2020), 
поэтому гранты на данном этапе их развития 
являются одним из наиболее востребован-
ных способов поддержания доходов СОНКО  
(Степанов, 2020).

Обозначенные теоретико-методологические 
аспекты исследований, представленные в лите-
ратуре, имеют принципиальное значение для 
дальнейшего осмысления отечественной прак-
тики, касающейся грантовой поддержки ор-
ганизаций некоммерческого сектора социаль-
ных услуг. Они были приняты во внимание при 
анализе эмпирических данных нашего иссле-
дования.

Методы и материалы исследования
Информационную базу исследования соста-

вили статистические данные о финансирова-
нии региональных СОНКО, размещенные  
в открытых источниках, документы, законода-
тельные и нормативно-правовые акты, регули-
рующие развитие некоммерческого сектора со-
циальных услуг.

В основе методологии находятся методы 
сбора социологической информации пос-
редством полуструктурированных интервью  
с представителями СОНКО, получившими 
гранты, специалистами ресурсных центров, 
оказывающих поддержку организациям при 
подготовке заявок на гранты, в том числе с 
представителем Фонда президентских грантов, 
проведенные в рамках исследования развития 
некоммерческого сектора в российских регио-
нах в 2019–2022 гг. (n = 27). Состав участников 
интервью, с одной стороны, позволил сформи-
ровать представление о том, как основные вза-
имодействующие акторы – грантополучатели и 
грантодатели – понимают роль грантовой под-
держки в развитии новых исполнителей соци-

https://ezproxy.urfu.ru:2485/wos/author/record/5275671
https://ezproxy.urfu.ru:2074/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221701066&zone=
https://ezproxy.urfu.ru:2074/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7801419639&zone=
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альных услуг, с другой – интервью были ото-
браны таким образом, чтобы показать позиции 
различных СОНКО, действующих в различаю-
щихся между собой российских регионах (Юж-
ного, Северо-Кавказского, Уральского и Даль-
невосточного федеральных округов, Татарстана 
и Москвы).

В статье также использованы данные соци-
ологического опроса, проведенного в 2020 году 
во всех федеральных округах РФ, посвященно-
го изучению уровня цифрового развития ре-
гиональных социальных служб, в том числе за 
счет грантовой поддержки. Выборочная сово-
купность исследования включала 22 СОНКО, 
зарегистрированных в региональных реестрах 
поставщиков социальных услуг, функциони-
рующих в крупных и малых городских насе-
ленных пунктах, а также сельской местности.  
В анкету были включены вопросы о грантах как 
источниках финансирования цифровизации, 
что позволило сравнить по данному показателю 
некоммерческих и государственных поставщи-
ков социальных услуг. 

Результаты исследования
Организация грантовой поддержки регио

нальных СОНКО. Основной организацией в 
России, оказывающей грантовую поддержку  
СОНКО, является Фонд президентских гран-
тов (ФПГ), окончательно оформившийся в 
2017 году в качестве единого государственного  
фонда-грантодателя из нескольких действую-
щих с 2006 года фондов, сформированных за 
счет бюджетных средств. В настоящее время 
ФПГ аккумулирует и распределяет грантовые 
средства на развитие гражданского общества, 
проводит конкурсы и предоставляет гранты 
российским НКО на реализацию проектов по 
13 направлениям, среди которых «Социаль-
ное обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан»6. ФПГ выполняет функции 
не только грант-оператора, он осуществляет 
информационное, образовательное, юридиче-
ское и иное сопровождение некоммерческих 
организаций по социальному проектированию. 
Количество поддержанных проектов, предо-
ставляемых НКО на конкурсы ФПГ, ежегод-
но возрастало до 2020 года включительно,  

6 Фонд президентских грантов. URL: https://прези-
дентскиегранты.рф/ (дата обращения 22.01.2022).

увеличивался и объем финансирования.  
В таблице 1 содержатся данные по направле-
нию «Социальное обслуживание, социаль-
ная поддержка и защита граждан» и близкому 
к предмету нашего исследования направле-
нию «Поддержка семьи, материнства, отцов-
ства и детства», отражающие динамику гран-
товой поддержки СОНКО за последние пять 
лет. Для сравнения отметим, что направление 
конкурса ФПГ по социальному обслуживанию 
является вторым по объему финансирования  
(85 проектов в объеме 4 945 000 руб.), уступая 
первенство направлению, поддерживающему 
молодые таланты в области культуры и искус-
ства (18 проектов в объеме 228 112 040 руб.); 
третье место по объему финансирования зани-
мает поддержка проектов в области культуры и 
искусства (46 проектов в объеме 64 469 765 руб.). 
В целом фондом проведено 9 конкурсов, в ко-
торых приняли участие 27 тысяч некоммер-
ческих организаций, представивших 77 тысяч 
социальных проектов, из них по итогам кон-
курсов было поддержано 15877 проектных за-
явок на общую сумму 32,8 млрд рублей7. Сле-
довательно, фондом был поддержан каждый 
пятый заявленный проект НКО (примерно 20% 
от общего числа заявок от НКО на гранты).

Социально ориентированные НКО получа-
ют также гранты частных российских фондов. 
Принципиальные отличия ФПГ состоят, как 
следует из интервью с его представителем, в 
размерах грантовой помощи и, что не менее 
важно, в развитой экосистеме поддержки НКО: 
«Вообще 80% работы фонда – это не конкурсы, 
это сопровождение действующих проектов. За 
каждым проектом закрепляется куратор и фи-
нансовый аналитик. <…> Фонд президентских 
грантов подходит комплексно – оказывает зна-
чительную финансовую поддержку, развивает 
системы компетенций в сфере социального про-
ектирования и управления, а также помогает 
в сопровождении и реализации проектов» (Фонд 
президентских грантов, зам. руководителя,  
Москва, 2021 г.). ФПГ планирует транслировать 
созданную конкурсную модель в субъекты РФ.

7 Подведены итоги специального конкурса на 
предоставление грантов Президента для некоммер-
ческих организаций. URL: http://kremlin.ru/events/
administration/63960  (дата обращения 20.01.2022).

https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
http://kremlin.ru/events/administration/63960
http://kremlin.ru/events/administration/63960
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Общий объем денежных средств и иного 
имущества российских СОНКО в 2020 году со-
ставлял 895 млн 345 тыс. рублей. На рисунке 
представлены разные источники получения 
грантовых средств и другие источники дохо-
дов НКО. 

Анализ приведенных на рисунке данных 
показывает, что бюджетные средства, направ-
ляемые на поддержку НКО, в совокупности 

составляют 17,5% по сравнению с 45% средств, 
которые организации получают из частных ис-
точников. Почти треть своих доходов орга-
низации обеспечивают за счет деятельности, 
приносящей доход. Рассмотрим позиции са-
мих некоммерческих организаций, реально 
складывающихся стратегий привлечения ими 
доходов и возможных перспектив их диверси-
фикации.

Таблица 1. Динамика грантовой поддержки ФПГ проектов НКО  
в период 2017–2021 гг. (по двум конкурсным направлениям)

Направление поддержки
Целевая аудитория 

проектов
Год

Количество 
поддержанных 

проектов

Общий объем 
финансирования, 

руб.

Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и 
защита граждан

Лица без определенного 
места жительства, лица, 
попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, 
люди с ограниченными 
возможностями 
здоровья, пациенты 
с онкологическими 
заболеваниями и их 
близкие, малоимущие 
семьи, алко- и 
наркозависимые, 
подростки и молодежь 
с инвалидностью и ОВЗ, 
лица, освободившиеся 
из мест лишения 
свободы

2017
2018
2019
2020
2021

9
15
13
26
22

9 787 240
31 109 525
28 070 470
51 688 556
47 100 996

   Всего по направлению 85 4 945 000

Поддержка семьи, 
материнства, отцовства и 
детства

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
подростки, состоящие 
на профилактических 
учетах в ПДН, 
специалисты социально-
реабилитационных 
центров для 
несовершеннолетних, 
дети с ОВЗ, молодежь 
и студенты, педагоги, 
родители, многодетные 
и малоимущие семьи, 
беременные женщины

2017
2018
2019
2020
2021

6
9
6

14
9

9 751 010
13 583 518
14 456 802
33 632 253
16 281 488

 Всего по направлению 44 87 705 071

Источник: Фонд президентских грантов. URL: https://президентскиегранты.рф/  

https://президентскиегранты.рф/
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Источники денежных средств и имущества СОНКО (100% = 895345000 рублей)

Гранты в структуре доходов СОНКО. Гранты 
являются самым востребованным среди  
СОНКО способом получения финансирования, 
особенно на начальном этапе создания органи-
зации. Об этом говорили представители НКО: 
«Сейчас все НКО развиваются за счет грантов» 
(АНО, специалист, Екатеринбург, 2022 г.)., так 

же считают и специалисты ресурсных центров, 
в чьи функции входит грантовое, информа-
ционное, правовое и иное сопровождение ре-
гиональных НКО: «В основном все [НКО] ори-
ентируются на гранты, <…> потом они, когда 
становятся более  развитыми организациями, 
начинают идти в бизнес <…> и говорить о своих 
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Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав (кроме доходов от целевого капитала) 

Поступления (включая пожертвования)
от российских коммерческих организаций,

за исключением дохода от целевого капитала
Поступления (включая пожертвования), гранты от российских 

физических лиц, за исключением средств и имущества, 
полученного по завещанию в порядке наследования 

Поступления (включая пожертвования), гранты от российских 
некоммерческих организаций, за исключением грантов от НКО, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества 

Поступления из федерального бюджета 

Поступления из бюджетов субъектов РФ 

Иные поступления 

Внереализационные доходы (кроме доходов
от целевого капитала) 

Поступления от иностранных государств, международных и 
иностранных организаций

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества 

(субсидии из федерального бюджета) 

Поступления из муниципальных (местных) бюджетов 

Поступления из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

Доход от целевого капитала

В % к общему количеству поступлений

Источник: Источники формирования денежных средств и иного имущества социально ориентированных неком-
мерческих организаций за 2020 год / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://clck.ru/aqGe2

https://clck.ru/aqGe2
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проектах, привлекают бизнес, т. е. это уже по-
жертвование юридических лиц им идет, а начи-
нают все, да, с грантов» (Ресурсный центр, зам. 
директора, Ростовская область, 2021 г.). 

Руководители организаций некоммерческо-
го сектора понимают предназначение грантов 
именно как стимулов инноваций в социальном 
обслуживании, появляющихся возможностей 
для разработки новых социальных проектов: 
«Выигрывая гранты, получаешь хороший старт 
для проекта» (Частное социальное учреждение, 
руководитель, Ростов-на-Дону, 2021 г.). В том 
числе гранты рассматриваются и как источник 
для привлечения новых средств, а также необ-
ходимых специалистов: «Грант „Обними цифру” 
позволил мне на год нанять фандрайзера» (АНО, 
директор, Ростов-на-Дону, 2021 г.). 

Занимая приоритетное место в структуре 
финансовых источников, гранты, по мнению 
информантов, обеспечивают устойчивость ор-
ганизации: «Нам необходим стабильный доход. 
Грантовые конкурсы позволяют обеспечить это» 
(Благотворительный фонд, директор, Свердлов-
ская область, 2022 г.). В то же время гранты 
все больше становятся способом выживания, 
в частности источником заработной платы со-
трудникам и других операционных расходов: 
«Так случилось, что мне нечем было даже пла-
тить зарплату. <...> Я села писать гранты. 
И в итоге в прошлом году мы выиграли четыре 
гранта, в этом году еще два» (АНО, директор, 
Ростов-на-Дону, 2021 г.). 

Привлекая гранты, организации в настоя-
щее время стремятся выстраивать за счет гран-
товых средств своеобразную непрерывную 
стратегию, обеспечивающую доход на пер-
спективу: «Выиграли один грант, это заложило 
нам зарплату на полгода, в феврале мы выигра-
ли грант, в который закладывается зарплата 
на весь 2021 год, сейчас в июне мы надеемся, что 
получим грант на еще будущие полтора года, то 
есть это настолько циклично, потому что фонд 
президентских грантов дает возможность веде-
ния двух грантов» (АНО, исполнительный дирек-
тор, Ростов-на-Дону, 2021 г.).

Тем не менее грантовая стратегия получения 
финансирования не лишена серьезных рисков, 
особенно в ситуациях, когда гранты являются 
основным источником доходов. Уже в начале 
работы над проектом существует риск не вы-

играть грант на его реализацию. Малочислен-
ность специалистов, как характерная черта ре-
гиональных НКО, вынуждает руководителей 
перестраивать рабочий график всей организа-
ции в соответствии с конкурсными периодами 
и сосредоточивать все усилия на подготовке 
заявок. Ожидания финансирования из средств 
очередного гранта формируют своеобразную 
зависимость, а риск финансовой нестабильно-
сти после его завершения деструктивен, т. к. но-
вые направления, развиваемые в рамках соци-
ального проекта, нередко приостанавливаются 
и даже прекращаются: «Мы не можем обеспе-
чить стабильность, потому что у нас были гран-
ты, которые мы не выиграли. <…> Была пробле-
ма с логопедом, <…> потрясающий специалист, 
но грант не выиграли и нет возможности опла-
тить [работу] человека» (Областная организа-
ция инвалидов, руководитель, Ростов-на-Дону, 
2021  г.). Получая гранты, призванные стиму-
лировать развитие НКО в различных направ-
лениях, после завершения проекта при отсут-
ствии других источников доходов организации 
подвержены риску возвращения на исходные 
позиции: «Если организация живет только бла-
годаря грантам, она может быть жизнеспособна 
и устойчива, но не интересна для общества, друг 
для друга. У нее нет развития» (АНО, руководи-
тель, Екатеринбург, 2021 г.).

Необходимость предвидения подобных 
рисков признают все руководители СОНКО: 
«Гранты просто стимулируют придумывать 
новые проекты, а что делать со старыми про-
ектами? <…> Надо с самого начала продумы-
вать, что ты будешь делать с этим проектом 
после того, как грант закончится» (Частное 
социальное учреждение, руководитель, Ростов-
на-Дону, 2021 г.). Позиция в отношении роли 
грантов достаточно определенно была сфор-
мулирована грантодателем: «Мы считаем, что 
все-таки проект и получение гранта – это не-
кий стартап, дальше деятельность должна 
самоорганизовываться» (Фонд президентских 
грантов, зам. руководителя, Москва, 2021  г.). 
Следовательно, для грантодателей и самих 
грантополучателей становится все более оче-
видным, что грантовая зависимость действи-
тельно существует и организациям необхо-
димо научиться находить альтернативные 
способы финансирования.
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 Руководители региональных СОНКО стре-
мятся определить конструктивные пути преодо-
ления грантовой зависимости: «Я не считаю, 
что вообще гранты должны быть основным до-
ходом организации. <…> Мой план – сползти с 
этой грантовой иглы и начать добывать день-
ги через частных корпоративных доноров.  Есть 
еще одна идея, предпринимательская, <…> даже 
думаем подаваться в один из акселераторов, мы 
сами не дотянем, <…> как бизнес разработать, 
все пересчитать, понять, как стартовать на 
рынке. <…> Пока создали команду, <…> проду-
мываем как, сколько нужно денег» (АНО, дирек-
тор, Ростов-на-Дону, 2021 г.).

С другой стороны, руководители НКО, ра-
ботающие в сфере профилактики социально 
опасного поведения, отмечают, что проекты, 
ориентированные на помощь группам риско-
ванного поведения (наркопотребители, бездом-
ные и др.), крайне редко получают поддержу 
российский грантодателей. «Мы с трудом вы-
живаем, как и другие НКО» (НКО, руководитель, 
Казань, 2022 г.). Эти организации в свое время 
были получателями грантов зарубежных фон-
дов, и уход международных организаций и фон-
дов из России подорвал деятельность значи-
тельной части НКО, работающих с указанными 
целевыми группами.

Проблема диверсификации доходов СОНКО. 
Признавая наличие сложившейся зависимости 
от грантовой поддержки как во многом понят-
ной и предсказуемой финансовой стратегии, 
все СОНКО в настоящее время озабочены не-
обходимостью диверсификации доходов. Ана-
лиз интервью с представителями НКО пока-
зывает, что стратегии формирования доходов 
организаций включают достаточно однотип-
ные источники финансирования, которые да-
леко не всегда обеспечивают долговременную 
финансовую устойчивость, к тому же каждый 
из источников содержит определенные риски. 
Участники исследования выделяли определен-
ный набор источников доходов, характеризу-
ющий возможности диверсификации финан-
сирования, изменения финансовой ситуации, 
в которой пока преобладают исключительно 
грантовые средства. Прежде всего к ним отно-
сятся субсидии из региональных бюджетов на 
проведение мероприятий в интересах целевых 
групп, возмещение затрат за предоставление 
услуг за счет бюджетных средств или выпол-

нение государственных заданий при вхожде-
нии в реестры поставщиков социальных услуг, 
пожертвования доноров, ресурсы волонтеров, 
деятельность, приносящая доход, и доходы от 
целевого капитала.

Полученные субсидии, как правило, рас-
сматриваются как незначительные и затратные 
с точки зрения соотношения объема выделяе-
мых денежных сумм и усилий, потраченных 
сотрудниками на их реализацию: «Мы получа-
ем субсидии государственные от Министерства 
труда, но там небольшие суммы» (НКО, председа-
тель, Якутск, 2020 г.). Тем не менее иногда ор-
ганизациям удается получать целевые субсидии 
из регионального бюджета для трудоустройства 
специалистов, обеспечивающих те или иные 
направления деятельности, включая управле-
ние, то есть на зарплату руководителей орга-
низаций. Такие субсидии были получены в том 
числе и в виде грантов: «По гранту я официально 
трудоустроена» (Областная организация инва-
лидов, руководитель, Ростов-на-Дону, 2021 г.). 
В целом информанты сошлись во мнении, что 
размер субсидий существенно сокращается и 
возможности их получения не помогают дости-
гать стабильного состояния организаций.

При регистрации СОНКО в региональных 
реестрах поставщиков социальных услуг появ-
ляются возможности для возмещения затрат за 
счет бюджетных средств регионов или выпол-
нения государственных заданий. Однако все 
организации сталкиваются с проблемой низких 
тарифов, что является серьезным препятствием 
для наращивания доходов: «Насчёт риска по-
ставщиков социальных услуг. <...> Тарифы на-
столько низкие, что это невозможно. Не вариант 
в реестр, не вариант. Мы пытались просчитать, 
но поняли, что никак. <...> У нас документоо-
борот сожрет больше, чем то, что мы зарабо-
таем, эта же ещё сумма налогами облагается» 
(Областная организация инвалидов, специалист 
Центра развития, Ростов-на-Дону, 2021 г.). 
Вхождение в другие реестры, создающие воз-
можности повышения престижа и узнаваемости 
НКО, не только не решает обозначенную про-
блему, но даже усиливает: «Сейчас мы оформляем 
заключение по вхождению в реестр исполнителей 
общественно полезных услуг, там есть проблема 
– реестр есть, а тарифов нет» (Частное соци-
альное учреждение, руководитель, Ростов-на-
Дону, 2021 г.).
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Стратегия привлечения доходов за счет до-
норов становится все более реальной, основа-
тельной и подходящей, по мнению участников 
исследования: «Но у меня, да и у многих органи-
заций, есть миссия перестроиться на привлече-
ние больше частных и корпоративных пожерт-
вований. Это более устойчивая схема развития, 
более сложная, длительная. Но все мы идем к 
этому. Некоммерческий сектор в стране поя-
вился не так давно. Система частных корпо-
ративных пожертвований зародилась недавно, 
и сейчас это только все формируется» (АНО, 
специалист, Екатеринбург, 2022 г.). Пока же 
средства от спонсоров или доноров в основ-
ном имеют целевой характер, в том числе и на 
ежемесячную зарплату приглашенным специ-
алистам. В случаях отсутствия регулярных по-
ступлений от спонсоров организация нередко 
не в состоянии обеспечить заработную пла-
ту своим сотрудникам: «Специалисты могут 
уйти, потому что я просто не найду денег на их 
зарплату. А донести до спонсоров, что нужно 
просто деньги перечислить на заработную пла-
ту специалистов, потому что мы оказываем 
услуги всему населению бесплатно — это невоз-
можно, <…> здесь проблема» (НКО, директор, 
Екатеринбург, 2019 г.). Таким образом, НКО, 
особенно имеющие более длительный опыт 
работы, в настоящее время больше занимают-
ся привлечением средств за счет частных по-
жертвований, преимущественно бизнеса. Ре-
ализация такой стратегии дает возможность 
организациям сосредоточиться на социаль-
ном обслуживании тех социальных групп, ради 
которых они создавались: «…Общественники 
[НКО] <…> должны с бизнесом общаться. Нам 
теперь нужно <…> не думать о том, где зарабо-
тать деньги. А сконцентрироваться на оказании 
услуг» (НКО, директор, Екатеринбург, 2019 г.).

 Отдавая предпочтение доходам в виде  
пожертвований доноров, представители НКО 
понимают типичные риски такой стратегии:  
«У нас было четыре крупных донора, которые нам 
ежемесячно перечисляли определенную сумму, 
<…> и несколько частных доноров, более мелких. 
Нагрянул кризис, у нас два самых крупных донора 
отвалились. <…> [Остальные] просто прекрати-
ли финансирование без объяснений. <…> В апре-
ле на счете организации было ноль рублей» (АНО, 
директор, Ростов-на-Дону, 2021 г.). 

В более благоприятной ситуации находятся 
организации, имеющие постоянное финанси-
рование учредителя, но это скорее исключение, 
чем распространённая практика. Так, частному 
благотворительному фонду, одновременно вы-
полняющему функции социального обслужи-
вания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, удалось сформировать качествен-
ный штат профессиональных сотрудников, 
соответствующий уровню современных ор-
ганизационных стандартов, благодаря еже-
месячным поступлениям средств учредителя: 
«У нас <…> 9 специалистов, все они официаль-
но трудо устроены в фонде, есть 3 специалиста 
на ДГПХ, и остальные сотрудники по трудово-
му договору работают, у всех полный социаль-
ный пакет, чистая зарплата. Все так благода-
ря учредителю, потому что мы его лицо <…>. 
Мы ежемесячно получаем определенную сумму на 
благотворительность, и определенный процент 
идет на заработную плату, <…> работаем еже-
дневно, по определенному графику, с определен-
ными должностными обязанностями. <…> Есть  
PR-менеджер, который ведет гранты, социаль-
ные сети, пишет заявки» (АНО, исполнительный 
директор, Ростов-на-Дону, 2021 г.).

Успешность стратегии привлечения пожерт-
вований от доноров определяется не только 
экономической ситуацией. Отношения неком-
мерческих организаций и доноров участники 
исследования рассматривали как взаимные за-
интересованные отношения двух сторон. С од-
ной стороны, это сами организации, имеющие 
опыт, партнеров из сферы бизнеса, отношения 
с которыми формируются годами и определя-
ются авторитетом организации, общественным 
доверием к ней; с другой –жертвователи средств 
и, как подчеркивали представители СОНКО, 
система ценностей, традиций, принципов, т. е. 
культура пожертвований, которая сегодня еще 
не сложилась. Донорство не имеет системно-
го характера, нередко спонсоры, благотвори-
тели, жертвователи не только не ожидают от 
организаций информирования о потраченных 
средствах, но отказываются от отчетов: «Дали 
и забыли о нас. Это, конечно, в корне неправиль-
ный подход. Но переломить ситуацию не можем, 
сил на это не хватает. Похоже на то, что от 
нас как будто откупаются» (Благотворитель-
ный фонд, руководитель, Екатеринбург, 2022 г.). 
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Взаимодействие между жертвователями и орга-
низациями, нуждающимися в пожертвованиях, 
чтобы быть результативным, должно мотиви-
ровать участников к еще во многом формиру-
ющейся практике, а не наоборот. 

Ресурсом развития СОНКО является волон-
терство, к тому же добровольческая деятель-
ность может давать вполне ощутимые эконо-
мические эффекты для организации. Руководи-
тели и специалисты организаций, работающие 
на постоянной основе, чаще всего были при-
глашены учредителями для работы во время 
участия в волонтерских мероприятиях или ког-
да проходили практику, будучи студентами, за-
нимались волонтерством как родители «осо-
бых» детей, получающих услуги в организации. 
Однако в интервью неоднократно высказыва-
лась схожая для многих участников позиция: 
«Чаще всего, если люди работают бесплатно, то 
они работают некачественно, все-таки за труд 
платить надо, и даже волонтеров тоже поощ-
рять нужно» (АНО, исполнительный директор, 
Ростов-на-Дону, 2021 г.). 

В противоположность безвозмездной дея-
тельности в НКО начинают детально просчи-
тывать развитие хотя и спорного для них на-
правления, но вызывающего интерес воз-
можными преимуществами – деятельности, 
приносящей доход. При этом среди инфор-
мантов были представители организаций, за-
нимающихся обслуживанием детей с инвалид-
ностью, поэтому они не рассматривают бизнес 
в качестве альтернативного источника доходов. 
Произведенная такими организациями продук-
ция чаще всего не способна конкурировать на 
рынке: «То, что ребята делают, продавать <...> 
сложно, то же торговое место, аренду его опла-
тить. Эта продукция, мы рассчитывали, никак 
не окупится» (Областная организация инвали-
дов, специалист, Ростов-на-Дону, 2021 г.). По-
явившись еще в советский период, такого типа 
организации длительное время управлялись и 
финансировались централизованно, не полу-
чив необходимых навыков ведения коммерче-
ской деятельности. Прямо противоположной 
позиции придерживаются руководители орга-
низаций, имеющих опыт бизнес-деятельности 
в условиях рыночного развития: «На данный мо-
мент мы полностью на самоокупаемости. Мы ра-
ботаем только благодаря тому, что нам удает-

ся заработать от продажи продукции, которую 
производят мастерские» (АНО, руководитель, 
Екатеринбург, 2022 г.). При этом деятельность, 
приносящая доход, может соответствовать про-
филю услуг, которые СОНКО предоставляют 
своим целевым группам. Не отказываясь от 
идеи развития бизнеса, представители СОНКО 
критически оценивали возможности стратегии, 
основными барьерами которой выступают де-
фицит кадровых ресурсов, отсутствие нужного 
уровня квалификации, необходимых компе-
тенций в области бизнеса. К тому же органы 
управления, по их мнению, настороженно от-
носятся к любому виду бизнеса некоммерче-
ских организаций, близкого к профильной де-
ятельности, которая для получателей является 
бесплатной, а затраты НКО возмещают из ре-
гиональных бюджетов. В этом случае у органи-
заций существует риск потерять бюджетное фи-
нансирование. Основная же проблема развития 
бизнеса в НКО связана с отсутствием «свобод-
ных» сотрудников: «Народу мало у нас, менед-
жеров опытных» (АНО, руководитель, Екате-
ринбург, 2022 г.). Данные Минэкономразвития 
о том, что средняя численность сотрудников 
российских СОНКО колеблется в пределах от 
трех до семи человек, подтверждают обозначен-
ную проблему. Участники исследования убеж-
дены, что стратегия, основанная на деятельно-
сти, приносящей доход, подходит в основном 
крупным организациям. Однако, как отмечали 
представители одного из регионов с числен-
ностью населения свыше 4 млн человек, таких 
организаций во всей области лишь несколько.

В качестве еще одной перспективной стра-
тегии для СОНКО рассматривается получение 
дохода от фонда целевого капитала: «Мы сейчас 
с нашими жертвователями <…> серьезно обсуж-
даем <…> создание целевого капитала. <…> Это 
долгосрочное решение проблемы устойчивости ор-
ганизации, <…> жить на пожертвования хоро-
шо, но ты не знаешь, что будет дальше (Частное 
социальное учреждение, руководитель, Ростов-
на-Дону, 2021 г.). Для реализации стратегии по 
действующему законодательству необходим 
фонд целевого капитала, который не может 
быть менее трех миллионов рублей, также нуж-
ны партнеры из сферы бизнеса, банковского 
сектора, менеджмента. Далеко не все СОНКО 
обладают соответствующим уровнем доверия, 
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узнаваемости, включенности в сферу бизне-
са. Никто из информантов, представляющих  
СОНКО из разных российских регионов, не 
имел опыта создания подобного фонда, поэто-
му идея получения доходов с помощью такого 
финансового инструмента пока остается при-
влекательной перспективой, а не близкой к осу-
ществлению на практике стратегией. 

Развитие социального капитала благодаря 
сетевой включенности некоммерческих орга-
низаций, интеграции их в сетевые взаимодей-
ствия могло бы способствовать повышению 
их авторитета, «видимости» и признанию по-
тенциальными бизнес-партнерами. Во многом 
это определяется уровнем цифрового разви-
тия СОНКО и их финансовыми возможностя-
ми. По данным проведенного нами опроса, в 
совокупности источников финансирования, 
направляемого на цифровизацию деятельно-
сти СОНКО, грантовые средства составляют 
18,8%, остальные средства формируются за 
счет самостоятельно заработанных доходов или 
предоставлены донорами. В этом отношении 
некоммерческие организации уступают госу-
дарственным учреждениям социального обслу-
живания, развивающим свои цифровые траек-
тории преимущественно за счет бюджетного 
финансирования (Архипова, Бородкина, 2021). 
Несмотря на представленность региональных 
СОНКО в разнообразных сферах цифрового 
пространства, данное направление их развития 
пока предполагает более значительные инве-
стиционные усилия, чем приносит дивиденды.

Выводы
Для российских социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций грантовая 
поддержка является механизмом, обеспечива-
ющим определенную финансовую стабиль-
ность, что позволяет им не только оставаться на 
формирующемся рынке социальных услуг, но и 
развивать инновационные социальные проек-
ты. Созданная Фондом президентских грантов 
конкурсная модель, принципиально отличаю-
щаяся от других достаточно большими объема-
ми грантового финансирования НКО и уни-
кальной экосистемой поддержки конкурсантов, 
способствовала вовлечению большого числа 
СОНКО в процесс социального проектирова-
ния в относительно короткий период времени. 
Однако наряду с преимуществами грантового 

субсидирования, которые дополняют гранты 
частных фондов, отчётливо начинают прояв-
ляться риски наиболее востребованной сегод-
ня некоммерческими организациями грантовой 
стратегии формирования доходов. Предпочте-
ния ее выбора в качестве основной, а нередко 
и единственной, усиливают финансовую уяз-
вимость организаций, сдерживая возможности 
иных способов привлечения доходов, среди ко-
торых взаимодействие с потенциальными доно-
рами, развитие предпринимательской деятель-
ности, участие в выполнении государственных 
контрактов, поиск приемлемых финансовых 
инструментов, предлагаемых банками, и др. 
При этом постоянное участие в грантовых кон-
курсах не гарантирует развития организации, 
что предполагает грант, поскольку получение 
нового гранта, как правило, сопровождается 
завершением деятельности, поддержанной пре-
дыдущим грантом, а вероятность проигрыша в 
очередном грантовом конкурсе создает угрозы 
не только для реализации планируемых новых 
направлений, но и для поддержания текущей 
деятельности.  Одна из главных причин обозна-
чившихся рисков связана не столько с непони-
манием представителями НКО необходимости 
сочетать направления деятельности, формиру-
ющие портфель доходов, сколько с отсутствием 
условий и ресурсов для создания принципиаль-
но новых подходов к обеспечению финансовой 
устойчивости.   

Вопрос о том, как преодолеть явную зави-
симость от грантовых средств, которая все 
больше довлеет над СОНКО, сохраняет акту-
альность, не получив однозначного решения 
со стороны представителей организаций, уча-
ствующих в исследовании. Очевидно, что на-
метились определенные пределы наращивания 
объемов государственного финансирования, 
включая грантовые средства. Об этом свиде-
тельствуют снижение размеров субсидий, не-
большой размер тарифов на социальные услуги, 
что делает указанные источники финансирова-
ния все менее привлекательными для СОНКО. 
В 2021 году уменьшилось количество поддер-
жанных ФПГ социальных проектов.

В то же время обсуждаемые возможности 
развития иных источников финансового обе-
спечения, связанные с активизацией деловых 
инициатив самих организаций, свидетельству-
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ют о наметившихся тенденциях конструктив-
ного подхода к обозначенной проблеме. Раз-
витие бизнес-деятельности и выстраивание 
отношений с донорами, спонсорами, бла-
готворителями как ресурсов перспективных 
стратегий СОНКО подразумевает наличие 
опыта и соответствующих компетенций пер-
сонала, изменение организационной культу-
ры, а также расширение штата сотрудников 
НКО. Для того чтобы перейти от обсуждения 
способов диверсификации доходов к практике 
их осуществления, организациям необходимо 
разнообразить и научиться сочетать стратегии 
доходов, принимая во внимание свои возмож-

ности. Усиливающийся интерес к этим стра-
тегиям, несмотря на сопутствующие им ри-
ски, мотивирует представителей организаций 
участвовать в программах социальных аксе-
лераторов и других современных формах об-
учения (Старшинова, Чикова, 2021). Культура 
благотворительности и запрос на формирова-
ние партнерской среды в понимании участни-
ков исследования непосредственным образом 
определяют развитие стратегий, позволяющих 
обеспечить устойчивость некоммерческих ор-
ганизаций. Однако создание соответствующих 
условий в этом отношении требует системных 
изменений и времени. 
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Стратегии устойчивости социально ориентированных НКО...
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the major grant operator that accumulates public funds and distributes them on a competitive basis among 
non-profit organizations. Its unique competitive system complies with modern standards for supporting 
project applications and supports socially oriented non-profit organizations in the process of implementing 
winner projects. The Foundation is also distinguished by a more significant amount of funds allocated to 
support grants in comparison with other grantmakers, including private foundations. The problem that 
determined the focus of the issues considered in the article is the contradiction between the significant 
amount of support provided to regional socially oriented non-profit organizations in the process of their 
formation as providers of social services, and the continuing low efficiency of these organizations. We 
investigate major strategies for raising funds by socially oriented non-profit organizations and show that 
their income portfolio consists mainly of the funding that comes from grant support, which is accompanied 
by risks of financial instability of organizations and an increasing dependence on grant funds as the 
main source of income. The empirical base of the study includes open source data and interviews with 
representatives of regional socially oriented non-profit organizations, resource centers and grantgivers 
(n = 27). Based on the analysis of interviews with the participants of the study, the article examines the 
possibilities of income diversification for non-profit organizations and the risks each strategic perspective 
may entail. We reveal the readiness of non-profit organizations to develop strategies aimed at attracting 
donor funding and income-generating activities. We also define conditions under which organizations are 
able to implement the discussed strategies in practice.

Key words: grant support, socially oriented non-profit organizations, financial vulnerability risks, 
sustainability strategies, subsidies, Presidential Grants Foundation.
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Аннотация. В современном мире процессы социализации (формирования личности) постепенно 
переносятся из офлайн в интернет-пространство. Однако в связи с нарастанием рисков цифро-
визации эффекты цифровой социализации для представителей молодого поколения становятся 
предметом полемики среди ученых и представителей общественности. В статье предложена ав-
торская двухступенчатая типология интернет-пользователей, опирающаяся на признаки про-
явления онлайн-темперамента как поведенческой модели, которая формируется в ходе цифро-
вой социализации. Классификацией предусматривается, что интернет-пользователи выступают 
носителями ряда признаков частных типов «оппортунист / идеалист» (отражает использование 
сети для обмана), «энтузиаст / скептик» (доверие / недоверие к контенту), «агрессор / толерант-
ный» (проявление сетевой агрессии), «аддиктивный / автономный» (наличие сетевой зависи-
мости). Сочетание признаков частных типов указывает на общие типы пользователей (адап-
тивный, замещающий, пассивный), которые отражают результаты цифровой социализации и 
сетевой аккультурации. Предложен алгоритм выявления типов интернет-пользователей в ходе 
социологического исследования. Апробация предлагаемого решения в рамках разведывательно-
го исследования (на примере пилотной группы, сформированной из числа школьников города 
Вологды) позволила сформулировать рабочие гипотезы о разнообразном влиянии цифровой со-
циализации на современных школьников; динамичности, неустойчивости и гибкости модели 
поведения представителей молодого поколения в интернете; тесной связи социализирующего 
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Проявления цифровой социализации в молодежной среде...

Введение
Цифровизация ставит новые вызовы не 

только для экономики и общества, но и для со-
циализации как сложного интерактивного про-
цесса организации человеком взаимодействия 
со своим окружением, посредством которого 
в свою очередь развивается личность (Гунина, 
Дудина, 2020). Процесс социализации в ходе 
формирования установок, ценностей, дей-
ствий и поведения превращает человека в су-
щество общественное, в результате чего прояв-
ляются социальная интеграция и идентичность  
личности1. Механизм социализации основан на 
синергии индивидуальных характеристик лич-
ности (пол, возраст, характер и т. д.), методов и 
форм передачи информации (язык, механизмы 
контроля, практика воспитания и т. д.), а также 
структур культуры поведения (общественные 
роли, социальный статус, мораль, этика и т. д.) 
(Pescaru, 2018). 

Феномен социализации в науке интерпре-
тируется с точки зрения разных теоретических 
подходов. Каждый из них представляет это  
явление в терминах определенного процесса:  
биогенетического; социогенетического; интер-
акционистского; социально-экологическо-
го; познавательного; освоения социальности 
в ходе взаимодействия со «значимыми други-
ми» в рамках индивидуальных тезаурусных кон-
фигураций знаний и установок; присвоения и 
усвоения социального опыта, отличающихся 
разнонаправленной динамикой прогрессивно-
го и регрессивного развития личности, и т. д.  
(Луков, 2002; Шамионов, 2013). Мнения пред-
ставителей разных подходов объединяет то, что 

1 Mishra P. (2021). Socialization’s Effect on Personality 
Development. Indian Journal of Law and Social Sciences. 
Vol. 1. Issue 1. URL: https://www.ijlss.cslr.in/2021/11/
socializations-effect-on-personality.html

в рамках задач социализации они все выделяют 
важность передачи социально значимой ин-
формации от одного субъекта другому. Разница 
состоит в сущности этой информации (соци-
альные знания, социальные роли, социальный 
опыт, культурные ценности, моральные и эти-
ческие нормы, тезаурусы и т. д.). 

Задачи социализации выполняются соци-
альными институтами как совокупностью ро-
лей и статусов (по терминологии Н. Смелзера), 
а также агентами как обладателями определен-
ных ролей и статусов (Щеглов, 2016). К агентам 
первичной социализации (традиционным аген-
там) обычно относят родителей, педагогов, на-
ставников, воспитателей, тренеров, а к агентам 
вторичной социализации (вторичной группе) –  
работодателей, чиновников, представителей 
государственных, силовых структур, полити-
ческих партий, церкви, а также средств массо-
вой информации. В последнее время в науке 
распространилось мнение о том, что роль ин-
ститутов вторичной социализации активно вы-
полняют коммуникативные платформы в сети 
Интернет (Прохорова, 2019). 

Особое значение социализация имеет для 
людей молодого возраста, поскольку ребенок 
рождается и растет в социальной среде, а мо-
лодой человек, как никто другой, чувствует по-
стоянную потребность находиться в сообществе 
людей (Schiopu, Verza, 1995). Период детского 
развития (до 17 лет по периодизации Л.С. Вы-
готского) относится к этапу первичной социа-
лизации – одной из самых активных фаз дан-
ного процесса. В это время ребенок становится 
полноценной личностью и членом общества, 
а позже (на этапе вторичной социализации) 
усваивает специфические социальные роли  
(Фолиева, 2012).

влияния Интернета с уровнем формирования межличностной коммуникации. Гипотезы будут 
учтены в ходе развития тематики исследования. В статье предложена модель организации циф-
ровой социализации на основе гармонизации интересов максимально широкого круга агентов. 
Результаты исследования могут применяться при формировании стратегических планов разви-
тия цифровой отрасли и образовательной политики. Научная новизна исследования состоит в 
разработке нового методологического решения для использования в процессе обобщения соци-
ализирующего влияния интернет-среды.

Ключевые слова: цифровая социализация, ожидаемая социализация, неожидаемая социализа-
ция, сетевая аккультурация, типология пользователей, социологический опрос.
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Социализация, как и обучение, является 
двусторонним (субъект-субъектным) процес-
сом. В ходе социализации формирование лич-
ности происходит в рамках активного исполь-
зования норм, знаков, имитации, копирования, 
идентификации, адаптации, эмпатии, внуше-
ния; в ходе обучения – за счет использования 
образовательных средств и методов (Хлебода-
рова, 2010). Также принципиальным отличием 
социализации от обучения является ее итого-
вый результат. Ожидаемый результат обучения 
относится к сфере знаний, а ожидаемый резуль-
тат социализации – к личностной сфере (цен-
ности, установки, ориентации и т. д.). Поэтому 
можно говорить о двух видах социализации –  
ожидаемой (социально одобряемой) и неожи-
даемой (имеющей эффект, противоположный 
заданному) (Фолиева, 2012). 

В современном мире результаты ожидаемой 
социализации подвергаются значительным 
трансформациям, поскольку человек вынуж-
ден социализироваться в пространстве двух ми-
ров – реального и виртуального (Ершова, 2019). 
По мнению профессора МГУ им. М.В. Ломо-
носова Г.У. Солдатовой, «ИКТ сегодня – важ-
нейший агент социализации, который начинает 
конкурировать с семьей и школой» (Солдато-
ва, 2018). В отношении влияния сетевой среды 
на социализацию в науке закрепился термин 
«цифровая (информационная или кибер) со-
циализация», под которой обычно понимают 
опосредованный всеми доступными цифровы-
ми технологиями процесс овладения и присво-
ения человеком социального опыта, приобрета-
емого в онлайн-контекстах (Солдатова, 2018); 
непрерывный процесс приобщения личности 
к ценностям цифрового общества, цифровой 
культуры, формирования цифровой компетен-
ции и адаптации в цифровой среде (Гревцева, 
2022); локальный процесс качественных изме-
нений структуры личности, происходящий в 
процессе использования ею ресурсов и комму-
никации с агентами, встречающимися человеку 
в глобальной сети Интернет (Плешаков, 2012). 
В цифровой социализации выделяется четыре 
процессных компонента: цифровая культура 
(идеологические и организационные ценно-
сти), цифровое обучение (цифровые грамот-
ность и навыки), цифровое развитие лично-
сти (цифровая личность, цифровая репутация), 
цифровое воспитание (Дудина, 2021).

Строго говоря, к понятию «цифровая соци-
ализация» в науке существует три подхода:  
1) фундаментальный (Е.В. Морозова, Н.В. Пло-
тичкина, К.И. Попова), который усматривает 
в этом процессе интернализацию (освоение) 
внешних практик, норм, правил, ролей сете-
вого общества, внедрение в систему жизнен-
ных ценностей образцов мировой культуры  
(Морозова и др., 2019); 2) широкий (Н.А. Голу-
бева, В.А. Плешаков и т. д.), который признает 
за диджитал-миром неограниченную самосто-
ятельность в формировании норм и ценностей, 
присущих современному обществу (Голубева, 
2020); 3) узкий (Г.А. Стародубцева), который 
в цифровой социализации видит не более чем 
расширение функционала традиционной со-
циализации, т. е. той, что реализуется за счет 
приложения усилий институтов семьи и об-
разования (Стародубцева, 2021). В частности,  
Д.Ж. Сатклифф в рамках концепции социаль-
ного мозга подчеркивал неразрывную связь 
между онлайн- и офлайн-социализацией  
(Sutcliffe et al., 2018).

К преимуществам цифровой социализации 
обычно относят возможности формирования 
Интернетом нового стиля коммуникации, 
предполагающей независимость, автономию, 
эмоциональную и интеллектуальную откры-
тость, инновативность; создание в цифровом 
пространстве новых путей формирования иден-
тичности и индивидуальности, приводящих к 
росту самоуважения (Tapscott, Barry, 2009). Бла-
годаря активности Интернета как агента соци-
ализации в процессе формирования личности 
человека появляются новые тренды – персо-
нализация, геймификация (Гревцева, 2022)  
и т. д. При этом, как утверждают ученые, эф-
фекты цифровой социализации наиболее ре-
зультативны, если социализирующиеся имеют 
мотивы обретения зрелости и общественного 
статуса (Smith et al., 2015).

В науке не раз подчеркивалась значи- 
мость цифровой социализации для детского и  
юношеского возраста. В частности, Сьюзан  
Дж. Дэнби из Технологического университета 
Квинслэнда (Австралия) пишет о новом социо-
культурном феномене «цифрового детства» как 
об особом историческом типе детства (Danby et 
al., 2018). М. Пренски говорил о представителях 
молодого поколения как о «цифровых абориге-
нах», которые имеют врожденное, а не приоб-
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ретенное знание о цифровых технологиях, яв-
ляются носителями особого (цифрового) языка, 
быстро привыкают к миру гаджетов, видеоигр и 
социальных сетей. «Цифровым аборигенам» он 
противопоставляет «цифровых иммигрантов» – 
поколение, родившееся до широкого внедрения 
цифровых технологий (Prensky, 2001). Действи-
тельно, по данным исследований, в мире 87% 
подростков в возрасте 13–17 лет имеют доступ к 
компьютеру, 58% – к планшетным устройствам, 
более 90% активны в социальных сетях (Ромм, 
Ромм, 2021). Для справки: согласно данным Ла-
боратории Касперского, дети из России прово-
дят в Интернете сравнительно больше времени, 
чем их ровесники из зарубежных стран: 56% 
несовершеннолетних россиян проводят в сети 
почти весь день, в Европе – 51%, в США – 40% 
(Бочавер и др., 2019). При этом в наиболее раз-
витых регионах страны охват населения Интер-
нетом превышает 90%, а социальными медиа – 
70% (Кожевников, Масликов, 2020).

Часто можно встретить мнение о том, что 
классические методы социализации в случае с 
«цифровыми аборигенами» в современном 
мире не работают (Игнатова, 2017). Сторонни-
ки М. Пренски придерживаются точки зрения, 
что молодое поколение в процессе цифровой 
социализации формирует сетевое мышление, 
которое коренным образом меняет видение 
мира и человеческих отношений2. Особняком 
в этом дискурсе стоит идея о «цифровой лич-
ности» как ментальной структуре, которая в 
фундаментальном плане формируется у ребен-
ка в ходе цифровой социализации. Цифровая 
личность проявляется в процессе интернет- 
общения; обладает свободой входа и выхода из 
коммуникативного пространства, а также гло-
бальной, неопределенно множественной адре-
сацией; отличается иммедиатностью (реагиру-
ет мгновенно, по принципу «здесь и сейчас»); 
обладает возможностью «экстенсии» (созда-
ет желаемый образ, придавая при этом особую 
значимость отдельным фактам) (Попова, 2019).

Формирование нового типа личности в про-
цессе цифровой социализации отражается на 
культуре общества. Так, Ю.А. Косик вводит в 
научный оборот термин «онлайн-аккультура-

2 Cornu B. Digital natives: How do they learn? How 
to teach them? Policy brief. September 2011. Available at: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216681

ция», под которой понимается процесс дли-
тельного взаимодействия личности с ресурсами 
глобальной сети, в результате чего происходят 
качественные изменения в сознании, опосре-
дованные асинхронностью, апространствен-
ностью, динамичностью, интерактивностью и 
вариативностью. Трансформациям в этом слу-
чае подвергаются ценности личности, свободы 
и независимости, знания и образования, само-
реализации, духовного развития, социальных 
контактов, материального богатства и самовы-
ражения (Косик, 2015).

В научной литературе часто обсуждаются 
достоинства социализирующего потенциала 
цифровой среды. В.А. Плешаков пишет о том, 
что жизнедеятельность в киберпространстве 
особенно важна для тех, чья реальная жизнь по 
тем или иным обстоятельствам межличностно 
обеднена, что позволяет рассматривать Интер-
нет в качестве альтернативы непосредственного 
(реального) окружения, некой квазисоциализи-
рующей средой (Плешаков, 2009). Таким обра-
зом, цифровая социализация для современного 
ребенка необходима как ресурс, позволяющий 
молодым людям строить свою идентичность и 
компенсировать дефицит в других областях со-
циальной реальности (Авдулова, 2011).

В то же время у целого ряда ученых цифро-
вая социализация вызывает опасения, связан-
ные с объективными рисками цифровизации 
для развития человека. Так, Б. Зизек считает, 
что взаимодействию в сети критически не хва-
тает ключевых качеств социализирующего воз-
действия на личность, поскольку оно является 
«непривязанным, отфильтрованным и несосто-
ятельным» (Zizek, 2017). По мнению ученого, 
агенты цифровой социализации подростка –  
это прежде всего анонимные собеседники, ко-
торые обычно выражают уверенность в том, 
что должны участвовать во взаимодействии по-
верхностно и без какого-либо серьезного воз-
действия на личность. В этом плане цифровая 
социализация никак не может конкурировать 
с традиционными формами процесса форми-
рования личности. Ю.Н. Коротышева выде-
ляет такие минусы цифровой социализации, 
как риск отрицательного результата (развитие 
жестокости, страхи, психологические травмы, 
нанесенные психике ребенка при посещении 
сомнительных сайтов); снижение умствен-
ной активности (из-за быстрой утомляе мости 



241Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Головчин М.А.СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

от экрана), которая порождает клиповость  
мышления3. Т.А. Ромм и М.В. Ромм считают, 
что ключевым вопросом цифровой социализа-
ции является вопрос о сочетании традицион-
ных ценностей с ценностями диджитал-куль-
туры, зачастую сопровождающейся агрессией 
и жестокостью (Ромм, Ромм, 2021). 

На основании массового опроса школьни-
ков в возрасте 10–17 лет ученые сделали вывод 
о том, что Интернет сузил информационное 
пространство российских подростков до 
одного-двух каналов коммуникации, в резуль-
тате чего происходит девальвация большин-
ства существующих источников информации 
об окружающем мире в сознании детей (Цым-
баленко и др., 2012). Негативное влияние ин-
тернет-активности на социальное настроение 
(Головчин, 2019) и культуру (Головчин, 2022) 
подтверждается выводами региональных ис-
следований.

Таким образом, на современном этапе раз-
вития науки из-за отсутствия четкой позиции 
по поводу результатов цифровой социализации 
в исследовательском поле сформировалось про-
тиворечие, не позволяющее однозначно тракто-
вать положительные и отрицательные стороны 
социализирующего эффекта интернет-среды. 
Это противоречие состоит в одномоментном 
принятии как преимуществ, так и рисков по-
добного формата социализации без четкого по-
нимания механизмов воздействия глобальной 
сети на личность. Более того, это противоречие 
формирует гипертрофированные мифы как о 
безусловной пользе влияния глобальной сети на 
молодежь (к которым можно отнести концеп-
цию цифрового детства и киберсоциализации, а 
также позицию «цифровизацию уже не остано-
вить!»), так и его безусловном вреде (сравнение 
интернета с «цифровым лагерем»). В итоге от-
сутствие общественного консенсуса по обозна-
ченным вопросам затрудняет понимание пер-
спектив развития социализации в современном 
мире, адаптации к нему молодого поколения. 

В исследовании мы намерены внести свой 
вклад в полемику о социализирующей роли 
сети Интернет для детей и подростков. Мы 

3 Коротышева Ю.Н. Цифровое воспитание. Риски 
и опасности цифрового детства. URL: https://spb.hse.ru/
mirror/pubs/share/356124886.pdf

придерживаемся узкого подхода к изучению 
этого явления, согласно которому в цифро-
вом мире реализуется неполный (усеченный) 
процесс социализации. С нашей точки зрения, 
цифровая социализация не призвана создавать 
новые ценности и нормы (за которые несут от-
ветственность семья и образование), но бла-
годаря репрезентативности интернет-сообще-
ства мощно воздействует на сферу поведения 
пользователя, формируя определенную модель 
установок и реакций. В этом плане наш взгляд 
согласуется с концепцией о том, что цифровая 
социализация лишь дополняет качества тради-
ционной социализации, является надстройкой 
этого процесса. 

Таким образом, в рамках нашего исследова-
ния цифровая социализация – это процесс 
формирования личности, детерминированный 
целенаправленным воздействием как со сторо-
ны семьи и образования, так и интернет-среды. 
Воздействие интернет-среды включает в себя 
формирование моделей поведения личности в 
сети. Это воздействие дополняет формирующее 
влияние первичных агентов социализации, ко-
торые создают универсальные ценности, нормы 
и культурные образцы, а также реализуется во 
взаимодействии с этими агентами. 

Мы рассматриваем некий идеальный сцена-
рий протекания процесса цифровой социали-
зации, допуская, что цифровая социализация 
может базироваться на совместных усилиях  
традиционных агентов и интернет-сообщества, 
направленных на формирование выверенных 
образцов поведения в условиях виртуальной 
реальности. От того, реализуется или не реали-
зуется этот сценарий, напрямую зависят итоги 
социализации как процесса. Другими словами, 
в идеале в процессе цифровой социализации 
должна быть задействована как онлайн-, так и 
офлайн-среда. Альянс традиционных агентов и 
интернет-сообщества обеспечивает ожидаемую 
социализацию, а замещение ролей одного аген-
та другим – неожидаемую. Ниже представлено 
концептуальное понимание природы объекта 
нашего исследования (табл. 1).

В процессе цифровой социализации, как и 
в процессе социализации вообще, участвуют 
личность (объект), агент(ы) и референтный об-
разец, подражание которому формирует в со-
знании личности целостную картину мира.  
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Таблица 1. Концептуальная модель цифровой социализации

Ср
ед

а

О
бъ

ек
т

Институт Агент Функция Механизм Ценности Нормы
Образец 

для  
поведения

Результат

О
ф

ла
йн

Л
ич

но
ст

ь

Семья Родители

Формирование 
базы для циф-
ровой социа-

лизации путем 
ретрансляции 

норм, смыслов, 
ограничений

Тради-
ционный 
(стихий-

ный)

Саморегуля-
ция, стиму-
лирование, 

безопасность, 
достижение и 

т. д.

Обще-
принятые 
правила 

социальной 
жизни

Маскулин-
ность,

фемин-
ность 
и т. д.

Формирование 
основы для ожида-
емой социализации: 
универсальные цен-
ности, нормы и об-
разцы поведения

Образова-
ние

Педагоги
Институ-
циональ-

ный

О
нл

ай
н

Интернет

Пользова-
тели сети, 

сетевое 
сообще-

ство

Адаптация 
общепринятых 

ценностей, 
норм и образ-
цов (базы для 
социализации) 

к условиям 
интернет-среды 
в ходе общения 

с социально 
значимыми 

представите-
лями сетевого 

сообщества

Межлич-
ностный,
стилизо-
ванный

Безопасность в 
использовании 

сетевой ин-
формации;

автономность 
от влияния 

виртуального 
мира на меж-
личностные 
отношения в 

«реале» 

Созна-
тельный 
запрет на 
использо-
вание сети 
для обмана 
и сетевой 
агрессии

Иммедиа-
тивность,
трансцен-

зуальность, 
мобиль-

ность
и т. д.

Критическое отно-
шение к интернет-

контенту;
ограничение к ис-

пользованию интер-
нета для обмана;

понимание рисков 
интернет-активности 

в отношении пси-
хики;

конструктивное от-
ношение к общению 

в сети

Источник: составлено автором.

В итоге объект либо четко отделяет правила 
виртуального мира от своей реальной жизни, 
либо интегрирует их. В последнем случае он за-
мещает реальность, которая по тем или иным 
причинам его не устраивает. В этом плане важ-
но понять, какие поведенческие модели вос-
принимает молодежь в онлайн-среде, как она 
на них реагирует, а также какому типу социа-
лизации соответствует этот процесс – ожида-
емому или неожидаемому. Ожидаемая цифро-
вая социализация, по нашему мнению, должна 
быть направлена на формирование технологи-
ческих условий для адаптации личности к вызо-
вам современного мира посредством создания 
площадки для дистанционного взаимодействия 
пользователей сети (прежде всего в формате об-
щения) с условием максимального расширения 
числа задействованных в этом процессе лиц. 
Неожидаемая – связана с рисками цифрови-
зации для подрастающего поколения и приво-
дит к появлению гибридного типа саморегуля-
ции у молодежи (основанного на наслаивании 
противоположных образцов, ценностей и норм 
в единый ментальный комплекс). 

Цель исследования – разработать типоло-
гию интернет-пользователей, которая описы-

вает различные проявления ожидаемой и не-
ожидаемой цифровой социализации в моло-
дежной среде. Для реализации поставленной 
цели выполнены следующие задачи: обобщены 
представления о типологиях интернет-пользо-
вателей, сформированных в науке; разработаны 
авторская типология интернет-пользователей и 
алгоритм исследовательских шагов по опреде-
лению онлайн-темперамента у представителей 
молодого поколения; проведена апробация ти-
пологии на данных разведывательного социо-
логического исследования; сформулированы 
рабочие гипотезы о специфике поведения пред-
ставителей молодежи в сети Интернет. В рамках 
разведывательного этапа исследования прово-
дились поиск методологического решения по 
классификации интернет-пользователей и про-
верка этого решения на прочность. Мы пред-
лагаем новый научный результат – авторскую 
типологию интернет-пользователей, которую 
можно будет применять для обобщения соци-
ализирующего влияния интернета на молодое 
поколение, а также выявления характера воз-
действия этого влияния на коммуникативные 
способности, которые важны для адаптации 
населения к условиям BANI-мира.
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Методология исследования
Попытки классификации пользователей 

сети в науке начались относительно недавно. 
Наиболее раннюю и подробную классифика-
цию предложил в 2011 году американский со-
циолог Б. Солис. Он выделил восемнадцать 
различных типов пользователей на основании 
типовых стратегий, которые используются в 
рамках общения в социальных сетях: самопре-
зентация, прагматическая, риторическая, диа-
логовая, семантическая, дискредитационная4. 
Позднее традицию составления подобных ти-
пологий подхватили другие ученые. Каждый 
из них старается строить свои представления 
на одном или нескольких признаках интернет-
активности пользователей: цели, мотивы, ин-
тенсивность использования сети, самопрезен-
тация в сети и т. д.

Опыт составления типологий пользователей 
указывает на ряд важных методологических вы-
водов. Во-первых, ученые признают, что поль-
зователь в сети может быть как активен, так 

и полностью пассивен (т. е. находиться в сети 
формально). Во-вторых, наряду с универсаль-
ными типологиями есть те, которые учиты-
вают возрастные особенности пользователей 
(В.С. Собкин, А.В. Федотова, Г.У. Солдатова). 
В-третьих, типологии практически не рассма-
тривают влияние цифровой социализации – 
группируют пользователей, исходя из целей и 
мотивов использования интернета, а не воз-
можных результатов в отношении влияния на 
поведение и характер личности. Авторы ти-
пологий склонны уходить от учета социали-
зирующих эффектов цифровизации и в целом 
недооценивают это явление. Используемые в 
качестве оснований для классификации пси-
хологические категории (мотивация, агрессия, 
креативность, лидерство, доверие и т. д.) приме-
няются вне контекста цифровой социализации. 
Эта недооценка, с нашей точки зрения, пока не 
позволяет полноценно использовать разрабо-
танные классификации для оценки воздействия 
Интернета на молодое поколение (табл. 2).

Таблица 2. Типологии интернет-пользователей в научной литературе

Автор Основание для типологии Тип пользователя

Б. Солис Стратегия общения в социальных сетях Доброжелатель, решатель проблем, комментатор, исследо-
ватель, собеседник, куратор, производитель, вещатель, мар-
кетолог, веб-звезда, эгокастер, селф-промоутер, наблюда-
тель, карьерист, «ЧМИ» (чрезвычайно много информации), 
спамер, личер, жалобщик

Master Card  
Digital Sharing  
and Trust Project

Экономические мотивы пользователей Открытые пользователи, сетевые собеседники, целенаправ-
ленные покупатели, пассивные пользователи, проактивные 
защитники 

WEB-Index Используемое для выхода в сеть 
устройство

Десктоп-пользователи; мобайл-пользователи

First Direct,  
Э. Зекман

Закономерности активности в социальных 
сетях

Ультрас (одержимые), случайные, отрицающие, новички, на-
блюдатели, павлины, крикуны, перевертыши, призраки, ин-
форматоры, спрашивающие, ищущие одобрения

О.Н. Кондратьева Компетентность / некомпетентность Опытные пользователи («серферы»), ощущающие себя в 
интернете «как дома» («жители»), и неумелые пользователи 
(«заблудившиеся путники»)

Молодость / зрелость Молодые пользователи («аборигены») и возрастные («имми-
гранты»)

Агрессор / жертва Виртуальные агрессоры («пауки»), их жертвы («мухи») и лег-
ко поддающиеся манипуляции пользователи («хомячки»)

Креативность / копиальность Креативные, создающие новый контент («пауки»), и пассив-
ные потребители чужого контента («мухи»)

4 Solis В. Digital transformation: Executives need a sense of urgency to compete against digital natives. Available at: https://
www.briansolis.com/2019/11/digital-transformation-executives-need-a-sense-of-urgency-to-compete-against-digital-natives
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Автор Основание для типологии Тип пользователя
Е.В. Лазуткина Лидерство во мнении Пользователь, получивший популярность в офлайн-среде; 

автор-эксперт (предоставляющий новостную информацию 
узкой тематики); пользователь, получивший популярность в 
онлайн-среде

А. Морозова Уровень медиаактивности Медиамейкер, юзермейкер, юзер
Ю.А. Косик Общая цель использования Интернета Потребительский, коммуникативный, продуктивный
В.С. Собкин 
А.В.Федотова

Мотивация использования Интернета Пользователи, мотивированные стремлением к психологи-
ческой компенсации, уходом от конфликтов и сложностей в 
реальной жизни, желанием самовыражения и потребностью 
расширения своих культурных и экономических возмож-
ностей; пользователи, ориентированные на поддержание 
реального общения, обусловленного интересом к самопре-
зентации в сети

Е.В. Бродовская 
А.Ю. Домбровская 

Интенсивность использования сети;
использование Интернета для 
коммуникации;
интенсивность создания контента;
типы предпочитаемого контента;
уровень доверия к контенту

Человек информационный, человек развлекающийся, че-
ловек прагматичный, человек традиционный, человек неин-
формационный

Г.У. Солдатова 
Т.А. Нестик 
Е.И. Рассказова
Е.Ю. Зотова 

Цели активности в интернет-среде Универсалы, игроки, сетевые читатели, коммуникаторы, ори-
ентированные на обучение

Р.В. Brandtzaeg Цели использования сети 
(прокрастинация, общение, полемика, 
самореализация)

Спорадические, скрытные, социализаторы, спорщики, акти-
висты

E. Ortega и др. Ресурсы, которые применяются 
пользователями (интернет-услуги, 
ведомственные сервисы и т. д.)

Отстающие, недовольные, опытные, подписчики

J.B. Horrigan Проявление интереса к определенному 
контенту

Всеядные, соединители, «тусклые ветераны», производи-
тельные, мобильные центристы, «подключенные с трудом», 
неопытные экспериментаторы, немногочисленные, равно-
душные, офлайн-пользователи

S. Livingstone,  
E. Helsper 

Цели использования Интернета 
(получение информации, медиа и т. д.)

Базовые, умеренные, широкие

C.F. Shih,  
A. Venkatesh 

Разнообразие и степень использования 
Интернета

Интенсивные, специализированные, неспециализированные, 
ограниченные

Источники: Косик, 2015; Кондратьева, 2020; Лазуткина, 2017; Морозова, 2018; Собкин, Федотова, 2019; Бродовская, Домбровская, 
2014; Солдатова и др., 2013; Brandtzaeg, 2010; Horrigan J.B. A typology of information and communication technology users. Pew 
Internet report. 2007; Livingstone, Heksper, 2007; Ortega et al., 2007, Shih, Venkatech, 2004; Solis В. Digital transformation: Executives 
need a sense of urgency to compete against digital natives. Available at: https://www.briansolis.com/2019/11/digital-transformation-
executives-need-a-sense-of-urgency-to-compete-against-digital-natives; Онлайн-темперамент: типы персоналий в сети. URL: https://
www.marketing.spb.ru/mr/social/online_personality_types.htm; Zeckman A. Five social media user types and tips for marketers to 
connect with each one. Available at: https://www.toprankblog.com/2012/11/5-social-media-user-types/

Окончание таблицы 2

В рамках нашего подхода к категории «циф-
ровая социализация» была разработана автор-
ская типология интернет-пользователей. Отли-
чие авторского решения от существующих в 
науке типологий интернет-пользователей со-
стоит в учете социализирующих эффектов сете-
вой среды. В основу типологии была положена 
категория «онлайн-темперамент», которая еще 
не до конца проработана в науке. Под онлайн-

темпераментом мы понимаем базовую детерми-
нанту поведения представителей молодого по-
коления в сети Интернет, которая формируется 
как в процессе ожидаемой, так и неожидаемой 
цифровой социализации и отражает результат 
этого процесса в категориях типов интернет-
пользователей. На основании концептуально-
го понимания ожидаемых от цифровой социа-
лизации результатов были выделены факторы, 
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определяющие онлайн-темперамент молодежи: 
доверие к контенту, предлагаемому в Интер-
нете; использование сети для обмана; склон-
ность к сетевой агрессии и интернет-буллингу; 
стойкая психологическая зависимость от Ин-
тернета.

Нами определены восемь частных типов 
пользователей, попарно связанных между со-
бой тем или иным способом проявления он-
лайн-темперамента (табл. 3). Оппортунист 
склонен к поиску в Интернете готовых реше-
ний образовательных задач и представлении 
этих решений как своих. Идеалист не исполь-
зует подобные способы. Энтузиаст склонен 
доверять контенту, представленному в сети, 
как «истине в последней инстанции». Скеп-
тик проверяет сведения, полученные из Ин-
тернета, в альтернативных источниках инфор-
мации. Признаком агрессора является участие 
в практиках оскорбления и давления на интер-
нет-пользователей посредством сетевого обще-
ния, а также стремление выяснять отношения в 
сети публично. Толерантный тип не использует 
фейковые аккаунты и никнеймы, чтобы оскор-
блять других пользователей; избегает общения 
в сети с явными агрессорами. Аддиктивный тип 
проявляет зависимость от Интернета, которая 
влияет на межличностные взаимоотношения  
офлайн и выполнение социальных обязанно-
стей. Автономный тип более выборочно отно-
сится к посещениям сети, не формирует кон-
фликтных ситуаций с окружающими по поводу 
частоты посещения и просматриваемого кон-
тента (Головчин, 2022).

Для установления частных типов предлага-
ем использовать социологическую анкету, где 
вопросы скомпонованы в качестве кейсов 
(практических ситуаций). Необходимо при-
знать, что наиболее деликатным аспектом он-
лайн-опыта является интернет-зависимость, 
уровень которой может определить только спе-
циалист-психолог в порядке регламентируемых 
медицинских процедур. Аддиктивный и авто-
номный тип личности интернет-пользователей 
рекомендуем выделять посредством косвенных 
вопросов. Они касаются не проявлений аддик-
ции, а воздействия глобальной сети на взаимо-
отношения в семье: наличие конфликтов с ро-
дителями по поводу времени, проведенного в 
Интернете и просматриваемого контента; пре-
небрежение общением с родителями, уроками 

и домашними делами, чтобы больше времени 
находиться в сети. В принципе наличие подоб-
ных конфликтов будет косвенно указывать на 
проблемы с сетевой зависимостью.

Согласно нашему подходу в каждом интер-
нет-пользователе могут проявляться черты сра-
зу нескольких частных типов, которые объеди-
няются в единый поведенческий комплекс, 
отражающий результаты цифровой социализа-
ции. Этот комплекс может быть обобщен в трех 
результирующих типах пользователей: адаптив-
ный, замещающий и пассивный. Так, адаптив-
ный тип объединяет черты идеалиста, скепти-
ка, толерантного и автономного пользователя; 
замещающий тип – черты оппортуниста, энту-
зиаста, агрессора и аддиктивного пользователя. 
Пользователи пассивного типа не используют 
Интернет как площадку для коммуникации, 
сетевой агрессии, поиска информации. В це-
лом адаптивный тип указывает на то, что в ходе 
сетевой аккультурации сформировалась лич-
ность, воспринимающая виртуальный и реаль-
ный мир как самобытные и не зависящие друг 
от друга явления. Замещающий тип будет ука-
зывать на аккультурацию, в ходе которой лич-
ность заменяет реальный мир виртуальным. 
Пассивный тип будет указывать на отсутствие 
воздействия на личность со стороны цифровой 
социализации.

В то же время мы отдаем отчет, что суще-
ствование адаптивного, замещающего и пас-
сивного типа – это некий терминальный слу-
чай. Зачастую интернет-пользователь является 
носителем диаметрально противоположных 
онлайн-темпераментов, поэтому в исследова-
нии мы предусмотрели как терминальные, так и 
промежуточные типы интернет-пользователей.

Для определения типов интернет-пользова-
телей в ходе социологического исследования 
предлагаем следующий алгоритм.

а)  Определение на основании обработки 
эмпирических данных субиндексов, отражаю-
щих признак того или иного частного типа 
пользователя. В рамках этой операции в случае 
наличия признаков идеалиста, скептика, толе-
рантного и автономного пользователя наблю-
дению присваивается субиндекс 2; при наличии 
признаков оппортуниста, энтузиаста, агрес сора 
и аддиктивного пользователя – субиндекс 1. 
Наблюдения, включающие отказ от ответа,  
помечаются 0.
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б)  Подсчет общего индекса онлайн-темпе-
рамента на основе суммы всех субиндексов в 
диапазоне значений от 0 до 22.

в)  Определение общего типа интернет-
пользователя на основании интерпретации гра-
ниц значений индекса онлайн-темперамента:

–  адаптивный тип – 22;
–  умеренно адаптивный тип – 15–21;
–  умеренно замещающий тип – 11–14;
–  замещающий тип – 11;
–  умеренно пассивный тип – 1–10;
–  пассивный тип – 0,0.
Предложенный алгоритм исследователь-

ских операций был апробирован на материа-
лах серии разведывательных социологических 
опросов. В рамках апробации использовалась 
пилотная (удобная) выборка5. Всего проведено 
три замера: в сентябре 2020 года в исследова-
нии приняли участие 55 чел., в мае 2021 года –  
53 чел., в марте 2022 года – 40 чел. Представите-
ли пилотной группы – это дети в возрасте от 15 
до 17 лет, обучающиеся в старших классах двух 
школ города Вологды – МОУ «Средняя школа 
№ 12», МОУ «Средняя школа № 13». Гендерный 
признак в выборке не учитывался. Для задач 
апробации (проверка предлагаемого решения) 
более ценным оказалось включение респонден-
тов в один и тот же образовательный коллектив. 
В силу применения удобной выборки субъек-
ты опроса отбирались по принципу доступно-
сти и близости к исследователю. Выбор возрас-
та респондентов связан с тем, что, по мнению 
экспертов, именно в этот период происходит 
наиболее существенное изменение структуры 
интересов, пересмотр направления и степени 
включенности в различные компоненты ин-
формационного пространства (Авдулова, 2011).

Пилотный опрос проводился в форме раз-
даточного анкетирования по месту обучения 
респондентов. На всех этапах опроса исполь-
зовался один и тот же инструментарий. В ан-
кете представлено 11 кейсовых ситуаций, за-

5 Удобная выборка – это вид вероятностной выбор-
ки, представляющий результат отбора образцов из гене-
ральной совокупности, при котором процедура выборки 
соответствует общим требованиям проведения исследо-
вания, но при этом не предъявляются требования к ре-
презентативности выборки и оценки вероятности. Этот 
тип выборки является наиболее полезным для пробного 
тестирования.

давался вопрос о том, как респондент обычно 
поступает в такой ситуации. Заранее оговари-
валось, что респондент может не предоставлять 
ответ, если в такой ситуации ни разу не был по 
причине отсутствия соответствующего интер-
нет-опыта, аккаунта в социальных сетях, реги-
страции на форумах и т. д.

Для того чтобы показать надежность и проч-
ность предлагаемого решения, кратко обобщим 
эмпирические результаты разведывательного 
исследования.

Результаты исследования
В рамках апробации мы придерживались 

шагов, соответствующих предложенному алго-
ритму исследования.

Первый шаг – определение на основе эмпи-
рических данных за 2020–2022 гг. частных ти-
пов интернет-пользователей и их динамики. 
Апробация свидетельствует о том, что в выбор-
ке опроса на всех этапах его проведения чаще 
всего встречался тип автономного и толерант-
ного пользователя с чертами скептика и идеа-
листа. Другими словами, опрошенные старше-
классники в целом не склонны использовать 
сеть Интернет для сетевой агрессии и кибербул-
линга; не испытывают доверие к информации 
из интернет-источников; не используют Интер-
нет для максимального упрощения выполнения 
образовательных задач и обмана. Интернет не 
мешает им в жизни, не формирует конфликт-
ные ситуации в семье.

С другой стороны, в динамике наблюдаемых 
показателей значимость доминирующих типов 
постепенно ослабевает. В частности, за три года 
замеров пользователи-скептики постепенно за-
мещались энтузиастами, а значит, растет до-
верие опрошенных школьников к сетевым ре-
сурсам. Толерантные пользователи замещаются 
агрессорами, следовательно, нормы поведения 
в Интернете перестают быть для всех однознач-
ными. Идеалисты замещаются оппортуниста-
ми, в результате чего использование Интерне-
та для обмана переходит в разряд некой нормы. 
Однако эти тренды пока не свидетельствуют 
о перетекании конструктивного отношения к 
сети в деструктивное, поскольку в динамике 
не наблюдается замещения автономного типа 
пользователя на аддиктивный. Сложившаяся 
ситуация говорит о большей осмысленности 
роли Интернета как психологической ловушки, 
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ведущей к смене образа жизни и конфликтам. 
Так, роль аддиктивного пользователя в 2022 
году в выборке является наименее выражен-
ной (11%). Для справки: в 2020 году наимень-
ший удельный вес приходился на тип энтузи-
аста (7%), а роль аддиктивного пользователя 
была характерна для 22%.

Второй шаг – это оцифровка в виде присво-
ения отдельным типам интернет-пользователей 
в выборке субиндексов от 0 до 2. Далее субин-
дексы суммировались в общий индекс онлайн-
темперамента. В результате за каждый год  
измерений был получен ряд чисел в диапазоне 
от 0 до 22. 

Третий шаг – полученные индексы ранжи-
ровались путем перестановки значений от боль-
шего к меньшему. В соответствии с границами 
значений для каждого респондента опреде лялся 
один из трех общих типов интернет-пользова-
телей. Проведенные обобщения показали, что 
в выборке на всех этапах исследования наи-
большее представительство имеют адаптивные 
типы интернет-пользователей. Однако со вре-
менем состав группы адаптивных пользовате-
лей сокращается (с 80 до 73% за 2020–2022 гг.), 
чему способствует замена в выборке ролей  

идеалиста, скептика и толерантного пользо-
вателя на оппортуниста, энтузиаста и агрес-
сора. Нисходящий тренд имеет непрерывную 
динамику: за три года измерений удельный вес 
представителей адаптивного типа все больше  
снижается.

В плане дальнейших перспектив цифровой 
социализации настораживает укрепление по-
зиций терминальной формы замещающего 
типа (рис. 1). В 2020 году тип чистого замеща-
ющего пользователя составлял 2% выборки, в 
2021 году его вовсе не наблюдалось, а в 2022 
году его доля достигла 8%. Напомним, что эти 
пользователи испытывают зависимость от по-
сещения Интернета, полностью доверяют ин-
формации из сети, используют сетевые ресурсы 
для обмана и вовлечены в агрессию. Подобные 
случаи в принципе должны быть очень редки-
ми, а рост показателей может говорить о неод-
нозначных трансформациях в духовной жизни 
молодежи. По динамике показателей заметно, 
что рост терминальной формы происходит не за 
счет перехода умеренного замещающего типа в 
чистый замещающий, а путем снижения пред-
ставленности в выборке адаптивных пользова-
телей.

Рис. 1. Представленность общих типов интернет-пользователей  
в выборке исследования (2020–2022 гг.), %
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Для понимания отношения молодежи к 
сети Интернет важным является тот факт, что 
за весь период измерений не было зафиксиро-
вано ни одного чистого пассивного пользова-
теля. Доля пользователей умеренно пассивного 
типа (с индексом меньше 11) критически мала: 
в 2020 году – 4%, в 2022 году – 2,5%. В той или 
иной мере опрошенные школьники испыты-
вают на себе влияние цифровой социализации. 
По существу, за представителями молодого по-
коления сейчас прочно закреплена роль «циф-
ровых аборигенов».

На данных пилотного замера мы провери-
ли предположение о неоднозначном влиянии 
типа пользователя обучающейся молодежи 
(опосредованного онлайн-темпераментом) 
на уровень коммуникативных способностей 
личности. В целях оценки уровня коммуника-
тивных способностей мы прибегли к инстру-
ментарию, предложенному В.В. Синявским и 
В.А. Федорошиным для тестирования детей в 
возрасте старше 14 лет. Ими составлен опрос-
ник, в котором коммуникативные способно-
сти определяются с помощью ответов на 20 
вопросов. Каждый ответ оценивается в баллах 
по шкале от 0 до 1. Сумма баллов, умножен-
ная на коэффициент 0,05, указывает на опре-
деленный уровень сформированности ком-
муникативных компетенций: высокий (выше 
0,65 баллов), средний (0,56–0,65 баллов), низ-
кий (ниже 0,56 баллов). Методика была выбра-
на по причине того, что она соотнесена с воз-
растными возможностями старшеклассников, 
а также беспроблемно интегрируется в социо-
логическое исследование (Жаворонко, Ния-
зова, 2022). Вопросы из теста В.В. Синявско-

го и В.А. Федоршина были включены в анкету 
опроса в 2020 и 2021 гг. 

В соответствии с методикой В.В. Синявского 
и В.А. Федоршина определены уровни комму-
никативных способностей у респондентов, по-
павших в выборку: половина старшекласс ников 
(50%) владеет коммуникативными способно-
стями на высоком уровне, 37% – на низком и  
13% – на среднем. Далее выявлялся уровень 
коммуникативных способностей у разных типов 
интернет-пользователей (табл. 4). Оказалось, 
что для представителей всех онлайн-темпера-
ментов более всего характерен высокий уровень 
коммуникабельности. Однако низкий уровень 
чаще остальных является отличительным при-
знаком двух групп – замещающих и пассивных 
пользователей. В целом по структуре коммуни-
кативных способностей группы адаптивных и 
замещающих пользователей весьма схожи (за ис-
ключением представленности высокого уровня 
коммуникабельности).

В динамике 2020–2021 гг. связь онлайн-тем-
перамента и коммуникабельности становится 
более устойчивой в группе адаптивных пользо-
вателей, но практически не подвергается изме-
нениям в группе замещающих. В группе пас-
сивных пользователей со временем сокращается 
доля лиц с низким уровнем коммуникативных 
способностей, что дает возможность говорить о 
том, что потенциал общения в школьном возрас-
те может быть реализован и вне сети. Важно от-
метить, что динамика показателей дает понять –  
поведенческие модели интернет-пользователей 
являются гибкими, а не данными раз и навсегда. 
Это значит, что онлайн-темпераментом вполне 
можно управлять (изменять).

Таблица 4. Матрица сопоставления общих типов интернет-пользователей 
с уровнем их коммуникативных способностей, %

Уровень
коммуникативных 

способностей

Адаптивный
Умеренно

адаптивный
Умеренно

замещающий
Замещающий

Умеренно
пассивный

Пассивный

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Высокий 20,0 76,9 43,6 46,9 37,5 60,0 0,0 - 0,0 40,0 - -

Средний 40,0 0,0 48,7 18,8 12,5 0,0 0,0 - 0,0 20,0 - -

Низкий 40,0 23,1 7,7 34,4 50,0 40,0 100,0 - 100,0 40,0 - -

Примечание: вопросы о коммуникативных способностях были включены в анкету в 2020 и 2021 гг. В 2022 году соответствующий 
блок в анкету не включен.
В 2021 году не было выявлено представителей замещающего типа, а также в целом в исследовании не было выявлено предста-
вителей пассивного типа, поэтому в матрице соответствующие значения не представлены. 
Источник: расчеты автора.
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Обсуждение результатов
В рамках осуществленного этапа научного 

исследования была предложена авторская типо-
логия интернет-пользователей, включая алго-
ритм исследовательских шагов для классифика-
ции представителей молодежи по проявлениям 
онлайн-темперамента, и разработан научный 
инструментарий (анкета). Алгоритм апроби-
рован на примере пилотной группы старше-
классников в рамках разведывательного со-
циологического исследования (2020–2022 гг.). 
В целом апробация показала надежность и 
прочность предлагаемого методологическо-
го решения, а также возможность его приме-
нения в ходе долговременных эмпирических  
замеров.

Перед тем как перейти к рефлексии по по-
воду полученных эмпирических данных, на-
помним, что задачей апробации авторской 
классификации не являлось получение новых 
знаний о процессе и следствиях цифровой со-
циализации. Мы прежде всего пытались проде-
монстрировать работоспособность предложен-
ного методологического решения, показать, 
какие результаты оно может предоставить в 
рамках применения. Этим было обусловлено 
проведение апробации на примере весьма огра-
ниченной выборки. В то же время анализ эм-
пирического материала позволил нам прийти 
к ряду интересных рабочих гипотез.

В рамках первой гипотезы можно предполо-
жить, что результаты цифровой социализации, 
которые выражаются в формировании того или 
иного типа онлайн-темперамента, являются не-
одинаковыми для разных пользователей. Безус-
ловно, цифровой мир в подростковом возрасте 
оказывает влияние на процесс формирования 
личности и картины мира, но пока сложно од-
нозначно судить, насколько масштабно это 
влияние и замещает ли Интернет воздействие 
семьи и образования.

В рамках второй гипотезы мы предполагаем, 
что цифровая социализация не формирует у 
пользователей жесткие поведенческие модели. 
Наоборот, отношение к Интернету и его воз-
действию у молодежи очень динамично меня-
ется (скорее всего, под влиянием традицион-
ных институтов). Это дает основания полагать, 
что следствиями неожидаемой цифровой со-
циализации вполне возможно управлять при 

должном уровне контроля со стороны основ-
ных акторов.

В рамках третьей гипотезы мы пришли к 
предположению, что социализирующее влия-
ние Интернета, определяемое онлайн-темпе-
раментом, выступает условием формирования 
межличностной коммуникации как важно-
го социального навыка, но далеко не во всех 
случаях. На примере пилотной группы замет-
но, что если в рамках цифровой социализации 
сформировался тип адаптивного пользователя, 
то эта связь является более крепкой, чем у заме-
щающих пользователей. Таким образом, в пер-
вом случае речь, возможно, идет о результатах 
ожидаемой социализации, во втором – неожи-
даемой социализации.

Гипотеза об обратной связи результатов 
цифровой социализации с коммуникативны-
ми способностями пользователей пока не под-
тверждается данными других исследований. 
Чаще можно встретить утверждение, что сете-
вое общение не заканчивается на Интернете, а 
способствует развитию новых форм социабель-
ности. Однако такой вывод напрямую связан с 
вовлеченностью в деятельность сетевых сооб-
ществ, а не с итогами цифровой социализации 
и соответствующими поведенческими реакци-
ями (Цымбаленко и др., 2012). В то же время 
можно предположить, что тот, кто менее спосо-
бен к коммуникации офлайн, склонен деструк-
тивно проявлять себя в Интернете – применять 
агрессивные формы общения; полностью по-
гружаться в интернет-пространство, жертвуя 
личным временем и гармонией в семье, и т. д. 
В этой ситуации определенную роль играет со-
циальное окружение. У старшеклассника не по-
лучается строить отношения с окружающими, 
поэтому он больше времени уделяет Интерне-
ту, общение в рамках которого не регламенти-
ровано четкими правилами и не сопровожда-
ется личными контактами. С другой стороны, 
очевидно, что реальное общение должно стать 
моделью для онлайн-коммуникации, но далеко 
не всегда собеседники и ближайшее окружение 
могут предоставить условия для этого.

Рабочие гипотезы будут использованы для 
планирования дальнейшего исследования.  
В связи с полученными в ходе апробации дан-
ными для дальнейших научных изысканий ак-
туальными вопросами остаются следующие: с 
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чем связаны ошибки цифровой социализации? 
как их преодолеть? Для ответа на них в первую 
очередь нужно обратиться к характеру общения 
в сети. Оно отличается следующими чертами: 
уравнивание в правах участников сетевого со-
общества (Масленников, 2009); анонимность 
и физическая неопределенность; обмен невер-
бальной информацией (что активизирует ме-
ханизмы стереотипизации и идентификации); 
добровольность и желаемость контактов; за-
трудненность эмоционального компонента об-
щения (поскольку эмоции выражаются в зна-
ковой форме); проявление в общении деловых, 
познавательных, корпоративных мотивов, мо-
тивов самоутверждения, аффилиации, саморе-
ализации и развития личности (Жеребин др., 
2017); стремление к нетипичному (ненорма-
тивному) поведению (Лучинкина, Лучинкина, 
2017); особый этикет общения; опыт «потока» 
(потеря ощущения времени из-за ложного чув-
ства контроля над ситуацией) (Пашковский, 
2019). Подобная специфика привлекает пре-
жде всего тех, кто обделен социальным обще-
нием в реальной жизни. Интернет помогает им 
максимально расширить число межличностных 
контактов, но препятствует эмоциональному 
восприятию общения, сопереживанию собе-
седнику, о чем свидетельствуют и данные эм-
пирических исследований (Zizek, 2017). В этом 
случае в результате цифровой аккультурации 
происходит не формирование картины мира, а 
деструкция нормативности, что выражается в 
снижении градуса обязательности в отношении 
выполнения социальных норм. Вследствие это-
го процесса возникает эффект «разности темпо-
миров», когда ускорение в одной сфере жизни 
проводит к отставанию в другой (Зубок, Любу-
тов, 2021).

Однако главная институциональная ловуш-
ка цифровой социализации заключается в том, 
что организация соответствующего процесса в 
настоящее время весьма лаконична и упро-
щена, поскольку предусматривает активность 
только одного института – Интернета. Семья 
никак не включена в цифровую социализацию, 
образование ограничивает свое влияние фор-
мированием цифровых навыков. Более того, у 
традиционных агентов социализации нет чет-
ких представлений, каким образом они могут 
участвовать в формировании цифровой культу-

ры, цифрового воспитания и цифрового разви-
тия личности. Из-за этого цифровая социализа-
ция лишается своего базиса в виде культурных 
ценностей, норм и образцов.

В рамках этого дискурса нужно затронуть 
еще один момент. Интернет, как бы это стран-
но ни звучало, до конца не является технологи-
ческой средой. Для процессов социализации 
сеть – это прежде всего пользователи, которые 
в процессе обмена информацией воздейству-
ют на личность человека (блогеры, инфлюен-
серы, участники чатов или форумов). Специ-
фика сетевой коммуникации приводит к тому, 
что пользователи не чувствуют себя в ответе за 
формирование картины мира в сознании лич-
ности. Подобную ситуацию никак не изменить, 
так как в этом выражается сущность Интерне-
та. Более того, остальные агенты социализации 
не предоставляют пользователям инструментов 
для воздействия на личность.

Что в такой ситуации разумно предпринять? 
Нам кажется абсолютно верной представленная 
в научной литературе мысль о том, что эффек-
тивность программ социализации детей и под-
ростков в современном информационном об- 
ществе зависит от согласованности трех эле-
ментов: идеологии (зачем?), методологии (как?) 
и технологии (за счет чего?) (Радионова и др., 
2021). В целях развития этого подхода мы пред-
лагаем теоретическую модель социализации в 
условиях цифрового детства (рис. 2).

Считаем, что цифровая социализация долж-
на быть признана важной частью государствен-
ной политики (наравне с образовательной по-
литикой), а основным условием этого процесса 
должно стать согласование интересов заинте-
ресованных сторон. Представительство задей-
ствованных в цифровой социализации агентов 
должно быть критически расширено (интер-
нет, наука, бизнес, государство, образование, 
семья). При этом каждый агент должен чет-
ко понимать свой функционал и обязанности. 
Усилия семьи и образования могут быть на-
правлены на формирование базы для цифро-
вой социализации (в виде ценностей, образ-
цов и норм). Интернет (в лице пользователей) 
должен развивать базу, созданную традицион-
ными агентами, в сетевых практиках. Наука 
должна предоставить выверенную методоло-
гию развития цифровой социализации, а госу-
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дарство – идеологию. Идеология, методология 
и технология согласуются друг с другом посред-
ством цементирующего элемента – референт-
ного образца как ролевой модели для молодежи 
и основы для идентификации подрастающего 
поколения в BANI-мире. В настоящее время 
российский сегмент Интернета и блогосферы 
демонстрирует много разных ролевых моделей, 
но самостоятельно пока не может предоставить 
надежного образца для подражания, посколь-
ку в сети часто эксплуатируется идея «любви 
к себе», хайпа и самопрезентации (Колпинец, 
Кожаринова, 2022). 

Цифровая социализация должна быть на-
правлена на формирование личности предста-
вителей молодого поколения, однако следует 
предусматривать и обратное влияние – ре-
зультаты подобного формирования могут от-
ражаться на элементах социализации. Так, 
для осуществления контроля над соответ-
ствующими процессами целесообразно на 

уровне региона создать методический со-
вет из представителей родительской, педа-
гогической, научной общественности и ин-
тернет-сообщества, в задачи которого будет 
входить регулярный мониторинг хода циф-
ровой социализации. Итог работы методи-
ческого совета – это рекомендации и рег - 
ламенты для агентов, в соответствии с кото-
рыми должны быть скорректированы основ-
ные элементы социализирующего влияния –  
референтный образец, методология, идеология 
и технология. Отметим, что для реализации за-
дачи мониторинга перечисленные элементы 
должны быть максимально гибкими. 

Представленные идеи будут развиты в рам-
ках продолжения исследования. Дальнейшие 
перспективы научного поиска видим в форми-
ровании четкого представления о референт-
ном образце как ядре цифровой социализации 
с опорой на требования времени и историче-
ский опыт.
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Проявления цифровой социализации в молодежной среде...

Статья поступила 24.06.2022.

Golovchin M.A.

Manifestations of Digital Socialization among Young People:  
Findings of a Pilot Survey of High School Students

Abstract. In the modern world, the processes of socialization (personality formation) are gradually  
moving from the real world to the online space. However, due to the increasing risks of digitalization, the 
impact of digital socialization on the younger generation becomes an object of controversy among 
scientists and the public. The paper proposes our own two-stage typology of Internet users, based on 
the signs of manifestation of online temperament as a behavioral model formed in the course of digital 
socialization. According to the classification, Internet users have features of the following types: 
“opportunist / idealist” (using the Internet for deception), “enthusiast / skeptic” (trust / distrust of 
the content), “aggressor / tolerant” (manifestation of online aggression), “addictive / autonomous” 
(presence of Internet addiction). Combinations of features of particular types make up the general types 
of users (adaptive, substitutional, passive), which reflect the results of digital socialization and network 
acculturation. We propose an algorithm for identifying the types of Internet users in the course of a 
sociological study. Having tested the proposed solution within the framework of an intelligence study (in 
the case of a pilot group of schoolchildren from the city of Vologda) we formulate working hypotheses 
about the diverse impact of digital socialization on modern schoolchildren; dynamics, instability and 
flexibility of online behavior models of the younger generation; close connection of the socializing 
influence of the Internet with the development of interpersonal communication. The hypotheses will be 
taken into account in the course of elaboration of the research topic. The article puts forward a model 
for organizing digital socialization based on the harmonization of interests of the widest possible range  
of agents. The findings of the research can be used in the formation of strategic plans for the development 
of the digital industry and educational policy. Scientific novelty of the research consists in the  
development of a new methodological solution for using the socializing influence of the Internet 
environment in the process of generalization.

Key words: digital socialization, expected socialization, non-expected socialization, network  
acculturation, typology of users, sociological survey.
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Аннотация. Цифровые платформы и экономика совместного пользования способствуют более 
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Моделирование влияния институциональной среды на развитие цифровых платформ...

Введение 
Модель совместного пользования как отно-

сительно новая форма организации хозяйствен-
ной деятельности для российского менталитета 
является довольно привычной. Вместе с тем 
развитие цифровых технологий и активное их 
применение в ежедневных трансакциях, как 
в трансформационном, так и трансакцион-
ном секторе экономики, стали причиной пре-
доставления нового шанса явлению, обозна-
ченному в зарубежной экономике как «sharing 
economy». «Sharing economy» представляется 
многоаспектым феноменом, который от реали-
зации непосредственного принципа совместно-
го потребления (collaborative consumption) рас-
ширяется до включения аспектов цифровой, 
сетевой, коллаборативной, циркулярной эко-
номики (Хусяинов, Урусова, 2017; Akhmedova et 
al., 2020), что, с одной стороны, раскрывает ее 
высокий потенциал, с другой стороны, порож-
дает неоднородность, препятствующую ком-
плексному анализу данного явления. Совме-
щение разнородных элементов, выражающееся 
в трансформации ценностей от потребления к 
сотрудничеству, пересмотре отношения к до-
верию, применении цифровых платформ, фор-
мировании сообществ с общими ценностями, 
приводит к трансформации поведения эконо-

мических агентов, к изменению институцио-
нальных норм и правил взаимодействия, а так-
же к формированию новых экономических 
институтов, возникающих при пересечении 
старых и новых моделей потребления. 

Вместе с тем появление новых форм взаи-
модействия требует соответствующей техноло-
гической основы. При этом срезе развитие 
«sharing economy» тесно переплетено с рас-
пространением платформенной экономики, 
способствующей развитию экономики со-
вместного пользования. Институциональная 
среда, представляющая собой набор формаль-
ных и неформальных правил и норм поведения 
(North, 1994) способна как стимулировать обра-
зование новых форм взаимодействия, позволяя 
современным трендам встраиваться в текущие 
процессы, так и сдерживать, создавая ограни-
чения для проникновения и закрепления дан-
ной бизнес-модели. Научная проблема иссле-
дования состоит в необходимости определения 
влияния институциональной среды на развитие 
экономики совместного пользования (ЭСП), 
что в дальнейшем позволит выявить области 
формирования и реализации потенциала эко-
номики совместного пользования в решении 
социально значимых задач.

цифровых платформ и экономики совместного пользования, на основе этого сформулированы 
четыре соответствующие гипотезы. В качестве информационных баз были использованы дан-
ные по Digital Platform Economy Index 2020, Smart City Index 2021, WJP Rule of Law Index 2020, 
Social Capital Index 2020, Barometr Trust Index 2021 для 26 стран мира. Посредством применения 
корреляционного и регрессионного анализа авторами построены линейные модели, демонстри-
рующие влияние формальной институциональной среды на развитие платформенной экономи-
ки, а также неформальных институтов на сервисы экономики совместного потребления. Обо-
сновано, что наиболее значимыми факторами формальной среды, оказывающими воздействие 
на данный вид деятельности, являются низкий уровень коррупции и открытость органов госу-
дарственного управления. Неформальная среда характеризуется уровнем доверия и социальных 
контактов в стране, выраженным через социальный капитал. Новизна полученных результатов 
состоит в определении характера влияния формальной и неформальной институциональной 
среды на развитие экономики совместного пользования. Значимость результатов заключается 
в возможности применения выявленных закономерностей для развития цифровых платформ и 
экономики совместного пользования 

Ключевые слова: платформенная экономика, экономика совместного пользования, институци-
ональная среда, формальные институты, неформальные институты, шеринг.
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Цель исследования заключается в модели-
ровании влияния формальной и неформальной 
институциональной среды на развитие цифро-
вых платформ и экономики совместного поль-
зования в различных странах. Для ее достиже-
ния были раскрыты трактовки определения 
платформенной экономики и экономики со-
вместного пользования, с помощью теорети-
ческого обзора обоснована роль формальных и 
неформальных институтов в развитии «sharing 
economy», сформулированы гипотезы о вли-
янии формальной и неформальной институ-
циональной среды, построены регрессионные 
модели, показывающие характер влияния ана-
лизируемых факторов на «sharing economy». 

Институциональная среда развития платфор-
менной экономики и экономики совместного 
пользования 

Платформенная экономика и экономика  
совместного пользования: трактовка понятий 

В начале XXI века наблюдается активный 
рост разнообразных онлайн-платформ, от не-
больших веб-сайтов с локальным охватом до 
международных компаний, которые предлага-
ют различные услуги, такие как поисковые си-
стемы в Интернете, онлайн-рынки, платформы 
для обмена видео, музыкальные и видеоплат-
формы, социальные сети, платформы совмест-
ной экономики, онлайн-игры и т. д.

Являясь составляющей цифровой экономи-
ки, платформенная экономика не имеет унифи-
цированных границ. Вместе с тем дискуссия о 
влиянии платформенной экономики на обще-
ственные процессы выступает продолжением 
обсуждения IT-революции (Kenney, Zysman, 
2016). Платформизация становится одной из 
форм развития цифровой экономики. Роль и 
тренды развития цифровых платформ доволь-
но детально раскрыты в работе Н. Срничека, в 
которой автор показывает как потенциал, так и 
риски развития цифровых платформ. Он отме-
чает, что «платформа находится между пользо-
вателями и выступает в качестве площадки, на 
которой они взаимодействуют, что позволяет 
держателю платформы получать привилегиро-
ванный доступ к регистрации этого взаимодей-
ствия» (Срничек, 2019). Д. Хумарян (Хумарян, 
2019), анализируя работу Н. Срничека, обосно-
вывает, что главная цель держателей платформ 
не цифровизация рыночного обмена, а капита-
лизация социального взаимодействия. 

Платформенная экономика относится к 
цифровым технологиям, движущей силой ко-
торых являются Интернет, облачные вычисле-
ния, большие данные и Интернет вещей, с 
большим количеством платформенных орга-
низаций в качестве ведущих, разрабатываю-
щих и реализующих полный набор платформ, 
потребителей и поставщиков услуг. Кроме того, 
платформенная экономика снижает трансак-
ционные издержки организаций, способствует 
формированию новых типов экономической 
интеграции, в которой ресурсы в значительной 
степени интегрированы с традиционными от-
раслями.

Д. Эванс определяет платформенную эко-
номику как исследование уникальных эконо-
мических явлений двусторонних рынков в тра-
диционной рыночной экономике (Evans, 2003). 
Согласно мнению исследователя С. Макоева, 
ключевым звеном платформенной экономики 
выступает платформа как аналог площадки для 
размещения ресурсов только в цифровом про-
странстве, состоящая из двух важных струк-
турных элементов: программное и техническое 
обеспечение и управление (Макоев, 2020). 

В европейском законодательстве предло-
жено несколько юридических определений 
цифровых платформ. Например, Организа-
ция экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) определила цифровые платформы 
(интернет-посредники) как организации, ко-
торые «объединяют или облегчают транзакции 
между третьими сторонами в Интернете, <…> 
они предоставляют доступ, размещают, пере-
дают и индексируют контент, продукты и услу-
ги, созданные третьими лицами в Интернете, 
или предоставляют интернет-услуги третьим 
лицам»1. В настоящее время понятие «посред-
ник» все чаще заменяется термином «плат-
форма», ассоциируется с ролью, выходящей 
за рамки связующего звена, и распространя-
ется на предоставление общего пространства, 
где пользователи могут выполнять свою дея-
тельность и создавать добавочную ценность. 
Члены комиссии Европейского союза в сооб-
щении об онлайн-платформах не дают юриди-
чески обоснованные определения, а перечис-
ляют некоторые общие черты: а) платформы 

1 OECD (2010): ‘The Economic and Social Role of Internet 
Intermediaries’, OECD Digital Economy Papers, No. 171.
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способны создавать и формировать новые 
рынки, бросают вызов классическому бизне-
су организовывать новые формы участия или 
ведения бизнеса на основе сбора, обработки 
и редактирования больших объемов данных;  
б) работают на различных рынках, однако с 
разной степенью контроля над прямыми взаи-
модействиями между группами пользователей; 
в) извлекают выгоду из «сетевых эффектов», 
таким образом, ценность услуги увеличивает-
ся с количеством пользователей; г) используют 
информационные и коммуникационные тех-
нологии для обеспечения мгновенной связи 
со своими пользователями2.

Таким образом, можно выделить два проти-
воположных дискурса. С одной стороны, циф-
ровые платформы олицетворяют крайне пас-
сивную позицию, тем самым ограничивая себя 
невмешательством между спросом и предложе-
нием на рынке, например, в случае с BlaBlaCar. 
С другой стороны, цифровые платформы ак-
тивно влияют не только на работу своих про-
вайдеров, но и на отношения, которые они 
устанавливают с пользователями. Например, 
с помощью комплексного алгоритма Uber мо-
жет вовлекать водителей в более прибыльные 
зоны (например, торговые центры, вокзалы) и 
вводить дифференцированные тарифы в часы 
пик. Однако эта схема также является гибкой, 
поскольку платформы всегда обладают способ-
ностью изменять свои условия в любой момент 
времени в качестве реакции на внешние фак-
торы. 

В научных исследованиях отсутствует еди-
ное мнение о том, какие виды деятельности и 
какие компании могут быть отнесены к эконо-
мике совместного пользования, что обусловле-
но неоднородностью данного явления. Кроме 
того, в литературе используются альтернатив-
ные термины, такие как «совместное потре-
бление», «совместное пользование (исполь-
зование)», «гиг-экономика» или «экономика 
доступа» (Schlagwein et al., 2019). Вместе с тем 
Р. Ботсман подчеркивает, что эти общеупо-
требительные и взаимозаменяемые термины  

2 European Commission (2016). Online Platforms. 
Accompanying the document Communication on Online 
Platforms and the Digital Single Market, Brussels, 25.5.2016 
SWD (2016) 172. Available at: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0172

имеют разное значение и охватывают различ-
ные спектры деятельности3.

Р. Ботсман и Р. Роджерс (Bostman, Rogers, 
2011) определили экономику совместного по-
требления (collaborative consumption) как эко-
номическую систему, в которой индивиды де-
лятся своими недоиспользуемыми активами 
и услугами с целью взимать плату или делить-
ся ими бесплатно и напрямую. Похожее опре-
деление также дается в Оксфордском словаре 
(2015), где экономика совместного потребления 
определяется как экономическая система, в ко-
торой различные частные лица совместно при-
меняют активы и услуги, используя Интернет в 
качестве средства обмена.

Тем не менее Г. Петропулос (2017) назвал 
экономику совместного пользования (collabo-
rative economy) системой, предоставляющей 
возможность обмена недоиспользованными 
активами различным лицам через посредни-
ков между потребителями, которые уравнива-
ют спрос и предложение с использованием ин-
формационных технологий (Petropoulos, 2017). 
Однако Й. Хамари и его соавторы полагают, 
что экономика совместного потребления свя-
зана с потреблением товаров и услуг посред-
ством различных видов деятельности, таких как 
обмен, торговля и аренда (Hamari et al., 2015).  
Б. Баларам4 обращает внимание на исследо-
вание М. Фелсон и Й. Спэт (Felson, Spaeth, 
1978), в котором совместное потребле-
ние описано как событие, вовлекающее од-
ного или нескольких лиц с целью потре-
бления товаров и услуг в ходе нескольких 
совместных мероприятий. С другой стороны, 
Р. Белк утверждает, что экономика совмест-
ного пользования не включает в обмен день-
ги; он считает, что совместное потребление –  
это координация распределения и приобрете-
ния ресурсов людьми за вознаграждение или 
иную компенсацию; в случае, если оно вклю-
чает в себя компенсацию, возможны торговля, 
обмен и бартер (Belk, 2014).

3 Botsman R. (2013). The sharing economy lacks a 
shared definition, Working paper. Available at: https://www.
fastcompany. com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-
shared-definition

4 Balaram B. (2016). Fair Share: Reclaiming power in 
the sharing economy. Available at: https://medium. com/@ 
thersa/ fair-share-reclaimingpower-in-the-sharing-economy-
499b46bd4b00
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В отчете, предоставленном правительством 
Великобритании, экономика совместного 
пользования (sharing economy) представляет 
собой онлайн-платформу, помогающую лю-
дям предоставлять доступ к активам, време-
ни, навыкам и ресурсам (Wosskow, 2014). Ев-
ропейская комиссия определила совместную 
экономику как бизнес-модель, в которой дея-
тельность через совместные платформы облег-
чается, создавая временный открытый рынок 
для использования товаров и услуг, которые мо-
гут предоставляться частными лицами. Таким 
образом, экономика совместного пользования 
является составляющей платформенной эконо-
мики, т. к. для ее эффективного функциониро-
вания необходимы современные решения циф-
ровой экономики5. 

Терминологический дискурс в отношении 
различий понятий, относящихся к «sharing 
economy» и «collaborative economy», в россий-
ской практике обусловлен как особенностями 
перевода, так и эволюцией развития данных 
концепций и соответствующих бизнес-моде-
лей. Значительный вклад в обозначение границ 
смежных терминов, описывающих экономику 
совместного пользования, в российских иссле-
дованиях внесли Е.Ф. Авдокушин и Е.Г. Кузне-
цова. Авторы прежде всего разделяют «эконо-
мику совместного потребления» и «совместного 
использования», сопоставляя первую с коопе-
рацией между физическими лицами по обмену, 
дарению, пользованию товарами и услугами, 
а вторую с обменом продуктами, факторами 
производства, отходами от основной деятель-
ности, услугами между юридическими лица-
ми, вследствие чего происходит отчуждение не 
собственности, а только результатов владения 
ею, и получение прибыли (Авдокушин, Кузне-
цова, 2022). По мнению ученых, шеринговая 
экономика (sharing economy) включает в себя 
различные подвиды этого вида деятельности: 
экономику совместного потребления, эконо-
мику обмена, экономику совместного пользо-
вания товарами, коллаборативную экономику 
и др. (Авдокушин, Кузнецова, 2019).

5 European Commission (2016a). A European agen-
da for the collaborative economy [COM (2016) 356].  
Available at: http://ec.europa.eu/DocsRoom/docu-
ments/16881. 

В рамках нашего исследования мы приме-
няем термин «экономика совместного пользо-
вания», рассматривая его как одну из версий 
перевода «sharing economy». При этом «эконо-
мика совместного пользования», по нашему 
мнению, охватывает как «совместное потребле-
ние», так и «совместное использование» ресур-
сов для получения индивидуального и общего 
результата. Вместе с тем мы подчеркиваем, что 
основным условием отнесения того или ино-
го сервиса по обмену недоиспользованными 
активами к экономике совместного пользова-
ния является наличие цифровой платформы. 
Таким образом, под экономикой совместного 
пользования понимается экономическая мо-
дель взаимодействия агентов, основанная на 
коллективном использовании различных ти-
пов активов посредством цифровых платформ. 
«Sharing economy» базируется на практике ис-
пользования и обмена продуктами или услуга-
ми при поддержке Web 2.0 между поставщиком 
платформы, равноправным поставщиком услуг 
и клиентом (пользователем) – то есть возника-
ет триадный обмен на денежную компенсацию, 
то есть обмен без передачи права собственности 
может происходить как локально в сообществе 
или районе, так и в глобальном масштабе.

Бизнес-модель организаций экономики со-
вместного пользования осуществляется на 
платформах, создающих легкодоступный ры-
нок для временного использования товаров или 
услуг, как правило, предоставляемых частными 
лицами. В нем участвуют три группы пользова-
телей: поставщики услуг, которые делятся сво-
ими товарами, ресурсами, временем или навы-
ками, пользователи этих услуг и посредники, 
связывающие поставщиков с пользователями, 
облегчающие транзакции между ними, то есть 
онлайн-платформы6.

Экономика совместного пользования имеет 
высокий потенциал для развития за счет мас-
штабирования, позволяющего пользователям 
сэкономить, а поставщикам товаров и услуг –  
получить дополнительный доход. Кроме того, 
данный вид деятельности способствует сни-
жению уровня чрезмерного потребления,  

6 European Commission (2016). A European agenda for 
the collaborative economy [COM (2016) 356]. Available at:  
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881 
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сокращению выбросов углерода, созданию до-
верия между членами общества, а также раз-
витию социального капитала (см., например: 
Rinne, 2018).

На ранних этапах развития экономики со-
вместного пользования были признаны такие 
ее преимущества, как сокращение чрезмерного 
потребления, положительное влияние на окру-
жающую среду и возможность построения меж-
личностных коммуникаций. Также меняется 
отношение к собственности: идея о том, что 
владение благами для их потребления не явля-
ется обязательным, становится все более рас-
пространенной (Botsman, Rogers, 2011). 

Таким образом, с одной стороны, экономи-
ка совместного пользования, предполагающая 
применение цифровой платформы при реали-
зации своей деятельности, является вложенным 
множеством платформенной экономики; с дру-
гой стороны, принцип совместного пользова-
ния ресурсами, товарами или услугами наравне 
с экономическими целями позволяет реали-
зовывать социальные и экологические зада-
чи, что повышает значимость данной бизнес- 
модели при реализации институциональных 
изменений.

Актуальность исследования институцио-
нального контекста развития экономики  
совместного пользования также подтверждена 
в научных работах по данной теме. Например, 
большое внимание в литературе уделяется роли 
формальных институтов: обсуждаются пробе-
лы в законодательстве, касающиеся, например, 
обеспечения безопасности пользователей или 
уплаты налогов, и неформальных, в том чис-
ле доверию на платформах (Williamson, 2009).  
Результаты исследования, проведённого PWC в 
2015 году7, свидетельствуют, что наиболее важ-
ными причинами, побуждающими потребите-
лей к совместному пользованию, являются вы-
годная цена на товары и услуги, возможность 
доступа к разнообразным товарам и услугам, 
высокое качество, возможность получить уни-
кальный опыт, познакомиться с новыми людь-
ми, участие в новом кооперативном образе 

7 The Sharing Economy. Consumer Intelligence Series. 
PricewaterhouseCoopers LLP, 2015. Available at:  https://
eco.nomia.pt/contents/documentacao/pwc-cis-sharing-
economy-1-2187.pdf

жизни, удобство проведения сделок, отсутствие 
обременений, связанных со стоимостью, обслу-
живанием, выбором (Finley, 2013). Наиболее 
важные причины отказа от участия в экономике 
совместного потребления касаются отношения 
к собственности – отдельные потребители по-
прежнему характеризуются отсутствием дове-
рия к платформам, предлагающим такие това-
ры и услуги (Wallenstein, Shelat, 2017). Усиление 
воздействия благ и снижение влияния барьеров 
требует дальнейших изменений в формальных 
и неформальных институтах. 

Институциональная среда экономики со-
вместного пользования 

Институциональная среда включает набор 
формальных и неформальных институтов 
(North, 1990). Формальные институты, как пра-
вило, контролируются государством, в их ос-
нове лежат установленное на той или иной 
территории законодательство, официально за-
крепленные нормы и правила поведения. Не-
формальные институты базируются на глубоко 
укоренившихся кодексах поведения, традици-
ях, обычаях, санкциях и табу. Они существуют 
независимо от государства, формируются по-
средством взаимодействия между индивидами 
или сообществами (Finley, 2013). 

Следует отметить, что формальные инсти-
туты, имеющие отношение к экономике со-
вместного потребления и цифровым платфор-
мам, за последние десятилетия, несомненно, 
подверглись существенным изменениям. Од-
нако их преобразование происходит довольно 
медленно, зачастую не обеспечивая текущие за-
просы и возможности экономики совместного 
пользования. Например, в таких странах, как 
Россия, Греция, Венгрия, отсутствует защита 
прав потребителей, использующих цифровые 
платформы и сервисы экономики совместного 
пользования (Stephany, 2015). Данная проблема 
снижает спрос на услуги в этой сфере — отсут-
ствие доверия становится одним из важнейших 
барьеров на пути развития экономики совмест-
ного потребления, так как потребителям нужны 
поддерживаемые извне четкие правила работы 
платформ обмена, обеспечивающие их безопас-
ность и гарантирующие, что в случае возникно-
вения проблем есть конкретные инструменты 
их решения.
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Однако, несмотря на разрыв в скорости 
трансформации институциональной среды, а 
также в скорости формирования и распростра-
нения экономики совместного потребления, 
спрос на услуги данного вида деятельности рас-
тет. Это связано с происходящими в обществе 
изменениями, стимулирующими потребите-
лей использовать возможности, предлагаемые 
экономикой совместного потребления. Таким 
образом, неформальные институты изменя-
ются быстрее, чем формальные. Хотя соглас-
но институциональной экономической теории 
принято считать, что скорость трансформации 
неформальных институтов довольно низкая 
(Williamson, 2000), данный тезис не применим 
для формирования модели совместного поль-
зования (Helmke, Levitsky, 2004).

Таким образом, если развитие формальных 
институтов отстает от текущих экономических 
процессов, неформальные институты являются 
довольно гибкими к текущим запросам обще-
ства и делают возможным развитие экономи-
ки совместного пользования. Неформальные 
институты позволяют преодолеть недоверие к 
новым услугам и видам взаимодействия. В част-
ности, потребители, использующие рейтинги 
или рекомендации друзей, в большей степени 
доверяют сервисам «sharing economy». Кроме 
того, потребители сервисов платформ экономи-
ки совместного пользования ценят принципы, 
которые обеспечивают прозрачность сделок, 
простоту и ценовую конкурентоспособность. 
Таким образом, неформальные договоренности 
заменяют традиционные институты и гаранти-
руют безопасность потребителей. 

В статье нами предложен подход к анализу 
экономики совместного пользования, учитыва-
ющий как формальные, так и неформальные 
институты, основанный на положениях инсти-
туциональной экономики. 

Развитие экономики совместного потребле-
ния связано со значительными институцио-
нальными изменениями, которые могут быть 
разделены на две группы. К первой группе от-
носятся изменения отношения потребителей 
к владению товарами. Второй тип изменений 
включает правовые нормы, предназначен-
ные для обеспечения безопасности трансак-
ций на платформах, или правила, доброволь-
но введенные платформами для повышения 
прозрачности и доверия пользователей (Schor, 

Fitzmaurice, 2014). Таким образом, вновь соз-
данные неформальные институты — отноше-
ния между пользователями платформы и до-
верие к чужим оценкам — в какой-то степени 
заменяют собой традиционные формальные 
регламенты. Рассмотрим формальные и нефор-
мальные институты, влияющие на экономику 
совместного потребления, более детально. 

Формальные институты
Динамичное развитие экономики совмест-

ного потребления является важной задачей для 
государств, однако, как правило, скорость 
трансформации законодательных инициатив 
зачастую существенно ниже. Ключевые области 
необходимого регулирования касаются:

•  безопасности пользователей (например, 
при поездках с Uber) и третьих лиц (например, 
аварии с участием городских самокатов);

•  обеспечения высокого качества предо-
ставляемых товаров и услуг;

•  устранения внешних факторов (напри-
мер, загрязнения окружающей среды арендо-
ванными автомобилями) ;

•  эффекта безбилетника и морального ри-
ска, связанного с уходом от ответственности за 
причинение ущерба или ненадлежащее оказа-
ние услуг;

•  уровня коррупции как фактора развития 
платформенной экономики и сервисов со-
вместного пользования товарами и услугами.

Данные примеры регулирования показыва-
ют, насколько широк их спектр и насколько 
важны проблемы регулирующих органов. Кро-
ме того, платформы пытаются влиять на форму 
нормативных актов, вводимых государством. 

Также стоит подчеркнуть, что формальные 
правила поощряют развитие экономики со-
вместного потребления. Анализ Timbro Sharing 
Economy Index показывает, что экономика со-
вместного потребления лучше развита в стра-
нах с большей экономической свободой (Bergh 
et al., 2018).

При этом цифровые платформы, а следова-
тельно и сервисы ЭСП, действуют в условиях 
внешней среды, обусловленной формальными 
нормами и правилами. 

Представленный выше анализ показывает, 
что ЭСП может быть развита при реализации в 
формальной институциональной среде прин-
ципа открытости и взаимного сотрудничества. 
Это отразилось в следующих гипотезах: 
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H1. На развитие цифровых платформ поло-
жительное влияние оказывает отсутствие кор-
рупции в стране.

H2. На развитие цифровых платформ поло-
жительное влияние оказывает открытость го-
сударственных организаций и прозрачность их 
деятельности. 

Неформальные институты
С одной стороны, изменения неформаль-

ных институтов связаны с изменением отноше-
ния общества к популяризации ЭСП и укреп-
лением доверия к ней. Поколение людей, 
родившихся после 1980-х годов, выработало 
новый подход к владению, удобству потребле-
ния, а также использованию технологий или 
опоре на рекомендации. Для этого поколения 
утверждение «Ты то, чем ты владеешь» меня-
ется на «ты то, чем ты делишься» (Belk, 2014). 
PWC (2015) указывает на новое отношение к 
собственности, поскольку 43% респондентов в 
США воспринимают ее как бремя, а 57% счи-
тают доступ новым типом собственности. Более 
того, 81% респондентов отметили, что делиться 
товарами дешевле, чем владеть ими. Таким об-
разом, потребители замечают преимущества со-
вместного пользования и становятся более ос-
ведомленными о преимуществах и недостатках 
различных форм собственности8.

С другой стороны, экономика совместного 
пользования основана на построении отноше-
ний между рассредоточенными группами по-
ставщиков и потребителей. Это требует соз-
дания прямых отношений между субъектами, 
ограничения анонимности, принятия проце-
дур проверки благонадежности. Построение 
отношений с формальными и неформальными 
группами способствует укреплению доверия, в 
то время как общества с более высоким уров-
нем доверия меньше зависят от формальных 
институтов в части соблюдения соглашений. 
Для представителей данных группы отсутству-
ет необходимость личного знакомства – доста-
точно того, что они являются членами одного 
сообщества лиц, использующих данную плат-
форму. Таким образом, общий уровень доверия 

8 The Sharing Economy. Consumer Intelligence Series. 
PricewaterhouseCoopers LLP, 2015. Available at:  https://
eco.nomia.pt/contents/documentacao/pwc-cis-sharing-
economy-1-2187.pdf

в обществе и связи внутри него оказывают вли-
яние на экономическое поведение субъектов. 

С темой доверия и неформальными инсти-
тутами тесно связаны исследования в области 
социального капитала. Социальный капитал 
обычно интерпретируется как степень дове-
рия, нормы сотрудничества и ассоциативное 
членство или сети в обществе (Curtis, Lehner, 
2019). Интерес к данной тематике вырос бла-
годаря исследованиям социолога Дж. Коул-
мана (Coleman, 1988) и политолога Р. Патнэма 
(Putnam, 1993).

Результаты исследований по социальному 
капиталу показывают, что индивиды более 
склонны доверять людям, обладающим каче-
ствами и характеристиками, присущими им са-
мим. Однако высокая репутация на платформе 
становится важнее высокого сходства, что по-
зволяет преодолеть даже глубоко укоренивши-
еся предубеждения. В настоящее время прак-
тически каждая платформа пытается убедить 
своих пользователей, что она активно заботится 
о том, чтобы гарантировать безопасность. На-
пример, Uber создал «руководство сообщества 
Uber», призванное повысить безопасность.

Высокие рейтинги и доверие имеют решаю-
щее значение для процветания поставщиков то-
варов и услуг. Прорывом для платформы Alibaba 
стало введение так называемого «пропуска до-
верия», т. е. сертификата для продавцов, ко-
торый подтверждал их благонадежность. Про-
давцы, имеющие такой сертификат, получили 
в среднем в 6 раз больше заказов, чем незаре-
гистрированные. Исследования для eBay также 
подтверждают важность репутации. Продавец, 
получивший отрицательный комментарий, по-
терял в среднем 8% недельных продаж. Таким 
образом, репутация оказывает измеримое фи-
нансовое влияние. Кроме того, один негатив-
ный комментарий увеличивает риск дальней-
ших негативных мнений на 25%9. По данным 
2020 года 99% трансакций на Swaptree успеш-
ны, и только 1% получает негативные коммен-
тарии, в основном по тривиальным причи-
нам, таким как задержка доставки (Georgoula, 
Skoultsos, 2020).

9 Chappelow J. (2020). Sharing Economy. Investopedia. 
Available at: https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-
economy.asp
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Для повышения ценности рейтинговых си-
стем вводятся модели оценки их достоверности, 
проверяющие качество оставленных коммента-
риев. Примером проекта оценки рейтинговой 
системы является «Trustmark», запущенный в 
2015 году. Это нисходящий проект, представ-
ленный властями Великобритании, которая 
стала первой страной, признавшей, что по-
требителям следует помогать оценивать на-
дежность платформ обмена и их применения 
(Möhlmann, 2015). Аналогичные инициативы 
предпринимают частные компании, такие как 
Traity и TrustCloud. Они позволяют агрегировать 
информацию с разных платформ, социальных 
сетей и на их основе строят репутацию поль-
зователей. Это дает возможность применить 
информацию с одной платформы на другой, 
что важно для потребителя, который начина-
ет пользоваться новым сервисом без истории 
трансакций или оценок пользователей. Инфор-
мация, которую оставляют пользователи во вре-
мя онлайн-операций, позволяет обнаружить 
определенные модели поведения, например, 
оценить поведение в социальных сетях, в част-
ности ответственность или предсказуемость, и 
связать его с рейтингами на разных платфор-
мах.

С целью дальнейшего моделирования вли-
яния неформальной институциональной среды 
на организации платформенной экономики и 
экономики совместного пользования были 
сформулированы следующие гипотезы:

H3. На развитие цифровых платформ и эко-
номики совместного пользования положительное 
влияние оказывают уровень доверия внутри об-
ществ и их социальные связи. 

H4. На развитие экономики совместного 
пользования положительное влияние оказывает 
уровень доверия к институтам. 

Методология исследования 
В связи с тем что модель экономики со-

вместного пользования развивается преиму-
щественно в крупных городах, для данного ис-
следования применены два уровня наблюдений: 
стран и городов. В случае с развитием цифро-
вых платформ исследован межстрановой уро-
вень. Для проверки гипотез были использованы 
данные за 2020 год из отчета развития цифро-
вых платформ – Digital Platform Economy Index, 

рассчитанный Global Entrepreneurship and 
Development Institute10. Применение больших 
данных, новых алгоритмов и облачных вычис-
лений создает глобальную цифровую платфор-
му экономики, построенной вокруг компа-
ний-платформ. Индекс экономики цифровых 
платформ (Индекс DPE) объединяет две от-
дельные, но родственные базы данных о циф-
ровой и предпринимательской экосистемах. 
Эта новая структура рассматривает цифровое 
предпринимательство в более широком кон-
тексте.

Для другой зависимой переменной – уровня 
развития ЭСП – были использованы данные 
Индекса умных городов (IMD-SUTD Smart City 
Index) за 2021 год11. Индекс фокусируется на 
том, как жители воспринимают эффективность 
усилий, направленных на то, чтобы сделать их 
города «умными», и включает опрос горожан 
об удовлетворенности различными сервиса-
ми, в том числе относящимися к экономике 
совместного пользования (каршеринг, прокат 
велосипедов), а также веб-сайтами или прило-
жениями, которые позволяют жителям разда-
вать ненужные вещи.

В качестве независимых переменных для 
проверки гипотезы 1 на межстрановом уровне 
использованы данные Индекса верховенства 
закона WJP (WJP Rule of Law Index) за 2020 
год12. Индекс характеризует уровень развития 
верховенства права в 139 странах и юрисдик-
циях, предоставляя оценки и рейтинги на осно-
ве восьми факторов: ограничения полномочий 
правительства; отсутствие коррупции; откры-
тость правительства; основные права; порядок 
и безопасность; нормативное правопримене-
ние; гражданское правосудие; уголовная юсти-
ция.

Для получения баллов и рейтингов в Индек-
се верховенства права WJP 2020 года были опро-
шены представители более 138000 домохо-
зяйств, в том числе 4200 практикующих юри-

10 Digital Platform Economy Index, 2020. Available at: 
https://thegedi.org/wp-content/uploads/2020/12/DPE-
2020-Report-Final.pdf

11 IMD-SUTD Smart City Index (SCI), 2021. Available 
at: https://www.planbe.com.gr/news/smart-city-index-2021

12 WJP Rule of Law Index, 2020. Available at: https://
worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2021/table
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стов и экспертов со всего мира. Этот индекс 
является наиболее полным в мире набором  
данных такого рода и единственным, который 
в основном опирается на первичные данные, 
включая точки зрения и опыт гражданского  
общества. 

В качестве независимых переменных на 
межстрановом уровне использован Индекс 
уровня доверия (Edelman Trust Barometer) 2021 
года, проводимый ежегодно и отображающий 
уровень доверия к бизнесу, некоммерческим 
организациям, правительству, а также медиа 
(Х

3
). Кроме того, в отчете рассчитывается сред-

нее арифметическое среди показателей в раз-
личных странах. В рамках исследования мы 
используем данный показатель как индикатор 
уровня доверия формальным институтам13. 

Для проверки гипотезы 3 о влиянии нефор-
мальной институциональной среды на плат-
форменную экономику и ЭСП был использо-
ван Индекс социального капитала (Social 
Capital Index)14 за 2020 год (X

4
). Социальный ка-

питал страны – это сумма социальной стабиль-
ности и благополучия всего населения (ощу-
щаемого или реального). Социальный капитал 
создает социальную сплоченность и определен-
ный уровень консенсуса, что, в свою очередь, 
обеспечивает стабильную среду для экономи-
ки и предотвращает чрезмерную эксплуата-
цию природных ресурсов (Georgoula, Skoultsos, 
2020).

В дополнение к местным историческим и 
культурным влияниям на социальный консен-
сус в обществе воздействуют несколько факто-
ров: системы здравоохранения и их доступность 
(измерение физического здоровья); равенство 
доходов и активов, которые коррелируют с 
уровнем преступности; демографическая струк-
тура (для оценки будущего баланса поколений в 
обществе); свобода самовыражения, отсутствие 
страха и насильственных конфликтов. Только 
в этих условиях экономика может процветать, 
создавать дополнительную стоимость, рабочие 
места и обеспечивать рост доходов населения. 

13 Edelman Trust Barometer, 2021. Available at: https://
www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer

14 Solability Social Capital Index, 2020. Available at:  
https://solability.com/global-sustainable-competitiveness-
index/the-social-capital-index

В результате использования имеющихся 
статистических данных было получено 26 на-
блюдений. В ходе анализа рассмотрены такие 
страны, как Россия, Корея, Ирландия, Испа-
ния, Турция, Япония, Великобритания, ОАЭ, 
Германия, Австралия, Франция, Италия, Кана-
да, Сингапур, Аргентина, Бразилия, Малайзия, 
США, Нидерланды, ЮАР, Колумбия, Мексика, 
Саудовская Аравия, Индия, Индонезия, КНР и 
их столицы.

Для проверки сформулированных гипотез и 
дальнейшего моделирования влияния формаль-
ной и неформальной институциональной среды 
на развитие цифровых платформ и ЭСП приме-
нялись следующие переменные: 

Y
1
 – индекс развития цифровых платформ в 

странах мира;
Y

2
 – уровень развития каршеринга в городе, 

выраженный показателем, характеризующим 
согласие граждан с тем, что «приложения кар-
шеринга уменьшили заторы»;

X
1
 – индекс, основанный на опросе населе-

ния и показывающий согласие с тем, что в стра-
не наблюдается отсутствие коррупции;

X
2
 – индекс, основанный на опросе населе-

ния и показывающий согласие с тем, что в стра-
не наблюдается открытость государственных 
институтов;

X
3
 – индекс развития социального капитала 

в стране;
X

4
 – индекс доверия в обществе к формаль-

ным институтам (общий показатель).
При построении модели был сделан пред-

варительный анализ исходных статистических 
данных, в результате которого выявлен наибо-
лее подходящий тип функциональной зависи-
мости между рассматриваемыми экономиче-
скими процессами. На втором этапе проведен 
корреляционный анализ исследуемых факто-
ров, позволивший определить, присутствуют 
ли в модели факторы, формирующие такое не-
гативное явление, как мультиколлинеарность. 

На третьем этапе были непосредственно по-
строены многофакторные модели; на четвертом 
этапе – проведено исследование качества по-
строенных моделей. Пятый этап включал про-
верку и устранение автокорреляции остатков в 
модели. На этапах обработки данных приме-
нялся программный продукт Python.
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Результаты исследования
В результате исследования построено две 

модели, отражающие влияние формальной и 
неформальной институциональной среды на 
развитие цифровых платформ и экономики со-
вместного пользования. 

На первоначальном этапе анализа данных 
было выявлено, что распределение случайных 
величин по тестируемым факторам и зависимой 
переменной Y1 является линейным в обеих мо-
делях. В результате анализа матрицы попарных 
корреляций установлено, что мультиколлине-
арность в модели отсутствует (таблица), далее 
определена зависимость уровня развития циф-
ровых платформ от факторов X

1
 и X

2
. 

Результаты регрессионного анализа пред-
ставлены на рисунке 1. 

В результате была получена следующая  
модель:

        Y
1
 = -35,07 + X

1
×65,1 + X

2
×65,46.        (1)

Проверка гипотезы о влиянии индекса со-
циального развития привела к следующим ре-
зультатам (рис. 2).

В итоге была построена модель:

                  Y
2
 = -23,59 + X

3
×1,49.                  (2)

На следующем этапе проведена оценка 
адекватности и достоверности полученных ре-
зультатов. Значимость коэффициентов детер-
минации в первой модели prob (F-statistic = 
1.01e-09) и prob (F-statistic = 0,000720) позво-
ляет сделать вывод о том, что модель в целом  

Корреляционная матрица 

Y1 X1 X2
Y1 1 0,80 0,75
X1 0,81 1 0,44
X2 0,75 0,44 1
Df Residuals: 1 0,80 0,75
Источник: составлено авторами.

OLS Regression Results

Dep. Variable: DP R- squared:   0.835

Model: OLS Adj. R- squared:   0.820

Method: Least Squares F- statistic:     58.13

No. Observations: 26 Prob (F- statistic): 1.01e- 09

Df Residuals:
23

Log- Likelihood:  

91.483

Df Model: 2 AIC:     189.0
Covariance Type: nonrobust BIC:     192.7

coef std err t P>|t| [0.025 0.975]

const 35.0710 8.097 4.331 0.000 - 51.821 18.321

X1 65.1050 10.491 6.206 0.000 43.403 86.807

X2 65.4636 12.852 5.094 0.000 38.877 92.050

Omnibus: 2.977 Durbin- Watson: 1.563

Prob(Omnibus): 0.226 Jarque- Bera (JB): 2.084

Skew: 0.693 Prob(JB): 0.353

Kurtosis: 3.015 Cond. No. 11.7
 Notes:
 [1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Результаты регрессионного анализа 
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достоверна, а также подтверждает репрезента-
тивность выборки. Коэффициенты детерми-
нации указывают, что вариации показателей 
развития цифровых платформ предпринима-
тельства примерно на 83 и 38% зависят от по-
казателей, отобранных на этапе моделирования 
матрицы парных коэффициентов корреляции. 
Проверка нулевых гипотез незначимости ко-
эффициентов регрессии свидетельстует, что 
выбранные факторы действительно оказыва-
ют влияние, их коэффициенты регрессии ста-
тистически достоверны и значимы. Значение 
F-критерия и уровень значимости p демон-
стрируют, что построенная модель значима при 
уровне значимости α = 0,05. Тест Дарбина – 
Уотсона, используемый для проверки моделей 
на наличие автокорреляции остатков, показал, 
что зависимость между остатками отсутствует, 
они распределены случайным образом и входят 
в диапазон от 0 до 4.

Также модели прошли проверку на гетеро-
скедастичность с помощью визуального анали-
за графика остатков. Признаков непостоянства 
дисперсии и зависимости остатков не обнару-
жено, модель является гомоскедастичной. 

Таким образом, с помощью проверки каче-
ства сделан вывод о том, что модели являются 
достоверными, подтверждено влияние факто-
ров формальной и неформальной институцио-
нальной среды развитие цифровых платформ. 
Гипотезы Н1 и Н2 подтверждены. Гипоте-
за Н3 подтверждена для экономики совмест-
ного пользования при рассмотрении влияния 
каршеринга на заторы на дорогах. Гипотеза Н4 
была опровергнута на этапе проведения корре-
ляционного анализа. 

Обсуждение результатов 
В результате проведенного анализа было до-

казано, что характер влияния формальной и не-
формальной институциональной среды на раз-
витие цифровых платформ и экономику 
совместного пользования различается. Так, на 
платформенную экономику в большей степе-
ни воздействует формальная среда, в частности 
уровень коррупции и открытость государствен-
ных институтов, что может быть обусловлено 
существенными усилиями для бизнеса при ор-
ганизации предприятий, основанных на плат-
форменной экономике. Однако для развития 
ЭСП формальные институты менее существен-

 OLS Regression Results

Dep. Variable: DP R- squared: 0.385

Model: OLS Adj. R- squared: 0.359

Method: Least Squares F- statistic: 15.03

No. Observations: 26 Prob (F- statistic): 0.000720

Df Residuals: 24 Log- Likelihood: - 108.57

AIC: 221.1

BIC: 223.7

coef std err t P>|t| [0.025 0.975]

const - 23.5913 18.865 - 1.251 0.223 - 62.526 15.344

X3 1.4911 0.385 3.876 0.001 0.697 2.285

Omnibus: 9.712 Durbin- Watson: 0.320

Prob(Omnibus): 0.008 Jarque- Bera (JB): 7.835

Skew: 1.186 Prob(JB): 0.0199

Kurtosis: 4.269 Cond. No. 288.
Notes: 

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

Источник: составлено авторами. 

Рис. 2. Результаты регрессионного анализа между сервисом ЭСП и индексом социального капитала
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ны, что может быть объяснено более значимым 
влиянием институтов, касающихся доверия не-
посредственно к компаниям, применяющим 
модель шеринг-экономики. Таким образом, 
доверие к платформам становится решающим 
фактором для развития экономики совместно-
го потребления. Основываясь на своих знани-
ях, платформы используют применимые ин-
ституциональные решения и внедряют системы 
оценки пользователей, обеспечивая таким об-
разом анонимность пользователей.

При этом формальные и неформальные ин-
ституты взаимосвязаны, взаимодействие между 
ними носит комплексный характер. Оба типа 
институтов могут быть связаны с одной и той 
же областью, и их общее влияние усиливает-
ся, или, наоборот, институты могут быть непо-
следовательными и функционировать в про-
тивовес друг другу. Неформальные институты 
способны заполнить пробелы в формальных 
институтах, модифицировать существующие 
формальные институты или привести к новым 
решениям. Несмотря на то, что неформальные 
нормы и правила заполняют возникающие про-
белы отсутствующих или слабых формальных 
институтов, они не могут полностью решить 
вопросы с наличием институциональных дис-
функций, особенно в условиях изменения эко-
номических процессов (Eggertsson, 2006).

Вследствие вариативности организаций, от-
носящихся к платформенной экономике, рас-
смотрение многообразия формальных институ-
тов вызывает сложность. Однако в случае плат-
форменной экономики и ЭСП не менее важны 
другие факторы, влияющие на развитие дан-
ных видов деятельности, в том числе рейтин-
говые системы, позволяющие укрепить доверие 
между субъектами, осуществляющими сделки, 
и поддержать неформальные институты. Та-
ким образом, у пользователей платформ фор-
мируется доверие к другим субъектам, с кото-
рыми они могут договориться об условиях сде-
лок. Следовательно, отсутствие формальных 
институтов может быть заменено развитием 
нефор мальных.

При сопоставлении полученных результатов 
с выводами предшествующих исследований, 
обратимся к работе (Helmke, Levitsky, 2004). Ее 
авторы рассматривают сближение формаль-
ных и неформальных институтов и их эффек-

тивность. Если следование формальным и не-
формальным институтам дает одинаковые 
результаты, они считаются конвергентными. 
Если результаты различны, то данное взаимо-
действие дивергентно. Формальные институ-
ты эффективны в ситуациях, когда существу-
ет эффективный механизм принуждения, в 
противном случае формальные институты не-
эффективны. Кроме того, формальные и не-
формальные институты являются взаимодо-
полняющими, если приводят к одинаковым 
результатам, при этом формальные институ-
ты эффективны, а неформальные заполняют 
любые пробелы в формальных институтах и 
усиливают их эффективность (например, раз-
витая правовая система в обществе). В случае 
приспособленческих институтов формальные 
правила также эффективны, но следование не-
формальным институтам не приводит к таким 
же результатам. Неформальные институты сти-
мулируют поведение, отличное от формально 
принятого, хотя и не нарушают правила напря-
мую. Институты конкурируют, когда нефор-
мальные институты дают результаты, отличные 
от неэффективных формальных институтов.  
В связи с этим неформальные институты кон-
курируют с формальными и создают своего 
рода альтернативные правила. Институты яв-
ляются замещающими, когда конвергентные 
неформальные институты сосуществуют с не-
эффективными формальными институтами. 
В данной ситуации, несмотря на то, что ор-
ганизации нарушают формальные правила, 
поставленные цели могут быть достигнуты. 
Таким образом, за счет неформальных инсти-
тутов удается добиться результатов, ожидае-
мых от формальных институтов. Кроме того, 
неформальные институты способствуют раз-
витию соответствующих формальных инсти-
тутов (например, в странах со слабыми государ-
ственными структурами). Важные наблюдения 
о роли неформальных институтов можно найти 
у Э. Острома (Ostrom, 1990). По мнению иссле-
дователя, решения, созданные сообществами, в 
некоторых случаях более эффективны, чем эк-
зогенные правила. При этом cоздать такие пра-
вила невозможно без благоприятных условий, 
обеспечиваемых неформальными институтами, 
таких как доверие, готовность к сотрудничеству, 
позитивное отношение к обмену.
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В отношении развития институтов, влияю-
щих на экономику совместного пользования, 
следует отметить ожидания в сфере постепенно 
выстраивания конвергентных формальных и 
неформальных институтов. Однако на данном 
этапе развития платформенной экономики и 
ЭСП данный вывод не имеет однозначного 
подтверждения, т. к. не выявлено непосред-
ственное влияние формальных институтов на 
сервисы ЭСП. Вместе с тем связи формальных 
институтов и развития цифровых платформ все 
же обнаружены, что связано с текущей адап-
тацией рыночных процессов к распростране-
нию цифровых платформ, а институциональ-
ной среды – к внедрению более эффективных 
и востребованных форм взаимодействия эконо-
мических агентов. Таким образом, на текущем 
этапе проникновения ЭСП в традиционные 
рыночные процессы можно говорить в большей 
степени о наличии замещающих и приспосо-
бленческих институтов. 

Также полученные результаты показывают, 
что развитие платформенной экономики и 
ЭСП тесно кррелирует с развитием инклюзив-
ных институтов, которые, в том числе, приня-
то связывать со снижением трансакционных 
издержек (Аузан, 2019). Эффективность ин-
клюзивных институтов для развития экономи-
ки и общества показана в работе (Acemoglu et 
al., 2003). Данный тип институтов тесно свя-
зан с «порядками открытого доступа» (North 
et al., 2009). Это позволяет каждому члену об-
щества участвовать в решении политических и 
экономических задач, что создает благоприят-
ные экономические и политические стимулы 
для развития инноваций и верховенства пра-
ва, ведущие, в свою очередь, к экономическо-
му росту. Инклюзивность институтов в данном 
контексте будет охарактеризована реализацией 
принципа открытости государственного управ-
ления, а также созданием благоприятной сре-
ды, основанной на принципах сотрудничества 
и доверия.

Заключение 
В исследовании, проведенном с целью мо-

делирования влияния формальной и нефор-
мальной институциональной среды на развитие 
платформенной экономики и ЭСП в мировом 
пространстве, были получены следующие ре-
зультаты. 

Во-первых, раскрыта связь между платфор-
менной экономикой и ЭСП. Показано, что 
ЭСП является частью платформенной эконо-
мики, т. к. использует ее ресурсы. Вместе с тем 
ЭСП имеет цели, выходящие за рамки плат-
форменной экономики, такие как эффективное 
распределение ресурсов и снижение загрязне-
ния окружающей среды. 

Во-вторых, при анализе влияния формаль-
ной институциональной среды на платформен-
ную экономику и ЭСП построена линейная 
многофакторная модель, демонстрирующая 
наиболее значимое влияние таких факторов, 
как низкий уровень коррупции и открытость 
органов государственного управления. 

В-третьих, при анализе воздействия нефор-
мальной институциональной среды на плат-
форменную экономику и ЭСП построена одно-
факторная линейная модель, демонстрирующая 
влияние уровня развития социального капитала 
на развитие сервисов ЭСП. 

Теоретическая значимость представленного 
исследования состоит в подтверждении важно-
сти инклюзивных формальных институтов для 
развития цифровых платформ. Вместе с тем ин-
ституциональная среда экономики совместного 
пользования пока только формируется. В теку-
щем периоде ее развития особое влияние на нее 
оказывает социальный капитал. 

Представленные результаты исследования 
могут быть использованы при построении  
эффективной институциональной среды, по-
зволяющей развивать потенциал цифровых 
платформ и экономики совместного пользо-
вания для решения общественно значимых  
задач. 
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Витязь П.А., Щербин В.К.НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ

Деятельность любой международной струк-
туры изначально регламентируется соответству-
ющими организационно-техническими и нор-
мативно-правовыми актами. Так, в качестве 
организационно-технической и нормативно- 
правовой основы деятельности Международной 
ассоциации академий наук (далее – МААН) в 
момент ее учреждения выступили следующие 
документы: 

1)  «Соглашение о создании Международ-
ной ассоциации академий наук» (1993),  соглас-
но которому в состав МААН вошли «Академии 
наук Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Социалистиче-
ской Республики Вьетнам, Республики Грузия, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Республики Молдова, Российской Федера-
ции, Словакии, Республики Таджикистан, Тур-
кменистана, Республики Узбекистан, Украины, 
Чешской Республики»1. При этом «Словацкая 
академия наук и Академия наук Чешской Ре-
спублики принимают участие в работе Ассоци-
ации в качестве наблюдателей»2. Позднее весьма 
впечатляющий количественный и качествен-
ный состав МААН был дополнен за счет следу-
ющих полноправных членов: Китайская акаде-
мия наук (2018), Черногорская академия наук 
и искусств (2018), Монгольская академия наук 

1 Соглашение о создании Международной ассоциа-
ции академий наук (2008) // Международная ассоциация 
академий наук: 15 лет деятельности. Киев: Академперио-
дика. С. 33.

2 Там же. 

(2019)3. Кроме того, в результате создания ин-
ститута ассоциированных членов МААН в со-
став ассоциации вошли такие известные и ав-
торитетные в научном мире организации, как 
Объединенный институт ядерных исследований 
(1997), Российский фонд фундаментальных ис-
следований (1999), Московский физико-техни-
ческий институт (государственный университет) 
(2000), Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова (2002), Националь-
ный исследовательский центр «Курчатовский 
институт» (2009), получившие в 2020 году ста-
тус полноправных членов МААН, а также такие 
имеющие до сих пор статус ассоциированных 
членов МААН организации, как Российский 
гуманитарный научный фонд (1999), Белорус-
ский республиканский фонд фундаментальных 
исследований (2000), Национальная академия 
аграрных наук Украины (2018). Академия наук 
провинции Цзянси (2018); Академия наук про-
винции Хэйлунцзян (2019), Академия наук про-
винции Шаньдун (2019)4;

2)  Указ Президента Украины «О Между-
народной ассоциации академий наук» (1994), 
которым постановлялось: 

«1.  Признать Международную ассоциацию 
академий наук в качестве международной не-
правительственной самоуправляемой органи-
зации.

3 Международная ассоциация академий наук (2021) 
/ под общей ред. В.Г. Гусакова. Минск: Беларуская  
навука. С. 3.

4 Там же. 

фондов, университетов, международных исследовательских центров). Показывается, каким об-
разом трансформировалось содержание понятий «миссия организации» и «видение организа-
ции» применительно к деятельности указанного Научного совета. Анализируется проблематика 
научных докладов, с которыми на заседаниях Научного совета традиционно выступают его чле-
ны и приглашенные докладчики (на примере докладов, прозвучавших на последнем заседании 
Научного совета, состоявшемся во время проведения Первого съезда научных советов МААН 
в ноябре 2021 года). Раскрываются также интеграционные инициативы Межакадемического 
совета по проблемам развития Союзного государства (разработка общих условий оборота ин-
теллектуальной собственности в рамках единого инновационного пространства, создание ин-
ституциональных структур интеграционного характера и др.). Обосновывается вывод об исклю-
чительном значении вопросов охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий 
для дальнейшего развития международного научного сотрудничества в рамках МААН и Меж-
академического совета по проблемам развития Союзного государства.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, коммерциализация науки, Международная 
ассоциация академий наук, Межакадемический совет по проблемам развития Союзного госу-
дарства, научно-технологический консорциум, научный совет, передача (трансфер) технологий.
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Международная ассоциация академий наук 
является юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность на территории Украины в 
соответствии с законодательством Украины.

2. Поддержать инициативу учредителей 
Международной ассоциации академий наук о 
размещении штаб-квартиры этой ассоциации 
в городе Киеве»5.

Уже в первые годы работы МААН пол-
ностью оправдала надежды академических уче-
ных стран СНГ, возлагавшиеся на эту между-
народную научную организацию в процессе ее 
создания. Как справедливо заметил Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в сво-
ем приветствии в адрес Международной ассо-
циации академий наук по случаю ее 5-летнего 
юбилея, «жизнь показала, что объединение на-
циональных академий наук стран СНГ в Ассо-
циацию стало логическим ответом ученых на 
драматические события, повлекшие после рас-
пада СССР свертывание совместных фундамен-
тальных исследований и  традиционных связей 
между научными коллективами… За короткий 
период существования МААН зарекомендовала 
себя авторитетной структурой, внесшей на рас-
смотрение глав государств и правительств стран 
СНГ ряд ценных и конструктивных предложе-
ний. Это во многом позволило заострить вни-
мание на вопросах улучшения положения науч-
ной сферы и ученых и содействовало решению 
проблем функционирования науки в независи-
мых государствах Содружества»6.

Формирование системы научных советов 
МААН

Вместе с тем с самого начала деятельности 
МААН стало очевидно, что помимо указанных 
выше основополагающих документов для реше-
ния задачи успешной научной интеграции мно-
гочисленных и весьма отличающихся в органи-
зационном плане национальных академических 
и  ассоциированных с МААН иных ведомствен-

5 Документы, определяющие деятельность Между-
народной ассоциации академий наук (1998) // Между-
народная ассоциация академий наук и развитие интегра-
ции в сфере науки / под общей ред. А.П. Шпака. Киев:  
Наукова думка. С. 249.

6 Приветствие Президента Республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко в адрес Международной ассоциации ака-
демий наук (1998) // Международная ассоциация акаде-
мий наук и развитие интеграции в сфере науки / под общ. 
ред. А.П. Шпака. Киев: Наукова думка. С. 11.

ных организаций на постсоветском простран-
стве необходимы постоянно работающие при 
МААН международные научные советы по раз-
личным проблемам и отраслям знаний. Пер-
вый такой научный совет (Научный совет по 
новым материалам) был создан по инициати-
ве академика НАН Украины и РАН Б.Е. Пато-
на в 1995 году на базе НАН Украины. Об эф-
фективности работы первого научного совета 
можно судить хотя бы по тому факту, что к на-
стоящему моменту его руководством проведе-
но более двух десятков сессий совета, на ко-
торых были заслушаны и детально обсуждены 
около сотни проблемных научных докладов по  
материаловедению7. Вскоре в системе МААН 
были созданы и другие научные советы: Объ-
единенный научный совет по фундаменталь-
ным географическим проблемам (1995), Совет 
директоров научных библиотек и информаци-
онных центров национальных академий наук 
(1996), Консультативный совет по вопросам ох-
раны интеллектуальной собственности и пере-
дачи технологий (1997), Международный ко-
ординационный комитет по вычислительной 
математике (1998), Научно-консультативный 
совет по вопросам научного сопровождения со-
вместных работ по Чернобыльской тематике 
(2000), Союз физиологических обществ стран 
СНГ (2003) и другие инициативные структуры 
научно-консультативного характера.

Новый импульс практика создания научных 
советов в рамках МААН получила после того, 
как руководителем МААН был избран акаде-
мик НАН Беларуси В.Г. Гусаков, а в качестве 
штаб-квартиры ассоциации определен город 
Минск. К настоящему моменту система на-
учных советов МААН насчитывает 24 совета8, 
унифицирован и способ наименования: пода-
вляющее их большинство получило название 
«научный совет». Поскольку работа научных 
советов МААН является основной организа-
ционной формой объединения усилий ученых, 

7 Щербин В.К. (2018). Деятельность и перспективы 
развития научных советов МААН // Международное со-
трудничество академий наук. 25 лет / под ред. В.Г. Гусако-
ва. Минск: Беларуская навука. С. 251–256.

8 Полный перечень научных советов МААН см.:  
Научные советы Международной ассоциации академий 
наук (2021) // Международная ассоциация академий 
наук / под общей ред. В.Г. Гусакова. Минск: Беларуская  
навука. С. 62–157.
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работающих в конкретных областях науки, по-
пробуем раскрыть наиболее типичные инсти-
туциональные моменты в деятельности таких 
советов на примере Научного совета МААН по 
вопросам охраны интеллектуальной собствен-
ности и передачи технологий, успешно функ-
ционирующего в течение четверти века.

Деятельность Научного совета МААН по во-
просам охраны интеллектуальной собственности 
и передачи технологий (1997–2022 гг.)

В числе первых международных научных со-
ветов постановлением Совета МААН от 19 де-
кабря 1997 г. № 57 был создан Консультативный 
совет по вопросам охраны интеллектуальной 
собственности и передачи технологий при 
МААН9, поскольку, как обоснованно счита-
лось, именно его деятельность в наибольшей 
мере способствует решению проблем коммер-
циализации результатов исследовательской де-
ятельности (РИД) академической науки.

Годом позже постановлением Совета МААН 
от 2 декабря 1998 г. № 74 был утвержден состав 
Консультативного совета, назначен его предсе-
датель (академик НАН Украины А.П. Шпак), а 
также утверждено Положение о Консультатив-
ном совете, работающем на базе НАН Укра-
ины. Первоначальный состав Консультатив-
ного совета включал таких известных ученых 
из академий наук – членов МААН, как акаде-
мик НАН Беларуси П.А. Витязь, академик РАН 
Е.М. Дианов, академик АН Республики Казах-
стан С.З. Зиманов, академик АН Азербайджа-
на М.И. Рустамов, академик НАН Кыргызской 
Республики К.С. Сулайманкулов, академик 
АН Туркменистана Х.Н. Эрнепесов, а также  
других известных специалистов в области ох-
раны интеллектуальной собственности и пере-
дачи технологий10.

Главными целями Консультативного совета 
были определены «изучение и распростране -
ние опыта охраны и практического использо-
вания интеллектуальной собственности в стра-
нах СНГ, подготовка предложений по совер-
шенствованию международной и внутренней  

9 О Консультативном совете по вопросам охраны 
интеллектуальной собственности и передачи технологий: 
Постановление Совета МААН от 19 декабря 1997 г. № 57 
// Бюллетень МААН. 1998. № 15. С. 60.

10 Приложение 1 к постановлению Совета МААН от 
2 декабря 1998 г. № 74 // Бюллетень МААН № 18. Киев, 
1999. С. 58–60.

(национальной) передачи технологий, оказание 
методической и экспертной помощи при за-
ключении договоров на передачу технологий»11. 
После создания Консультативного совета при 
МААН разработка указанных выше вопросов 
охраны интеллектуальной собственности и 
передачи технологий в академиях наук – чле-
нах МААН резко активизировалась: «С 2000 по  
2003 гг.заседания этого совета состоялись в рам-
ках проведения в Киеве международных семи-
наров для ученых и специалистов стран СНГ по 
вопросам охраны интеллектуальной собствен-
ности, которые организовывались общими уси-
лиями Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности, МААН, НАН Украины и 
Государственного департамента интеллектуаль-
ной собственности Министерства образования 
и науки Украины. Важно, что в работе этих се-
минаров принимали участие также эксперты 
Германии, Франции, Швейцарии и ряда дру-
гих стран»12.

Усилиями членов Консультативного совета 
по профилю его деятельности был опубликован 
ряд фундаментальных научных трудов и норма-
тивно-правовых сборников. К их числу можно 
отнести следующие издания:

 • Капица Ю.М. Экспорт – импорт техно-
логий: правовое регулирование. Киев, 2000.  
106 с.

 • Передача технологий: заключение дого-
воров и маркетинг: материалы IV международ-
ного семинара / отв. ред. Ю.М. Капица. Киев, 
2002. 90 с.

 • Нормативні акти з питань охорони 
інтеллектуальноі власності та трансферу. Киів, 
2008. 130 с.

 • Матеріали міжнародного семінару 
«Ліцензійні договори та договори про передачу 
прав інтелектуальноі власності в Европейсько-
му Союзі та Украіні: правове регулювання та 
практика» (Киів, 22–24 листопада 2010 р.). 
Киів, 2010. 203 с.

 • Капіца Ю.М. та ін. Трансфер технологій 
та охорона інтеллектуальноі власності в науко-
вих установах: монографія. Киів, 2015. 431 с.

11 Приложение 2 к постановлению Совета МААН от 
2 декабря 1998 г. № 74 // Бюллетень МААН № 18. Киев, 
1999. С. 61.

12 Международная ассоциация академий наук (2021) 
/ под общей ред. В.Г. Гусакова. Минск: Беларуская  
навука. С. 3.
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Вместе с тем, по свидетельству члена Кон-
сультативного совета с момента его создания 
академика НАН Беларуси П.А. Витязя, «в по-
следние годы в деятельности Консультатив-
ного совета наблюдался определенный спад, 
который стал особенно заметен после безвре-
менной кончины председателя Консультатив-
ного совета академика А.П. Шпака»13. Спад 
был отмечен также в постановлении Сове-
та МААН от 3 июня 2015 г. № 247, в котором 
в качестве основной его причины называлось 
следующее: «Состав Консультативного сове-
та давно не обновлялся, а его работа требует 
существенной активизации»14. Указанным по-
становлением Совета МААН № 247 был обнов-
лен состав Консультативного совета (из его со-
става выведены А.П. Шпак, Т.Ф. Бекмуратов,  
И.Н. Ганиев, В.Ц. Гнуни, Дж.И. Джапарид-
зе, Е.М. Дианов, С.З. Зиманов, В.Г. Кан-
цер, Май Ха, П.Г. Никитенко, В.Ф. Рудик,  
М.И. Рустамов, А.Б. Садыхов, К.С. Сулайман-
кулов, Ф.Т. Тахиров, Х.Н. Эрнепесов; впер-
вые введены в состав совета академик РАН  
С.М. Алдошин, академик НАН Украины  
В.Л. Богданов, академик НАН Кыргызской Ре-
спублики А.А. Борубаев, академик НАН Азер-
байджана И.С.о. Гулиев, генеральный директор 
Агентства по инновациям и трансферу техноло-
гий АН Молдовы Р.С. Киркэ, член-корр. НАН 
Республики Казахстан Т.К. Кулажанов, ака-
демик АН Республики Таджикистан А.С. Са-
идов, академик НАН Грузии А.Н. Силагадзе, 
академик РАН Г.В. Трубников, д-р техн. наук 
Я.И. Штромбах, академик НАН Республики 
Армения Ю.Г. Шукурян, канд. филол. наук  
В.К. Щербин (ученый секретарь Консульта-
тивного совета); назначен новый председа-
тель Консультативного совета (академик НАН  
Беларуси П.А. Витязь), а организационно- 

13 Витязь П.А. (2017). Деятельность Консультатив-
ного совета по вопросам охраны интеллектуальной соб-
ственности и передачи технологий при Международной 
ассоциации академий наук по организации научно-тех-
нологического сотрудничества академий наук – членов 
МААН // Международные и национальные научные ор-
ганизации как фактор формирования глобального науч-
ного сообщества: материалы международного симпозиу-
ма (Киев, 15–17 мая 2017 г.). Киев: Наш формат. С. 74–75.

14 О Консультативном совете по вопросам охраны 
интеллектуальной собственности и передачи технологий: 
Постановление Совета МААН от 3 июня 2015 г. № 247 // 
Постановления Совета МААН. URL: www.iaas.nas.gov.ua/
resolutions/pages/default.aspx

техническое обеспечение работы Консульта-
тивного совета возложено на Национальную 
академию наук Беларуси.

Из статьи нового председателя Консуль-
тативного совета академика НАН Беларуси  
П.А. Витязя следует, что «новый состав Кон-
сультативного совета активно включился в ра-
боту, начав свою деятельность с уточнения тек-
ста Положения о Консультативном совете15 и 
разработки Плана работы Консультативного 
совета на 2015–2016 гг. При этом новое руко-
водство Консультативного совета целиком и 
полностью сознавало, что рассматриваемые 
сами по себе решения Совета МААН по об-
новлению состава Консультативного совета, 
смене его руководства и места локализации не 
приведут автоматически к активизации его дея-
тельности. Это произойдет только в том случае, 
если вся деятельность нового состава Консуль-
тативного совета будет приведена в соответ-
ствие с изменившимися условиями жизни на-
ших академий наук – членов МААН. Сегодня 
они, как и народнохозяйственные комплексы 
наших стран в целом, входят в эпоху форми-
рования глобальной экономики знаний»16. Это 
означает, что Консультативный совет должен 
был кардинально пересмотреть свою стратегию 
и тактику, уточнив и конкретизировав содержа-
ние понятий миссия организации и видение орга-
низации применительно к нынешнему состоя-
нию его деятельности. 

В указанной выше статье академика НАН 
Беларуси П.А. Витязя процесс уточнения  
и конкретизации миссии Консультативного  
совета и видения организации его работы  
описывается так: «Каким же образом можно 
активизировать деятельность нашего Консуль-
тативного совета, повысив тем самым его зна-
чимость как одного из проблемных советов при 

15 Данное уточненное Положение о Консультатив-
ном совете вскоре было утверждено постановлением 
Совета МААН от 20 октября 2015 г. № 257 «О консуль-
тативном совете по вопросам охраны интеллектуальной 
собственности и передачи технологий» (Приложение 1).

16 Витязь П.А. (2017). Деятельность Консультатив-
ного совета по вопросам охраны интеллектуальной соб-
ственности и передачи технологий при Международной 
ассоциации академий наук по организации научно- 
технологического сотрудничества академий наук – чле-
нов МААН // Международные и национальные научные 
организации как фактор формирования глобального на-
учного сообщества: Материалы международного симпо-
зиума (Киев, 15–17 мая 2017 г.). Киев: Наш формат. С. 75.
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МААН, в этих непростых условиях? На наш 
взгляд, это можно сделать, внеся коррективы в 
стратегию и тактику Консультативного совета, 
уточнив и конкретизировав содержание поня-
тий миссия организации и видение организации 
применительно к нынешнему состоянию его 
деятельности. Начнем с понятия миссия орга-
низации. В имеющейся справочной литературе 
оно толкуется по-разному, но для нашего случая 
особый интерес имеют следующие дефиниции 
данного понятия: 

 • это «предназначение, долговременная 
цель, идея, … роль субъекта. …Миссия – это 
заявление, отражающее интересы общества, 
владельцев и персонала предприятия, дающее 
представление о сфере деятельности, общих 
принципах работы и т. п. Миссия организации –  
это то, с чего начинается сам процесс целепо-
лагания. Есть одно правило: ни одна цель в ор-
ганизации не должна противоречить миссии 
организации. …хорошая миссия – это вещь 
первостепенной важности, и эта важность по-
стоянно увеличивается. Теория и практика ме-
неджмента не выработали единого подхода к 
правилам разработки миссии. Однако есть ряд 
рекомендаций, которые следуют из общих тре-
бований практики: 1) миссия безвременна,  
т. е. формируется вне временных рамок; 2) мис-
сия не должна полностью зависеть от текущего 
положения дел и состояния организации; 3) в 
миссии не принято указывать в качестве глав-
ной цели получение прибыли или ограничивать 
систему целей потребностями руководства ор-
ганизации; 4) между миссией организации, её 
целями и миссиями её подразделений не долж-
но быть противоречий»17;

 • это «цель, вызывающая у членов органи-
зации состояние устремленности к чему-то. 
Формирование миссии – ответ на вопрос: по-
чему организация (или человек) делает то, что 
она (или он) делает? Это нечто большее, чем 
определение роли организации. Миссия ин-
формирует членов организации, что ожидает 
общество от организации и что организация 
ожидает от своих членов»18.

17 Касьянов А.А. (2007). Словарь-справочник руко-
водителя (Основные управленческие понятия в государ-
ственной, социально-экономической и политической 
жизни). Ростов н/Д.: Ростиздат. С. 301.

18 Кандыбович Л.А., Мудрик А.В. (2010). Менедж-
мент знаний: терминологический словарь-справочник. 
Минск. С. 258–259.

Если с учетом содержания приведенных 
выше дефиниций понятия миссия организации 
вернуться к формулировке миссии нашего Кон-
сультативного совета («изучение и распро-
странение опыта охраны и практического 
использования интеллектуальной собствен-
ности в странах СНГ, подготовка предложе-
ний по совершенствованию международной и 
внутренней (национальной) передачи техно-
логий, оказание методической и экспертной 
помощи при заключении договоров на пере-
дачу технологий»19), то сразу бросается в гла-
за, с одной стороны, чрезмерная глобальность 
первой части данной формулировки («изуче-
ние и распространение опыта охраны и прак-
тического использования интеллектуальной 
собственности в странах СНГ»). Зачем тогда 
нужны все остальные межгосударственные, 
государственные, отраслевые, частные и об-
щественные структуры, регулирующие вопро-
сы охраны интеллектуальной собственности и 
передачи (трансфера) технологий на постсо-
ветском пространстве? При этом отмеченная 
глобальность миссии Консультативного совета 
ничем не подкреплена организационно и эко-
номически. С другой стороны, становится оче-
видной чрезмерная утилитарность второй ча-
сти формулировки («подготовка предложений 
по совершенствованию международной и вну-
тренней (национальной) передачи технологий, 
оказание методической и экспертной помощи 
при заключении договоров на передачу техно-
логий»). Подобная утилитарность с необходи-
мостью предполагает кропотливую и ежеднев-
ную работу членов Консультативного совета по 
решению постоянно возникающих практиче-
ских проблем в области охраны интеллектуаль-
ной собственности и передачи (трансфера) тех-
нологий в разных странах СНГ, чего на самом 
деле в принципе быть не может в деятельности 
Консультативного совета, который собирается 
на свои заседания в лучшем случае один раз в 
год. Поэтому руководством Консультативного 
совета была предложена новая формулировка 
миссии: «проведение анализа результатов науч-
ных исследований по вопросам охраны интеллек-
туальной собственности и передачи (трансфера) 

19 Положение о Консультативном совете по вопросам 
охраны интеллектуальной собственности и передачи тех-
нологий при Международной ассоциации академий наук 
(МААН) // Бюллетень МААН № 18. Киев, 1999. С. 61.
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технологий, ознакомление органов управления и 
общественности постсоветских стран с результа-
тами такого анализа».

В свою очередь понятие видение организации 
объясняется в существующей справочной лите-
ратуре следующим образом: это «то, какой мы 
хотим видеть нашу организацию через 10–20 
лет. Это видение может быть совершенно не 
связано с сегодняшним состоянием организа-
ции. Для того чтобы сформулировать видение, 
нужно задать себе следующие вопросы: Какой 
мы хотим видеть свою организацию в будущем? 
Что из себя представляет наш бизнес сейчас и 
каким он будет в будущем? Кто является потре-
бителями нашей продукции (услуг) и на какую 
группу покупателей организация будет ориен-
тироваться в будущем? Какими способами мы 
собираемся увеличивать ценность нашей про-
дукции для потребителей?»20

С учетом перечисленных выше вопросов, 
касающихся видения организации, перечень 
задач, решаемых Консультативным советом, 
новым руководством Консультативного сове-
та было предложено существенно сократить, 
оставив в качестве основных задач следующие:

1.  Организация совместных научных ис-
следований в области охраны и коммерциали-
зации интеллектуальной собственности, меж-
дународной и внутренней передачи технологий.

2.  Подготовка для Совета МААН и органов 
управления стран СНГ аналитических докладов 
по вопросам охраны интеллектуальной соб-
ственности и передачи технологий.

3.  Подготовка совместных научных изда-
ний и изданий справочного характера по во-
просам охраны интеллектуальной собственно-
сти и передачи технологий.

4.  Сотрудничество с национальными, меж-
дународными и межгосударственными органа-
ми и организациями, занимающимися вопро-
сами охраны и практического использования 
интеллектуальной собственности, передачи 
технологий.

5.  Организация конференций, семинаров, 
совещаний по актуальным направлениям дея-
тельности Консультативного совета.

20 Касьянов А.А. (2007). Словарь-справочник руко-
водителя (Основные управленческие понятия в государ-
ственной, социально-экономической и политической 
жизни). Ростов н/Д.: Ростиздат. С. 66.

6.  Организация изучения вопросов охраны 
интеллектуальной собственности в научных ор-
ганизациях, подготовка предложений по совер-
шенствованию охраны и коммерциализации 
интеллектуальных ценностей в академиях наук –  
членах МААН.

Сформулированные руководством Консуль-
тативного совета новые понимания его миссии, 
видения и решаемых им задач были вынесены 
для обсуждения на первое заседание нового со-
става Консультативного совета, которое состо-
ялось 29 сентября 2016 года в г. Минске, в Пре-
зидиуме НАН Беларуси21.

Позднее, обобщая высказанные на заседа-
нии Консультативного совета замечания и 
предложения а) по тексту доклада председате-
ля Консультативного совета, академика НАН 
Беларуси П.А. Витязя «Миссия и видение 
Консультативного совета по вопросам охра-
ны интеллектуальной собственности и пере-
дачи технологий при МААН в эпоху форми-
рования глобальной экономики знаний» и  
б) по сути вопросов, поднятых участниками за-
седания в инициативном порядке, руководи-
тель Консультативного совета академик НАН 
Беларуси П.А. Витязь наметил в интервью кор-
респонденту белорусского журнала «Наука и 
инновации» И. Емельянович следующие пер-
спективные направления деятельности Кон-
сультативного совета: «Будем организовывать 
совместную научную работу в области охраны 
и коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности, международной и внутренней пе-
редачи технологий, готовить для Совета МААН 
и органов управления стран СНГ аналитиче-
ские доклады, научные и справочные издания 
по этим вопросам. Продолжим сотрудничество 
с профильными национальными, международ-
ными и межгосударственными органами и ор-
ганизациями, будем проводить конференции, 
семинары, совещания по актуальным направ-
лениям деятельности Консультативного сове-
та, изучать уровень охраны интеллектуальной 

21 Витязь П.А. (2017). Деятельность Консультатив-
ного совета по вопросам охраны интеллектуальной соб-
ственности и передачи технологий при Международной 
ассоциации академий наук по организации научно-тех-
нологического сотрудничества академий наук – членов 
МААН // Международные и национальные научные ор-
ганизации как фактор формирования глобального науч-
ного сообщества: Материалы международного симпозиу-
ма (Киев, 15–17 мая 2017 г.). Киев: Наш формат. С. 79–82.



281Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 15, № 5, 2022

Витязь П.А., Щербин В.К.НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ

собственности в научных организациях, раз-
рабатывать предложения по совершенствова-
нию охраны и коммерциализации интеллекту-
альных ценностей в академиях наук – членах 
МААН. Словом, всячески способствовать про-
движению знаний тех, у кого они есть, к тем, 
кому они нужны. Для этих целей предлагаем 
создать научно-практический журнал «Интел-
лектуальная собственность СНГ», в котором 
будут публиковаться статьи специалистов по 
этим вопросам»22.

Реализуя намеченные планы, Консультатив-
ный совет (теперь он называется Научный со-
вет) за последние годы:

1)  провел на базе НАН Беларуси четыре  
заседания Научного совета (26 сентября 2016 г., 
12 декабря 2017 г., 21 сентября 2018 г. и  24 ноя-
бря 2021 г.);

2)  создал при Научном совете на базе НАН 
Беларуси Межведомственную рабочую группу, 
включающую 12 ведущих белорусских специ-
алистов в области охраны интеллектуальной 
собственности и передачи технологий; она про-
водит предварительную научную экспертизу 
всех ключевых документов, которые выносятся 
руководством Научного совета на заседания;

3)  подготовил и опубликовал аналитиче-
ский доклад «Современное состояние и пер-
спективы проведения в академиях наук – чле-
нах МААН научных исследований по вопросам 
охраны интеллектуальной собственности и пе-
редачи технологий» (Минск, 2016. 58 с.);

4)  кооптировал дополнительно в состав 
Научного совета кандидатуру д-ра экон. наук, 
проф. БГТУ, евразийского патентного поверен-
ного В.И. Кудашова23, который впоследствии на 
очередном заседании единогласно был избран 
заместителем председателя Научного совета;

5) регулярно знакомил научную обществен-
ность стран СНГ с существующими проблема-
ми, научно-методическими и научно-организа-
ционными достижениями Научного совета 
путем подготовки и публикации серии науч-
ных статей о его деятельности в периодических 
изданиях постсоветских государств и сборни-

22 Емельянович И. (2016). Нематериальные активы 
в поле зрения Консультативного совета при МААН (Ин-
тервью с председателем Консультативного совета при 
МААН академиком П.А. Витязем) // Наука и инновации. 
№ 11. С. 12.

23 Данная кандидатура была утверждена постановле-
нием Совета МААН от 20 октября 2015 г. № 257.

ках материалов науковедческих конференций 
и симпозиумов, которые регулярно проводятся 
на постсоветском пространстве24.

24 См., к примеру, следующие публикации: Витязь 
П.А., Щербин В.К. (2013). Участие белорусских ученых 
в деятельности МААН // Наука и науковедение. № 4.  
С. 19–30; Витязь П.А., Щербин В.К. (2014). Вклад бело-
русских ученых в создание и развитие Международной 
ассоциации академий наук // Вестник Фонда фундамен-
тальных исследований. № 1. С. 36–51; Емельянович И. 
(2016). Нематериальные активы в поле зрения Консуль-
тативного совета при МААН (Интервью с председате-
лем Консультативного совета при МААН академиком  
П.А. Витязем) // Наука и инновации. № 11. С. 10–13;  
Витязь П.А. (2017). Деятельность Консультативного сове-
та по вопросам охраны интеллектуальной собственности 
и передачи технологий при Международной ассоциации 
академий наук по организации научно-технологического 
сотрудничества академий наук – членов МААН // Меж-
дународные и национальные научные организации как 
фактор формирования глобального научного сообщества: 
Материалы международного симпозиума (Киев, 15–17 
мая 2017 г.). Киев: Наш формат. С. 79–82; Витязь П.А., 
Щербин В.К. (2018). Научные советы при Международ-
ной ассоциации академий наук как форма самооргани-
зации отраслей научных знаний // Наука и науковедение.  
№ 2. С. 91–110; Витязь П.А., Щербин В.К. (2018). Развитие 
академической формы организации исследований в ми-
ровой науке // XXVIII Киевский международный симпо-
зиум по науковедению и истории науки «100-летие Наци-
ональной академии наук Украины: прошлое и современ-
ность» (Добровские чтения) (Киев, 12–13 марта 2018 г.). 
Киев: Феникс. С. 13–25; Щербин В.К. (2018). Научные 
советы МААН как перспективная форма организации  
межакадемических исследований // Белорусская наука в 
условиях модернизации: мат-лы Междунар. науч.-практ. 
конф. (г. Минск, 20–21 сент. 2018 г.) / гл. ред. Г.П. Коршу-
нов. Минск: СтройМедиаПроект. С. 38–42; Щербин В.К. 
(2018). Деятельность и перспективы развития научных 
советов МААН // Международное сотрудничество ака - 
демий наук. 25 лет / под ред. В.Г. Гусакова. Минск: Бе-
ларуская навука. С. 228–322; Витязь П.А., Щербин В.К. 
(2019). Современная технонаука – результат конверген-
ции новых форм организации научных исследований // 
Международный симпозиум «Национальные академии 
наук: современное состояние, проблемы, перспективы 
развития и приоритеты сотрудничества в рамках МААН» 
посвящается 90-летию со дня рождения Геннадия Михай-
ловича Доброва (1929–1989), члена-корреспондента АН 
УССР, профессора,  основателя научной школы по на-
уковедению в Украине, инициатора создания и первого 
руководителя Центра исследований научно-технического 
потенциала и истории науки АН УССР (Киев, 6–7 июня 
2019 г.). Киев: Наш формат. С. 69–88; Институциональное 
развитие Международной ассоциации академий наук: от 
научных советов к международным научно-технологиче-
ским консорциумам (2020) // Журнал Белорусского госу-
дарственного университета. Социология. № 2. C. 4–19;  
Витязь П.А. (2022). Наращивание потенциала нематери-
альных активов // Наука и инновации. № 4. С. 50–52; и др.
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В настоящее время секретариатом Научного 
совета ведется работа по подготовке к печати 
объединенного сборника материалов проведен-
ных в 2016–2021 гг. заседаний Научного совета. 
Чтобы охарактеризовать традиционную про-
блематику научных докладов, с которыми вы-
ступают на заседаниях Научного совета его чле-
ны и приглашенные докладчики, приведем в 
качестве примера краткий обзор содержания 
докладов последнего заседания, состоявшегося 
в дни Первого съезда научных советов МААН 
(24 ноября 2021 г.).

Анализ проблематики докладов, представлен-
ных на последнем заседании Научного совета 
МААН по вопросам охраны интеллектуальной 
собственности и передачи технологий (Минск,  
24 ноября 2021 года) 

В соответствии с постановлением Совета 
МААН № 306 «О съезде научных советов 
МААН», принятым 20 сентября 2019 года на 
заседании Совета МААН в г. Душанбе, впер-
вые было запланировано «проведение съезда 
научных советов МААН (далее – Съезд) в апре-
ле 2020 года в г. Минске на базе Национальной 
академии наук Беларуси»25. В рамках Съезда 
предполагалось собрать практически весь ак-
тив МААН, т. е. руководителей полноправных 
и ассоциированных членов МААН, всех членов 
научных советов МААН (в составе Ассоциации 
24 таких совета), сотрудников аппарата МААН, 
а также приглашенных представителей круп-
нейших международных научных организаций. 
Однако по причинам, связанным с эпидемией 
коронавируса, запланированные сроки прове-
дения Съезда несколько раз переносились. На-
конец, была выработана наиболее безопасная 
(в условиях мировой пандемии коронавируса) 
форма его проведения: очно в его работе долж-
ны были участвовать только руководители пол-
ноправных и ассоциированных членов МААН, 
а также руководители и ученые секретари на-
учных советов МААН. Что же касается основ-
ной массы членов научных советов МААН, то 
они могли присутствовать в режиме онлайн на 
тех заседаниях научных советов МААН, прове-
дение которых было запланировано в дни ра-
боты Первого съезда научных советов МААН 

25 См.: Бюллетень Международной ассоциации ака-
демий наук № 69. Минск, 2020. С. 141.

(23–26 ноября 2021 г.). К числу таких комплекс-
ных (очно-онлайновых) заседаний научных со-
ветов МААН, в частности, относились следую-
щие мероприятия:

1) заседание Совета молодых ученых МААН 
в формате видеоконференции (23 ноября 2021 г.);

2) заседание Научного совета по нефтехи-
мии МААН совместно с IV Международным 
научно-техническим форумом по химическим 
технологиям и нефтегазопереработке (23 ноя-
бря 2021 г.) на базе Белорусского государствен-
ного технологического университета;

3) заседание Научного совета по вопросам 
охраны интеллектуальной собственности и пе-
редачи технологий МААН (24 ноября 2021 г.) в 
здании Президиума НАН Беларуси в формате 
видеоконференции. Рассмотрение проблема-
тики докладов последнего заседания и явля-
ется одним из способов раскрыть институци-
ональные характеристики типового Научного 
совета МААН.

Открыл заседание Научного совета по во-
просам охраны интеллектуальной собственно-
сти и передачи технологий МААН его предсе-
датель, академик НАН Беларуси П.А. Витязь. 
Он отметил особую актуальность вопросов, 
связанных с охраной интеллектуальной соб-
ственности и передачи технологий, для совре-
менной экономики знаний, огласил повестку 
дня и представил всех участников заседания.

Далее слово было предоставлено началь-
нику научно-инновационного отдела НИИ  
физико-химических проблем Белорусского 
госу дарственного университета канд. хим. наук  
Ю.В. Нечепуренко. В совместном докладе  
П.А. Витязя и Ю.В. Нечепуренко «Система 
управления интеллектуальной собственностью в 
Национальной академии наук Беларуси» в рам-
ках реализации государственной политики в 
сфере инновационной деятельности описана 
система управления интеллектуальной соб-
ственностью в НАН Беларуси. Она позволила 
подведомственным организациям выдвинуть-
ся в число лидеров в части создания изобрете-
ний, полезных моделей, сортов растений и се-
кретов производства (ноу-хау), лицензирова-
ния объектов промышленной собственности 
на территории Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, а также ввести в гражданский 
оборот на производственной базе предприя-
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тий Беларуси и подведомственных организа-
ций большое количество объектов промыш-
ленной собственности (ОПС) и других ре-
зультатов научно-технической деятельности 
и выпустить товарную продукцию, содержа-
щую охраняемые ОПС, на сотни миллионов 
рублей в год. Также в докладе определены ос-
новные направления дальнейшего развития 
системы управления интеллектуальной соб-
ственностью в НАН Беларуси на ближайшую 
перспективу, что позволит Академии наук в 
полной мере реализовать свой высокий ка-
дровый, научно-технический и инновацион-
ный потенциал для решения стоящих перед 
страной задач. Неудивительно, что доклад 
вызвал у участников заседания ряд вопросов.  
К примеру, член Научного совета академик 
РАН С.М. Алдошин задал вопрос о механиз-
ме выплаты роялти, сложившемся в НАН Бе-
ларуси.

Член Научного совета, директор Центра 
исследований интеллектуальной собственно-
сти и трансфера технологий НАН Украины 
(ЦИСТТ) д-р юрид. наук Ю.М. Капица высту-
пил в режиме онлайн с докладом «Актуальные 
вопросы создания, охраны и использования 
объектов права интеллектуальной собствен-
ности научными организациями НАН Укра-
ины». Он отметил, что политика НАН Украи-
ны в области интеллектуальной собственности 
(ИС) была принята в 2008 году и включает 
Положение об использовании объектов пра-
ва интеллектуальной собственности; Типо-
вое положение о подразделении по вопросам 
трансфера технологий, инновационной дея-
тельности и интеллектуальной собственности 
научных организаций НАН Украины; типо-
вые договоры с изобретателями и авторами о 
служебных объектах права интеллектуальной 
собственности и выплате вознаграждения, а 
также иные акты НАН Украины. К настоя-
щему времени отделы по вопросам трансфе-
ра технологий, инновационной деятельности 
и интеллектуальной собственности созданы 
в 92 академических организациях, в том чис-
ле Национальной библиотеке Украины им.  
В.И. Вернадского. Отвечая на вопрос академи-
ка НАН Беларуси П.А. Витязя относительно из-
менений в патентной активности, Ю.М. Капи-

ца сообщил, что по сравнению с 1987–1989 гг. 
в 90-х гг. наблюдался спад подачи заявок ака-
демическими институтами в связи с кризисом 
в экономике в 11 раз. В 2000 гг. в связи с по-
степенным ростом финансирования исследо-
ваний имело место увеличение числа случаев 
подачи заявок и получения патентов. Наибо-
лее отрицательно на изобретательскую дея-
тельность как предприятий, так и академиче-
ских организаций повлияло увеличение сборов 
за патентование в 2007 и 2019 гг. 

Отвечая на вопросы канд. техн. наук  
А.А. Успенского относительно а) продаж орга-
низациями НАН Украины патентов на между-
народных патентных аукционах и б) создания 
стартапов и спин-офф предприятий в систе-
ме НАН Украины докладчик сообщил следу-
ющее: а) с его точки зрения, целесообразно 
и более выгодно развивать инвестирование 
в коммерциализацию ИС институтов, чем 
продавать патенты; б) в 90-х годах в системе 
НАН Украины было создано 180 малых пред-
приятий, около 100 научно-технических ко-
оперативов, более 40 центров НИО, ВОИР, 
НТТО. Однако в связи с принятием в 2006 
году Закона Украины «Об управлении объек-
тами государственной собственности», кото-
рый ограничил возможности государственных 
организаций выступать учредителем хозяй-
ственных обществ, указанная деятельность 
была практически прекращена. В 2015 году 
приняты разработанные ЦИСТТ НАН Укра-
ины  изменения к Закону Украины «О науч-
ной и научно-технической деятельности» об 
упрощенном порядке создания хозяйствен-
ных товариществ государственными научны-
ми организациями и учреждениями высшего 
образования. В то же время реализация этого 
Закона сдерживается нерешенностью вопроса 
о перечислении дивидендов от деятельности 
хозяйственных товариществ непосредствен-
но государственным организациям. Доклад-
чик отметил важность обмена опытом охраны 
и использования ИС в рамках МААН, а также 
целесообразность проведения сравнительных 
исследований опыта создания и коммерци-
ализации ИС и трансфера технологий в ака-
демической науке академий – членов МААН.  
В частности, такой опыт был применен для 
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сравнения регулирования проведения иссле-
дований на патентную чистоту, патентной ста-
тистики в Беларуси, Казахстане, Российской 
Федерации и Украине26.

Далее с докладом «Интеллектуальная соб-
ственность как действенный инструмент устой-
чивого социально-экономического развития 
страны»27 выступил член Межведомственной 
рабочей группы при Научном совете, генераль-
ный директор Национального центра интеллек-
туальной собственности при ГКНТ Республи-
ки Беларусь канд. юрид. наук В.А. Рябоволов. 
Он особо отметил, что интеллектуальная соб-
ственность является одним из наиболее ценных 
активов (общая стоимость мировых нематери-
альных активов в 2020 году достигла суммы в 
65,7 трлн долл. США, а прибыль от использо-
вания  объектов интеллектуальной собствен-
ности (ОИС) – 369,3 млрд долл. США), а также 
провел сравнительный анализ макродинамики 
использования прав на ОИС в наиболее раз-
витых и среднеразвитых странах мира (США, 
Швейцарии, Венгрии, Российской Федерации, 
Польше, Чехии, Республике Беларусь, Укра-
ине). Результатом проведенного докладчиком 
анализа стал вывод о том, что по сравнению с 
наиболее развитыми странами (Японией, США 
и Китаем), в которых изобретательская и зая-
вительская активность постоянно растёт, ука-
занные виды активности в постсоветских госу-
дарствах постепенно снижаются. По мнению  
В.А. Рябоволова, в Республике Беларусь сниже-
ние, к примеру, заявительской активности обу- 
словлено следующими причинами: 1) обяза-
тельная коммерциализация результатов на-
учной и научно-технической деятельности, 
созданных за счет государственных средств;  
2) финансовая нагрузка на заявителей по уп-
лате патентных пошлин. С 2014 года стоимость 
получения патента на изобретение увеличилась 
с 62 до 400 долл. США; 3) противоречивость  

26 Винахідницька діяльність у наукових установах 
(2021) / за ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, 
Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко, Н.І. Арало-
ва, М.П. Туров: Наук.-практ. вид. К.: Логос. 455 c. URL: 
https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1890

27 В полном объеме с содержанием доклада можно 
ознакомиться в: Рябоволов В.А. (2022). Интеллектуаль-
ная собственность как инструмент устойчивого роста // 
Наука и инновации. № 1. С. 62–66.

отдельных норм в области стимулирования 
изобретательской активности. Нейтрализовать 
негативное действие указанных выше при-
чин, по мнению докладчика, поможет ряд ме-
роприятий, проведение которых определено 
в Стратегии Республики Беларусь в сфере ин-
теллектуальной собственности до 2030 года, 
утвержденной постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 24 ноября 2021 г. 
№ 672. Высокий уровень интереса к содержанию 
доклада был подчеркнут вопросами от участ-
ников заседания. В частности, канд. техн. наук  
А.А. Успенского особо интересовал ответ на во-
прос о том, выделяются ли в научных организа-
циях и производственных предприятиях респу-
блики средства на зарубежное патентование.

Член Межведомственной рабочей группы 
при Научном совете, заведующий отделом  
«Республиканский центр трансфера техноло - 
гий» Государственного научного учреждения 
«Центр системного анализа и стратегических  
исследований НАН Беларуси» канд. техн. наук  
А.А. Успенский выступил с докладом «Политика 
и законодательство в сфере трансфера техноло-
гий в Республике Беларусь: состояние, пробле-
мы, перспективы». Особый интерес участников 
заседания вызвали приведенные докладчи-
ком данные о том, что доход на душу населе-
ния от экспорта лицензий и патентов соответ-
ственно составляет в Израиле 1750 USD/чел.,  
Германии – 890, США – 390, Японии – 250, 
России – 25, а в Беларуси – 30 USD/чел. Бела-
русь по этому показателю как минимум в 8 раз 
отстает от ведущих мировых держав и в 58 раз 
от Израиля, численность населения которого 
(8,9 млн чел.) сравнима с численностью населе-
ния Беларуси (9,4 млн чел). По итогам сравни-
тельного анализа политики и законодательств 
Беларуси и развитых стран мира и степени их 
эффективности в сфере трансфера и коммер-
циализации технологий докладчик сформули-
ровал 12 предложений по совершенствованию 
политики и законодательства Республики Бе-
ларусь в этой области. В их числе: а) разработка 
целого ряда новейших нормативных правовых 
актов в сфере интеллектуальной собственности; 
б) формирование механизмов, позволяющих 
организациям всех форм собственности при-
влекать зарубежных специалистов для реше-
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ния стоящих перед ними технических проблем; 
в) введение в учебные программы белорусских 
вузов курса «Трансфер технологий»; г) созда-
ние в Республике Беларусь Республиканского 
аукциона ОИС. О высокой актуальности сфор-
мулированных докладчиком предложений сви-
детельствуют вопросы, поступившие от участ-
ников заседания (С.М. Алдошина, П.А. Витязя, 
Ю.М. Капицы и др.).

Ученый секретарь Научного совета по во-
просам охраны интеллектуальной собственно-
сти и передачи технологий МААН канд. филол. 
наук В.К. Щербин представил доклад «Анализ 
внешних и внутренних рисков и угроз в сфере 
интеллектуальной собственности». Вначале он 
проанализировал внешние риски и угрозы, к 
числу которых были отнесены следующие ри-
скогенные явления: промышленный шпио-
наж, опережающая коммерциализация идей 
отечественных ученых зарубежными фирма-
ми, опережающее патентование общеизвест-
ных научных идей западными корпорациями, 
заниженная оценка достижений белорусской 
науки в западных и отечественных СМИ, утеч-
ка умов и научного контента из постсоветских 
стран в дальнее зарубежье. Затем докладчик 
охарактеризовал внутренние риски и угрозы: 
интеллектуальное пиратство; явно недостаточ-
ная защита ОИС на внутреннем рынке и не-
совершенная практика ее правоприменения; 
нарушения норм научной этики (плагиат, ком-
пиляторство и т. п.); чрезмерная секретность в 
научно-технической сфере; формирование ис-
каженных представлений об уровне ОИС в оте-
чественных СМИ и др. 

Проведенный докладчиком анализ внешних 
и внутренних рисков и угроз позволил выявить 
и обобщить предложения зарубежных и отече-
ственных специалистов по вопросам охраны 
интеллектуальной собственности, разработан-
ные с учетом специфики той или иной обла-
сти деятельности, связанной с разработкой, 
охраной и использованием ОИС. Так, в обла-
сти международного разделения труда, по мне-
нию итальянского исследователя К. Верчелло-
не, необходимо выполнить «два минимальных 
предварительных условия: 1) возврат к струк-
туре, где признается право развитых и развива-
ющихся стран устанавливать свою, отличную 

от других, систему права на интеллектуаль-
ную собственность, и 2) восстановление права 
на выборочный протекционизм»28. В области  
патентной политики, по мнению белорус-
ского исследователя В.И. Кудашова, эффек-
тивным средством охраны национальных  
ОИС и даже их пополнения является патентно- 
лицензионный обмен29. В области научной по-
литики при оценке роли нематериальных ак-
тивов и ОИС, как считает российский науковед  
С.Г. Кара-Мурза, необходимо выявить и «ожи-
вить» те «невидимые» ресурсы, которые были 
актуализированы в условиях СССР, но «омерт-
влены» в результате проведения перестроечных 
реформ30. Наконец, в области научной этики 
эффективным средством охраны ОИС, по мне-
нию докладчика, является разработка мораль-
ных кодексов в каждой области научных зна-
ний, а также создание национальных комитетов 
и комиссий по научной этике, которые следили 
бы за соблюдением всеми учеными зафиксиро-
ванных в указанных моральных кодексах норм 
научной этики в отношении ОИС.

Итоги заседания Научного совета по вопро-
сам охраны интеллектуальной собственности и 
передачи технологий МААН подвел его пред-
седатель академик НАН Беларуси П.А. Витязь,  
предложив тем участникам комплексного  
(очно-онлайнового) заседания, которые не 
являются членами Научного совета, прини-
мать более активное участие в его деятель-
ности, а также в деятельности Межведом-
ственной рабочей группы, что позволит в 
последующем ввести их в состав указанных 
научно-организационных структур МААН. 
Более того, наиболее актуальные вопросы и 
идеи, прозвучавшие на данном заседании  
Научного совета, были вынесены П.А. Витя-
зем на рассмотрение участников пленарно-
го заседания Первого съезда научных советов 
МААН, которое состоялось 25 ноября 2021 года 

28 Верчеллоне К. (2007). Вопрос о развитии в век ког-
нитивного капитализма // Логос. № 4. С. 165.

29 Кудашов В.И. (2008). Управление интеллектуаль-
ной собственностью: учебное пособие для студентов ву-
зов. 2-е изд. Минск: ИВЦ Минфина. С. 4.

30 Кара-Мурза С.Г. (2009). Наука для глобальной эко-
номики или для жизни? // Наука России. От настоящего 
к будущему / под ред. В.С. Арутюнова, Г.В. Лисичкина, 
Г.Г. Малинецкого. М.: ЛИБРОКОМ. С. 49–50.
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в здании Президиума НАН Беларуси в очном 
формате. На указанном пленарном заседании  
П.А. Витязь выступил с докладом «О резуль-
татах деятельности научных советов МААН и 
расширении их перечня». Неофициальное об-
суждение вопросов, касающихся охраны ин-
теллектуальной собственности и передачи тех-
нологий, продолжалось и на торжественном 
приеме, организованном в этот же день для 
участников Первого съезда научных советов 
МААН в гостинице «Виктория СПА» (Минск).

Интеграционные инициативы Межакадемиче-
ского совета по проблемам развития Союзного го-
сударства в области инновационного сотрудниче-
ства и оборота интеллектуальной собствен ности

Весомый вклад в решение проблем охраны 
интеллектуальной собственности и передачи 
технологий на территории России и Беларуси 
вносит также деятельность Межакадемическо-
го совета РАН и НАН Беларуси по проблемам 
развития Союзного государства. Данный со-
вет принимает активное участие в формирова-
нии Союзных научно-технических программ и 
проводит их научную экспертизу. Кроме того, 
на заседаниях Межакадемического совета об-
суждаются концептуальные вопросы научно- 
инновационного развития Союзного госу-
дарства. В частности, в третьем сборнике тру-
дов совета, посвященном 15-летию Союзно-
го государства и 20-летию СНГ, опубликова-
на статья С.М. Дедкова «Межакадемическое 
научно-технологическое сотрудничество как 
фактор становления единого инновационно-
го пространства»31. В ней обосновывается по-
ложение о том, что «„единое пространство” 
подразумевает общие „правила игры” в ин-
новационной сфере: налоговые льготы разра-
ботчикам и производителям, правила транс-
фера технологий, условия оборота интеллек-

туальной собственности и т. п. В конечном 
итоге – это единая конфигурация Националь-
ных инновационных систем государств-участ-
ников СНГ»32. Далее, в пятом сборнике трудов 
Межакадеми ческого совета по проблемам разви-
тия Союзного государства опубликована статья 
С.М. Дедкова и В.К. Щербина «Белорусские 
стратегические инициативы в контексте евра-
зийской интеграции»33. Ее авторы высоко оце-
нивают роль стратегических инициатив в раз-
витии евразийской интеграции, «особенно если 
выдвижение таких стратегических инициатив 
будет сопровождаться созданием соответству-
ющих институциональных структур интеграци-
онного характера (Центра высоких технологий  
ЕврАзЭС, Центра интеграционных исследова-
ний Евразийского Банка Развития, Межакаде-
мического совета по проблемам развития Со-
юзного государства, Белорусско-Российского 
университета, Евразийской инновационной 
системы, концепция которой была утверждена 
главами правительств – членов Сообщества в 
феврале 2010 г.), принципы деятельности кото-
рых будут гармонизированы с уставами и регла-
ментами работы соответствующих националь-
ных структур»34.

Выводы
Проведенный анализ истории формирова-

ния и деятельности Международной ассоциа-
ции академий наук и созданной в ее рамках си-
стемы научных советов (на примере Научного 
совета по вопросам охраны интеллектуальной 
собственности и передачи технологий МААН), 
а также интеграционных инициатив Межака-
демического совета по проблемам развития 
Союзного государства в области инновацион-
ного сотрудничества и оборота интеллектуаль-
ной собственности позволяет нам сделать ряд  
выводов.

31 Дедков С.М. (2011). Межакадемическое научно-технологическое сотрудничество как фактор становления  
единого инновационного пространства // Интеграция науки как фактор строительства Союзного государства: на-
учные материалы Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства. Выпуск третий / под 
ред. С.М. Дедкова, В.К. Егорова. Минск: Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси.  
С. 231–239.

32 Там же. С. 238.
33 Дедков С.М., Щербин В.К. (2013). Белорусские стратегические инициативы в контексте евразийской интеграции 

// Межакадемический совет по проблемам Союзного государства. Выпуск пятый. Интеграция и вопросы безопасно-
сти Союзного государства / под ред. С.М. Дедкова, В.К. Егорова. Минск: Центр системного анализа и стратегических  
исследований НАН Беларуси. С. 83–98.

34 Там же. С. 97–98.
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1. Вопросы охраны интеллектуальной соб-
ственности и передачи технологий имеют ис-
ключительную актуальность для развития меж-
дународного научного сотрудничества в рамках 
МААН, Союзного государства России и Бела-
руси, других интеграционных структур35.

2.  Только юридически выверенное реше-
ние вопросов охраны интеллектуальной соб-
ственности и передачи технологий позволит 
создать необходимую правовую основу для 
формирования международных научно-техно-

логических консорциумов на базе уже суще-
ствующих научных советов МААН, а также 
интеграционных структур СНГ и Союзного го-
сударства России и Беларуси.

3.  Именно международные научно-техно-
логические консорциумы, формируемые в рам-
ках МААН, Союзного государства России и Бе-
ларуси, других интеграционных структур СНГ, 
должны стать главными субъектами реализа-
ции Стратегии ЕАЭС в сфере интеллектуальной 
собственности.

35 В пользу обоснованности данного вывода свидетельствует постоянно растущий перечень научных статей на 
эту тему. См., например: Ильин В.А., Гулин К.А., Ускова Т.В. (2010). Интеллектуальные ресурсы как фактор инно-
вационного развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 3. С. 14–25; Леон-
тьев Б.Б. (2013). Новая интеллектуальная экономика // Партнерство цивилизаций. № 4. С. 194–200; Леонтьев Б.Б. 
(2014). Принципы построения экономики интеллектуальной собственности // Мониторинг правоприменения.  
№ 2. С. 61–65; Козырев А.Н. (2015). Экономика интеллектуальной собственности: измерения, мифология, мате-
матические модели // Вестник Российской академии наук. Т. 85. № 9. С. 776–784; Кудашов В.И., Каштелян Т.В. 
(2015). Условия и формы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности // Экономика и управле-
ние. № 3. С. 15–19; Витязь П.А. (2022). Наращивание потенциала нематериальных активов // Наука и инновации. 
№ 4. С. 50–52; Рябоволов В.А. (2022). Интеллектуальная собственность как инструмент устойчивого роста // Наука 
и инновации. № 1. С. 62–66; и т. д.
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Мониторинг общественного мнения 
о состоянии российского общества

Продолжая сложившуюся традицию нашего издания, приводим результаты мониторинговых 
оценок общественного мнения о состоянии российского общества, выполняемых ФГБУН 
ВолНЦ РАН в Вологодской области1.

Нижеследующие таблицы и графики показывают динамику ряда параметров социального 
самочувствия и общественно-политических настроений населения региона по результатам по-
следней «волны» мониторинга (октябрь 2022 г.), а также за период с октября 2021 по октябрь 
2022 г. (последние 7 опросов, то есть 12 месяцев).

Даётся сопоставление результатов исследований со среднегодовыми данными за 2000  
(первый год I президентского срока В.В. Путина), 2007 (последний год II президентского срока 
В.В. Путина, когда были достигнуты наиболее высокие оценки президентской деятельности), 
2011 (последний год президентства Д.А. Медведева) и 2012 (первый год III президентского 
срока В.В. Путина) годы. 

Представлена годовая динамика данных за 2018–2021 гг.2

В августе – октябре 2022 г. доля положительных оценок деятельности Президента РФ  
незначительно уменьшилась (на 2 п. п., с 61 до 59%); удельный вес отрицательных характери-
стик возрос на 2 п. п. (с 22 до 24%).

За период с февраля по октябрь 2022 г. (период проведения специальной военной операции) 
уровень одобрения деятельности главы государства возрос на 11 п. п. (с 48 до 59%), доля людей, 
не поддерживающих его деятельность, уменьшилась на 9 п. п. (с 33 до 24%).

За последние 12 месяцев (октябрь 2021 – октябрь 2022 г.) уровень одобрения деятельности 
главы государства возрос на 7 п. п. (с 52 до 59%); Председателя Правительства РФ – на 8 п. п. 
(с 40 до 48%), губернатора региона – на 6 п. п. (с 37 до 43%)3.

1 Опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Череповце и в восьми районах области (Бабаевском, Великоустюгском, 
Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Метод опроса – анкетирова-
ние по месту жительства респондентов. Объем выборочной совокупности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. 
Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением пропорций между город-
ским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населен-
ные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка выборки не 
превышает 3%. 

Более подробную информацию о результатах опросов, проводимых ВолНЦ РАН, можно найти на сайте http:// 
www.vscc.ac.ru/.

2 В 2020 г. было проведено четыре «волны» мониторинга. Опросы в апреле и июне 2020 г. не проводились в связи 
с карантинными ограничениями в период распространения COVID-19.

3 Здесь и далее по тексту в рамке выделены результаты сравнительного анализа данных опроса, проведенного в 
октябре 2022 г., с результатами «волны» мониторинга, осуществленной в октябре 2021 г.
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Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность..? (в % от числа опрошенных)

Вариант 
ответа

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
Изменение (+/-), 

окт. 2022 к 

2000 2007 2011 2012 2018 2020 2021
Окт.
2021

Дек.
2021

Фев. 
2022

Апр.
2022

Июнь
2022

Авг.
2022

Окт.
2022

окт.
2021

фев.  
2022

авг.
2022

Президент РФ

Одобряю 66,0 75,3 58,7 51,7 66,4 52,3 51,5 51,9 50,6 48,0 56,3 58,0 60,9 59,0 +7 +11 -2

Не одобряю 14,8 11,5 25,5 32,6 21,7 32,6 32,0 33,1 33,8 32,9 25,9 24,7 21,8 23,5 -10 -9 +2

Председатель Правительства РФ*

Одобряю -* -* 59,3 49,6 48,0 38,7 39,9 39,7 38,3 37,6 43,6 45,5 47,5 48,1 +8 +11 +1

Не одобряю - - 24,7 33,3 31,6 40,4 37,6 38,3 38,9 37,7 32,5 31,4 29,4 31,3 -7 -6 +2

Губернатор

Одобряю 56,1 55,8 45,7 41,9 38,4 35,0 36,7 37,5 35,9 33,9 38,2 41,2 43,3 43,0 +6 +9 0

Не одобряю 19,3 22,2 30,5 33,3 37,6 42,5 40,5 40,7 41,9 41,6 37,3 34,3 32,5 33,9 -7 -8 +1

Формулировка вопроса: «Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность...?». Согласно методике проведения исследования 
ошибка выборки не превышает 3%, поэтому здесь и далее изменения с разницей в 2 п. п. не учитываются или считаются 
незначительными; в таблицах они выделены синим цветом. Позитивные изменения выделены зеленым цветом, негативные – 
красным.
*Вопрос задается с 2008 года.

Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность Президента РФ?  
(в % от числа опрошенных, данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Изменение (+/-),  
октябрь 2022 г. к 

Вариант 
ответа

окт.
2021

фев.
2022

авг.
2022

Одобряю +7 +11 -2
Не одобряю -1 -9 +2

Здесь и далее во всех графиках представлены среднегодовые данные за 2000, 2018, 2019, 2020, 2021 гг., а также 
среднегодовые данные за периоды 2000–2003, 2004–2007, 2008–2011, 2012–2017 гг., соответствующие периодам 
президентских сроков.

Для справки:
По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Президента РФ с августа по 1 половину 

октября 2022 г. уменьшился на 2 п. п. (с 78 до 76%). 
По сравнению с февралем 2022 г. доля положительных оценок деятельности главы государства 

увеличилась на 11 п. п. (с 65 до 76%).

За период с октября 2021 по начало октября 2022 г. уровень одобрения деятельности Президента 
РФ увеличился на 16 п. п. (с 60 до 76%).
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Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента РФ? 
(в % от числа опрошенных; данные ВЦИОМ)

Изменение (+/-),  
октябрь 2022 г. к 

Вариант 
ответа

окт.
2021

фев.
2022

авг.
2022

Одобряю +16 +11 -2
Не одобряю -15 -10 +1

Формулировка вопроса «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента России?». 

Данные за октябрь 2022 г. – среднее за три опроса (2, 9, 16 октября).

Источник: данные ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/

По данным Левада-Центра*, удельный вес позитивных оценок деятельности Президента  
в августе – сентябре 2022 г. снизился на 6 п. п. (с 83 до 77%).

За период с февраля по сентябрь 2022 г. отмечается рост доли позитивных суждений  
(на 6 п. п., с 71 до 77%).

С октября 2021 по сентябрь 2022 г. уровень одобрения деятельности главы государства 
увеличился на 10 п. п. (с 67 до 77%).

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина  
на посту Президента России?  (в % от числа опрошенных; данные Левада-Центра*)

Изменение (+/-),  
сентябрь 2022 г. к

Вариант 
ответа

окт. 
2021

фев.
2022

авг.
2022

Одобряю +10 +6 -6
Не одобряю -12 -6 +6

Формулировка вопроса: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту 
Президента России?» 

Источник: данные Левада-Центра*. URL: https://www.levada.ru/

* Внесен в реестр иностранных агентов.
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Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемами..? 
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

За последние два месяца доля людей, считающих успешными действия Президента по ук-
реп лению международных позиций России, существенно не изменилась (49–50%). Удельный 
вес тех, кто придерживается противоположной точки зрения, также остается стабильным (30%). 

С февраля по октябрь 2022 г. доля положительных оценок действий главы государства  
по укреплению позиций России на международной арене увеличилась на 7 п. п. (с 42 до 49%); 
отрицательных – уменьшилась на 6 п. п. (с 36 до 30%).

По сравнению с октябрем 2021 г. удельный вес жителей области, позитивно оценивающих 
деятельность главы государства по укреплению международных позиций России, увеличился 
на 4 п. п. (с 45 до 49%). Доля отрицательных суждений уменьшилась также на 4 п. п. (с 34 до 30%).

Укрепление международных позиций России

Изменение (+/-),  
октябрь 2022 г. к

Вариант 
ответа

окт. 
2021

фев.
2022

авг. 
2022

Успешно +4 +7 -1
Неуспешно -4 -6 0

В августе – октябре 2022 г. уменьшилась доля жителей области, положительно оценивающих 
работу главы государства по наведению порядка в стране (на 2 п. п., с 47 до 45%). Удельный вес 
негативных оценок существенно не изменился (37–38%).

В целом за период с февраля по октябрь 2022 г. доля позитивных характеристик увеличилась 
на 4 п. п. (с 41 до 45%); отрицательных – уменьшилась на 4 п. п. (с 42 до 38%).

За последние 12 месяцев удельный вес жителей области, положительно оценивающих работу 
главы государства по наведению порядка в стране, возрос на 2 п. п. (с 43 до 45%). Доля тех, кто 
придерживается противоположного мнения, уменьшилась на 6 п. п. (с 44 до 38%).
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Наведение порядка в стране

Изменение (+/-),  
октябрь 2022 г. к

Вариант 
ответа

окт. 
2021

фев.
2022

авг. 
2022

Успешно +2 +4 -2
Неуспешно -6 -4 +1

Оценки успешности деятельности Президента РФ по защите демократии и укреплению 
свобод граждан за последние два месяца существенно не изменились: доля положительных 
суждений составляет 39%, удельный вес отрицательных характеристик – 41–42%.

Позитивные изменения отмечаются за период с февраля по октябрь 2022 г.: доля позитивных 
оценок возросла на 7 п. п. (с 32 до 39%), отрицательных – снизилась на 4 п. п. (с 46 до 42%).

За последние 12 месяцев (с октября 2021 по октябрь 2022 г.) общественное мнение о работе 
главы государства по защите демократии и укреплению свобод граждан также улучшилось: до-
ля положительных оценок увеличилась на 4 п. п. (с 35 до 39%), отрицательных – снизилась на 
5 п. п. (с 47 до 42%).

Защита демократии и укрепление свобод граждан

Изменение (+/-), октябрь 2022 г. к

Вариант 
ответа

окт. 
2021

фев.
2022

авг.
 2022

Успешно +4 +7 0

Неуспешно -5 -4 +1
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В августе – октябре 2022 г. продолжилась тенденция улучшения оценок общественного 
мнения о деятельности Президента РФ по подъему экономики и росту благосостояния  
граждан. За последние два месяца удельный вес позитивных характеристик возрос на 2 п. п.  
(с 32 до 34%), отрицательных – снизился на 2 п. п. (с 53 до 51%).

С февраля по октябрь 2022 г. доля положительных суждений увеличилась на 6 п. п.  
(с 28 до 34%), отрицательных – уменьшилась на 8 п. п. (с 59 до 51%).

За период с октября 2021 по октябрь 2022 г. также отмечаются позитивные изменения: удель-
ный вес людей, считающих успешными действия главы государства по подъему экономики и 
росту благосостояния граждан, возрос на 7 п. п. (с 27 до 34%), доля отрицательных характери-
стик снизилась на 12 п. п. (с 63 до 51%).

Подъем экономики, рост благосостояния граждан

Изменение (+/-),  
октябрь 2022 г. к

Вариант 
ответа

окт. 
2021

фев.
2022

авг.
 2022

Успешно +7 +6 +2
Неуспешно -12 -8 -2
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Структура партийно-политических предпочтений жителей области за последние два  
месяца существенно не изменилась: доля людей, чьи интересы выражает партия «Единая 
Россия», составляет 36–37%, КПРФ – 10%, ЛДПР – 6–7%, «Справедливая Россия» – 5%, 
«Новые люди» – 1–2%.

С февраля по октябрь 2022 г. отмечается рост поддержки «Единой России» (на 6 п. п.,  
с 31 до 37%).

По сравнению с октябрем 2021 г. доля сторонников партии власти увеличилась на 4 п. п.  
(с 33 до 37%). Кроме того, уменьшилась доля людей, которые отмечают, что их интересы  
разделяет либерально-демократическая партия (на 5 п. п., с 11 до 6%).

Какая партия выражает Ваши интересы? 
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Партия

Динамика среднегодовых данных Динамика данных  
за последние 7 опросов
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КПРФ 11,5 7,0 10,3 16,8 10,6 8,3 14,2 9,2 8,4 18,9 9,3 11,1 10,5 9,5 11,2 10,2 10,4 9,9 -1 0 -1

ЛДПР 4,8 7,5 7,8 15,4 7,8 10,4 21,9 9,6 9,5 7,6 9,9 11,2 9,9 9,4 7,7 7,8 6,8 6,0 -5 -3 -1

«Справед- 
ливая 
Россия – 
Патриоты – 
За правду»

– 7,8 5,6 27,2 6,6 4,2 10,8 2,9 4,7 7,5 4,7 6,3 6,0 5,7 4,5 4,8 4,9 4,5 -2 -1 0

Новые 
люди* – – – – – – – – – 5,3 2,3 – 2,3 1,6 1,3 1,6 1,9 1,1 – -1 +1

Другая 0,9 1,8 1,9 – 2,1 0,3 – 0,7 0,5 – 0,2 0,5 0,2 0,7 0,3 0,1 0,1 0,5 0 0 0

Никакая 29,6 17,8 29,4 – 31,3 29,4 – 28,5 34,2 – 33,9 31,7 29,6 32,4 30,8 30,7 29,3 30,6 -1 -2 +1

Затрудняюсь 
ответить 20,3 21,2 13,2 – 11,7 12,0 – 11,2 11,1 – 10,0 6,6 9,7 9,6 10,0 9,9 10,5 10,8 +4 +1 0

* Партия «Новые люди» впервые получила место в Государственной Думе РФ по итогам выборов, прошедших 17–19 сентября 
2021 г.
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Оценка социального состояния (в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

За последние два месяца социальное настроение жителей области в целом ухудшилось. Доля 
людей, характеризующих свое повседневное эмоциональное состояние как «нормальное, пре-
красное», уменьшилась на 6 п. п. (с 70 до 64%). Удельный вес тех, кто испытывает преимуще-
ственно «напряжение, раздражение, страх, тоску», возрос на 6 п. п. (с 25 до 31%).

По сравнению с февралем 2022 г. изменения в динамике социального настроения также 
носят негативный характер: доля позитивных оценок уменьшилась на 5 п. п. (с 69 до 64%), от-
рицательных – увеличилась также на 5 п. п. (с 26 до 31%).

За последние 12 месяцев (с октября 2021 по октябрь 2022 г.) удельный вес позитивных ха-
рактеристик социального настроения снизился на 7 п. п. (с 71 до 64%), негативных – возрос на 
6 п. п. (с 25 до 31%).

Социальное настроение

Изменение (+/-),  
октябрь 2022 г. к

Вариант  
ответа

окт. 
2021

фев.
2022

авг.
 2022

Нормальное 
состояние, 
прекрасное 
настроение

-7 -5 -6

Испытываю 
напряжение, 
раздраже-
ние, страх, 
тоску

+6 +5 +6
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Нормальное состояние, прекрасное настроение
Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
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В августе – октябре 2022 г. ухудшились показатели запаса терпения. Доля людей, считающих, 
что «все не так плохо, жить можно; жить трудно, но можно терпеть», уменьшилась на 4 п. п.  
(с 79 до 75%). Удельный вес отмечающих, что «терпеть наше бедственное положение уже не-
возможно», возрос на 2 п. п. (с 14 до 16%).

С февраля по октябрь 2022 г. доля положительных характеристик запаса терпения суще-
ственно не изменилась (75–76%), при этом удельный вес отрицательных оценок уменьшился 
на 2 п. п. (с 18 до 16%).

По сравнению с октябрем 2021 г. доля позитивных оценок уменьшилась на 2 п. п. (с 77 до 
75%), отрицательных – существенно не изменилась (16–17%).

Запас терпения

Изменение (+/-),  
октябрь 2022 г. к

Вариант  
ответа

окт. 
2021

фев.
2022

авг.
 2022

Всё не так 
плохо и жить 
можно; жить 
трудно, но 
можно терпеть

-2 -1 -4

Терпеть наше 
бедственное 
положение 
невозможно

-1 -2 +2

Удельный вес жителей области, субъективно относящих себя к категории «бедных и нищих», 
за последние два месяца возрос на 2 п. п. (с 42 до 44%); доля тех, кто субъективно причисляет 
себя к категории «людей среднего достатка», существенно не изменился (42–43%).

С февраля по октябрь 2022 г. ощутимых изменений в динамике социальной самоидентифи-
кации не наблюдается: доля «бедных и нищих» составляет 44–45%, удельный вес «людей среднего 
достатка» – 42%.

За последние 12 опросов (октябрь 2021 – октябрь 2022 г.) доля «бедных и нищих» жителей 
области уменьшилась на 6 п. п. (с 50 до 44%); удельный вес «людей среднего достатка» возрос 
на 3 п. п. (с 39 до 42%).
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Все не так плохо и жить можно; жить трудно, но можно терпеть
Терпеть наше бедственное положение уже невозможно

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
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Социальная самоидентификация

Изменение (+/-),  
октябрь 2022 г. к

Вариант  
ответа

окт. 
2021

фев.
2022

авг.
2022

Доля 
считающих 
себя людьми 
среднего 
достатка

+3 0 +1

Доля 
считающих 
себя бедными 
и нищими

-6 -1 +2

Формулировка вопроса: «К какой категории Вы себя относите?»

За период с августа по октябрь 2022 г. ощутимо снизился индекс потребительских настрое-
ний (на 4 пункта, с 84 до 80 п.), что свидетельствует о росте пессимистических прогнозов людей 
относительно будущего российской экономики и своего личного материального положения.

По данным на октябрь 2022 г. значение ИПН ниже, чем в феврале 2022 г. (на 6 п. п.,  
80 и 86 п. соответственно).

При этом за последние 12 месяцев отмечается также ухудшение потребительских настроений 
населения (ИПН снизился на 6 п. п., с 86 до 80%).

Индекс потребительских настроений  
(ИПН в пунктах; данные ФГБУН ВолНЦ РАН по Вологодской области)

Изменение (+/-),  
октябрь 2022 г. к

ИПН
окт. 
2021

фев.
2022

авг.
 2022

Значение 
индекса, 
в пунктах

-6 -6 -4

Для справки:
По данным общероссийских опросов Левада-Центра*, в динамике ИПН отмечаются позитив-

ные тенденции (в апреле 2022 г. – 70 п., в июне – 80 п., в августе – 82 п.). Однако следует отме-
тить, что на момент подготовки материала данных Левада-Центра* за октябрь 2022 г. не было. 
Общероссийская тенденция улучшения потребительских настроений населения, отмеченная в 
апреле – августе 2022 г., прослеживалась и по результатам региональных измерений ВолНЦ РАН 
(с апреля по август 2022 г., по данным опросов, проведенных на территории Вологодской области, 
ИПН увеличился на 4 пункта, с 80 до 84 п.).

* Внесен в реестр иностранных агентов.
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Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
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Индекс потребительских настроений (ИПН в пунктах; данные Левада-Центра* по России)

Изменение (+/-),  
август 2022 г. к

ИПН окт. 2021
июню 
2022 г.

Значение 
индекса, 
в пунктах

+10 +2

Индекс рассчитывается с 2008 г.

Последние данные – за август 2022 г.

Источник: данные Левада-Центра*. URL: https://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/

В динамике социального настроения за период с августа по октябрь 2022 г. негативные 
изменения отмечаются во всех основных социально-демографических категориях населения. 
В большинстве групп (в 10 из 14) доля положительных оценок уменьшилась на 5–7 п. п. Наи-
более негативные изменения отмечаются среди людей со средним и неполным средним об-
разованием (доля положительных оценок социального настроения уменьшилась на 10 п. п., 
с 69 до 59%).

Ухудшение психологического самочувствия людей отмечается и за период с февраля по ок-
тябрь 2022 г.: доля позитивных оценок социального настроения уменьшилась в 12 из 14 основ-
ных социально-демографических категорий населения, особенно среди женщин (на 9 п. п.,  
с 72 до 63%); лиц со средним и неполным средним образованием (на 10 п. п., с 69 до 59%); 
людей, по самооценкам доходов относящихся к категории 20% наименее обеспеченных слоев 
населения (на 10 п. п., с 61 до 51%).

С октября 2021 по октябрь 2022 г. негативные изменения социального настроения отмеча-
ются также во всех рассматриваемых социально-демографических категориях населения, кроме 
людей в возрасте до 30 лет (в этой группе доля положительных оценок существенно не измени-
лась – 75%).

В первую очередь удельный вес тех, кто характеризует свое повседневное эмоциональное 
состояние как «нормальное, прекрасное», снизился среди:

 9 лиц старше 55 лет (на 10 п. п., с 68 до 58%);
 9 людей с высшим и незаконченным высшим образованием (на 10 п. п., с 77 до 67%);
 9 20% наименее обеспеченных (на 10 п. п., с 60 до 50%).
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* Внесен в реестр иностранных агентов.
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Социальное настроение в различных социальных группах 
(вариант ответа «Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние»,  

в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Категория 
населения

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
Изменение (+/-), 

окт. 2022 к 

2000 2007 2011 2012 2018 2020 2021
Окт.
2021

Дек.
2021

Фев.
2022

Апр.
2022

Июнь
2022

Авг.
2022

Окт.
2022

окт.
2021

фев.
2022

авг.
2022

Пол

Мужской 50,1 65,9 64,5 69,1 72,8 60,8 65,7 70,0 71,5 65,5 68,3 67,4 69,9 65,0 -5 -1 -5

Женский 43,3 61,7 62,0 65,8 69,8 61,2 67,4 70,9 72,8 72,3 65,1 69,7 70,2 63,3 -8 -9 -7

Возраст

До 30 лет 59,1 71,3 70,0 72,3 80,0 67,6 73,5 75,3 81,9 75,3 81,8 77,3 77,8 74,5 -1 -1 -3

30–55 лет 44,2 64,8 62,5 67,9 72,6 61,8 69,5 70,8 75,1 70,7 71,1 68,8 72,0 65,2 -6 -6 -7

Старше 55 лет 37,4 54,8 58,3 62,1 65,2 57,4 60,5 68,3 65,2 65,3 55,2 65,3 64,6 58,7 -10 -7 -6

Образование

Среднее  
и н/среднее

41,7 58,4 57,4 57,2 64,8 56,1 62,1 64,1 69,7 68,7 63,0 65,8 68,5 58,9 -5 -10 -10

Среднее 
специальное

46,4 64,6 63,6 66,7 72,2 63,5 66,7 70,4 70,1 68,3 69,8 70,5 71,0 65,8 -5 -3 -5

Высшее  
и н/высшее

53,3 68,6 68,3 77,0 76,8 63,3 71,5 77,1 77,6 71,5 66,9 69,7 70,8 67,5 -10 -4 -3

Доходные группы

20% наименее 
обеспеченных

28,4 51,6 45,3 51,5 57,3 43,4 54,6 60,4 64,0 60,5 61,5 58,4 55,4 50,7 -10 -10 -5

60% средне-
обеспеченных

45,5 62,9 65,3 68,7 71,9 62,6 67,3 70,9 71,1 68,8 64,2 70,3 73,2 65,9 -5 -3 -7

20% наиболее 
обеспеченных

64,6 74,9 75,3 81,1 82,9 75,6 79,9 84,2 85,3 81,5 81,9 75,7 77,0 78,7 -6 -3 +2

Территория

Вологда 49,2 63,1 67,1 73,6 71,0 60,9 60,3 64,0 65,7 63,2 60,2 61,0 61,5 55,7 -8 -8 -6

Череповец 50,8 68,1 71,2 76,2 75,8 60,4 71,0 75,2 75,1 72,6 70,1 72,8 74,6 67,9 -7 -5 -7

Районы 42,2 61,6 57,1 59,8 68,7 61,4 67,8 71,5 74,2 70,8 68,1 70,6 72,3 66,6 -5 -4 -6

Область 46,2 63,6 63,1 67,3 71,2 61,0 66,6 70,5 72,2 69,3 66,5 68,7 70,1 64,1 -6 -5 -6

РЕЗЮМЕ

Как показали результаты последней «волны» мониторинга, проведенной в октябре 2022 г., за 
последние два месяца наиболее ощутимые изменения произошли в оценках психологического само-
чувствия населения:

 9 доля людей, характеризующих свое настроение как «нормальное, прекрасное», уменьшилась 
на 6 п. п. (с 70 до 64%), причем во всех основных социально-демографических категориях;

 9 удельный вес тех, кто считает, что «все не так плохо и можно жить; жить трудно, но можно 
терпеть», снизился на 4 п. п. (с 79 до 75%);

 9 индекс потребительских настроений, который во многом является показателем психологиче-
ского самочувствия, поскольку отражает представления людей о своем собственном будущем и буду-
щем страны в целом, снизился на 4 пункта (с 84 до 80 п.).

Указанная динамика оценок общественного мнения вполне адекватно отражает непростую си-
туацию, сложившуюся в стране в последние месяцы: рост международной политической напряжен-
ности; сложная ситуация на линии фронта в ходе проведения специальной военной операции на 
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территории Украины4; участившиеся теракты, направленные против России5; частичная мобили-
зация населения, которая стала, «безусловно, чувствительной темой для общества»6 и проведение 
которой вскрыло большое количество «бестолковщины»7 – всё это не могло не отразиться на пси-
хологическом состоянии людей. 

При этом стоит отметить, что на фоне достаточно тревожных событий остается стабильной 
оценка людьми динамики своего материального положения: доля положительных суждений о дея-
тельности Президента РФ по подъему экономики и росту благосостояния граждан продолжает 
увеличиваться с декабря 2021 г. (с декабря 2021 г. по октябрь 2022 г. она возросла на 7 п. п., с 27 
до 34%).

Таким образом, вопрос о том, какими будут дальнейшие тенденции общественных настроений, 
во многом зависит от ситуации в мировой политике, от хода боевых действий на Украине и от ре-
шений, принимаемых верховным главнокомандующим РФ В.В. Путиным.

Однако было бы не вполне корректно делать «моментальное фото» общества и акцентировать 
внимание лишь на наиболее ярких и, возможно, недолгосрочных изменениях в его состоянии. Не 
менее важно то, как общество в принципе «чувствует» себя в период проведения спецоперации; как 
изменялись его ключевые характеристики за весь период с февраля 2022 г. по настоящее время.

В связи с этим следует отметить, что по всем основным показателям мониторинга в тенденциях 
общественного мнения жителей Вологодской области наблюдается целый ряд важных и позитивных 
изменений. С февраля по октябрь 2022 г.:

 9 увеличился уровень поддержки всех основных органов власти: Президента РФ (на 11 п. п., 
с 48 до 59%), Председателя Правительства (на 11 п. п., с 37 до 48%), губернатора области (на 9 п. п., 
с 34 до 43%);

 9 улучшились оценки успешности работы Президента РФ по всем ключевым направлениям: 
укреплению международных позиций России (на 7 п. п., с 42 до 49%), наведению порядка в стране 
(на 4 п. п., с 41 до 45%), защите демократии и укреплению свобод граждан (на 6 п. п., с 32 до 38%)  
и даже по самому сложному направлению – подъем экономики и рост благосостояния населения (на 
6 п. п., с 28 до 34%);

 9 не менее важно, что за февраль – октябрь 2022 г. ощутимо увеличилась доля людей, отмеча-
ющих, что партия власти «Единая Россия» разделяет их интересы (на 6 п. п., с 31 до 37%);

 9  показатели психологического самочувствия общества за период проведения спецоперации не-
сколько снизились: доля положительных оценок социального настроения уменьшилась  
на 5 п. п. (с 69 до 64%), запаса терпения – на 2 п. п. (с 77 до 75%), индекс потребительских настроений 
снизился на 6 пунктов (с 86 до 80 п.). Однако произошло это преимущественно за счет динамики оценок 
общественного мнения в августе – октябре 2022 г. В предшествующий период (с февраля по август) 
доля людей, положительно характеризующих свое повседневное эмоциональное состояние, удельный 
вес позитивных характеристик запаса терпения, индекс потребительских настроений в целом оста-
вались стабильными (70, 79% и 84–86 пунктов соответственно).

4 Среди них – контрнаступление Вооруженных сил Украины 6–12 сентября 2022 г., отвод союзных сил из г. Крас-
ный Лиман 1 октября 2022 г.

5 См., например:
15 августа – предотвращенная попытка теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области;
20 августа – убийство российской журналистки, дочери философа А. Дугина Дарьи Дугиной; 
25 сентября – подрыв в результате очередного обстрела гостиницы в Херсонской области (среди погибших – 

известный общественный деятель А. Журавко); 
26 сентября – подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2»; 
8 октября – теракт, приведший к обрушению части Крымского моста;
11 октября – предотвращенный теракт на нефтепроводе «Дружба»;
15 октября – подрыв резервуаров нефтебазы в Белгородской области.
6 Аргументы недели. URL: https://argumenti.ru/society/2022/09/791413 (В.А. Фадеев – с 21 октября 2019 г. Советник 

Президента РФ, председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека).
7 Выступление Президента на встрече с избранными главами регионов // Официальный сайт Президента РФ. 

10.10.2022. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69567
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Динамика основных показателей мониторинга общественного мнения 
за период с февраля по октябрь 2022 г. (в % от числа опрошенных)

Показатель фев.
2022

авг.
2022

окт.
2022

Изменение (+/-), п. п.
фев. – авг.

2022
авг. – окт.

2022
фев. – окт.

2022
Доля положительных оценок деятельности Президента РФ 48,0 60,9 59,0 +13 -2 +11
Доля положительных оценок деятельности Председателя 
Правительства РФ 37,6 47,5 48,1 +10 +1 +11

Доля положительных оценок деятельности губернатора 
Вологодской области 33,9 43,3 43,0 +9 0 +9

Доля положительных оценок успешности решения 
Президентом РФ проблемы укрепления международных 
позиций России

42,3 50,3 49,4 +8 -1 +7

Доля положительных оценок успешности решения 
Президентом РФ проблемы наведения порядка в стране 41,1 46,7 44,9 +6 -2 +4

Доля положительных оценок успешности решения 
Президентом РФ проблемы защиты демократии, укрепления 
свобод граждан

32,3 38,5 38,5 +6 0 +6

Доля положительных оценок успешности решения 
Президентом РФ проблемы подъема экономики, роста 
благосостояния населения

28,2 32,1 34,2 +4 +2 +6

Доля людей, отмечающих, что их интересы разделяет 
партия «Единая Россия» 31,1 36,2 36,7 +5 +1 +6

Доля положительных оценок социального настроения 69,3 70,0 64,1 +1 -6 -5
Доля положительных оценок запаса терпения 76,6 79,3 75,3 +3 -4 -1
Индекс потребительских настроений 85,7 83,9 80,1 -2 -4 -6

Таким образом, следует подчеркнуть, что результаты социологических измерений, осуществлен-
ных за весь период проведения спецоперации, указывают на то, что в обществе сохраняется доста-
точно стабильный психологический фон и высокий уровень поддержки населением деятельности 
органов власти (прежде всего Президента РФ).

Снижение показателей психологического самочувствия общества в августе – октябре 2022 г., 
безусловно, требует внимания со стороны органов власти и дальнейших наблюдений со стороны 
социологов. Однако оно по-прежнему остается достаточно позитивным (доля людей, характери-
зующих свое повседневное эмоциональное состояние как «нормальное, прекрасное», составляет 
более 50% во всех социально-демографических категориях населения), кроме того, негативные 
изменения, проявившиеся в последние два месяца, являются вполне естественной реакцией людей 
на события, происходившие в этот период во внутренней и внешней политической жизни страны. 

Важно то, что с самого начала боевых действий на Украине российское общество проявляет 
высокую степень консолидации вокруг Президента, а также готовность с пониманием и терпением 
преодолевать различные трудности, возникающие в процессе достижения целей специальной во-
енной операции. 

При этом признание и оперативное реагирование системы государственного управления на 
ошибки, возникшие в ходе частичной мобилизации; активная волонтерская помощь мобилизован-
ным гражданам и военнослужащим, ведущим боевые действия непосредственно на линии фронта; 
«большое количество добровольцев»8 (как отметил Министр обороны С. Шойгу), принявших ре-
шение участвовать в специальной военной операции, и многие другие факты позволяют говорить, 
что в России укрепляются и формируются новые черты гражданского общества. Вполне возможно, 
это станет важным фактором в преодолении нынешнего, безусловно, не самого простого периода 
ее истории.

8 РИА-новости. 04.10.2022. URL: https://ria.ru/20221004/shoygu-1821393672.html
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