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Условия и возможности преодоления  
экономического кризиса 
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аннотация

цель представленной статьи заключается в исследовании условий и возможностей преодоления затяж-
ного экономического кризиса в России.

Методы или методология проведения работы. Исследование основано на использовании модифицирован-
ной информационно-логической модели, с помощью которой устанавливаются взаимосвязи между выявлен-
ными узкими местами, причинами их возникновения и возможными способами устранения этих причин.

Результаты работы. Возможности преодоления кризиса заключаются, прежде всего, в использовании на-
копленного в экономике России потенциала, рассредоточенного по секторам полного технологического 
воспроизводственного цикла, включая добычу ресурсов, их переработку в полезные материалы и полу-
фабрикаты, производство машин и оборудования, а также выпуск конечной продукции, оказание услуг, 
инфраструктуру, утилизацию отходов. Одновременно с поиском возможностей экономического роста, 
необходимо обратить внимание Правительства, руководителей законодательной и исполнительной 
власти на необходимость исправления допущенных стратегических ошибок – при выборе ресурсно-экс-
портной стратегии развития, отрыве финансового сектора от поддержки и интересов развития от-
ечественного промышленного производства, игнорировании потенциала и возможностей развития 
отечественного научно-технологического комплекса, использовании несовершенных механизмов управ-
ления экономикой и др. В работе обоснована необходимость преодоления длительного экономического 
кризиса с помощью направленного рывка в пространство новых возможностей, которое предполагает 
гармоничное развитие всех секторов экономики на основе поддержки отечественного научно-техниче-
ского комплекса, способного обеспечить разработку высоких технологий и производство конкуренто-
способной продукции.

выводы. Главное внимание при обосновании и выборе направлений преодоления экономического кризиса 
необходимо сосредоточить на достижении гармоничности развития всех секторов экономики и исполь-
зовании в практике управления на народнохозяйственном уровне, уровне корпораций и компаний, таких 
методов и средств целевого управления проектами и программами, которые являются базовой основой 
для формирования стратегий развития экономики и общества.

ключевые слова: целевой проект, развитие, стратегия, программа, необратимый процесс
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abstract

Purpose: the purpose of the presented article is to study the conditions and possibilities of overcoming the protracted economic crisis in Russia.

Methods: the study is based on the use of a modified information logic model, which establishes the relationships between the identified 
bottlenecks, the causes of their occurrence and possible ways to eliminate these causes.

Results: the possibilities of overcoming the crisis are, first of all, to use the potential accumulated in the Russian economy, dispersed by sectors 
of the complete technological reproduction cycle, including the extraction of resources, their processing into useful materials and semi-finished 
products, the production of machinery and equipment, as well as the production of final products, the provision of services, infrastructure and 
waste disposal. Simultaneously with the search for opportunities for economic growth, it is necessary to draw the attention of the Russian 
Government and the legislative and executive heads to the necessity to correct the strategic mistakes. They were conducted in the process of 
choosing a resource-export development strategy, separating the financial sector from the support and interests of the development of domestic 
industrial production sector, ignoring the potential and opportunities for the development of the domestic scientific and technological complex, 
using imperfect economic management mechanisms, etc. The work justifies the need to overcome a long economic crisis via the management of 
new opportunities breakthrough, which involves the harmonious development of all economic sectors based on supporting a domestic scientific 
and technical complex capable to ensure the high technologies development and the competitive products production.

conclusions and Relevance: substantiating and choosing ways to overcome the economic crisis should be focused on achieving harmonious 
development of all sectors of the economy and using in management practices at the national, corporate and company levels, such methods 
and instruments of targeted projects and programs management, which are the core basis for economy and society development strategies.
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Введение

В последнее десятилетие темпы экономического 
развития РФ находятся на крайне низком уровне, 
измеряемом в диапазоне от отрицательных значе-
ний ВВП (-3%) до незначительных положительных 
величин приращения ВВП (1,4% в 2013 г.). 

Во время длительного экономического кризиса 
произошли внешние и внутренние события, кото-
рые значительно усилили негативное влияние на 
экономическую ситуацию в стране. К их числу от-
носятся:

• повышение НДС до уровня 20%;

• повышение возраста для получения социальной 
пенсии; 

• введение санкций США, стран ЕС, Японии на 
запрет получения кредитов в западных банках и 
возможности приобретения технологий двойного 
назначения и оборудования для нефтедобычи;

• снижение курса рубля по отношению к курсу 
доллара и евро в 2,5 раза;

• мировая эпидемия коронавируса, которая нача-
лась в 2019 году в Китае, но не обошла и Россию.

Возможности преодоления затяжного экономиче-
ского кризиса с опорой на успешное регулирова-
ние на макроуровне финансовых потоков крайне 
ограничены сложившимися институциональными 
отношениями между экономическими секторами 
и хозяйствующими субъектами. Для устранения 
противоречий между ними необходим запас бу-
дущего потенциала развития, обеспечивающий 
перспективный рост экономики. В настоящее вре-
мя возможности развития связаны, прежде всего, с 
использованием накопленных активов и достигну-
того потенциала компаний, которые могут служить 
залогом при получении банковского кредита. Си-
туация, когда развиваться могут только успешные 
компании, характерна для сложившейся стагниру-
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ющей экономики России. Отсутствие перспектив 
развития для вновь создающихся либо временно 
утративших свою платежеспособность компаний 
способно привести к последующему банкротству 
даже успешных компаний.

Преодолению стартовых препятствий для многих 
компаний может содействовать механизм про-
ектного управления и финансирования, когда за-
явленное и одобренное участие в проекте может 
служить основой для его выполнения и получения 
кредита на его реализацию, а в качестве зало-
га может выступать завершенная часть проекта, 
включая недостроенные объекты и сформирован-
ные запасы материальных ресурсов.

Обзор литературы и исследований. Многие ве-
дущие экономисты страны, включая академиков 
Аганбегяна А.Г., Порфирьева Б.Н., Ивантера В.В., 
Глазьева С.Ю., члена-корреспондента Широва 
А.А. [1–5] писали, что основные причины затяжной 
стагнации отечественной экономики – рукотвор-
ные, и обусловлены ошибками финансовых вла-
стей во главе с Центральным банком и Министер-
ством финансов России, а главная их суть состоит 
в ошибочном выборе целей развития в качестве 
основных – противодействия инфляции и обеспе-
чения макроэкономической стабильности, дости-
жение которых, прежде всего, зависит от других 
факторов: качества управления экономикой, на-
логовой и финансовой политики и др. 

Если в период плановой экономики основой раз-
вития считалась энергетика, включая производство 
электроэнергии и добычу минеральных ресурсов 
(угля, нефти, газа), то в период перехода от пла-
новой к рыночной экономике в качестве главных 
факторов развития стали рассматриваться фи-
нансовые средства, аккумулированные в банках 
и финансовых структурах. В плановой экономи-
ке основное внимание уделялось объемным по-
казателям (кВт*ч, тоннам, тыс. куб. м), а способы 
использования материальных энергоресурсов, 
реализуемые в технологиях, в добыче ресурсов, в 
производстве продовольствия, конечных продуктов 
и услуг для населения, длительное время не совер-
шенствовались и оставались на низком уровне.

Стратегические ошибки однобокого выбора при-
оритетов развития на правительственном уровне 
были допущены при переходе к рыночной эконо-
мике, когда созданные финансовые механизмы и 
структуры оказались оторваны от главного источ-
ника существования всей экономической системы 
– реального производства [6]. Длительная стаг-

нация экономики не позволяет в полной мере воз-
мещать расходуемый потенциал основных фон-
дов, что не только не дает возможности перейти 
экономике в режим расширенного воспроизвод-
ства, но и допускает возможность лишь частично 
осуществлять их простое воспроизводство. За  
7 лет стагнации, с 2013 по 2019 годы, валовое на-
копление в основной капитал снизилось на 5,5%, 
инвестиции в основной капитал сократились на 
2,5%, расходы на НИОКР, образование и здра-
воохранение – на 6%, а реальные доходы населе-
ния упали на 10,4% [1].

Материалы и методы. Метод проведения работы 
основан на использовании модифицированной 
информационно-логической модели, которая по-
зволяет установить взаимосвязи между выявленны-
ми узкими местами, причинами их возникновения 
и возможными способами устранения этих причин. 
Также исследуются результаты устранения причин 
появления узких мест. Взаимосвязи между узкими 
местами, причинами, способами устранения и 
ожидаемыми результатами оцениваются эксперта-
ми. Содержание этих взаимосвязей предполагает 
возможность устранения причин. Для этого необ-
ходимо оценить результативность используемого 
способа, а в совокупности возможна оценка по-
лезности используемого способа при устранении 
узких мест. Полученные промежуточные оценки 
анализируются экспертами, при этом оценивается 
итоговая полезность. На основе такого анализа 
получены оценки прогрессивности использования 
потенциала малых и средних предприятий, а также 
оценки степени продвижения к достижению наци-
ональных целей развития.

Результаты исследования

Увеличение состава неотложных  
целей развития РФ

Длительная стагнация в Российской экономике не 
может продолжаться бесконечно долго: либо ну-
жен переход к развитию, либо стагнация повле-
чет за собой депрессию, которая затем приведет 
к переходу к новой экономической модели или к 
утрате доверия населения к используемой модели 
управления страной и ее общественными институ-
тами. Преодолеть реальность свершения худшего 
сценария и неизбежность перехода к другой эко-
номической модели возможно на основе поэтап-
ного исправления допущенных ранее ошибок и 
формирования более прогрессивной экономи-
ческой модели, ориентированной на построение 
социального государства 1. Для этого необходи-

 1 Комков Н.И. Проблемы управления развитием крупномасштабных социально-экономических систем: анализ, опыт, методические 
основы и перспективы: монография / отв. ред. Н.П. Иващенко. М.: Издательский дом «Наука», 2020. 152 с. URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=44806842&
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мо, прежде всего, уточнить цели национального 
развития, среди которых важную роль должны 
играть, в соответствии с Конституцией России, со-
циальные цели, поскольку «Российская Федерация 
– социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь людей и свободное развитие че-
ловека» (Глава 1, статья 7, п. 1) 2.

Цели национального развития России сформу-
лированы Президентом РФ в его Послании Фе-
деральному собранию 1 марта 2018 года и раз-
виты в Указе № 204 от 7 мая 2018 года 3. Состав 
этих целей необходимо расширить, включив в них 
определенные социальные и экономические цели, 
а также цели совершенствования управления эко-
номикой и ее основными институтами (табл. 1).

 2 Конституция Российской Федерации. Раздел первый. Основные положения. Глава 1. Основы конституционного строя. URL: http://
www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm 

 3 Послание Президента Российской Федерации от 01.03.2018 г. б/н. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&last
Doc=1&nd=102463503; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docb
ody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102468157 

Таблица 1

Перспективные национальные цели развития
Table 1 

Perspective National Development Goals

№  
п/п

Национальные цели развития

1. Стабильно высокая доля затрат на науку, в размере 2,0–2,5% ВВП, затраты компаний 40–70%

2. Прогрессивная шкала налогообложения юридических и физических лиц

3. Стабильно высокая социальная составляющая в госрасходах и затратах бизнеса:  
пенсии – 0,5–0,7% от прежней зарплаты; оплата труда – 0,4–0,6% себестоимости

4. Гармоничное развитие всех секторов экономики (добыча – переработка – обработка – конечная продукция)

5. Доступное для большинства населения высшее образование

6. Достаточное медицинское обслуживание

7. Достаточный оборонный потенциал для обеспечения суверенности, ста-
бильности государства и отражения внешних угроз

8. Межконфессиональная гармония

9. Контролируемое населением качество управления экономикой, региона-
ми, муниципалитетами и государственными компаниями

10. Высокая доля интенсивных факторов в росте ВВП и конкурентоспособных технологий на внутренних и мировых рынках

11. Независимость судебных и правоохранительных органов от субъективных оценок властных структур и бизнеса

12. Гармонизация централизованного и местного самоуправления

13. Благоприятствующее бизнесу налогообложение

14. Независимые и объективные СМИ

15. Экологическая безопасность, утилизация отходов и противодействие климатическим изменениям

16. Господдержка улучшения жилищных условий и обеспечение населения коммунальными услугами

17. Снижение уровня зависимости национальной экономики от иностранных инвестиций

Составлено автором.

Compiled by the author.

Руководство Миннауки, вместо проблем, пре-
пятствующих восстановлению полного инноваци-
онного воспроизводственного цикла в стране и 
повышению его результативности, интересуют про-
межуточные результаты – например, количество 
статей, опубликованных в журналах, входящих в на-
учные базы WOS и Scopus. При этом самые важные 
показатели, характеризующие результативность и 
эффективность полного инновационного воспроиз-

водственного цикла, отображаемые показателями 
количества и объемов отгруженной инновационной 
продукции, количеством произведенных и исполь-
зуемых технологий, числом поданных заявок и вы-
данных патентов, руководству министерства не ин-
тересны. Также, по мнению руководства Миннауки, 
вопросы увеличения финансирования затрат на на-
уку должны решаться Минфином. Невозможность 
объективной оценки фактической результативности 
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научных результатов, когда вместо содержания 
результатов научных исследований оценивается 
только форма их представления, не позволяет ру-
ководству Миннауки иметь собственное аргумен-
тированное мнение о причинах технологического 
отставания в России, в том числе об уровне техно-
логического развития компаний и целых экономи-
ческих секторов. Непонятно, как можно говорить о 
неэффективности науки, когда чиновники Миннауки 
используют для оценки только косвенные показате-
ли ее деятельности.

К социальным целям относятся, прежде всего, по-
зиции, отмеченные в табл. 1 под номерами 1, 2, 3, 
5, 6, 8, 12, 14, 15 и 16. 

Так, под цифрой 1 указана «Стабильно высокая 
доля затрат на науку, в размере 2,0–2,5% ВВП, 
затраты компаний – 40–70%». 

Уровень затрат на науку в 2019 году составил 
всего около 1,1% ВВП 4. По этому показателю 
Россия значительно отстает от уровня США и ве-
дущих стран Европы, а также существенно уступа-
ет уровню финансирования науки стран, которые 
претендуют на роль технологических лидеров в 
последние годы – например, Китай в 2019 году по-
тратил 7% ВВП, а Индия выделила около 9% ВВП.

Низкий уровень расходов на науку финансовые 
власти объясняют низким уровнем ежегодных 
расходов на НИОКР российских компаний (око-
ло 20%). Академик Федоренко Н.П. на открытии 
Всесоюзного первого симпозиума по проблемам 
управления научными исследованиями и разра-
ботками, проводившимся ЦЭМИ РАН в 1971 году, 
сказал, что «… только отсталые страны при ухуд-
шении своей экономики начинают, прежде всего, 
экономить на науке». Экономия на науке может 
лишить страны возможности использования пути 
технологического преодоления кризисных явле-
ний. Это продемонстрировала, например, Герма-
ния, которая для преодоления кризиса 2009 года, 
наоборот, увеличила свои расходы на науку.

Экономия на науке и технологиях – признак не-
эффективного управления потенциалом развития 
национальной экономики, а многолетнее исполь-
зование в основном импортных технологий – путь 
в «технологические аутсайдеры». Высокая доля за-
трат на науку отечественными компаниями – это 
признак их доверия к своей науке. Высокая инве-
стиционная активность компаний, вкладывающих 
свои средства в отечественные НИОКР и новые 
технологии, должна поощряться государством, как, 
например, это делают США и Великобритания.

Другая обозначенная цель, «Достаточное меди-
цинское обслуживание», может изменять свои це-
левые нормативы в зависимости от достигнутого 
уровня жизни и уровня медицинского обслужива-
ния в стране. Намерение копировать зарубежный 
опыт организации медицинского обслуживания, 
где плановый базовый медицинский уровень услуг 
предполагает бесплатное обслуживание, которое 
финансирует государство, а лечение тяжелых за-
болеваний пациент оплачивает самостоятельно, 
не учитывает количество бедного населения в на-
шей стране, которое достигает 27 млн человек. 
Отрицательно сказалась на доступности меди-
цинского обслуживания проводимая «оптимиза-
ция» здравоохранения, в соответствии с которой 
число больниц в России с 10,4 тыс. сократилось 
до 5,4 тыс., а количество поликлиник уменьшилось 
на 12,7%, то есть до 18,6 тыс. Также сократился 
и медицинский персонал, включая врачей по об-
щей гигиене – с 27,8 тыс. человек в 2000 году до 
13,6 тыс. человек в 2017 году [7]. Однако частные 
расходы на медицину выросли более чем на 100%. 
Эти меры сыграли свою отрицательную роль на 
начальном этапе борьбы с коронавирусом.

Проблема высшего образования в России явля-
ется одной из важнейших. Его доступность и эф-
фективность являются предметом обсуждения в 
различных слоях населения. В развитых странах 
высшее образование становится нормой – напри-
мер, в Японии оно доступно большинству населе-
ния, к такому уровню приближается и Китай. По 
уровню затрат на образование Россия уступает 
ведущим странам: если Великобритания тратит на 
него 6,7% ВВП, Франция – 6,0% ВВП, США – 5,3% 
ВВП, то в России они составляют лишь 4,3% ВВП 
[7]. В современных условиях получение диплома о 
высшем образовании – это только шаг к получе-
нию новых знаний, а в действительности дипломи-
рованному специалисту необходимо непрерывно 
повышать свой профессиональный уровень.

При получении высшего образования необходи-
мо уделять внимание не только его доступности, 
но и качеству, которое дистанционное обучение 
не может обеспечить в полной мере. Коммерци-
ализация обучения в университетах, увеличение 
числа «платных мест», стремление к увеличению 
числа иностранных студентов нередко приводят к 
снижению качества обучения [7].

В целом, за период с 2014 по 2020 годы, по мне-
нию ряда экспертов ИНП РАН, заметного продви-
жения к национальным целям не установлено (см. 
табл. 1). Среди целей экономического назначения 

 4 Данные Росстата, по состоянию на 01.04.2021 г. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477

МОДЕРНИЗАЦИЯМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. Т. 12. № 3. С. 206–221
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позитивного движения не выявлено. Также не уста-
новлено значительной динамики к целям совер-
шенствования управления и организации управ-
ления экономическими субъектами.

Базовые условия перехода  
к экономическому развитию

Переход из состояния стагнации к новым воз-
можностям, формируемым на инновационно-тех-
нологической основе, связан с необходимостью 
концентрации совокупности условий, которые не-
обходимо выполнить в ближайшей перспективе, а 
затем, и в последующие периоды трансформации 
экономики, с учетом результатов, достигнутых на 
начальном этапе.

Прежде всего, необходимо отказаться от практи-
ки управления в виде разрозненных отдельных по-
ручений и заданий министерствам и ведомствам, 
а также от порочной практики формирования 
целевых программ, когда учитывается только две 
основные компоненты, цели и стоимость их дости-
жения, и соблюдать полный цикл принятия реше-
ний от прогнозов до проектов. Важно перейти к 
технологии целевого управления проектами. Толь-
ко на основе освоенной технологии управления 
проектами следует переходить к стратегическому 
планированию, когда обоснованная стратегия 
представляется взаимосвязанной совокупностью 
целевых проектов, где для выполнения каждого 
проекта обоснована эффективная технология 
его реализации. Только на ее основе могут быть 
определены необходимые затраты, установлены 
будущие эксплуатанты создаваемых и реконстру-
ируемых объектов, выявлены возможные риски и 
обоснованы страховые резервы для компенсации 
возможных нежелательных отклонений от запла-
нированных сроков ожидаемых затрат.

Теоретической основой методологии управления 
целевыми проектами и процессами являются общая 
теория систем [8] и теория формирования материи 
[9, 10]. Известно, что процессы развития, в том числе 
и социально-экономических систем (СЭС), предпола-
гают формирование новой материи [9].

Рождение новой материи может происходить спон-
танно, неуправляемо. Но одновременно с этими 
процессами могут происходить целенаправленные, 
управляемые процессы. Такие процессы могут су-
ществовать в рамках целевых проектов. Их основой 
являются разнообразные виды активной материи, 
которые, применительно к конструированию прак-
тически полезных и целесообразных объектов на 

основе целевых проектов, удобно рассматривать 
как компоненты. К числу таких компонент относят-
ся ресурсы, технологии, инвестиции, создаваемые 
объекты – новые и модернизируемые.

Пространство развития 5 создает предпосылки 
для формирования перспективных целей этого 
пространства. Перспективные цели – это вновь 
создаваемые либо модернизируемые объекты, по-
лезные для функционирования пространства раз-
вития. Если рассматривается пространство раз-
вития социально-экономической системы, то для 
формирования перспективных целей на трех ос-
новных макро-, мезо- и микроуровнях удобно ис-
пользовать матричный подход, где каждая двумер-
ная матрица в качестве одной из двух координат 
использует одну, а их взаимодействие образуется 
на пересечении и содержит новую информацию, 
которая используется для определения содержа-
ния новой компоненты. Информация о содержа-
нии каждой компоненты может быть альтернатив-
ной, и выбор какого-либо варианта определяется 
профессиональными системными проектировщи-
ками, инженерами, экспертами и консультантами с 
учетом приближения к достижению цели проекта.

При взаимодействии двух составных частей мате-
рии возможно формирование трех типов синергии:  

• положительной, когда объединение двух частей 
в одно целое взаимодействует согласованно, а 
энергия общего преобладает энергию каждой 
части в отдельности; 

• нейтральной, когда изменение при объединении 
двух частей вместе не превосходит энергию каж-
дой из этих частей в отдельности; 

• отрицательной, когда меняется направление 
общей энергии, и из позитивной она становится 
деструктивной, отрицательной, разрушающей. 

Материя активна, а активная материя рождает 
новую материю. Пространство развития – это со-
вокупность рождаемой и существующей материи, 
жизненный цикл которой еще не исчерпан. В осно-
ве рождения новой материи лежат необратимые 
процессы функционирования основных частей 
созданной и существующей материи. При взаимо-
действии отдельных частей материи, реализуемых 
благодаря необратимым процессам, может возни-
кать дополнительная энергия, называемая синер-
гией. Также отдельные взаимодействующие части 
могут и не порождать позитивную синергию, по-
лезную для дальнейшего развития, но порождать 
отрицательную синергию, которая рождает также 

 5 Комков Н.И. Проблемы управления развитием крупномасштабных социально-экономических систем: анализ, опыт, методические 
основы и перспективы: монография / отв. ред. Н.П. Иващенко. М.: Издательский дом «Наука», 2020. 152 с. URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=44806842&
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новую, другую материю, противодействующую 
положительному развитию данного пространства. 
Чтобы происходило направленное взаимодей-
ствие разных частей материи, способное рождать 
позитивную для развития пространства материю, 
необходимо найти возможность воздействовать 
на взаимодействующие составные части материи. 
В общем случае такое взаимодействие является 
хаотичным, случайным. Однако упорядочение, то 
есть выбор отдельных частей материи, возможно в 
рамках организации целенаправленных действий, 
сформированных в рамках целевых проектов, в ко-
торых отдельные составные части материи могут 
проверяться на наличие определенной синергии 
при их взаимодействии.

Если принять за цель проекта создание определен-
ного объекта, обладающего важными для развития 
данного пространства позитивными свойствами, 
то можно конструировать его создание, где про-
цесс конструирования оценивается по мере при-
ближения к цели создания объекта и определяется 
наличием позитивной энергии и возможностью ее 
увеличения при введении новых элементов в кон-
струкцию проектируемого объекта.

Здесь важно правильно выбрать цель проекта. 
Таких целей может быть очень много. Могут быть 
и ошибочные, ложные цели, достижение которых 
либо невозможно, либо окажется бесполезным 
при использовании результатов их достижения в 
рамках пространства развития.

При этом важно решить не только «что строить», 
в данном случае, прогрессивную экономику со-
циальной направленности, но и «как строить». 
Вопрос о том, «что строить», достаточно понятен 
– прежде всего, на основе изучения и вдумчиво-
го освоения опыта ведущих стран, а также опыта 
Китая с населением 1,5 млрд человек, сумевшего 
переформатировать огромную экономику в про-
цветающую, где ликвидирована бедность и ос-
воены передовые технологии, и ставшего одним 
из мировых лидеров. Но на вопрос «как строить» 
необходимо получить ответ на базе критического 
отношения к собственному опыту построения мо-
дели «ресурсного донора мировой экономики» и 
модели инновационной экономики, основанной 
на импорте зарубежных технологий «в обмен на 
ресурсы».

Несостоятельность стратегии развития отече-
ственной экономики на основе импорта зарубеж-
ных технологий стала очевидной уже в 2014 году, 
когда санкции США и стран ЕС на поставку высо-
ких технологий и ограничение доступа российских 
компаний к зарубежным финансовым источникам 
еще больше затруднили выход РФ из экономиче-
ского кризиса. Поэтому у нашей страны остался 
практически один выход: опора при поиске воз-

можностей развития в основном на собственные 
национальные силы, с учетом потенциала и воз-
можностей стран, входящих в Евразийский союз.

Здесь, прежде всего, необходимо отметить без-
успешную, причинившую вред экономике и стране 
в целом, борьбу, возглавляемую Фурсенко А.А., 
с отечественной наукой в лице Российской Ака-
демии наук, а также намерение Медведева Д.А. 
перестроить развитие науки в России на основе 
«Университетской модели». Попытки переманить 
ученых РАН в университеты более высокими зар-
платами и качественно обеспеченными условия-
ми труда оказались неспособны заметно поднять 
технологический уровень в стране и решить про-
блему перехода к «экономике знаний». Нельзя от-
рицать важность повышения уровня исследований 
в Университетах, что, в то же время, не должно 
противодействовать росту качества высшего об-
разования. Однако необходимо отметить, что 
управление, в том числе и наукой, на основе вы-
строенных Миннауки РФ приоритетов, противо-
речит основному назначению науки – получению 
новых знаний о природе и обществе, а также 
созданию новых технологий на инновационной 
основе, включая фундаментальные исследования. 
При этом публикация научных статей в научных 
журналах – всего лишь промежуточная фиксация 
научных результатов в длинной цепочке перехода 
инновационных идей в инновационные решения и 
перспективные технологии. Но ориентация и эф-
фективность всей инновационно-технологической 
цепочки определяется, прежде всего, уровнем и 
масштабами успехов конечного звена: патентами 
и ноу-хау конкурентоспособных технологий, а так-
же уровнем и объемами их освоения компаниями и 
долей инновационной продукции.

Другим важным условием концентрации потен-
циала, используемого для перехода к новым воз-
можностям, является сосредоточение финансов, 
распределенных по оффшорным счетам в зару-
бежных банках, прежде всего, средств компаний с 
государственным участием. Для этого необходимо 
настойчиво рекомендовать таким компаниям со-
средоточить свои средства, хранящиеся в оффшо-
рах, в зарубежных банках и в зарубежных ценных 
бумагах, на отдельных счетах в Минфине и ЦБ. От-
каз от такого шага должен учитываться при выдаче 
льготных кредитов и продаже госсобственности 
компаниям-уклонистам.

По-видимому, сохранение сверхлиберальной 
экономической политики следует ограничить не 
только введением прогрессивной шкалы для ру-
ководителей компаний и их топ-менеджеров, с 
повышением уровня налога с 13% до 15% (что по-
зволило получить всего около 70 млрд руб. в 2020 
году), но и значительным увеличением планки про-
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грессивной шкалы – например, подняв ее до 30% 
при годовом доходе более 20 млн руб.

Другим важным этапом для начала экономическо-
го подъема является увеличение доли оплаты тру-
да, прежде всего, в российских компаниях, где она 
почти в 2 раза уступает уровню оплаты труда в 
компаниях с иностранным участием, действующим 
на территории России.

Академик Немчинов В.С. говорил своим коллегам, 
что «низкой зарплатой можно разорить самую бо-
гатую страну». Чтобы это не произошло с нашей, 
не очень богатой страной, необходимо коренным 
образом изменить финансовую политику властей, 
поскольку «При нынешних процентах за кредит, 
гарантирующих безбедную жизнь финансовых 
структур, реальный сектор вынужден либо пере-
кладывать свои расходы на потребителя, либо 
прекратить производство» [3, с. 7].

Программно-целевой подход  
к бюджетному регулированию

Возможности Российской экономики по выходу из со-
стояния затяжного экономического кризиса рассма-
тривались группой ученых в 1998–1999 годах [11]. 
Социально-экономическая ситуация, сложившаяся 
к середине 1998 года (дефолт, нехватка продоволь-
ствия, безработица, значительный государственный 
долг и др.), была еще более сложной, чем к середине 
2021 года, по причине накопления значительного 
внешнего долга и снижения уровня доверия к власти 
Ельцина и Правительству Гайдара. В качестве дей-
ствий по преодолению кризиса 1998 года предпола-
галось использовать программно-целевой подход к 
бюджетному регулированию. В число обязательных 
принципов такого подхода должно было входить:

1) наличие четко сформулированной, достигае-
мой, качественно и количественно измеримой 
цели, интегрирующей основные социально-
экономические подцели;

2) обеспечение концентрации ресурсов для до-
стижения намеченной цели, и сочетание их 
централизованного распределения с децен-
трализованным, включая общий контроль за 
финансовыми ресурсами;

3) создание внешних условий, благоприятствую-
щих достижению поставленной цели, а также 
нейтрализации угроз, противодействующих до-
стижению цели;

4) разработка четкой последовательности эта-
пов, обеспечивающих достижение поставлен-
ной цели;

5) обеспечение согласованности интересов ру-
ководства программы с основными исполните-
лями и заказчиками программы;

6) постоянный мониторинг и контроль хода вы-
полнения программы;

7) адаптивность хода реализации программы к 
изменению внешних условий и ресурсного по-
тенциала, сконцентрированного для достиже-
ния поставленной цели;

8) взаимная ответственность участников про-
граммы за выполнение принятых на себя обя-
зательств по реализации программы.

Предлагалась следующая возможная формули-
ровка цели: «Переход в течение ближайшего года 
к устойчивому экономическому росту, обеспечи-
вающему достижение в конце прогнозируемого 
периода среднеевропейского уровня жизни по 
базовым социально-экономическим показателям» 
[11, стр. 48]. К числу подцелей предлагалось от-
нести 12 пунктов, включая ВВП и его динамику на 
предстоящий период, среднедушевой доход, уро-
вень занятости и др. Считалось, что система наци-
ональных целей должна быть отражена в главном 
законе стране – Конституции.

Важное внимание в намеченной концепции про-
граммы уделялось концентрации ресурсов на до-
стижение цели программы. Показано, что перво-
начальные условия предоставления внешних 
займов более предпочтительны, но последующие 
условия обслуживания внешнего долга неизбежно 
приводят к падению курса рубля и росту инфляции. 
Финансовые ресурсы для реализации программы 
бюджетного регулирования формируются на ос-
нове 5-ти основных источников:

1) доходов, изымаемых через механизм налогоо-
бложения, а также финансовых ресурсов госу-
дарства;

2) заемных средств населения;

3) средств предприятий и предпринимателей, 
банковских структур и финансово-промышлен-
ных групп;

4) иностранных инвестиций;

5) доходов, перечисляемых в фонд стабилизации 
программы, накапливаемых за предыдущие 
годы.

Источники финансирования программы 2, 3, 4 при-
влекают на добровольной основе, на выгодных для 
заемщика условиях [11]. Если на реализацию про-
граммы предполагалось в статике израсходовать 
100 млрд долларов, то в динамике эта сумма может 
составить 50–100 млрд долларов, а дальше эконо-
мическая система должна начать с каким-то коэффи-
циентом генерировать необходимые средства.

Базовым, задающим элементом программы служит 
федеральный Кадастр. Он представляет собой 
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перечень объектов федеральной собственности, 
включая производственные и земельные активы, 
оформленные в виде закладной, с точной иденти-
фикацией предмета залога, закладной стоимости 
и срока реализации. Состав объектов, включен-
ных в кадастр, утверждается Государственной 
Думой. Предложенный в работе [11] механизм 
преодоления экономического кризиса оказался 
невостребованным, поскольку в этот период про-
изошли два важных события:

• премьер-министром был назначен Примаков Е.М.;

• мировые цены на углеводороды и ресурсы в це-
лом начали стремительно расти.

Последовавшая за этими событиями доброволь-
ная отставка Ельцина Б.Н. и назначение и.о. Пре-
зидента РФ Путина В.В. значительно смягчили 
остроту экономической ситуации в России, а че-
рез год рост ВВП составил уже более 5%. Вместе с 
тем, намеченные в работе [11] меры по выходу из 
экономического кризиса заслуживают изучения. 

Условия, благоприятствующие  
экономическому росту

Необходимость в экономическом развитии страны 
достаточно очевидна, она обусловлена:

• потребностью в обновлении потенциала произ-
водственных фондов – только для простого вос-
производства их потенциала необходимы темпы 
0,8–1,0% ВВП; 

• важностью решения социальных задач и удов-
летворения нужд населения в получении продук-
тов питания, в товарах длительного пользова-
ния, в улучшении жилищных условий и получении 
услуг ЖКХ;

• необходимостью укрепления потенциала обо-
роноспособности страны для отражения внеш-
них угроз;

• важностью соблюдения необходимого уровня 
обеспечения потенциала конкурентоспособно-
сти не только извлекаемых из недр ресурсов, но 
и отечественных товаров, оказываемых услуг и 
др., а также и страны в целом.

Экономики стран-конкурентов, несмотря на неза-
конченную борьбу с COVID-19, продолжают раз-
виваться. Обозначившиеся в последнее время вы-
сокие цены на углеводороды, металлы, изделия из 
древесины, конструкционные металлы и др. могут 
только свидетельствовать о начале технологиче-
ского оживления в большинстве ведущих держав и 
развивающихся стран. Однако перед российской 
экономикой стоит также сложная задача преодо-
ления технологических и финансовых барьеров, 
сформированных США, странами ЕС и их сател-
литами, которые агрессивно противодействуют 
технологическому развитию России. Для этого 

нашей стране необходим технологический рывок 
в пространство новых возможностей – на нацио-
нальной основе, для реального достижения целей 
национального развития и восстановления потен-
циала, требуемого для устойчивого развития эко-
номики страны, частично утраченного в условиях 
борьбы с пандемией и затяжным экономическим 
кризисом одновременно.

Переход из состояния длительной стагнации воз-
можен в текущем 2021 году, а основными причи-
нами, содействующими экономическому росту, 
являются следующие.

Во-первых, в целом успешная борьба с эпидеми-
ей COVID-19 в большинстве мировых держав. 
Причем заметный вклад в этот успех внесла Рос-
сия – первая страна, которая зарегистрировала 
противоковидную вакцину, Sputnik-V, которой 
были привиты жители почти 60-ти стран, числен-
ность которых превышает 4 млрд человек. Огра-
ничения на распространение российской вакци-
ны, предпринятые США и странами ЕС, несмотря 
на высокую эффективность Sputnik-V и отсутствие 
отрицательных побочных явлений, носят явно вы-
раженный политический характер, основанный на 
коммерческих соображениях и покровительстве 
западным фармацевтическим компаниям.

Во-вторых, из-за ограничений в экономической и 
социальной сферах в связи с распространением 
COVID-19, в мировой экономике совокупный ВВП 
снизился на 3–10%. Так, в Китае ВВП снизился на 
7%, а США потеряли более 10% ВВП. Все миро-
вые державы намерены уже в текущем 2021 году 
возместить недополученный доход, что во мно-
гом подтверждает рост мировых цен на ресурсы 
(нефть, газ, металлы, пластмассы и др.), а также 
рост мировых цен на продовольствие.

Оживление мировых сырьевых рынков, наметив-
шееся в 2021 году, с большой вероятностью, по 
мнению экспертов, продлится еще некоторое 
время, пока мировая экономика будет продол-
жать восстанавливаться после COVID-19. Такая 
ситуация вполне благоприятна для завершения 
обозначившегося в России в 2014 году периода 
модернизации отечественной промышленности. 
Этот период затронул, прежде всего, перераба-
тывающий сектор промышленности, где были вве-
дены новые мощности в нефтепереработке, не-
фтегазохимии, черной и цветной металлургии. Для 
этого многие отечественные компании смогли при-
обрести импортные технологии, способные про-
изводить конкурентоспособную продукцию, отли-
чающуюся высоким качеством и востребованную 
на мировых рынках. Одновременно произошли 
качественные изменения в производстве конструк-
ционных материалов, что позволило частично за-
местить импортные поставки.
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К сожалению, модернизация практически не за-
тронула обрабатывающую промышленность, доля 
которой в совокупном ВВП в 2019 году сократилась 
до 5%. При этом практически сохранился высокий 
импорт машин и оборудования. Одновременно 
крупные компании с государственным участием как 
добывающего, так и перерабатывающего сектора 
существенно (на 15,6%) снизили совокупные инве-
стиции, что значительно затруднило воспроизвод-
ственные процессы в экономике РФ [6].

В-третьих, вся мировая экономика переполнена 
деньгами, и даже «сверхосторожные» российские 
банки достигли рентабельности 30% и более по фи-
нансовым операциям. Поэтому в начале 2021 года 
они стали снижать ставки по депозитным вкладам.

Снижение банковских ставок в определенном вре-
менном периоде означает снижение прибыльно-
сти заемных денег. В соответствии с циклическим 
развитием в мировой экономике приближается 
смена фаз в большом системном цикле, который 
составляет от 100 до 60-ти лет [12], и на смену 
фазе накопления финансовых средств приходит 
технологическая фаза, когда новые технологии 
способны на новой основе обеспечить производ-
ство новой продукции, востребованной потреби-
телями и рынком.

К числу характерных признаков материальной 
фазы развития экономики относятся высокие тем-
пы экономического роста, приоритетное разви-
тие реального сектора экономики, опережающий 
рост доходности основных секторов экономики, 
стимулирующая финансовая политика националь-
ной экономики и др. [12]. Анализ динамики изме-
нения индекса Доу Джонса, начиная с 50-х годов 
прошлого века, свидетельствует о поступательном 
накоплении капитала, который концентрируется в 
ценных бумагах; а их стоимость высоковолатиль-
на, особенно в конце завершения фазы финансо-
вой экспансии.

Умение управлять финансовыми потоками и под-
чинять их национальным целям развития позволи-
ло некоторым странам (например, Индии и Китаю) 
поднять уровень своей экономики даже в период 
финансовой экспансии – за счет создания и ис-
пользования высоких технологий, адаптирующих 
на основе механизмов управления технологиче-
ские процессы к условиям быстро изменяющегося 
рыночного спроса.

В-четвертых, перспективным направлением раз-
вития может и должно считаться использование 

потенциала малых и средних предприятий (МСП). 
Недостаточный вклад МСП в ВВП (по оценке [6], 
его величина не превышает 15–20%) во многом 
определяется низким уровнем развития сферы ус-
луг в России. К сравнению, доля услуг в ВВП про-
мышленно развитых стран достигает 50% и более. 
Это, прежде всего, зависит от уровня оплаты тру-
да, которая у нас в 3-4 раза меньше чем в ведущих 
странах ЕС и в США. Кроме того, крупные ком-
пании более устойчивы к агрессивной внешней 
среде и располагают значительными активами для 
успешного решения своих проблем.

Малые и средние предприятия – перспективная 
основа для социально-экономического развития

Если рассматривать предприятия с точки зрения 
индекса инновационной результативности, то наи-
более результативными являются малые предпри-
ятия с численностью до 49-ти человек (например, 
в 2014 году он достиг 27,5%). Оценка динамики 
изменения этого показателя для крупных предпри-
ятий, численностью от 5000 до 9999 человек, сви-
детельствует о его высокой изменчивости – с 2008 
по 2015 годы он вырос до 20,2%, а в 2017 году 
снизился до 4% 6. Перспективные направления со-
циально-экономического развития связаны обяза-
тельными условиями для успешного перехода от 
стагнации к ускоренному росту и распределены 
по разным секторам экономики, где сосредоточе-
ны как крупные, так и малые и средние предпри-
ятия. Прежде всего, к ним относится направление 
инвестиционного машиностроения, успешное 
развитие которого позволит решить проблему ча-
стичного замещения приобретаемой по импорту 
техники и оборудования, объемы закупок кото-
рой в последние три года составляют ежегодно 
около 200 млрд долларов. Важное место в таком 
замещении может иметь использование в рамках 
конверсии мощностей предприятий ОПК, техно-
логическое оснащение которых за последние годы 
значительно улучшилось, и сегодня они способны 
выпускать высокотехнологичную конкурентоспо-
собную гражданскую продукцию.

Другим важным направлением развития являются 
мощности малых и средних предприятий, способных 
производить необходимые запчасти, узлы и детали 
для комплектации импортных машин и оборудования 
в соответствии с требованиями стандартов стран 
ЕС. Большинство таких предприятий располагает 
высококвалифицированными кадрами и имеет вы-
сокую культуру производства. Их территориальное 
распределение в промышленных районах может не 

 6 Комков Н.И., Кулакин Г.К. Влияние инновационной и технологической активности организаций на объемы выпуска инновационных 
товаров и рост производительности труда // Проблемы прогнозирования. 2020. № 4(181). С. 29-40. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=43785450
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только способствовать решению проблемы импор-
тозамещения, но и частично решить проблемы заня-
тости населения в регионах и малых городах.

Таблица 2

Перспективные объекты и виды деятельности
Table 2 

Perspective Objects (Directions) and Activities

№  
п/п

Возможные объекты и перспективные виды  
деятельности малых и средних предприятий

1. Добывающие предприятия

1.1 Запасы малых месторождений углеводородов (газа, 
газа + конденсата, газа + конденсата + нефть)

1.2 Истощенные запасы углеводоро-
дов, в период завершения добычи

1.3 Запасы малых месторождений твердых полез-
ных ископаемых (каменного угля, железной руды, 
цветных металлов, полиметаллических руд)

1.4 Истощенные запасы твердых полезных ископаемых

1.5 Отходы, промышленные отвалы твер-
дых полезных ископаемых

2. Перерабатывающие предприятия

2.1 Малотоннажная химия, лакокрасочные продукты

2.2 Переработка промышленных отходов

2.3 Рекультивация территорий, промзон

2.4 Водоочистка, водоснабжение

2.5 Экономия энергоресурсов

2.6 Синтетические материалы

2.7 Катализаторы

3. Перерабатывающие предприятия

3.1 Запчасти, детали, узлы к импортно-
му оборудованию, машинам

3.2 Приборы, датчики, микропроцессоры

3.3 Инжиниринговые услуги, испыта-
ние, наладка оборудования

3.4 Производственная инфраструктура

3.5 Проектные, монтажно-наладочные работы

3.6 Производство электрооборудования

4. Конечная продукция

4.1 Строительство, ремонт

4.2 Банки

4.3 Мобильная связь

4.4 Кафе, рестораны, отечественное питание

4.5 Транспортные услуги перевозки пассажиров, грузов

4.6 Образовательные услуги

4.7 Юридические услуги

Составлено автором.

Compiled by the author.

Объекты применения потенциала малых и средних 
предприятий в промышленности достаточно раз-
нообразны (перечислены в табл. 2).

Инновационная активность предприятий оце-
нивается двумя показателями: уровнем инно-
вационной активности и индексом инноваци-
онной активности. Уровень инновационной 
активности отражает долю инновационно 
активных организаций в общем объеме ор-
ганизаций, участвующих в опросе, а индекс 
– экономическую результативность примене-
ния технологических инноваций.

Наибольшую результативность применения 
технологических инноваций, оцениваемую 
долей инновационной продукции, показали 
иностранные компании, зарегистрированные 
в РФ, и компании смешанной формы (субъек-
тов федерации и иностранных).

С точки зрения уровня производительности 
труда (выработки на одного сотрудника) наи-
более высокие значения были достигнуты ма-
лыми предприятиями в 2017 году, а его вели-
чина достигла 18 млн руб. 7 Примерно вдвое 
им уступает уровень производительности тру-
да на крупных предприятиях.

Средние по численности предприятия, от 100 
до 499 человек, относятся к числу устойчивых 
и технологически активных, имеющих более 
высокие удельные показатели производитель-
ности труда и более высокую удельную долю 
инновационной продукции в расчете на одно-
го сотрудника. Эта статистика подтверждает 
опыт других стран (США, Южной Кореи, Япо-
нии, Китая), когда начальный этап освоения 
инноваций осуществлялся потенциалом ма-
лых и средних предприятий, но, когда рынок 
стал их положительно воспринимать, крупные 
компании были вынуждены покупать патенты 
и ноу-хау у МСП. В связи с этим необходимо 
подчеркнуть важность привлечения МСП к 
участию в переходе РФ от кризисного состо-
яния к этапу технологической активности. Это 
позволит МСП, например, успешно решать 
проблемы поставки запасных частей и узлов к 
импортной технике, полученной и освоенной 
ранее средними и крупными компаниями. При 
соответствующей организации такая мера 
поможет значительно снизить эксплуатацион-
ные затраты при хорошем качестве ремонта и 
произведенных запасных частей.

 7 Комков Н.И., Кулакин Г.К. Влияние инновационной и технологической активности организаций на объемы выпуска инновационных 
товаров и рост производительности труда // Проблемы прогнозирования. 2020. № 4(181). С. 29-40. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=43785450
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При этом МСП способны эффективно решать мно-
гие технологические проблемы, перед решением 
которых оказываются несостоятельными крупные 
компании. Так, в добывающих отраслях важным 
показателем является коэффициент извлечения за-
пасов, который, например, при добыче нефти в РФ 
составляет менее 30%, в США он равен 50%, а в 
Норвегии он уже достиг 70%. При добыче твердых 
полезных ископаемых полезная доля извлекаемой 
руды у нас составляет около 10%, а в развитых 
странах (Канаде, Австралии, Швеции) этот пока-
затель достигает 30% и более. Оставшиеся неиз-
влеченными запасы – значительный потенциал для 
применения новых технологий МСП.

Проблемы перерабатывающих отраслей – не-
обходимость применения технологий очистки от 
многих примесей продуктов: моторных топлив, 
масел, красок, лаков и др. При этом в рамках 
МСП может развиваться малотоннажная химия, 
технологии которой способны достигать сверх-
высокой степени очистки, что невыгодно для 
крупных компаний.

Для обрабатывающих отраслей необходимы 
разнообразные конструкционные материалы, 
высокая точность обработки металлических из-
делий, а также электронные средства контро-
ля, датчики и процессоры. Удовлетворение этих 
требований на начальном этапе возможно с 
использованием импорта, но в дальнейшем на-
меченные технологические улучшения способны 
преобразовать технологический облик нашей 
промышленности, которая в этом случае будет 
способна выпускать конкурентоспособные ма-
шины и оборудование, востребованные даже на 
мировых рынках. 

Привлечение к технологическому развитию МСП 
должно предполагать выполнение следующих ус-
ловий:

1) разработка программы модернизации для 
каждого МСП, удовлетворяющей требованиям 
целевого управления проектами;

2) применение льготного финансирования про-
грамм (после их экспертизы), на уровне 3–5% 
годовых.

Управление целевыми проектами –  
основа перехода к стратегическому управлению

Сложившаяся в России практика формирования и 
управления целевыми проектами и программами 
не отличается соблюдением обоснованной логи-

ческой последовательности определения содер-
жания основных обязательных компонент целево-
го проекта 8: цели, требований к достижению цели, 
способа достижения цели и получения ожидаемо-
го результата, ресурсного обеспечения. В каче-
стве первоочередных нередко выделяются только 
две компоненты из пяти необходимых: цель и об-
щая стоимость ее достижения. Наиболее важным 
условием их согласования является общая оценка 
стоимости достижения цели. При этом технология 
(способ) достижения цели, ожидаемая полезность, 
оцениваемая величина экономической выгоды (эф-
фективности), социальных и политических успехов 
часто рассматриваются второстепенно, а главным 
является достижение заданных и согласованных с 
руководством целевых индикаторов. Полезность 
целевых индикаторов также не всегда объективно 
обосновывается. 

Другим существенным недостатком практики 
формирования, например, государственных про-
грамм, является исключение при их создании обя-
зательного рассмотрения и принятия способа 
реализации проекта, который включает как техно-
логию выполнения программы в целом, так и тех-
нологии выполнения отдельных работ, ожидаемые 
результаты которых должны соответствовать не-
обходимому уровню качества и полезности про-
граммы в целом. Поэтому нередко преобладает 
упрощенный подход: сначала формируется (на-
мечается) цель проекта (программы); затем опре-
деляется бюджет, в соответствии с которым уста-
навливаются целевые индикаторы; далее бюджет 
делится между ведомствами и компаниями-испол-
нителями на согласованной основе; вслед за этим 
утверждается паспорт программы и выпускается 
соответствующее распоряжение (приказ), в кото-
ром на содержательном уровне рассматриваются 
ожидаемые результаты, стоимость выполнения ра-
бот и сроки их завершения.

Намерение перейти к проектному управлению 
определяет необходимость разработки информа-
ционной технологии, поскольку:

• количество инвестиционных проектов недоста-
точно для успешного развития;

•  уровень качества подготовленных проектов низ-
кий, много логически несогласованных частей и 
ошибочных решений;

• доля успешно завершенных проектов, в срок и с 
намеченным качеством, невелика;

• противоречивые интересы разработчиков про-
екта, бизнеса и администрации региона (муни-

 8 Комков Н.И. Проблемы управления развитием крупномасштабных социально-экономических систем: анализ, опыт, методические 
основы и перспективы: монография / отв. ред. Н.П. Иващенко. М.: Издательский дом «Наука», 2020. 152 с. URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=44806842&
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ципалитета) приводят к задержкам сроков реа-
лизации проектов.

Проектное управление, при масштабном ис-
пользовании проектов, вместо краткосрочных 
заданий требует представления исходного со-
стояния социально-экономической системы в 
сопоставимом виде, удобном для отображения 
результатов выполнения проектов. Возможной 
формой сопоставимого исходного состояния мо-
жет служить пространство развития, отдельные 
признаки которого сформулированы автором в 
одной из предыдущих работ 9. Элементами (со-
поставимыми частями) этого пространства яв-
ляются объекты, управляющие ими субъекты и 
отношения между ними. Возможности развития 
составных частей пространства рассматривают-
ся как проекты создания новых и модернизации 
действующих объектов. Для формирования целей 
проектов развития удобно использовать модифи-
кацию информационно-логических моделей, ото-
бражающих переход от выявленных узких мест и 
проблемных ситуаций на основе использования 
способов устранения их недостатков к новым 
целевым результатам, соответствующим новым 
либо модернизируемым объектам. Этот пере-
ход предполагает формирование перспективных 
объектов развития, отображаемых в целевых 
проектах.

Взаимодействие перечисленных объектов и субъ-
ектов, участвующих и влияющих на обоснование, 
реализацию и последующее использование ре-
зультатов целевого проекта, осуществляется на 
основе выполнения согласованных между собой 
функций, отраженных в договоре на реализацию 
проекта.

Выводы

1. Экономическая стагнация в России длится поч-
ти 10 лет, но она не может продолжаться бес-
конечно долго и требует принятия радикальных 
мер для ее преодоления.

2. Переход из состояния стагнации в простран-
ство новых возможностей возможен в ближай-
шее время, чему может способствовать наме-
чающийся положительный перелом в борьбе с 
COVID-19, оживление мировых рынков, рост 
мировых цен на ресурсы и продовольствие, на-
копившийся и неистраченный потенциал эконо-
мического развития, возросшие и неудовлетво-
ренные социальные потребности и др. 

3. Возможности экономического развития России 
многосторонни, они связаны с использованием 
значительного экспортного потенциала добыва-
ющих отраслей, возросшего в последние годы 
потенциала обрабатывающих отраслей за счет 
увеличения доли добавленной стоимости конеч-
ных продуктов, а также с наращиванием потен-
циала инвестиционного машиностроения.

4. Переход к управлению целевыми проектами, 
методология которых основана на общей те-
ории систем, использует понятие необратимых 
процессов и синергии, снижает логические 
ошибки при формировании проектов и умень-
шает риски незавершенных проектов.

5. Значительными возможностями, в том числе 
и в рамках импортозамещения, располагают 
малые и средние предприятия, способные, при 
достаточной государственной поддержке в по-
лучении льготных кредитов и налоговых льгот, 
производить высококачественные запчасти и 
узлы для импортных машин и оборудования.

6. Для выхода из состояния стагнации россий-
ской экономике необходим рывок, а для его 
осуществления необходимы радикальные пре-
образования в финансовой сфере, включая 
усиление перехода к прогрессивной шкале на-
логообложения, запрет на участие российских 
компаний и бизнеса в офшорах и т.д.
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аннотация

цель данного обзора – представить современное состояние дел в теории и практике измерения вклада науки в социально-эконо-
мический прогресс и место отечественных достижений в мировом пространстве идей. 

Метод или методология проведения работы. Для исследования полидисциплинарной выборки академических публикаций и «се-
рой литературы» использованы методы многофакторной систематизации, критического анализа, синтетического обобщения 
в широком контексте («helicopter view»).

Результаты работы. Представлена краткая история проблематики в контексте использования государством науки в качестве 
инструмента социально-экономического развития. Показаны основные направления развития научной мысли, состояние поня-
тийного аппарата, актуальные подходы к измерению вклада наук, ограничения и риски оценочной практики.

выводы. Ключевые направления научной мысли в исследуемой области за 100 лет: (1) развитие эконометрических подходов для 
учета «доходной стороны» науки; (2) попытки выявления и измерения социетальных эффектов науки; (3) научная поддержка экс-
периментов государства по использованию оценочных технологий для повышения отдачи от инвестиций в науку; (4) концепту-
ализация и универсализация понятий. Ни в одной из этих областей бесспорных решений не найдено, а разочарование во всеобъ-
емлющих индикаторах и универсальных метриках стимулирует разработку адресных методик и подходов, ориентированных на 
процессы.

Отечественные исследования охватывают весь спектр проблематики, но их известность в мире (за исключением ряда достиже-
ний советского времени) невелика. Недостаток институциональной памяти ведет к переоткрытию идей ХХ века. Перспектив-
ная задача – установление эквивалентности терминов и подходов, которыми оперировали ученые разных стран и периодов. Это 
позволит эффективно использовать научное наследие, избежать дублирования исследований и обеспечить российским достиже-
ниям справедливое место в мировой науке.

ключевые слова: управление наукой, государственное финансирование исследований, социально-экономическое воздействие, со-
циетальное воздействие, научный вклад, оценка социетального воздействия, научная политика
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abstract

Purpose: this review aims to present the ‘state-of-the-art’ on the theory and practice of measuring the contribution of sciences to socioeconomic 
progress and trace the Russian approaches in the global space of ideas.

Methods: for studying a multidisciplinary sample of academic publications and gray literature includes multifactor systematization, critical 
analysis, and synthetic generalization in a large context («helicopter view»).

Results: a brief history of the subject is presented in the context of the state's use of science for socio-economic development. The review outlines 
the focus areas of scientific thought, the conceptual frameworks state, current approaches to measuring the contribution of sciences, the 
limitations and risks of the evaluation practice. 

conclusions and Relevance: key areas of scientific thought in the subject under review for 100 years: (1) development of econometric 
approaches for measuring the «profitability» of science; (2) attempts to identify and measure the societal impacts of science; (3) scientific support 
of government experiments to use the evaluation technologies for increasing the return of budget investment to science; (4) conceptualizing and 
universalizing the terms. There are no indisputable solutions in any of these areas. Disappointment with the catch-all indicators and universal 
metrics encourages the development of case-oriented methods and process-oriented approaches.

Russian research covers the full range of issues, but their world recognition (except some achievements of Soviet time) is low. The lack of 
institutional memory leads to the rediscovery of the ideas of the 20th century. Establishing the equivalence of terms and conceptual approaches 
used by scientists from different countries and periods will help to effectively use the scientific heritage, avoid duplicate research, provide a fair 
place to the Russian achievements in world science.

Keywords: governance of science, publicly funded research, socioeconomic impact, societal impact, academic impact, societal impact 
assessment, socioeconomic progress, science policy
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Введение

Интерес к проблематике, связанной с измерением 
вклада наук в социально-экономический прогресс 
и оценкой позитивных эффектов от государствен-
ного финансирования науки, постоянно растет. 
На это влияет не только нетривиальный характер 
собственно научных задач, но и внешние факто-

ры. Во-первых, изменилось отношение общества 
к деятельности ученых: граждане, осознавшие 
себя налогоплательщиками, требуют убедитель-
ных доказательств, что бюджетные расходы на 
науку 1 приносят пользу. Во-вторых, следствием 
философии нового государственного управления 
стал культ эффективности: государство ожидает от 
инвестиций в научное развитие отдачи, которая 

 1 По последним доступным данным, в странах ОЭСР расходы на науку в 2018 г. составили более 1,44 трлн. долл. США (см.: Main 
Science and Technology Indicators. Volume 2020, Issue 1. OECD Publishing, Paris, 2020. URL: https://doi.org/10.1787/e3c3bda6-en). 

В России бюджет гражданской науки в 2021 г. превышает 564 млрд. руб. (около 7,7 млрд. долл. США) (см.: Финансирование россий-
ской науки в рамках государственных программ в 2021 году // ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Новости, 18 февраля 2021 г. URL: https://issek.
hse.ru/news/444777249.html).
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должна быть осязаема и измерима 2. В-третьих, 
ученые, столкнувшиеся с тем, что аксиома о безус-
ловной пользе науки для общества превратилась 
в гипотезу, обнаружили, насколько сложным явля-
ется поиск доказательств [1; 2] 3. Несмотря на мас-
штабные усилия, определения базовых понятий 
остаются спорными [3–6], а безупречных подхо-
дов, убедительно демонстрирующих зависимость 
социально-экономического прогресса от развития 
науки, так и не создано.

Настоящий обзор основан на результатах кри-
тического анализа отечественных и зарубежных 
публикаций, отражающих общее состояние дел в 
области измерения вклада наук в социально-эко-
номическое развитие. Цель – представить совре-
менное состояние дел в теории и практике изме-
рения вклада науки в социально-экономический 
прогресс и место отечественных достижений в ми-
ровом пространстве идей.

Высокая востребованность тематики связана так-
же с тем, что в итоге речь идет о технологиях управ-
ления научным прогрессом, от эффективности ко-
торых зависит глобальная конкурентоспособность 
государств. В таком контексте мультидисципли-
нарные обзоры российских и зарубежных публи-
каций могут дать синергетический эффект в поиске 
прорывных решений.

Обзор литературы и исследований. Мировая ли-
тература, посвященная проблемам измерения 
вклада науки в социально-экономическое разви-
тие, крайне обширна, разнородна и полидисци-
плинарна.

По источникам происхождения массив публикаций 
можно разделить на два крупных кластера: рецен-
зируемые научные публикации и так называемую 
«серую литературу» 4, которая является важным 
ресурсом для настоящего исследования [7; 8]. 
Если речь не идет о документах стратегического 
характера, то, в целом, «серая литература» отли-
чается прикладной направленностью, описатель-
ным характером и ориентацией на обоснование 
и совершенствование уже существующих подхо-
дов и решений. Литературе, созданной в рамках 
академических традиций, свойственны глубина 
теоретико-философского осмысления проблем, 
критический взгляд на используемые государства-

ми методы измерения вклада науки и, как правило, 
новизна и уникальность предлагаемых решений, 
что затрудняет их трансфер в практику.

Исторически, первым начал складываться много-
мерный комплекс философско-науковедческих 
трудов, авторы которых размышляют, в чем за-
ключается влияние науки на развитие экономики и 
общества, каким образом оно происходит и про-
является [9–16]. Количество публикаций, ориен-
тированных на практику, стало особенно быстро 
расти во второй половине ХХ в. под влиянием вы-
зовов НТР и потребностей в развитии механизмов 
для оценки эффективности финансируемых госу-
дарством программ в целом и крупных научных 
проектов в частности.

Предметно-тематически прикладные работы 
можно классифицировать многими способами: 
по сферам, на которые оказывается эффект (из-
мерение влияния научных результатов на раз-
витие самой науки, на экономику, на позитивные 
перемены в обществе); по категориям НИОКР 
(оценка социально-экономических эффектов, про-
изводимых фундаментальными исследованиями, 
прикладными исследованиями, эксперименталь-
ными разработками); по видам наук (оценка со-
циально-экономических эффектов, производимых 
естественно-техническими науками, науками со-
циально-гуманитарного кластера, медицинскими 
науками, конкретными научными дисциплинами).

Материалы и методы. Для целей настоящей ра-
боты выбор зарубежных и отечественных пу-
бликаций сфокусирован на подходах, ориен-
тированных на потребности государственного 
управления наукой. Поиск трудов, релевантных 
задачам исследования, производился по ключе-
вым словам в российских и зарубежных базах 
цитирования, электронных библиотеках, ресур-
сах издательств (eLibrary.ru, КиберЛенинка, WoS, 
SCOPUS, ScienceDirect, JSTOR, Google Scholar, 
ResearchGate, SpringerLink и др.), на официальных 
сайтах международных организаций (OECD, UN, 
UNESCO), органов власти и научных сообществ 
разных стран. После систематизации публикаций 
по источникам происхождения, хронологии, тема-
тике, научным дисциплинам и другим основаниям 
из более 800 работ были отобраны 233 (в основ-
ном, на русском и английском языках), характери-

 2 Increasing the Economic Impact of Research Councils. Advice to the Director General of Science and Innovation, DTI from the 
Research Council Economic Impact Group. No. 06/1678. 22 p. URL: https://www.cass.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0006/73671/
Warry20report.pdf

 3 Parikh S. Why We Must Rebuild Trust in Science. February 9, 2021. URL: https://www.pewtrusts.org/en/trend/archive/winter-2021/why-
we-must-rebuild-trust-in-science

 4 Серая литература (gray literature) – материалы и исследования, подготовленные правительственными структурами, частными ком-
паниями, некоммерческими и прочими организациями вне традиционных каналов публикации (отчеты, обзоры, правительственные 
документы, рабочие материалы, официальные оценки и проч.).
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зующие состояние обозреваемой проблематики и 
базовые координаты мирового ландшафта идей.

Для решения исследовательских задач были ис-
пользованы методы многофакторной система-
тизации, критического анализа, синтетического 
обобщения в широком контексте (helicopter view).

В рассмотрение не включены публикации, по-
священные обоснованию ценности или критике 
наукометрических подходов. Позиция, согласно 
которой для объективной оценки труда ученых 
необходимы не только формальные показатели 
научной продуктивности, но также качественные 
(социометрические, эконометрические, демогра-
фические и др.) критерии, сформировалась вместе 
с самой наукометрией [17–24]. Историю вхожде-
ния наукометрии в управление научным развити-
ем можно найти в работе В.А. Маркусовой [25], а 
информацию об использовании этих методов для 
измерения вклада науки – в многообразной про-
фильной литературе [26–29].

Результаты исследования

Краткая история вопроса

Интерес к измерению «пользы от науки» возника-
ет сразу, как только государство начинает мате-
риально поддерживать ученых. Поиск идей, каким 
образом ученый мог бы продемонстрировать в по-
нятных государству формах пользу от потраченных 
на его работу средств, начался очень давно. Тесно 
увязывая этот сюжет со становлением научной по-
литики, одни исследователи относят его появление 
к XVII–XVIII вв. – времени зарождения националь-
ных академий и становления науки как социально-
го института [30, с. 65–67] 5. Другие – к V в. до н.э., 
когда древнекитайский философ и политик Мо Ди 
(Мо-цзы) определил одним из трех критериев ис-
тинности знания возможность его применения «в 
управлении страной в интересах народа Подне-
бесной» [31, с. 354], а правители часто привле-
кали ученых к крупным проектам общественных 
работ [32].

Идея К. Маркса о превращении науки в непо-
средственную производительную силу стала от-
правной точкой для всех изысканий, нацеленных 
на получение осязаемых доказательств причин-
но-следственной связи между развитием науки 
и социально-экономическим прогрессом. И хотя 
сфера исследований и разработок характеризу-

ется при помощи понятий, с трудом поддающихся 
измерению и прогнозированию, убежденность 
государства в возможности достоверно оценить 
экономическую обоснованность финансирования 
научных исследований лишь возрастает [33].

Первые системные попытки «опредметить» поль-
зу от научной деятельности и сделать ее доступ-
ной для хозяйственного учета были предприняты в 
1920-х гг. в СССР, когда молодое и прагматичное 
советское государство поставило задачу опреде-
лить экономическую эффективность труда ученых. 
Именно этот период, а не 1945 г., как принято 
считать за рубежом [34] 6, основоположник рос-
сийской социологии науки Э.М. Мирский считал 
временем появления научной политики в ее со-
временном понимании: советское правительство 
определило стратегические ориентиры уско-
ренного социально-экономического развития, 
достигнуть которых предполагалось на основе 
использования потенциала технических и есте-
ственнонаучных дисциплин [35].

Примечательно, что идея об объективной необхо-
димости целенаправленного управления развити-
ем науки оказалась для западных исследователей 
не столь очевидной, как для отечественных ученых. 
Например, концепцию «финализации науки» (нем. 
Finalisierung der Wissenschaft), согласно которой 
по мере эволюции науки определяющими для ее 
развития становятся не внутренние, а внешние 
– экономические, социальные и политические – 
факторы, немецкие философы сформулировали 
только в 1973 г. [36], а вывод о неизбежности на-
ступления этапа, когда наука становится предме-
том осознанного социально-политического плани-
рования – в конце 1970-х гг. [37].

С 1920-х гг. в СССР (чуть позже – в США) развива-
лись балансовые методы (С.Г. Струмилин, П.И. По-
пов, Л.Н. Литошенко, В.В. Леонтьев и др.). На их ос-
нове была создана система материальных балансов 
– ключевой метод планирования экономического 
развития народного хозяйства страны [38; 39]. 

В середине 1930-х гг. В.В. Леонтьев составил пер-
вые таблицы «затраты-выпуск» для американской 
экономики. С тех пор различные метрики, осно-
ванные на балансовых методах, используются 
как для измерения стоимостного вклада науки в 
экономику, так и для оценки производимых ею со-
циальных эффектов. А исторически базу для разви-

 5 Соколов М.М. За что британские ученые возненавидели Маргарет Тэтчер? // ПостНаука. 20 августа 2018 г. URL: https://postnauka.
ru/video/87611

 6 Англоязычная традиция относит зарождение современной научной политики к 1945 г., когда В. Буш в своем докладе президенту 
США представил оценки вклада наук в победу во Второй мировой войне и наметил перспективы развития науки в условиях научно-
технической революции. Одним из следствий этого доклада стало создание в 1950 г. Национального научного фонда США (National 
Science Foundation).
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тия таких подходов дали идеи русского экономиста 
В.К. Дмитриева, который еще в 1898 г. предложил 
систему линейных уравнений – математическую 
схему определения полных затрат труда на произ-
водство различных видов товаров по всему народ-
нохозяйственному комплексу [40]. 

В 1930-х гг. академик С.Г. Струмилин начал раз-
рабатывать первые подходы к методологии учета 
научного труда и его вклада в экономику [41]. Он 
предлагал определять влияние деятельности уче-
ных на рост производительных сил страны и произ-
водительности труда через подъем «квалификации 
и продуктивности трудящихся масс, либо повыше-
ние энерготехнической их вооруженности» [41,  
с. 398]. Схожие идеи можно проследить во множе-
стве последующих публикаций, связанных с выяв-
лением экономического вклада науки и инноваций 
[42–45] 7, факторов, влияющих на рост экономики 
и производительности труда [46–52]. 

Итоги Второй мировой войны наглядно показали 
значение науки для победы над нацистами, что 
побудило ведущие страны приступить к целена-
правленному стимулированию научного развития. 
Расширение государственной поддержки впервые 
было обусловлено обязательностью внедрения 
механизмов внешнего контроля и подотчетности 
науки [53].

Начало «третьей» научно-технической револю-
ции и экономическое соревнование СССР и США 
сформировали новые вызовы для развития обо-
зреваемой проблематики. Страны разных «идео-
логических лагерей» одинаково активно и успешно 
исследовали весь спектр задач, связанных с пере-
водом экономики на интенсивный путь развития на 
базе достижений НТР, и развивали науковедение 
[54–56].

Ряд идей и подходов, рожденных в СССР, получи-
ли мировую известность и признание приоритета. 
Исключительную роль в создании математической 
экономики, развитии экономики знания, других 
дисциплин, дающих теоретико-методологическую 
базу для измерения вклада науки, сыграли труды 
академика Л.В. Канторовича, который вместе с 
американским экономистом Т. Купмансом в 1975 г.  
получил Нобелевскую премию за вклад в теорию 
оптимального распределения ресурсов [57]. Свя-
занные с его именем «линейное программиро-
вание» (универсальная математическая модель 
оптимального функционирования экономических 
систем), «оптимальные цены», «объективно обу-

словленные оценки» ресурсов (уровень ценности 
ресурсов для общества) используются во всем мире 
для решения экономических задач, требующих 
особо тонкого, чувствительного математическо-
го аппарата (например, проблемы многоцелевой 
оптимизации) [58; 59], и обладают большим по-
тенциалом для совершенствования методов изме-
рения влияния науки на социально-экономическое 
развитие. Именно Л.В. Канторович в 1980-е годы 
обосновал необходимость более высоко, чем это 
делалось по тогдашним методикам расчета, оце-
нивать вклад технического прогресса и науки в на-
циональный доход.

Мировое признание получили работы другого со-
ветского математика и философа науки – В.В. На-
лимова 8. Хотя отцом наукометрии (scientometrics) 
считается американский лингвист Ю. Гарфилд 
[60], именно В.В. Налимов ввел это понятие в 
мировой оборот и обосновал исключительную 
важность количественных показателей для про-
гнозирования и управления развитием науки как 
самоорганизующейся системы [61; 62].

В начале 1960-х гг. актуализации мирового дис-
курса о науке как главной производительной силе 
и необходимости расширения присутствия госу-
дарства в управлении научным прогрессом спо-
собствовали работы Э. Вайнберга, обосновавше-
го концепцию «Большой Науки» (Big Science) как 
новой индустриальной формы научных исследова-
ний [63], и Д. Прайса, предложившего дихотомию 
«Большая Наука – малая наука» для осмысления 
нового места научного творчества [64]. Соглас-
но Д. Прайсу, темпы изменений в науке, вместо 
ожидаемого геометрического роста, в реальности 
описываются логистической кривой и неизбежно 
упираются в уровень насыщения, который зада-
ется общими бюджетными ограничениями [65]. 
Изменить ситуацию можно лишь ориентацией на-
учных исследований на достижение социально об-
условленных целей.

Представляется, что размеры научного бюджета 
можно считать показателем предельного уровня 
согласия общества на выбор направлений и темпы 
развития науки, а обоснование социально-эконо-
мической значимости результатов исследований – 
способом легитимации бюджетных расходов.

Запрос на убедительные доказательства причин-
но-следственной связи между вложениями в науку 
и полезными эффектами для общества стал осо-
бенно острым в 1980-е гг. и в начале ХХI в., когда 

 7 См. также: Кулакин Г.К. Инновационные процессы: Результативность в форме технологий, товаров, производительности труда // 
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2013. Т. 4. № 3(15). С. 48-54. URL: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/98/100.

 8 Международное общество по наукометрии и инфометрии высоко оценило научный вклад В.В. Налимова, присудив ему в 1987 г. 
Памятную медаль Д. де С. Прайса (Derek de Solla Price Memorial Medal).
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экономисты обнаружили, что революционное раз-
витие новых технологий не привело к позитивной 
динамике показателей экономического прогрес-
са, а, напротив, сопровождалось замедлением 
темпов роста производительности труда («пара-
докс производительности» Р. Солоу 9). Парадокс 
создал проблемы не только для ученых, но и для 
политиков, поскольку успехи конкурирующих по-
литических систем и эффективность государствен-
ного управления долгое время определялись инте-
гральными показателями экономической мощи и 
благосостояния.

С трансформацией представлений о характери-
стиках успешного развития меняются ориентиры 
и методы государственного управления, а также 
инструменты мониторинга и оценки (например, 
[66–69] 10). В России и за рубежом специалисты 
глубоко анализируют взаимозависимости между 
меняющимися целями общественного прогресса и 
разрабатываемыми метриками [70–73].

Акцент на социальной значимости целей разви-
тия, культ производительности и эффективности, 
внедрение модели бюджета, ориентированного 
на результат, сопровождались тем, что интерес 
к валовым показателям экономики сменился вни-
манием к деталям. Теперь для оценки эффективно-
сти бюджетных вложений стало важным не только 
рассчитать долю науки в темпах роста экономики, 
но измерить «мультипликативный эффект» [74], ко-
торый стал ключевым показателем окупаемости 
(payback) научных проектов [75; 76]. 

Хотя оценочные процедуры стали рутиной, опти-
мизм по поводу возможностей достоверно вы-
явить и измерить вклад науки в социально-эко-
номический прогресс периодически сменяется 
пессимизмом. В 2020 г. вышел критический об-
зор зарубежных публикаций последних 50-ти лет 
(1968–2018), которые в сумме дают представ-
ление о глобальном состоянии дел. По мнению 
авторов, единые аналитические основания, 
позволяющие сравнивать качество различных 
метрик, до сих пор не сложились; показатели 
продуктивности работы ученых по-прежнему 

подменяют оценку ее эффективности; а досто-
верных данных, доказывающих, что внедрение 
оценочных процедур повышает уровень отдачи 
от вложений в науку, нет [77]. 

Схожий пессимизм прослеживается при сравне-
нии документов стратегического характера. Так, 
например, если в Прогнозе долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 г. дана конкретная 
оценка величины вклада расходов на науку в про-
гнозируемый рост ВВП (от 0,1 до 0,3 п.п.) 11, то в 
Прогнозе социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2036 г. от-
мечено лишь, что измерение вклада технологий в 
благосостояние является сложной задачей 12.

Состояние понятийного аппарата

Различия в подходах к измерению вклада науки 
зависят от представлений о его сути. Анализ лите-
ратуры показал, что на протяжении последних ста 
лет в науке и управленческой практике с различ-
ной степенью рефлексии по поводу смысла терми-
нов функционируют следующие представления о 
вкладе (воздействии) науки: измеримое вложение 
(contribution) в экономику, приносящее прибыль 
в конкретные сроки; измеримый позитивный эф-
фект (impact), который может иметь разные формы 
и проявляется в разные сроки; польза для всего 
общества, экономическое или социальное благо 
(benefits). 

Согласно руководству Фраскати, суть НИОКР – 
производство новых знаний, независимо от цели 
проекта, которая может быть различной (получе-
ние экономической выгоды, решение социальных 
проблем, создание новых знаний как таковых) 13. 
Но подходы к измерению вклада науки чувстви-
тельны к сфере, в которой исследуется влияние – 
научной, экономической или социальной, что ве-
дет к большому разнообразию концепций вклада, 
моделей его оценки и систем показателей (напри-
мер, [78, с. 99–100; 79–81]), которое усугубляет-
ся отсутствием единства в определении базовых 
понятий.

 9 Solow R. We'd better watch out // New York Times Book Review, July 12, 1987. P. 36. URL: http://digamo.free.fr/solow87.pdf

 10 См. также: Смирнова О.О. Формирование отечественной модели индикативного планирования // МИР (Модернизация. Инно-
вации. Развитие). 2020. Т. 11. № 3. С. 266–279. DOI: https://doi.org/10.18184/2079-4665.2020.11.3.266-279; Писарева О.М. Цен-
ностный подход и основания стратегического целеполагания в условиях цифровой трансформации экономики и управления // МИР 
(Модернизация. Инновации. Развитие). 2020. Т. 11. № 4. С. 338–357. DOI: https://doi.org/10.18184/2079-4665.2020.11.4.338-357.

 11 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэ-
кономразвития России). Раздел 3.2. С. 63. URL: http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf

 12 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (разработан Минэкономразвития 
России). С. 9. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/a5f3add5deab665b344b47a8786dc902/prognoz2036.pdf

 13 Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of 
Scientific, Technological and Innovation Activities. Paris: OECD Publishing, 2015. 398 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
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Особые трудности связаны с формализацией по-
нятия вклада науки в общественное развитие. 
Отечественные ученые активно разрабатывают 
эту тематику со второй половины ХХ в., а общие 
подходы можно усмотреть еще в трудах 1930-х гг. 
[82]. В 1970–1980-е гг. в СССР росло число публи-
каций (в том числе переводных), обосновывающих 
необходимость применения «социальных изме-
рений» для оценки вклада науки в общественный 
прогресс [18; 83; 84].

Попытки стран с рыночной экономикой использо-
вать в качестве показателей общественных выгод 
прямые экономические эффекты (доход от лицен-
зий, патентов, спин-аут-компаний и проч.) были 
признаны неудачными [85], что стимулировало 
поиски более точного определения социетального 
воздействия науки путем различных его описаний. 
В результате, помимо разного рода руководств, 
предлагающих пользоваться здравым смыслом 
и конкретными примерами, возникло множество 
новых концепций: «третья миссия» [86; 87], соци-
альные выгоды, социальное качество, полезность 
научных исследований, общественная ценность, 
трансфер знаний, социальная значимость, расши-
ренное воздействие [88], экстраординарное со-
циетальное воздействие [89], потенциал социаль-
ного воздействия [90]. Но все эти понятия так и не 
получили точного экономического определения.

В поисках «окончательного определения» ученые 
применяют различные методологические подхо-
ды. Так, немецкий исследователь Л. Борнманн, на 
базе анализа международной практики послед-
них десятилетий, описывает суть социетального 
воздействия через три основных направления, по 
которым ведется его оценивание: «научный про-
дукт (product) – использование знания (knowledge 
use) – социальные выгоды (societal benefits, societal 
impact)» [3]. Канадец Дж. Майн, исходя из теории 
изменений, определил социетальное воздействие 
как окончательные результаты, влияющие на об-
щественное благополучие (final outcomes affecting 
well-being) [91]. Международная группа ученых, 
решившая опереться на эмпирические данные, 
выяснила, что респонденты понимают под социе-
тальным воздействием максимально позитивный 
эффект, который ведет к положительным изме-
нениям в жизни людей [92]. В публикации 2021 г. 
британские исследователи, используя подходы 
обоснованной теории (Grounded Theory Analysis), 
заявили, что под социетальным влиянием необ-

ходимо понимать «очевидные и/или ощутимые 
выгоды для отдельных лиц, групп, организаций и 
общества (включая человеческие и нечеловече-
ские сущности в настоящем и будущем), которые 
причинно связаны (обязательно или в достаточной 
степени) с исследованиями» [93]. Очевидно, что, 
несмотря на все усилия и разнообразие методов, 
безупречного решения пока не найдено.

Вопрос с отсутствием теоретической ясности на 
практике решается стимулированием социальной 
ответственности ученых. Так, исследователям, по-
дающим заявку в Национальный научный фонд 
США, использующий при оценках концепт расши-
ренного воздействия, предлагается самостоятель-
но описать, каким образом их проект принесет 
пользу обществу (to benefit society) и внесет вклад  
в достижение конкретных социальных результатов 
(societal outcomes) 14.

Поскольку в отечественной литературе сложи-
лись собственные традиции исследования про-
блематики, связанной с оценкой социетального 
влияния науки, зарубежные разработки в области 
понятийного аппарата остаются малоизвестными, 
а концепты, которыми оперируют официальные 
международные документы, стали предметом ака-
демического внимания относительно недавно (на-
пример, [94; 95] и тематический выпуск журнала 
«Мысль» 15). 

Серьезная проблема – использование одинако-
вых терминов для разных научных концепций. На-
пример, две добросовестные оценки экономиче-
ского воздействия одного и того же проекта дали 
результаты, отличающиеся более чем в 77 раз, 
поскольку эксперты именовали «экономическим 
эффектом» разные модели [96, с. 14–15]. 

В России, как и за рубежом, термины вклад, вли-
яние, эффект, благо используются как взаимоза-
меняемые. Под измерением вклада науки понима-
ется оценка степени влияния НТП на экономику и 
уровень жизни населения [22, с. 8]. Термин польза 
нередко применяется, чтобы отделить социально-
экономический потенциал результатов исследова-
ния от их научной ценности [97, с. 292]. 

Множество отечественных работ, посвященных 
оценке эффективности научных исследований, 
оперирует понятием блага в общефилософском 
контексте [98–100]. В экономическом смысле его 
использует академик В.Л. Макаров, напоминая 

 14 Chapter II – Proposal Preparation Instructions // National Science Foundation. NSF 20-1 June 1, 2020. URL: https://www.nsf.gov/pubs/
policydocs/pappg20_1/pappg_2.jsp 

 15 Мысль (Журнал Петербургского философского общества). Вып. 19. СПб., 2015. 146 с. URL: http://philosophy.spbu.ru/userfiles/
library/Thought/Mysl-19.pdf

МОДЕРНИЗАЦИЯМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. Т. 12. № 3. С. 222–253



229

об исходном различии в принципах измерения ре-
зультатов науки: знания измеряют по затратам на 
их производство, если речь идет об общественном 
благе, и по рыночной стоимости, если речь идет о 
продукте, который можно присвоить частным об-
разом [101]. Однако, как известно, этот подход 
имеет ограничения: достижения науки не могут 
считаться общественным благом в традиционном 
смысле, поскольку нужны специальные условия и 
усилия для того, чтобы общество могло ими вос-
пользоваться. 

Оригинальные решения проблемы можно найти 
в трудах российских экономистов, занимающих-
ся вопросами оценки эффективности инвести-
ций в наукоемкие виды деятельности [102]. Так,  
Д.Б. Пайсон доказывает, что «выходами» произ-
водственной функции космической деятельности 
являются не только продукты и услуги, но также не-
кие экстерналии в виде поставки «сверх контрак-
та» различных факторов общественных благ, ко-
торые в результате использования государством 16 

преобразуются в общественные блага [103].

Несмотря на активизацию работы ученых и прак-
тиков по согласованию понятийного аппарата, 
проблема пока не решена, что затрудняет сопо-
ставимость итогов исследований и результатов ис-
пользования различных метрик. 

Состояние методологического инструментария

Публикации, посвященные разнообразным ин-
струментам и системам измерения вклада науки, 
можно разделить на две группы: подходы, осно-
ванные на методах, и подходы, основанные на те-
ории. Этот способ широко применяется за рубе-
жом [104–106]. К первой группе относят работы, 
ориентированные на оценку затрат и результатов 
науки с помощью различных эконометрических и 
наукометрических методов. Ко второй – труды, 
нацеленные на доказательство причинно-след-
ственной связи между научным результатом и его 
итоговым социально-экономическим воздействи-
ем, для чего используются возможности различных 
современных теорий (теория изменений, теория 
программ, теория реализации, концепция продук-
тивных взаимодействий и др.).

Методы, основанные на «материальном учете»

Традиционным и широко распространенным спо-
собом измерения вклада науки в экономику явля-
ются подходы, основанные на концепции произ-
водственной функции, связывающей количество 
вложений (input) с количеством произведенной 

продукции (output). Для расчетов используются 
возможности балансовых методов, метод остаточ-
ной стоимости Р. Солоу, подходы теорий предель-
ной полезности и трудовой стоимости, линейные 
уравнения и другие инструменты. Схожие методы 
помогают оценивать эффективность научных ис-
следований, которая понимается как отношение 
расходов к достигнутым результатам, измеряемое 
в натуральных и/или стоимостных показателях 
[107; 108].

Трудность заключается в том, что в основе эко-
нометрических подходов лежит, как еще в 1925 г. 
отмечал В.В. Леонтьев, «принцип исключительно 
материального учета… Доходная сторона хозяй-
ственного кругооборота берется лишь постольку, 
поскольку она “объективируется” в материальных 
благах» [39, с. 255]. Поэтому эксперты стремят-
ся максимально полно выявить и «овеществить» 
результаты научной деятельности, чтобы понять, 
какие поддающиеся учету артефакты производит 
наука, рассчитать их стоимость и, по возможности, 
проследить дальнейшие пути использования [23; 
109, с. 65]. Эта работа важна еще и потому, что 
слишком узкий перечень научных продуктов ведет 
к завышенной оценке их себестоимости.

Несмотря на известные ограничения, подход, выво-
дящий причинно-следственную связь из статистиче-
ских данных на основе корреляционных методов, 
остается «единственным общедоступным спосо-
бом ответить на вопрос о вкладе науки в экономи-
ческий рост» [45, с. 17]. Успех зависит от творче-
ской настройки стандартных методов для решения 
разных по содержанию и масштабу задач. 

Например, для определения вклада науки в эконо-
мический рост угольного предприятия региональ-
ного уровня китайские исследователи применили 
усовершенствованную модель производственной 
функции с оценкой неизвестных параметров с по-
мощью статистического пакета SPSS, а также ме-
тод остаточной стоимости Р. Солоу. Доля НТП в 
экономическом росте предприятия была оценена 
в 36,06% [110]. 

Задача более крупного масштаба – оценка эконо-
мического вклада конкретных наук. Так, в 2010 г.  
британские эксперты измерили влияние химиче-
ских наук на рост экономики и благосостояния 
страны. На базе Стандартной отраслевой клас-
сификации видов экономической деятельности Ве-
ликобритании 17 были выделены две группы отрас-
лей: производящие и потребляющие химическую 
продукцию (upstream and downstream chemical 

 16 Например, использование спутниковой связи в интересах национальной безопасности.

 17 The UK Standard Industrial Classification of economic activities. URL: https://www.gov.uk/government/publications/standard-industrial-
classification-of-economic-activities-sic
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industries). Модели для расчетов были основаны на 
методологии межотраслевых балансов и данных 
британской Национальной статистической служ-
бы. Для потребляющих отраслей по особой про-
цедуре были рассчитаны «веса» химических про-
дуктов в объемах их производств, что позволило 
определить «долю химии» в величине производи-
мого ими ВВП и количестве рабочих мест. В целом, 
отрасли, связанные с химией, внесли в экономику 
Великобритании 258 млрд ф. ст. добавленной сто-
имости (21% ВВП) и обеспечили более 6 млн рабо-
чих мест 18.

Для оценки вклада математических наук в эконо-
мику Великобритании эксперты определили число 
занятых в видах деятельности, связанных с исполь-
зованием математических знаний, и на основе 
балансовых походов рассчитали валовую добав-
ленную стоимость (ВДП), произведенную с исполь-
зованием математики. Число работников, исполь-
зующих математические знания, составило в 2010 г.  
более 2,8 млн человек, а их труд дал прибавку к 
национальному ВДП в размере 208 млрд ф. ст. 
Производительность труда в сфере, «потребляю-
щей математику», в два раза превысила средний 
показатель по стране 19.

Российский экономист О.С. Сухарев предложил 
подходы к оценке вклада всего сектора экономики 
знаний в формирование темпов экономического 
роста страны. С использованием классификато-
ра ОКВЭД автор выделил два агрегированных 
сектора: виды деятельности, связанные с произ-
водством, распространением и использованием 
знаний, и прочие виды деятельности. По мнению 
автора, произведение темпа роста сектора «эко-
номики знаний» на его долю в валовой добавлен-
ной стоимости приближенно является величиной 
вклада в темп экономического роста страны [111, 
с. 29–30].

По-прежнему актуальна задача определения цен-
ности самих знаний, которая изменяется с появле-
нием новых способов их использования. Посколь-
ку рыночная оценка стоимости знаний не всегда 
возможна и адекватна, исследователи ищут аль-
тернативные подходы. Например, Б. Боземан и 
Х. Роджерс разработали систему, основанную 
на оценке интенсивности и широты спектра ис-

пользования научных знаний [112]. Другие авторы 
развивают концепт знаний как нематериального 
капитала. Интересен подход О.Н. Болдова, пред-
ложившего считать основой «невещественного 
капитала» информацию (In) в форме инноваций, 
которая в силу своей природы не отчуждается при 
обмене и продаже между экономическими субъек-
тами, что «приводит к постоянному возрастанию 
ее объема (dIn/dt > 0) и переизбытку» [113]. Как 
представляется, с точки зрения перспектив реа-
лизации в практике государственного управления 
наукой ценность имеют методы, разрабатывае-
мые современными экономистами для стоимост-
ной оценки интеллектуального капитала компаний 
[114; 115] 20. 

В поисках решений современные авторы все чаще 
обращаются к опыту прошлого. Например, рос-
сийские экономисты, занятые разработкой мето-
дологии оценки эффективности фундаментальных 
исследований в рамках «полных инновационных 
проектов», считают, что только отечественные 
разработки можно использовать в качестве тео-
ретической основы, поскольку зарубежные под-
ходы не соответствуют российским реалиям [116]. 
Интерес, в частности, представляют различные 
методы перевода индексов, характеризующих на-
учно-технический уровень результатов исследова-
ний, в стоимостные единицы [117; 118; 119, с. 43]. 

Отечественные исследователи активно развивают 
оценочные модели, основанные на анализе связей 
между развитием науки и человеческого капитала 
[22, с. 8]. На текущий момент эти подходы чаще 
представлены в публикациях, посвященных оцен-
ке вклада университетов в региональное разви-
тие [120–122]. Оригинальную эконометрическую 
модель, позволяющую проверить гипотезы о влия-
нии инвестиций в науку и высшее образование на 
человеческий капитал и динамику регионального 
развития с учетом перетоков знаний, можно найти 
в работах Г.А. Унтуры [123].

Методы, основанные на теории изменений

Поскольку при оценке вклада науки и эффективно-
сти бюджетных расходов на научные исследова-
ния все большее внимание уделяется позитивным 
изменениям в экономике и обществе, причиной 
которых стали результаты деятельности ученых, 

 18 The economic benefits of chemistry research to the UK. Oxford: Oxford Economics. September 2010. 158 p. URL: http://www.rsc.org/
images/Economic_Benefits_of_Chemistry_Sep_2010_tcm18-191337.pdf

 19 Measuring the Economic Benefits of Mathematical Science Research in the UK. London: Deloitte MCS, November 2012. URL: http://www.
epsrc.ac.uk/SiteCollectionDocuments/ Publications/reports/DeloitteMeasuringTheEconomicsBenefitsOfMathematicalScienceResearchU
KNov2012.pdf (дата обращения: 30.07.2021).

 20 См. также: Измайлова М.А. Российские компании в условиях интеллектуальной экономики: проблемы становления, оценки 
и развития // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т.10. № 3. С. 326–339. DOI: https://doi.org/10.18184/2079-
4665.2019.10.3.326-339.
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актуальность измерения социетальных эффектов 
науки постоянно растет. За рубежом основу для 
создания систем выявления и измерения такого 
рода эффектов в последние десятилетия дает тео-
рия изменений (Theory of Change) [124] 21 и схожие 
с ней подходы. Устоявшийся нарратив теории из-
менений связан с совокупностью предположений 
о трансформации издержек (inputs) в непосред-
ственные результаты (outputs), конечные результа-
ты (outcomes) и эффекты (impacts). Эта логическая 
цепочка (results chain) широко используется в раз-
нообразных оценочных системах [125; 126].

Помимо разработки логических моделей после-
довательных изменений, которые наука способна 
произвести в экономической и социальной реаль-
ности (impacts pathway), исследователи анализи-
руют условия и механизмы, обеспечивающие на-
ступление позитивных перемен, а также контекст, 
влияющий на проявление необходимых результа-
тов [91; 127; 128]. 

В обозреваемой выборке российских публикаций 
отсутствуют работы, которые бы использовали те-
орию изменений и ее дериваты для оценки мульти-
пликативных эффектов науки. По всей вероятности, 
это объективно, поскольку продвижение теории из-
менений в России пока происходит в рамках офи-
циального дискурса, связанного со стимулирова-
нием развития «третьего сектора», разработкой 
и внедрением технологий социального проектиро-
вания, социального предпринимательства 22 [129–
130]. Кроме того, в настоящее время возможности 
теории изменений обсуждают аналитики Счетной 
палаты РФ, занятые разработкой методик для 
оценки реализуемости стратегических проектов 
(М.С. Шклярук 23; Д.А. Цыплакова 24).

Суммируя сложности измерения социетального 
воздействия науки, Г. Сивертсен и И. Мейер вы-
деляют проблемы, связанные с казуальностью и 

атрибуцией воздействия, фактором времени и 
международным характером эффектов [89]. По-
иск способов преодоления существующих затруд-
нений и высокая востребованность проблематики 
ведут к возникновению все новых методов и под-
ходов, включая следующие:

• теория путей воздействия (Theory of lmpact 
Pathways), предполагающая построение казу-
альных последовательностей, ведущих к успеху 
проекта [85]; 

• контрибуционный анализ (Contribution Analysis) 
– оценка эффективности программ на основе 
анализа вклада их компонентов в наблюдаемые 
результаты [131–134]; 

• картирование вклада (Contribution Mapping) – 
выявление вклада процессов производства и ис-
пользования научного знания путем многоуров-
невой экспертизы [135]; 

• методология оценки социально-экономического 
воздействия исследований (Research Contribution 
Framework), позволяющая понять, как в про-
цессе взаимодействия ученых и потенциальных 
пользователей возникают позитивные эффекты 
от научных результатов [136–138]; 

• методология оценки окупаемости исследований 
на основе многомерной классификации прино-
симых ими выгод (HERG 25 Payback Framework) 
[75; 76]; 

• модель сбалансированной коллективной экс-
пертной оценки (Balanced Value Impact Model) 
[139]; 

• методология картирования общественной цен-
ности научных результатов (Public Value Mapping 
of science outcomes) [140]; 

• методология оценки социального воздействия 
научных исследований на основе анализа про-
дуктивных взаимодействий между наукой и об-
ществом (SIAMPI 26) [4; 141–144]. 

 21 Основы теории восходят к известной концепции управления по целям (Management by Objectives) П. Друкера и идеям программно-
целевого планирования, развивавшимся в США и СССР в 1960–1970-е гг.

 22 Баранова Н. Импакт-инвестирование: что такое теория изменений // Теплица социальных технологий. 2018. 9 августа. URL: 
https://te-st.ru/2018/08/09/impact-assessment/ (дата обращения: 30.07.2021); Теория изменений как подход к совместному плани-
рованию и реализации социальных преобразований. М.: Московская школа управления Сколково, 2019. URL: https://socialvalue.ru/
wp-content/uploads/2019/01/ТИ_Сколково.pdf

 23 Шклярук М.С. Почти у цели. Применение теории изменений ускорит реализацию стратегий // Российская газета. 10 июня 2020 г. 
URL: https://rg.ru/2020/06/11/primenenie-teorii-izmenenij-uskorit-realizaciiu-strategij.html

 24 Цыплакова Д.А. Как использовать «теорию изменений» для стратегического аудита // Официальный сайт Счетной палаты Россий-
ской Федерации. 29 мая 2020 г. URL: https://ach.gov.ru/news/kak-ispolzovat-teoriyu-izmeneniy-dlya-strategicheskogo-audita

 25 HERG (Health Economics Research Group) – исследовательская группа в области экономики здравоохранения, работающая в 
государственном исследовательском университете Брунеля (Лондон).

 26 SIAMPI (Social Impacts Assessment Methods for research and funding instruments through the study of Productive Interactions between 
science and society) – методология оценки социального влияния исследований и инструментов финансирования путем исследования 
продуктивных взаимодействий между наукой и обществом.
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Концепт продуктивных взаимодействий широко 
применялся на рубеже 2000–2010-х гг. в оценоч-
ной практике Великобритании, Нидерландов, ча-
стично во Франции, ряде земель ФРГ. По мнению 
критиков, потенциал этого подхода был утрачен 
из-за бюрократизации «подсчета взаимодей-
ствий» [85; 89].

Авторы, анализирующие практику измерения 
мультипликацонных эффектов, отмечают, что 
«одна из наиболее важных проблем в области им-
пакта – его сложно и дорого измерять» 27. В Рос-
сии понятийный аппарат «импактометрии» (или 
«эффектометрии» [145]) чаще используется в дис-
курсе об оценке регулирующего воздействия госу-
дарственной политики, социальной ответственно-
сти бизнеса, анализе эффективности инвестиций. 
Представляется, что подходы к оценке социальной 
отдачи от вложений в экономические или неком-
мерческие проекты (формулы для расчетов вклю-
чают динамику различных показателей качества 
жизни населения, прирост ВРП, заработной платы 
и проч.) могут быть полезны для решения аналогич-
ных задач в сфере науки [146–149].

Методы измерения «неизмеримого»

Поскольку производственные функции описывают 
сложные объекты упрощенно, предпринимаемые с 
начала ХХ в. попытки достоверно измерить эконо-
мический вклад фундаментальных или социально-
гуманитарных исследований остаются не слишком 
удачными 28 [150–154; 155, с. 56]. Еще в 1980-х гг. 
А.И. Щербаков констатировал: «всякая попытка 
определить эффективность фундаментальных ис-
следований через прирост национального дохода 
оказывается безуспешной» [78, с. 36–37]. 

Авторы едины в том, что оценка вклада указанных 
наук возможна только путем экспертизы с исполь-
зованием качественных критериев. Формально 
все предлагаемые методики схожи: эксперты долж-
ны оценить результат, используя перечни критери-
ев (показателей), имеющих вербальное описание 
и, нередко, градации, которым присваиваются 
коэффициенты. Но единства в выборе критериев 
и их определении нет. Модели различаются как 
содержательно, так и принципами нормирования, 
свертки, усреднения суммарных экспертных оце-
нок, методами формирования рейтингов и другими 
способами обработки качественных данных (на-

пример, [156–159]). Сами показатели по большей 
части не имеют стоимостного выражения, а широ-
кое использование качественных методов делает 
предлагаемые системы сложными и дорогими в 
реализации. 

Невозможность спрогнозировать эффективность 
инвестиций в фундаментальные и социально-гума-
нитарные исследования содержит риск сокраще-
ния бюджетного финансирования. В ответ ученые 
активизируют усилия в разработке подходов, по-
могающих государству «увидеть» и измерить по-
лезные эффекты фундаментальных и социальных 
знаний [160; 161]. Широкие дискуссии на эту тему 
ведутся в Российской академии наук [162] 29.

Не менее сложная задача – измерение вклада 
научных результатов в развитие науки (что опос-
редованно влияет на социально-экономический 
прогресс). В этом проблемном поле отечествен-
ные ученые порой опережали зарубежных ис-
следователей. Уже в 1970-е гг. Ю.Б. Татаринов 
создал развернутую систему оценки значимости 
«научного продукта с помощью критериев, име-
ющих социально-познавательную природу» [163, 
с. 30]. По замыслу автора, научному достижению 
должен присваиваться ранг, зависящий от степени 
его новизны, интенсивности воздействия на раз-
витие наук и «иерархии фундаментальности» наук, 
потребляющих результат. Критик этого метода 
В.С. Либенсон предложил в качестве более уни-
версального научно-информационный критерий, 
согласно которому ценность получаемого знания 
является «функцией новизны извлекаемой из объ-
екта информации и теоретической глубины ее 
переработки – информационной емкости знания» 
[164; 165].

Модель цепочки производства и потребления 
знаний используют и современные авторы. Так,  
Б.Г. Миркин предлагает оценивать рейтинг науч-
ного результата в зависимости от того, внесен ли 
вклад в развитие фундаментальных наук «первого 
ранга» или узко-прикладных дисциплин «энного 
ранга» [97, с. 292]. А группа американских иссле-
дователей, критикуя подмену показателей влия-
тельности статьи данными о цитируемости, реко-
мендует проводить расширенный контент-анализ 
для поиска доказательств, что оцениваемая публи-
кация стала необходимым ресурсом для получения 

 27 Дунаев А. Что такое импакт-бизнес и почему это – тренд новой экономики // РБК. 18 сентября 2020 г. URL: https://trends.rbc.ru/
trends/innovation/5f6395ed9a79471d39b62c81

 28 2nd International Conference on Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities (RESSH2017). Antwerp, Belgium, 6-7 July 
2017. Antwerpen: University of Antwerpen, 2017. URL: https://www.uantwerpen.be/en/conferences/ressh/

 29 Учёные записки ФНИСЦ РАН / Отв. ред. М. К. Горшков. Выпуск 4. О критериях оценки результативности деятельности ученых в 
области общественных наук. М.: ФНИСЦ РАН, 2019. 60 с. URL: https://www.isras.ru/files/File/publ/Uchenye_zapiski_%202019_4.pdf
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новых результатов [166]. Несмотря на науковед-
ческую ценность такого рода подходов, их ресур-
соемкость и сложность становится препятствием 
для внедрения в оценочную практику.

Методы, ориентированные на процессы

Поскольку ни одна из существующих метрик не 
оправдывает возлагаемых на нее надежд, воз-
никает необходимость легитимации получаемых 
оценок вклада науки [167–169]. Среди причин 
недоверия к результатам оценивания авторы ука-
зывают феномен «смерти экспертизы» [170], раз-
витие контр-экспертизы [171], системную коммуни-
кативную дисфункцию между наукой, обществом и 
государством [172–175]. Теория эпистемической 
несправедливости [176] непротиворечиво объяс-
няет истоки проблем, но не помогает их решить.

Как следствие, растет актуальность подходов, 
ориентированных на процессы. Их суть – созда-
ние технологий, позволяющих вовлечь в разработ-
ку метрик и процессы оценивания науки все заин-
тересованные стороны, что повышает не только 
обоснованность оценок, но и вероятность дости-
жения полезных социетальных эффектов [141; 177; 
178]. Подход также помогает инкорпорировать в 

научную деятельность «социальные ценности» 30 и 
модель ответственных исследований и инноваций 
(ОИИ) 31, что побуждает научные организации увя-
зывать свои проекты с ожидаемыми общественно 
полезными эффектами [179; 180]. 

В России концепт ОИИ стал предметом философ-
ско-культурологического анализа и дискуссий о 
возможностях его внедрения в практику относи-
тельно недавно [181; 182], хотя сюжет о социаль-
ной ответственности науки всегда был в фокусе 
внимания отечественных ученых [183–186].

Системы оценки, создаваемые в рамках ориен-
тированных на процессы подходов, становятся 
инструментом, с помощью которого государства 
пытаются выявить (ex post) или спрогнозировать 
(ex ante) многообразные «полезные выходы» и 
позитивные изменения в экономике и обществе, 
возникающие под влиянием результатов науки. В 
дизайне систем используются самые разные ме-
тодики (углубленные тематические исследования; 
наборы индикаторов; опросники для самооценки 
и проч.), но общий тренд – комплексные подходы 
(mixed method approach) с несколькими раундами 
оценивания (в качестве иллюстрации см. табл. 1).

 30 Perez H.Z. Ideas for a transversal Societal Impact Assessment // Social Innovation Academy. October 1, 2020. URL: https://www.
socialinnovationacademy.eu/ideas-for-a-transversal-societal-impact-assessment/

 31 Термин «ответственные исследования» впервые появился в Шестой рамочной программе Европейского Союза по развитию на-
учных исследований и технологий (2002–2006), а «ответственные исследования и инновации» (Responsible Research and Innovation) 
– в Седьмой (2007–2013).

 32 REF (Research Excellence Framework) – Программа оценки научных достижений

 33 SEP (Standard Evaluation Protocol) – Стандартный оценочный протокол. С 2021 г. именуется Strategy Evaluation Protocol

 34 PART (US Program Assessment Rating Tool – PART) – Система рейтинговой оценки программ

 35 RQF (Australian Research Quality and Accessibility Framework) – Система оценки качества и доступности исследований

 36 FOKUS (Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige) – Cистема оценки качества исследований

Таблица 1

Дизайн некоторых национальных систем для оценки результатов науки
Table 1

Design of some national systems for evaluating the results of science

Название Страна, годы 
применения

Подходы, методы
Финансовые 
последствия  

по итогам 
оценки

Углубленное 
исследование 

(сase-study)

Система 
индикаторов, 
показателей 

(indexes)

Самооценка  
(self-evaluation)

Экспертиза 
(peer review) / 

оценки  
стейкхолдеров

REF 32 Великобрита-
ния1986 – н/в

Х Х Х Х Х

SEP 33 Нидерланды 
1994 – н/в

Х Х Х Х

PART 34 США 
2001–2009

Х Х Х

RQF 35 Австралия 
2003–2007

Х Х Х Х

FOKUS 36 Швеция 
2003 – н/в

Х Х Х Х
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Окончание таблицы 1

End of table 1

Название Страна, годы 
применения

Подходы, методы
Финансовые 
последствия  

по итогам 
оценки

Углубленное 
исследование 

(сase-study)

Система 
индикаторов, 
показателей 

(indexes)

Самооценка  
(self-evaluation)

Экспертиза 
(peer review) 

/ оценки 
стейкхолдеров

ERiC 37 Нидерланды 
2006-2011

Х Х Х

RAISS 38 Великобритания 
2008–2010

Х Х

Система оценки 
МОН РФ 39

Россия 
2009 – н/в

Х Х Х

ERA 40 Австралия 
2010 – н/в

Х Х Х Х

Tieteen Tila 41 Финляндия 
2012 – н/в

Х Х Х Х

Составлено автором по материалам: Sivertsen G., Meijer I. Normal versus extraordinary societal impact: how to understand, evaluate, 
and improve research activities in their relations to society? // Research Evaluation. 2020. Vol. 29. No. 1. P. 66–70; Standard Evaluation 
Protocol: Protocol for Research Assessments in the Netherlands. URL: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-
protocol-2015-2021; Fantone D.M. US Program Assessment Rating Tool // Performance Budgeting. Procyclicality of Financial Systems 
in Asia. London: Palgrave Macmillan, 2007. P. 167–192; Moynihan D.P. Advancing the Empirical Study of Performance Management: 
What we learned from the Program Assessment Rating Tool // American Review of Public Administration. 2013. Vol. 43. No 5. P. 497–515; 
Capturing Research Impacts. A review of international practice. RAND Corporation, 2010. 78 p. URL: https://www.rand.org/pubs/
documented_briefings/DB578.html; Research quality evaluation in Sweden – FOKUS. Stockholm: Swedish Research Council, 2015. 118 p. 
URL: https://www.vr.se/english/analysis/reports/our-reports/2015-06-25-research-quality-evaluation-in-sweden---fokus.html; Spaapen 
J., Dijstelbloem H., Wamelink F. Evaluating research in context. A method for comprehensive research assessmen. Hague: Consultative 
Committee of Sector Councils, 2007. 152 p.; Matthews J.R. Library Assessment in Higher Education. Santa-Barbara, CA: Libraries Unlimited, 
2014. 237 p.; Приказ Минобрнауки России от 30 июля 2019 г. № 544 «Об утверждении Методики оценки результативности 
деятельности научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Феде-
рации, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 
назначения». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909240050; Excellence in Research for Australia (ERA). 
Australian Research Council. URL: https://www.arc.gov.au/excellence-research-australia; Tieteen Tila 2018. Helsinki: Suomen Akatemia, 
2018. 84 p. URL: https://www.aka.fi/globalassets/2-suomen-akatemian-toiminta/4-julkaisut/julkaisut/tieteen-tila-2018.pdf. 

Compiled by the author based: Sivertsen G., Meijer I. Normal versus extraordinary societal impact: how to understand, evaluate, and improve 
research activities in their relations to society? Research Evaluation. 2020; 29(1):66–70; Standard Evaluation Protocol: Protocol for Research 
Assessments in the Netherlands. URL: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol-2015-2021; Fantone D.M. 
US Program Assessment Rating Tool. Performance Budgeting. Procyclicality of Financial Systems in Asia. London: Palgrave Macmillan, 2007. 
P. 167–192; Moynihan D.P. Advancing the Empirical Study of Performance Management: What we learned from the Program Assessment 
Rating Tool. American Review of Public Administration. 2013; 43(5):497–515; Capturing Research Impacts. A review of international 
practice. RAND Corporation, 2010. 78 p. URL: https://www.rand.org/pubs/documented_briefings/DB578.html; Research quality evaluation 
in Sweden – FOKUS. Stockholm: Swedish Research Council, 2015. 118 p. URL: https://www.vr.se/english/analysis/reports/our-reports/2015-
06-25-research-quality-evaluation-in-sweden---fokus.html; Spaapen J., Dijstelbloem H., Wamelink F. Evaluating research in context. A 
method for comprehensive research assessment. Hague: Consultative Committee of Sector Councils, 2007. 152 p.; Matthews J.R. Library 
Assessment in Higher Education. Santa-Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2014. 237 p.; Order of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation No. 544 dated July 30, 2019 «On approval of the Methodology for Evaluating the Performance of Scientific Organizations 
Subordinate to the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation performing research, Development and technological 
Work for civil purposes». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909240050. (In Russ.); Excellence in Research for 
Australia (ERA). Australian Research Council. URL: https://www.arc.gov.au/excellence-research-australia; Tieteen Tila 2018. Helsinki: Suomen 
Akatemia, 2018. 84 p. URL: https://www.aka.fi/globalassets/2-suomen-akatemian-toiminta/4-julkaisut/julkaisut/tieteen-tila-2018.pdf.

 37 ERiC (Evaluating Research in Context) – Система оценки исследований в контексте

 38 RAISS (UK RAND/ARC Impact Scoring System) – Cистема оценки воздействия научных исследований

 39 Система оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих НИОКР гражданского назначения (Миноб-
рнауки России)

 40 ERA (Excellence in Research for Australia) – Национальная система оценки исследований «Выдающиеся исследовательские дости-
жения для Австралии»

 41 Tieteen Tila – Система оценки состояния науки
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Анализ ограничений и рисков

Важное направление научной мысли, особенно ак-
тивно развивающееся в последние годы – анализ 
ограничений существующих методов измерения 
вклада науки, а также рисков оценочной практики.

Неизменно актуальный сюжет – ограниченность 
подходов к измерению вклада науки в социально-
экономическое развитие возможностями статисти-
ки [187; 188]. Внимание исследователей к «про-
валам» статистики позитивно влияет на развитие 
международных и национальных статистических 
систем 42.

Анализируя риски использования государством ме-
тода «проб и ошибок» в оценочной практике, уче-
ные предупреждают об опасности смещения целей 
(goal displacement – термин Р. Мертона [189]), ко-
торая особенно высока при оценке фундаменталь-
ных и социально-гуманитарных наук. Если ученые 
не найдут консенсус в определении сути и особен-
ностей социетального воздействия, бюрократиче-
ская оценочная рутина может привести к утрате 
смысла и целей существования науки [190]. 

Серьезный риск – закрепление в оценочной прак-
тике не самых удачных институциональных реше-
ний, которые крайне сложно корректировать в 
силу известной дилеммы контроля [191] и возни-
кающих QWERTY-эффектов [192]. Чрезмерное 
влияние политики и денег в любой сфере чревато 
попаданием в «ловушки развития» [193–195], а 
управление наукой с помощью финансовых сти-
мулов сопровождается углублением дисбалансов 
между различными областями знания [196]. В свя-
зи с этим неизбежно встают вопросы, связанные с 
поиском эффективных методов целевого управле-
ния развитием [197] и избегания «эффекта колеи» 
[198–200].

Своеобразным откликом на институциональные 
провалы в управлении научным развитием стала 
концепция этической импактологии К. Донован. 
Автор призывает государства ответственно под-
ходить к использованию механизмов оценки и 
предрекает неизбежную смерть нынешних слож-
ных оценочных систем (metricide) с возвратом к 
простым метрикам [201].

Источником рисков является также то обстоятель-
ство, что, измеряя вклад науки и ученых в соци-
ально-экономическое развитие и корректируя на 
этой основе научную политику, государство опе-

рирует не реальными характеристиками управля-
емых объектов, а своими представлениями о них 
(абстрактными моделями, «воображаемыми сущ-
ностями»). Очевидно, что расхождение моделей и 
реалий, как и несовпадение моделей одного и того 
же объекта, используемых для разработки стра-
тегических документов, снижает эффективность 
государственного управления научным и социаль-
но-экономическим развитием. Одним из подходов 
к решению проблемы может стать анализ феноме-
на «воображаемого ученого» (imagined scientist) 
как объекта научной политики, предложенный 
группой норвежских исследователей [202].

Выводы

Поиск эффективных технологий управления на-
укой, включая измерение её вклада в прогресс 
экономики и общества, является высококонкурент-
ной сферой исследований, поскольку удачные 
решения создают для государств преимущества 
и ускоряют их переход к модели долговременного 
экономического роста, основанной на знаниях и 
инновациях. 

Отечественные подходы к измерению вклада на-
уки в социально-экономическое развитие занима-
ют важное место в мировом пространстве идей. 
Советские математики, экономисты и науковеды 
стояли у истоков создания основных эконометри-
ческих и наукометрических подходов, которые ис-
пользуются во всем мире. Отечественные исследо-
вания покрывают полный спектр теоретических и 
практических вопросов, связанных с оценкой вли-
яния науки на приращение знаний, экономический 
и общественный прогресс, но на текущий момент 
основная доля работ объективно нацелена на со-
вершенствование методов измерения «доходной 
стороны» науки. 

Все развитые страны практически одновременно 
решали задачи, связанные с необходимостью по-
вышения эффективности управления наукой для 
стимулирования роста экономики и общественно-
го благосостояния. Однако научные исследования 
этой проблематики в СССР (в России) и за рубе-
жом долгое время продвигались «параллельными 
курсами» в силу идеологического противостояния, 
различий в моделях экономики, системах статисти-
ки, принципах управления, используемой термино-
логии, регионального статуса перспективных оте-
чественных научных школ, отсутствия полноценной 
научной коммуникации.

 42 См., например: Weinberg A. Science, Government and Information. A report of the President’s Science Advisory Committee. The White 
House, Washington DC. January 10, 1963.URL: https://garfield.library.upenn.edu/papers/weinbergreport1963.pdf (дата обращения: 
30.07.2021); Фурсов К.С. Анализ новейших международных рекомендаций в области статистического измерения исследований и 
разработок (Руководство Фраскати) и возможность их адаптации в отечественной статистике. Материалы презентации, 2017. URL: 
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/nms/prez2_1503.pdf (дата обращения: 30.07.2021).
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Универсализация понятийного аппарата и кон-
вергенция подходов к измерению вклада науки 
начались в 1990-х гг. под влиянием глобализации, 
включая такие факторы, как углубление сотруд-
ничества России с международными организаци-
ями, вступление в ВТО, переход на международ-
ные стандарты финансовой отчетности и аудита, 
внедрение системы национальных счетов, других 
международных статистических стандартов, им-
плементация подходов нового государственного 
управления и бюджета, ориентированного на ре-
зультат, зарубежных методик оценки эффективно-
сти деятельности организаций и инвестиционных 
проектов. Развивающиеся в новых концептуаль-
ных полях российские исследования неизбежно 
носят догоняющий характер, а число публикаций в 
общем массиве литературы по релевантной тема-
тике невелико (например, [203, с. 12]). 

В контексте особенностей развития науки в совет-
ский период неудивительно, что «идеологически 
нейтральные» работы математиков и экономистов 
получили мировое признание, тогда как перспек-
тивные подходы, созданные в рамках обществен-
ных наук, остались малоизвестными. При этом 
многие сюжеты, составляющие сегодня передний 
край мировой науки, обсуждались в СССР еще в 
последней трети ХХ в. Например, параллели с со-
временными подходами, сфокусированными на 
анализе инфраструктуры использования научных 
результатов и «продуктивных взаимодействий», 
можно усмотреть в советских публикациях о кон-
цепции целереализующей системы [204–206].

Недостаток институциональной памяти и погреш-
ности научной коммуникации ведут к тому, что 
сегодня в России, как и во всем мире, происходит 
переоткрытие идей ХХ в. Чтобы не повторять уже 
пройденный путь и не утерять достижения отече-
ственной науки в исключительно важной сфере, от 
которой зависят перспективы развития, необходи-
мы специальные усилия по определению сопоста-
вимости (взаимному «переводу») концепций и по-
нятийных систем, которыми оперировали ученые 
разных стран, решая схожие проблемы. Представ-
ляется, что начальными шагами к решению задачи 
могли бы стать создание национальных глосса-
риев и их сопоставление, кросс-национальные и 
кросс-дисциплинарные исследования восприятия 
базовых терминов и концепций (с использованием 
лингво-когнитивных подходов и других аналитиче-
ских методов), сравнительный анализ дискурсов 
(как академических, так и публичных), в котором 
функционируют соответствующие понятия и кон-
цепции. Помимо вклада в развитие предметной 
области, такая работа позволит восстановить 
справедливость в отношении достижений отече-
ственных ученых в контексте мировой науки. Необ-
ходим комплексный анализ всего мультидисципли-

нарного отечественного наследия в его системном 
единстве, что может дать синергетический эффект 
для развития теории и практики и снизить риски 
тематического дублирования при планировании 
новых исследовательских проектов.

Несмотря на то, что круг задач, решаемых иссле-
дователями в течение последних ста лет, остается 
неизменным (создание научно обоснованных воз-
можностей для учета «доходной стороны» науки, 
измерения ее социетальных эффектов и оценки 
эффективности государственной научной полити-
ки), бесспорных решений пока не найдено, что не 
препятствует масштабному развитию оценочных 
практик.

В целом, сегодня во всем мире происходит разоча-
рование в возможностях всеобъемлющих индика-
торов и универсальных метрик. Помимо постоян-
ного совершенствования количественных методов 
измерения вклада науки, устойчиво развивается 
тренд на всё более широкое внедрение каче-
ственных оценок и процессных подходов. Сложно-
сти поиска лучших технологий измерения вклада 
науки, помимо теоретико-методологических про-
блем, усугубляются запросами государственной 
практики на обеспечение разумного баланса «це-
на-качество» оценочных процедур и их адаптив-
ной настройки к динамично меняющимся целям и 
задачам.

Системное рассмотрение сюжетов, связанных с 
теорией и практикой измерения вклада науки, по-
казало, что на протяжении последних десятилетий 
происходит совместная эволюция (коэволюция) на-
учной политики, инструментов оценки эффектив-
ности научной деятельности, метрик эффективно-
сти деятельности по управлению наукой, а также 
самой науки. Этот феномен нуждается в исследо-
вании и осмыслении. 
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аннотация

Данная статья является продолжением масштабного исследования, проводимого автором на протяже-
нии многих десятилетий и посвященного выявлению закономерностей развития человеческого сообще-
ства. 

цель настоящей статьи – исследование возможной трансформации мира после пандемии COVID-19 в ра-
курсе необходимости перехода на новую, бескризисную парадигму развития, что является логическим 
продолжением предыдущих авторских работ.

Методы или методология проведения работы. Исследование основано на применении комплекса обще-
научных методов, включая анализ, обобщение, сравнение и проч., и опирается на междисциплинарный 
подход. Результаты и выводы работы базируются на использовании авторского методологического ин-
струментария, сформированного в рамках общего исследовательского направления.

Результаты работы. В статье проанализировано современное состояние глобального мира в условиях 
отсутствия эффективных путей выхода из глубочайшего кризиса, уже давно охватившего практически 
весь мир и многократно усиленного пандемией COVID-19. Изучение фундаментальных работ зарубежных 
ученых показало, что их основной тезис заключается в том, что будущее мира – в переходе на новую 
парадигму развития (НПР), однако для ее полного понимания необходима разработка новой научной па-
радигмы (ННП). На основе использования авторской разработки ННП продемонстрировано, что будущее 
мира зависит от выбора модели развития. Автором доказана необходимость и возможность перехода 
на новую парадигму развития на базе синхронной разработки и реализации единой стратегии развития 
глобального мира и каждой страны в отдельности.

выводы. После пандемии COVID-19 мир станет другим только в том случае, если будет осуществлен пе-
реход на новую, бескризисную парадигму развития человеческой системы. Разработанная автором ННП 
может стать тем инструментом, который позволяет дать полное понимание НПР, и увидеть, каким 
может и каким должен быть мир после пандемии коронавируса.

ключевые слова: глобализация, новая научная парадигма, новая парадигма развития, единая стратегия раз-
вития, цель, человек, комплексность, системность, целостность, междисциплинарность, время, критерий 
эффективности, пандемия COVID-19
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abstract

This article is a continuation of a large-scale research devoted to the identification of patterns of human community development, which has 
been conducted by the author for many decades.

Purpose: is to study the possible transformation of the world after the COVID-19 pandemic from the perspective of the need to switch to a new, 
crisis-free development paradigm, which is a logical continuation of the previous author's works.

Methods: the study is based on the application of a complex of general scientific methods, including analysis, generalization, comparison, etc., 
and is based on an interdisciplinary approach. The results and conclusions of the work are based on the use of the author's methodological tools, 
which were formed within the framework of the general research direction.

Results: the article analyzes the current state of the global world in the absence of effective ways out of the deepest crisis that has long gripped 
almost the entire world and has been multiplied by the COVID-19 pandemic. The study of the fundamental works of foreign scientists has shown 
that their main thesis is that the future of the world lies in the transition to a new development paradigm (NDP), but to fully understand it, it 
is necessary to develop a new scientific paradigm (NSP). Based on the use of the author's development of the NSP, it is demonstrated that the 
future of the world depends on the choice of a development model. The author has proved the necessity and possibility of transition to a new 
development paradigm based on the synchronous development and implementation of a single development strategy for the global world and 
each country separately.

conclusions and Relevance: after the COVID-19 pandemic, the world will change only if there is a transition to a new crisis-free paradigm for 
the development of the human system. The NSP developed by the author can become the tool that allows you to give a complete understanding 
of the NDP, and see what the world can and should be like after the coronavirus pandemic.

Keywords: globalization, new scientific paradigm, new development paradigm, unified development strategy, goal, people, complexity, 
consistency, integrity, interdisciplinary, time, efficiency criterion, COVID-19 pandemic
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Введение

В июле 2021 года глава Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), Тедрос Аданом Гебрейе-
сус, заявил, что «в мире начинается третья волна 
пандемии коронавируса. Число выявленных слу-
чаев растет четыре недели подряд, также увели-
чивается и число смертей. Основную роль в этом 
играет дельта-штамм коронавируса (индийский 
вариант), а также возросшая мобильность людей 
и непоследовательные действия государств» 1. По-
этому во всех странах мира возросла обеспоко-

енность поиском эффективных путей дальнейшего 
развития и выхода из глобального кризиса, много-
кратно усиленного коронавирусной инфекцией.  

С самого начала пандемии писали, что, по про-
гнозам ООН и МВФ, экономику ждут последствия, 
сравнимые с Великой депрессией 30-х годов про-
шлого столетия. При этом известно, что экономика 
США в те годы долго выходила из депрессии, и до-
кризисный уровень был достигнут только к середи-
не 50-х годов. По мнению экспертов, совокупный 
ущерб глобальной экономики от пандемии коро-

 1 В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии COVID-19 в мире // РБК. 14 июля 2021. URL: https://www.rbc.ru/society/14/07/2
021/60ef21c49a794755a7a17d80?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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навируса превысит уровень финансового кризиса 
2008–2010 годов, а прогнозные потери за 2020–
2021 годы составят более 12 трлн долларов 2.  
И это на фоне того, что к 2021 году, из-за роста 
госрасходов на борьбу с пандемией, рекордно 
вырос государственный долг США – до 281 трлн 
долларов, что достигает уже 355% мирового ВВП. 

Пандемия может продлиться неопределенное 
время, также возможно возникновение новых раз-
новидностей коронавируса, либо новых угроз, 
например, новых вирусов, более опасных, чем 
COVID-19. Если негативные явления будут возрас-
тать, глобальную экономику, как и экономику каж-
дой страны в отдельности, в том числе и России, 
могут ожидать следующие последствия: 

• усиление системного кризиса – за счет нарас-
тания различных диспропорций, неравенства 
(например, в Швеции 30% экономики находится 
в руках самых богатых людей, в Индии состоя-
ние миллиардеров равняется пятой части ВВП, 
в России под контролем 120-ти миллиардеров 
находится 35% отечественной экономики), бед-
ности и проч. негативных явлений;

• возникновение глобального продовольственно-
го кризиса (стоимость продовольствия в мире 
достигла шестилетнего максимума; в России 
продукты подорожали в 5 раз, быстрее, чем в 
Европе), а также дефицита товаров первой не-
обходимости в одних местах и их перепроизвод-
ства в других;

• продолжение спровоцированной COVID-19 
безудержной инфляции, сопровождаемой печа-
танием денег, которые направляются на реше-
ние различных социальных и экономических про-
блем, обострившихся в результате пандемии;

• нарастание угрозы приближения экологической 
катастрофы из-за неэффективного использова-
ния и хищнического истребления всех видов ре-
сурсов (по данным за 2017 год биоресурсы пла-
неты использованы почти на 200% 3; уже сегодня 
возникает острая потребность уделять особое 
внимание проблемам изменения климата, по-
скольку это приведет к большему количеству и 
учащению экстремальных погодных явлений, ко-
торые будут становиться все опаснее – только 
в 2020 году эти явления унесли жизни более 15 
тыс. человек и привели к многомиллиардным эко-
номическим потерям);

• рост киберугроз и биотероризма, которые будут 
представлять еще большую проблему для безо-
пасности государств, обладая непредсказуемы-
ми разрушительными последствиями.

Таким образом, современный мир достиг той точ-
ки нестабильности, когда экономические, социаль-
ные, финансовые, экологические, антропологиче-
ские и климатические кризисы, как и радикальные 
изменения во всех сферах жизни, стали уже реаль-
ностью, с которой сталкивается каждый человек, 
фактически к ним не готовый и все более расте-
рянный перед надвигающимися угрозами. 

Масштабное исследование, проводимое автором 
на протяжении многих десятилетий (результаты ко-
торого опубликованы в серии более ранних ста-
тей), посвящено выявлению закономерностей раз-
вития человеческого сообщества как в целом, на 
протяжении всего своего развития, так и в опре-
деленные периоды – советский, доперестроечный 
и постперестроечный, в периоды становления ин-
формационного общества и формирования циф-
ровой экономики. В настоящее время, в рамках 
логического продолжения темы, авторские рабо-
ты посвящены исследованию периода возможной 
трансформации России и мира после пандемии 
COVID-19.

Для России актуальность такого исследования 
заключается в его современной востребованно-
сти. В 2020 году Премьер-министром Михаилом 
Мишустиным была впервые утверждена Единая 
долгосрочная Программа фундаментальных науч-
ных исследований на предстоящие 10 лет, с 2021 
по 2030 годы 4, одним из центральных направле-
ний которой является получение новых знаний об 
основных закономерностях функционирования и 
развития человека, общества, природы. То есть 
всего того, что необходимо для понимания и вер-
ного выбора путей устойчивого научно-технологи-
ческого, социально-экономического и культурного 
развития страны, укрепления ее национальной 
безопасности и обеспечения научного лидерства 
на долгосрочный период.

Новизна данной статьи заключается в том, что в 
ней показано, что будущее мира зависит от выбо-
ра модели развития, и доказана необходимость и 
возможность перехода на новую парадигму раз-
вития (далее – НПР) на основе синхронной раз-

 2 Аналитик из США по прогнозу МВФ: экономика столкнется с последствиями, сравнимыми с Великой депрессией. URL: https://
finance.rambler.ru/economics/44394157-analitik-ssha-o-prognoze-mvf-ekonomiku-zhdut-posledstviya-sravnimye- s- великой-депресси-
ей / (дата обращения 25.06.2021 г.)

 3 Wackernagel M., Hanscom L., Jayasinghe P. et al. The importance of resource security for poverty eradication // Nature Sustainability. 
2021. Vol. 4. Р. 731–738. DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-021-00708-4

 4 Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3684-р. URL: http://static.government.ru/media/files/skzO0DEvyFOIBtX
obzPA3zTyC71cRAOi.pdf
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работки и реализации единой стратегии развития 
глобального мира и каждой страны в отдельно-
сти. В рамках этой стратегии все стратегические 
цели отдельных государств, в том числе и 17 целей 
стратегии устойчивого развития, инициированной 
ОНН для реализации к 2030 году и принятой на 
вооружение большинством стран, должны стать 
подцелями единой цели более высокого поряд-
ка. Это позволит перейти на бескризисный путь 
развития, который предотвратит появление при-
чин для возникновения кризисов, климатических 
изменений, экологических катастроф, реальных 
и скрытых войн с применением климатического, 
биологического, информационного и иного ору-
жия, поражающих подчас не только отдельные 
государства, а в целом глобальный мир, подобно 
пандемии COVID-19.

Обзор литературы и исследований. Сегодня уче-
ные и политики по-разному оценивают возможные 
пути трансформации глобального мира в постпан-
демический период. Это во многом обусловлено 
многообразием накопившихся проблем в раз-
витии глобализации, которые во время пандемии 
COVID-19 (причины возникновения которого до 
сих пор так и не установлены) были умножены за 
счет стагнации, нефтяного коллапса и шока, новых 
волн короновирусной инфекции, локдаунов и дру-
гих факторов.

Итоги тематической конференции, проведенной в 
рамках Московского академического экономиче-
ского форума в 2020 году, показали, что в среде 
российского научного сообщества присутствуют 
самые разнообразные, порой категорично разли-
чающиеся мнения; многие высказанные учеными 
предложения оказывались труднореализуемыми 
ввиду отсутствия механизма их воплощения и от-
сутствия обратной связи, характеризующей их эф-
фективность 5.

Но главное, что все предложения, как в России, 
так и во всем глобальном мире, формулируются в 
рамках существующей модели социально-эконо-
мического развития (основополагающей чертой 
которой является нарастание системного кризиса 
во всех областях), причем без определения за-
кономерностей развития человеческой системы 
и выявления на этой основе объективных причин 
возникновения кризисов, в том числе – появления 
коронавирусной инфекции, истоков ее происхож-
дения, а также ее влияния на человека и экономику 
различных государств и мира в целом. Например, 

Леонид Гринин пишет, что «Еще один важный, в 
чем-то даже первостепенный момент создавшейся 
ситуации – хорошо срежиссированное и скоорди-
нированное поведение СМИ (как национальных, 
так и глобальных), что заставляет предполагать 
наличие мощных, прежде всего наднациональных 
сил, пытающихся использовать эпидемию в соб-
ственных целях и интересах» [1]. 

Огромный разброс точек зрений по данному 
вопросу демонстрируют и многочисленные пу-
бликации по теме. Так, одни авторы считают, что 
«мы с вами, ныне живущие на земле, своими ру-
ками разрушили равновесие окружающего нас 
микромира» 6. Другие говорят, что глобализация 
стала важным механизмом передачи болезней, 
поэтому видят необходимым изучать потенциаль-
ное воздействие COVID-19 на глобализацию и 
глобальное здоровье с точки зрения мобильности, 
торговли, путешествий, а также стран, наиболее 
пострадавших от него [2]. Третьи считают, что в 
глобализированный мир коронавирус пришел не-
ожиданно, и он показал, что необходимо заранее 
готовиться к пандемиям и стихийным бедствиям, 
а также к урегулированию кризисов, то есть вос-
принимают подобные катаклизмы как неизбежную 
данность, а не ставят вопрос о необходимости по-
знать причины их возникновения [3].

Как мы видим, подходы различны, но многие авто-
ры прогнозируют, что после завершения панде-
мии мир выберет другой путь развития и изменится 
[3, 4, 5]. При этом непонятна методология – есть 
ли критерии определения правильности выбран-
ного пути, что будет с глобализацией и с каждой 
страной в отдельности, с их проблемами: экономи-
ческими, политическими и системными кризисами, 
нищетой, неравенством, пандемиями, климатиче-
скими и иными катастрофами и угрозами и т.д. 

Материалы и методы. Исследование базируется 
на использовании авторской методологии, кото-
рая сформирована в процессе многолетнего по-
иска инструментария, позволяющего определить 
закономерности развития человеческой системы. 
Работа основана на анализе состояния развития 
глобального мира в пандемический период и воз-
можных стратегий, концепций и программ разви-
тия в постпандемический период; анализе и обоб-
щении подходов зарубежных исследователей к 
формированию новой научной парадигмы (ННП) 
и новой парадигмы развития (НПР), в сравнении с 
авторскими разработками. 

 5 Экономисты РАН о постпандемической экономике: кто в лес, кто по дрова // ИА Regnum, 19.05.2020. URL: https://regnum.ru/
news/2953790.html (дата обращения 19.06.2021 г.)

 6 Почему человечество стали атаковать вирусы: интервью с доктором биологических наук. URL: https://ngs.ru/text/
health/2021/05/31/69939803/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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В качестве материалов для настоящего исследо-
вания использованы как тематические публика-
ции, так и фундаментальные труды российских и 
зарубежных ученых; предыдущие работы автора, 
посвященные результатам масштабного исследо-
вания, проводимого на протяжении десятилетий; 
различные информационно-аналитические мате-
риалы и публикации СМИ в рамках рассматрива-
емых вопросов. 

Результаты исследования

Пути развития в постпандемический период:  
существующие подходы

Сегодня во всех странах мира в рамках существу-
ющей парадигмы развития разрабатывается мно-
жество новых стратегий и концепций по выходу из 
глобального кризиса, многократно усиленного 
пандемией COVID-19. Авторы этих стратегий счи-
тают, что коронавирус создал условия для появле-
ния той базы, на которой могут быть реализованы 
их концепции, планы и, в целом, новые основы ми-
роустройства. Рассмотрим наиболее резонанс-
ные концепции, появившиеся в последнее время, о 
которых сегодня много говорят и пишут.

Прежде всего, это стратегия, представленная в 
январе 2020 года на Давосском форуме в докла-
де Клауса Шваба, а затем в книге, изданной им в 
соавторстве с журналистом Тьерри Маллере, под 
названием «Великая перезагрузка» [6]. Вот базо-
вые составляющие этой концепции:

• Капитализм примет иную форму, во главе и под 
управлением транснациональных компаний, 
которые возьмут на себя больше социальной 
ответственности и будут активно участвовать в 
общественной жизни ради общего блага, заме-
щая собой национальные государства.

• Создание всемирной сети тотального цифрово-
го контроля, который определяет местоположе-
ние и деятельность каждого человека на плане-
те, что позволит предотвратить возникновение 
разных пандемий;

• Осуществление автоматизации более 85% ра-
бочих мест до 2035 года –  все сферы экономики 
и жизни будут роботизированы с использовани-
ем технологий ИИ, а людям, потерявшим работу, 
будет выплачиваться ББД (безусловный базовый 
доход).

• Разработка и внедрение Зеленых технологий 
энергетики будущего, для полного отказа от 
углеводородов.

Свою концепцию стратегии под названием «Ин-
клюзивный капитализм» в декабре 2020 года вы-

двинул Ватикан, совместно с представителями 
27-ми крупнейших мировых транснациональных 
корпораций, банков и фондов 7. Ими был создан 
Совет за инклюзивный капитализм, общая декла-
рируемая цель которого – рост общественного 
блага для человечества, достижение счастья и 
благополучия. На сайте Совета опубликован так 
называемый Манифест инклюзивного капитализ-
ма, содержащий не план (ввиду его отсутствия), а 
только основные подходы, в том числе: 

• Покончить с бедностью для всех людей. При 
этом подчеркивается, что рост общественно-
го блага, достижение процветания и качества 
жизни должны происходить одинаково для всех 
людей, независимо от пола, этнической принад-
лежности, религии или возраста.

• Обеспечить подведение справедливых результа-
тов для тех, кто имеет одинаковые возможности 
и одинаково ими пользуется, в том числе по от-
ношению к будущим поколениям и к тем членам 
общества, обстоятельства которых не позволя-
ют им полноценно участвовать в экономике.

• Добиться доверия между заинтересованными 
сторонами в построении инклюзивного капита-
лизма. Считается, что этому будет способство-
вать, если все будут действовать ответственно, 
прозрачно и добросовестно, а в случае кон-
фликта с основными ценностями должны прини-
маться быстрые и, самое главное, справедливые 
ответные меры.

• Обеспечить динамичное и устойчивое развитие 
инклюзивного капитализма на долгосрочную 
перспективу; прогресс планируется осущест-
влять за счет поощрения выполнения всех пун-
ктов плана на основе инноваций.

На сайте Совета также размещен Устав, опре-
деляющий высшие органы партии, члены которой 
будут активно участвовать в построении инклю-
зивного капитализма, а также структура и требо-
вания к членам.

Цель построения инклюзивного капитализма, по 
мнению авторов концепции – вывод людей из ни-
щеты, содействие глобальным инновациям и росту 
общественного блага. Поэтому Совет считает, что 
он помогает ООН достичь отдельных целей устойчи-
вого развития – улучшению благосостояния и спасе-
ния планеты, так как спровоцированное пандемией 
сокращение производства наносит тяжелый удар по 
отдельным отраслям промышленности, вызывая сбои 
в глобальных стоимостных цепочках и поставках.

Следующая концепция переустройства капитализ-
ма получила название Green New Deal. Правда, 

 7 Council for Inclusive Capitalism with the Vatican. URL: https://www.inclusivecapitalism.com/
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она не нова. Впервые концепция под таким на-
званием была инициирована Президентом США 
Франклином Рузвельтом после Великой депрес-
сии, и унаследовала свое название от крупней-
шей правительственной программы, известной как 
«Новый курс». В настоящее время эта программа 
состоит на вооружении левых и леволиберальных 
мыслителей и политиков, которые призывают к пе-
рераспределительным реформам, поскольку одна 
из целей программы Нового зеленого курса – сни-
жение неравенства. Эту проблему предлагается 
решать за счет перекачки части национальных 
богатств от имущего меньшинства к трудящимся. 
Однако надо заметить, что до сих пор, при много-
кратных попытках, осуществить такое перерас-
пределение богатств никому не удавалось. Более 
того, существует реальная опасность, что введе-
ние базового безусловного дохода (ББД), если это 
будет реализовано, при отсутствии других моти-
вационных стимулов приведет к тому, что человек 
вообще не захочет работать, и превратится в иж-
дивенца. 

Сегодня Green New Deal предлагает на осно-
ве зеленых технологий развернуть масштабную 
программу модернизации и создания миллионов 
рабочих мест. Главной целью является достиже-
ние к 2030 году углеродной нейтральности США 
и мирового лидерства в области возобновляемой 
энергетики, что, по мнению авторов, является ос-
новополагающим фактором в области борьбы с 
изменениями климата 8. 

На уровне отдельных государств интересно рас-
смотреть концепцию развития Китая в постковид-
ный период.

13 марта 2021 года был официально опублико-
ван текст проекта «Основных положений 14-й 
пятилетней программы народнохозяйственного 
и социального развития и перспективных целей 
развития на период до 2035 года» 9. Ключевую 
роль здесь играет Коммунистическая партия Ки-
тая (КПК), которая поставила задачу к 2035 году 
осуществить модернизацию и всестороннее про-
движение высококачественного развития Китая, 
чтобы превратить его в великую современную 
социалистическую страну, главная цель которой 
– сделать жизнь людей лучше. Все это должно осу-
ществляться на основе неуклонной реализации 
новой концепции качественного развития Китая, 
включающего инновации, координацию, экологич-
ность, открытость и совместное использование. 

Приведем отдельные, но, на наш взгляд, наиболее 
важные положения этой программы:

• Ускорить внедрение новой модели, в которой 
внутренний рынок занимает главное место и, 
вместе с внешним рынком, способствует обоюд-
ному развитию.

• Развивать самообеспеченность и наращивать 
свою технологическую мощь. Результатом этого 
движения также станет укрепление внутреннего 
рынка.

• Отказаться от установления ВВП в качестве це-
левого показателя роста на пятилетний период. 
В 14-й пятилетней программе ВВП по-прежнему 
остается главным показателем, но при этом под-
черкивается, что его среднегодовой рост должен 
оставаться в разумных пределах. Поддерживать 
темпы роста ВВП в течение последующих 15-ти 
лет планируется также в разумных пределах, 
причем его уровень будет выставляться каждый 
год, в зависимости от конкретной ситуации. Та-
кая формулировка появилась впервые в истории 
составления пятилетних планов.

• Достигнуть в первые пять лет 14-го пятилетнего 
плана полного построения среднезажиточного 
общества, а после этого начать новый путь по 
строительству и реализации второй столетней 
задачи по достижению уровня среднеразвитых 
стран.

• Включить в новый план 7 показателей, харак-
теризующих благополучие народа, повышение 
уровня жизни и качественного развития. Это 
– показатели развития образования, медицин-
ского обслуживания, социального обеспечения, 
инноваций, фундаментальной науки.

• Отслеживать развитие инноваций через такой 
впервые установленный показатель, как соотно-
шение инвестиций в фундаментальные исследо-
вания и расходов на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), уделяя 
больше внимания фундаментальной науке.

Таким образом, Китай со следующего года начнет 
новый путь к полному строительству современной 
социалистической страны, называя эту концепцию 
«Формирование новой парадигмы развития, в ос-
нове которой лежит внутреннее потребление».

Все приведенные стратегии, концепции, планы и 
проч., как старые, так и новые, имея разные цели, 
отличаются отсутствием критериев правильности 
и последствий их воплощения, а также механиз-

 8 Green New Deal: калифорнийское измерение. 13.03.2019. URL: https://plus-one.ru/ecology/green-new-deal

 9 Ориентир – на человека. Более трети показателей 14-й пятилетки связаны с благополучием народа // Российская газета. 
Федеральный выпуск № 90(8441). 27.04.2021. URL: https://rg.ru/2021/04/27/bolee-treti-pokazatelej-14-j-piatiletki-sviazany-s-
blagopoluchiem-naroda.htm (дата обращения 05.07.2021) 
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мов их реализации в неопределенном будущем 
– ввиду того, что пока это или нереально дорого, 
или технологически недоступно, либо тому суще-
ствуют другие, пока не выявленные причины. При 
этом в планах «Великой перезагрузки» и «Инклю-
зивного капитализма» скрывается истинная цель 
политической и финансовой элиты – мировая 
власть. Многие идеи не новы, в свое время они уже 
использованы в опубликованных докладах Римско-
го клуба. К тому же надо заметить, что планы по 
захвату власти над миром вынашивались столети-
ями, но до сих пор, как свидетельствует история, 
не нашли своего воплощения в жизнь. Теперь же 
Клаус Шваб утверждает, что: «если демократия и 
глобализация будут расширяться, то националь-
ному государству места не останется», а «круп-
нейшие транснациональные компании возьмут 
на себя больше социальной ответственности, они 
будут активнее участвовать в общественной жиз-
ни и нести ответственность ради общего блага», 
но «чтобы положить конец пандемии, необходимо 
создать всемирную сеть цифрового контроля» [6]. 

Однако самое главное, что представленные па-
радигмы развития глобального мира и отдельных 
стран, по сути, являются не новыми, а поправками 
существующей, но с абсолютно разными целями. 
Кроме того, у каждой страны существует также 
индивидуальная стратегия, со своими целевыми и 
оценочными показателями и отсутствием критери-
ев оценки возможных результатов развития. Это 
говорит о том, что ни в одной из стратегий (концеп-
ций, программ, планов) никаким образом не ис-
пользуется единый подход к анализу всех аспектов 
развития и нахождению таких решений, которые 
обеспечат выход из кризиса в кратчайшие сроки 
не только для отдельной страны, но и для всего 
глобального мира. К тому же, имеющиеся сегод-
ня научные, включая экономические, теории до 
сих пор не смогли предложить эффективный меха-
низм устранения и предупреждения кризисов. Бо-
лее того, с позиции узкодисциплинарного знания, 
особенно экономического, оказалось невозмож-
ным увидеть и четко обосновать контур будущего 
глобальной системы, а также обосновать единую 
стратегию и механизм достижения этого будущего, 
которого никто не понимает. Как сказал президент 
России Владимир Путин на заседании Всемирного 
экономического онлайн-форума в Давосе в янва-

ре 2021 года, «будущего даже боятся» 10. Именно 
поэтому есть основания утверждать, что ни одна 
из стратегий, концепций, планов и др. не будет ре-
ализована и не достигнет желаемого результата.

Необходимость перехода на новую  
парадигму развития (НПР) 

Итак, в основе многих современных концепций 
лежит «реанимирование» существующей моде-
ли развития – как это предлагают авторы «Вели-
кой перезагрузки», «Инклюзивного капитализма» 
и развития Китая. Либо присутствуют попытки 
«подлатать» старую парадигму за счет, напри-
мер, многомиллиардного плана, предложенного 
премьер-министром Англии для восстановления 
британской экономики – в подражание плану 
Франклина Рузвельта по восстановлению США 
после Великой депрессии 1929 года 11. Однако 
вряд ли разумно ориентироваться на пример из 
прошлого века в настоящих условиях, когда ре-
альность стремительно меняется, и все процессы 
еще более ускоряются за счет бурного развития 
сфер информационных и цифровых технологий и 
использования технологий четвертой промышлен-
ной революции – Индустрии 4.0, или, как говорят 
последователи научного наследия Кондратьева – 
технологий Шестой кондратьевской волны [7–10].

Как автор данной статьи писала еще в 2011 году и 
ранее, последователи Кондратьева в своих иссле-
дованиях, выполненных с использованием эмпири-
ческой и статистической информации уже свер-
шившихся событий прошлого, стали утверждать, 
что развитие – это циклический процесс, в котором 
кризисы являются неизбежным условием для пере-
хода на новый цикл, с последующим обязательным 
кризисом 12. По словам Леонида Гринина, «Кризис 
можно рассматривать как часть экономического 
цикла, когда потенциал роста временно оказыва-
ется исчерпанным. При этом принудительно вос-
станавливаются пропорции, более соответству-
ющие наличным возможностям общества. Кризис 
– это лишь часть цикла, в рамках которой струк-
турные противоречия и несоответствия общества 
становятся на время непреодолимыми. Но затем 
они частично разрешаются, открывая возможно-
сти для начала нового цикла. И устранить эту ци-
кличность экономического развития, несмотря на 
все усилия, не удается» [1]. Конечно, это так – если 

 10 Сессия онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021». Владимир Путин выступил на сессии онлайн-форума «Давосская повестка 
дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом // Сайт Президента России. 27 января 2021 года. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/64938

 11 Boris Johnson is about to announce a multi-billion dollar New Deal plan. URL: https://metro.co.uk/2020/06/30/boris-johnson-announce-
5000000000-new-deal-plan-rebuild-uk-virus-12920227/ (дата обращения 30.02.2021 г.)

 12 Bondarenko V.M. Global processes and their dynamics: two paradigms of development // Journal of Globalization Studies. 2011. Vol. 2.  
№ 2. С. 80-88. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17921825

ИННОВАЦИИМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. Т. 12. № 3. С. 254–273



261

не учитывать, что природа экономических циклов 
обосновывалась в трудах самого Кондратьева и 
других авторов еще в первой половине прошлого 
века [11–22], а далее обсуждалась их последо-
вателями [23–32], и в сегодняшних скоростях из-
менения экономической реальности такой подход 
уже не работает. 

Кроме того, как автор подробно уже писала ра-
нее, все эти явления – естественный продукт той 
парадигмы развития, которая сегодня господ-
ствует на планете. То есть, парадигмы развития, 
в которой неизбежна цикличность возобновления 
кризисов, нарушения диспропорций во времени и 
в пространстве движения товаров, денег, инфор-
мации и людей, возрастающей бедности большин-
ства населения планеты, исчерпания природных 
ресурсов, роста числа экологических, климатиче-
ских катастроф и всех других негативных явлений 13.  
Поэтому оценить все эти планы, на взгляд авто-
ра, не представляется возможным, пока не будет 
определена и принята новая парадигма развития. 
Однако ясно и другое – если все они будут иметь 
свою стратегию выхода из кризиса, то, как было 
показано выше, ни одна из них не будет реализо-
вана. Следовательно, несмотря на то, что о пере-
ходе к новой парадигме с единой стратегией раз-
вития в научном сообществе (например, в России) 
мало кто говорит, потребность в решении этой 
проблемы стоит очень остро. 

Термин «парадигма» в различных источниках ин-
терпретируется по- разному. Томас Самуэль Кун, 
который первый ввел данное понятие в научный 
оборот, подразумевал под парадигмами «всеми 
признанные научные достижения, результаты ко-
торых в течение определенного времени дают на-
учному сообществу модель постановки проблем 
и их решений» [33]. К сожалению, дискуссии о не-
обходимости и возможности формирования новой 
парадигмы развития и о новой научной парадигме 
среди российских ученых пока не наблюдается. Но 
во многих крупнейших зарубежных научных журна-
лах, имеющих мировую известность, потребность в 

новых знаниях обсуждается уже давно 14. В ранее 
вышедших статьях автора из серии работ, посвя-
щенных возможной трансформации мира после 
завершения пандемии, данная дискуссия, с разной 
степенью детализации, уже упоминалась 15. Одна-
ко для полного понимания необходимости и воз-
можности формирования НПР всего глобального 
мира проанализируем ее еще раз.

Так, авторы статей в этих изданиях пишут, что «ста-
новление новой парадигмы является чрезвычайно 
актуальным вопросом, поскольку сложившаяся си-
стема человеческого развития перестала отвечать 
современным реалиям» [34]. Чаще всего ученые 
рассматривают вопрос перехода к новой пара-
дигме в рамках конкретной области, например, 
образования. Но есть исследования, в которых 
затрагиваются проблемы изменения парадигмы 
развития человеческого сообщества в целом. На-
пример, один из авторов доклада Римскому клу-
бу Эрвин Ласло опубликовал статью на эту тему 
в журнале World Futures. В ней он рассматривал 
становление новой парадигмы в контексте эво-
люции человеческого сообщества еще в конце XX 
века, но и сегодня эта работа не потеряла своей 
актуальности [35].

В статье «В поисках новой парадигмы глобально-
го развития», опубликованной в Cadmus Journal 
в 2013 году, необходимость перехода челове-
чества на НПР обосновывается тем, что «в на-
стоящее время экономический рост истощает 
мировую базу природных ресурсов с пугающей 
скоростью и этим предопределяет возникнове-
ние долгосрочных катастрофических изменений 
в климате» [36]. Кроме того, эти авторы считают, 
что «конкуренция за скудные ресурсы обостряет 
конкуренцию между странами, что также ведет к 
обострению кризисов», а «глобализация разру-
шает барьеры, изолирующие национальные эко-
номики, делая государства все более уязвимыми 
для дестабилизирующего воздействия за преде-
лами национальных границ. Распространение 
ядерного и другого нового высокотехнологично-

 13 Bondarenko V.M. Transition to crisis-free development: a myth or reality? // World Futures. 2014. № 70(2). Р. 93-119. DOI:10.1080/02
604027.2014.894863

 14 Прим. Автора: Имеются в виду такие издания как: World Futures (журнал исследований новой парадигмы, главный редактор которо-
го, Эрвин Ласло, является автором одного из докладов Римскому клубу; URL: https://www.tandfonline.com/loi/gwof20); Technological 
Forecasting and Social Change (один из самых рейтинговых мировых изданий, главный редактор – Фред Филлипс; URL: https://www.
journals.elsevier.com/technological-forecasting-and-social-change); Futures (международный междисциплинарный журнал, посвящен-
ный среднесрочному и долгосрочному будущему культур и обществ, науки и техники, экономики и политики, окружающей среды и 
планеты, отдельных людей и человечества; URL: https://www.journals.elsevier.com/futures); Cadmus Journal (один из журналов Всемир-
ной академии искусств и науки (WAAS), неправительственной организации, зарегистрированной в Калифорнии и имеющей специ-
альный консультативный статус при ЭКОСОС ООН, которая была основана в 1960 году видными интеллектуалами со всего мира, в 
том числе А. Энштейном и Р. Оппенгеймером, для разработки новых перспектив и инновационных подходов для решения глобальных 
задач, стоящих перед человечеством; URL: https://www.cadmusjournal.org/).

 15 Бондаренко В.М. Развитие России в постпандемический период // Теоретическая экономика. 2021. № 4(76). С. 13-26. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=46251213
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го оружия создает новые угрозы национальной 
и региональной безопасности» [36]. Авторы ста-
тьи делают вывод, что «человечеством, кажется, 
движут разные цели, часто взаимоисключающие, 
противоречивые, что ведет к явно неразрешимым 
проблемам» [36]. Все это происходит потому, по 
их мнению, что «существующая сегодня парадиг-
ма глобального развития основана на ряде лож-
ных предположений, предпосылок и принципов. 
Возможно, в прошлом они могли быть полезны, 
но теперь представляют серьезные препятствия 
для глобального социального, экономического и 
политического прогресса» [36]. Иными словами, 
существует множество причин, по которым суще-
ствующая парадигма развития не дает оптималь-
ных решений.

В докладе Римского клуба «Come On!», вышедшем 
в конце 2017 года, представлена жесткая крити-
ка современного капитализма и обозначен его 
кризис. Здесь звучит также призыв к переходу к 
альтернативной экономике, которая должна стре-
миться к устойчивости и достижению общего бла-
га, а не к росту и максимизации прибыли [37]. Но, 
несмотря на то, что в докладе также говорится о 
необходимости формирования новой парадигмы 
развития, выбранные философия и мировоззре-
ние не дают ни новых знаний о конкретике, ни обо-
снования перехода к альтернативной экономике, 
то есть к новой парадигме развития и механизму 
ее реализации.

Таким образом, если обобщить вышеприведенную 
дискуссию через точку зрения упомянутых и других 
авторов, в ней фундаментально обосновываются 
причины, из-за которых разработка новой пара-
дигмы развития человеческой системы становится 
неизбежной. Конкретизируем их еще раз:

• Имеющуюся (пока еще) мировую базу природ-
ных ресурсов с пугающей скоростью истощает 
экономический рост, способствуя этим возник-
новению неизбежных изменений в климате.

• Из-за преимущественного обладания скудны-
ми ресурсами обостряется конкуренция между 
странами, что неизбежно ведет к новым, еще 
более глубоким кризисам.

• Глобализация разрушает барьеры между наци-
ональными экономиками; государства становят-
ся доступными и все более уязвимыми для деста-
билизирующего воздействия, как за пределами, 
так и внутри своих национальных границ.

• Нарастающая милитаризация стран на базе со-
временного оружия несет новые угрозы  для их 
же безопасности.

• Создаются условия, при которых человечество 
спонтанно выбирает для своего развития все но-
вые и новые, но зачастую взаимоисключающие 

и противоречивые цели, которые в итоге ведут к 
неразрешимым проблемам. 

Можно перечислить еще множество других при-
чин, по которым настоящая парадигма развития 
не дает возможность выбрать и обосновать даль-
нейшие пути развития человечества. Но на базе 
существующих знаний это сделать будет сложно, 
или даже невозможно. Поэтому, одновременно с 
потребностью в формировании новой парадигмы 
развития, возникает необходимость в поиске но-
вой научной парадигмы. 

Необходимость поиска новой  
научной парадигмы (ННП)

В статьях тех же высокорейтинговых журналов, 
упомянутых выше, некоторые авторы отмечают, 
что, ввиду того, что «многочисленные проблемы 
имеют общие черты, и все они выходят за рамки 
узких дисциплинарных границ» [38] современного 
знания, для фундаментального понимания НПР не-
обходима ННП. 

Взаимосвязанность и взаимозависимость всех 
проблем такова, что частичное решение или от-
раслевой подход не дают положительного резуль-
тата, поскольку к ним предъявляются противоре-
чивые требования, они имеют разные приоритеты 
и несовпадающие интересы. Если рассматривать 
их в целом, то они предстают перед человече-
ством как взаимосвязанные проблемы беспре-
цедентной сложности. Например, автор выше-
указанной статьи [38], Гарри Джейкобс, также 
утверждает, «что существует множество причин, 
по которым настоящая парадигма не дает опти-
мальных решений», а экономическая «парадигма 
основана на устаревших экономических теориях 
и предположениях, таких, например, как непогре-
шимость свободного предпринимательства». Это 
происходит потому, что в этих теориях игнориру-
ется очевидный факт, что «нерегулируемые рынки, 
как и другие институты, не являются ни свободны-
ми, ни справедливыми» [38]. 

Сегодня коронавирус стал фактором, который 
с невероятной скоростью способствует разру-
шению устоявшегося порядка, а вместе с этим и 
существующей парадигмы развития, так как за 
считанные недели произошли радикальные, не-
обратимые изменения в том, как люди работают, 
учатся, тратят деньги и т.д., и также произошли 
изменения в самой сути экономической системы. 
Коронавирус дал понимание, что основополож-
ник современной экономической науки, Милтон 
Фридман, наследие которого, в частности, его 
первая догма о главенстве интересов акционеров 
в целях максимизации прибыли, уже не работает. 
Это подтверждает тот факт, что мир срочно нуж-
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дается в формулировании и использовании новой 
интеллектуальной научной парадигмы, основан-
ной на новом наборе идей и новых принципах. И 
только тогда, с помощью этой ННП, появится воз-
можность сформировать принципиально новую 
НПР как отдельных стран, так и всего мира.

В 2017 году Гарри Джейкобс, в своей очеред-
ной статье «Новая парадигма жизни и сознания» 
[39], вновь отмечает, что «существующие науч-
ные теории не отвечают современным реалиям, 
что подтверждают различные неопровержимые 
доказательства. То, что мы называем знанием, 
на самом деле является лишь примером игры 
разума, подтверждающим его собственные 
предположения в узких границах четко опреде-
ленной, но не явной концептуальной системы». 
«Ни один из физических фактов не может быть 
адекватно объяснен с помощью господствующей 
научной теории», продолжает Джейкобс [39]. Но 
еще большей проблемой является то, что «чело-
веческие социальные системы гораздо сложнее 
физических систем, поскольку на психически со-
знательных людей влияют не только физические 
обстоятельства, условия, действия и события, но 
также интенсивность взаимодействия между че-
ловеческой энергией, ощущениями, эмоциями, 
отношениями, убеждениями и ценностями уча-
ствующих людей и социокультурной средой, в 
которой они находятся» [39]. 

В статье «Парадокс глобализации» главный редак-
тор журнала «Технологическое прогнозирование 
и социальные изменения» Фред Филлипс пишет, 
что «глобализация в ее нынешнем виде работа-
ет против устойчивости» [40]. Он видит причины 
этого явления только в «корпоративном кратко-
срочном подходе, несовместимом с долгосрочным 
устойчивым развитием» [40]. Поэтому Филллипс 
также считает необходимым формирование «но-
вой научной парадигмы с акцентом на принципы 
устойчивого развития, что предусматривает при-
менение такого методологического инструмента-
рия, который позволяет увидеть прошлое и насто-
ящее через понимание будущего» [40].

Есть еще множество других авторов, которые под-
черкивают назревшую необходимость разработ-
ки НПР, но на базе новых знаний; то есть, на базе 
ННП сформировать НПР всего мира, соответству-
ющую эпохе глобальных трансформаций в пост-
ковидный период. Именно по этому поводу Томас 
Кун в своей книге «Структура научных революций» 
отмечал, что «научная парадигма как система 
фундаментальных концепций и теорий, которые на 
протяжении некоторого времени направляют раз-
витие человеческой науки, возникает только лишь 
в развитой науке. И когда академическое обще-
ство готово принять ту или иную концепцию, или 

теорию как базу для исследований» [33]. Следо-
вательно, появление ННП зависит от уровня раз-
вития общества: низкий уровень общественного 
сознания не примет научную парадигму. 

Подтверждает это положение жизнь некоторых 
ученых, разработки которых опережали время. На-
пример, научные достижения сербского ученого 
в области электро- и радиотехники, Николы Теслы 
(1856–1943), или Константина Циолковского (1957–
1935). Первый пример является, пожалуй, самым из-
вестным феноменом, намного опередившим время 
в разработке беспроводной передачи энергии на 
большие расстояния, что теперь, спустя почти век, 
готово к реализации в полной мере. В этом плане 
еще больший интерес представляет второй пример 
– учение о будущем человечества русского учёно-
го-космиста Циолковского, которое также намного 
опередило время. Ведь по Куну, «если же научная 
парадигма соответствует уровню развития обще-
ственного сознания, и она признана большинством 
членов академического сообщества, то только в 
этом случае она (парадигма) становится официаль-
ной научной идеологией, объединяющей вокруг себя 
основную массу исследователей» [33].

Таким образом, если кратко обобщить – необхо-
димость в формулировании новой научной пара-
дигмы состоит в следующем:

• Большинство проблем имеет общие черты; про-
блемы взаимосвязаны и взаимозависимы, но их 
понимание выходит за рамки узких дисциплинар-
ных границ, поэтому они не поддаются решению 
путем использования частичного отраслевого 
подхода или на базе одной дисциплины.

• В основе сегодняшней научной парадигмы ле-
жат прежние, уже не дающие правильного ре-
шения, экономические теории и предположения. 

• Противоречивые требования, приоритеты и ин-
тересы приводят к тому, что они не позволяют 
решать разные проблемы в комплексе. Поэтому 
рассматриваемые проблемы предстают перед 
человечеством как связь взаимосвязанных явле-
ний беспрецедентной сложности.

• В основе существующей сегодня парадигмы гло-
бального развития лежит ряд ложных предпо-
ложений, предпосылок и принципов. Эти осно-
вания, возможно, полезные в прошлом, теперь 
являются препятствием для понимания путей для 
всестороннего глобального прогресса.

Автор данной статьи уже много лет занимается 
исследованием закономерностей развития чело-
веческого сообщества для выявления объектив-
ных причин в возникновении вышеперечисленных 
и всех других проблем становления ННП и с ее 
помощью формирования НПР глобального мира. 
В целях их полного понимания автором был соз-
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дан новый методологический подход 16, по мере 
использования которого пришло осознание, что 
разработана ННП, которая стала основой полу-
чения нового знания о развитии человеческого со-
общества и его закономерностях. 

Научная парадигма: новый взгляд  
на будущее мира

Прежде всего, разработка ННП позволила ав-
тору выйти на понимание новых, ранее ни кем не 
постулированных, областей знания, что было опи-
сано в ранее опубликованных авторских работах, 
в том числе, в статье «Структурная модернизация 
в становлении цифровой экономики» 17. Используя 
результаты многолетних исследований на эмпи-
рическом, политэкономическом и мировоззрен-
ческом уровнях, а также новых изысканий, в том 
числе, проведенных в рамках настоящей работы, 
кратко перечислим основные положения, которые 
позволяют утверждать, что сформулирована ННП:

• Обоснована методология прогнозирования бу-
дущего из будущего.

• Определены закономерности развития всего 
человеческого сообщества. Это дало основа-
ние заключить, что на планете Земля существу-
ют только две парадигмы развития человеческой 
системы 18:

- существующая парадигма – это парадигма 
опосредованной взаимосвязи производ-
ства и потребления, ориентированная на 
удовлетворение потребностей абстрактно-
го человека. Она является источником всех 
кризисов, так как приводит к возникновению 
критически опасных диспропорций во време-
ни и пространстве движения товаров, денег, 
информации и людей; 

- иная парадигма, в которой могут быть соз-
даны все условия для развития без кри-
зисов. Это парадигма непосредственной 
взаимосвязи производства и потребления, 
ориентированная на удовлетворение персо-
нализированных потребностей каждого кон-
кретного человека, не производя лишнего и 

ненужного, и этим обеспечивая синхрониза-
цию и сбалансированность всех процессов 
на местном, региональном, страновом и гло-
бальном уровнях.

• Доказано, что, в условиях технологической ре-
волюции и стремительного внедрения в жизнь 
различных цифровых устройств и проч. техно-
логий XXI века, цель будет достигнута только в 
том случае, если Цифровая экономика будет 
рассматриваться как экономика согласованных 
в реальном времени интересов – то есть интере-
сов государства, бизнеса, общества с интереса-
ми каждого конкретного человека, и между ними 
будет непосредственная взаимосвязь и взаимо-
зависимость.

• Выявлено, что в непосредственной парадигме 
развития реализация механизма согласования 
интересов государства, бизнеса и общества с 
интересами каждого конкретного человека, при 
максимальном их разнообразии, должна осу-
ществляться:

- на каждом местном уровне, за счет перехода 
на новую модель жизнеустройства;

- в реальном времени, за счет осуществления 
с помощью цифровых технологий персонали-
зированного производства по конкретному 
требованию (то есть, не производя ничего 
лишнего).

• Определено, что в непосредственной парадиг-
ме развития механизм согласования интересов 
является механизмом практической реализации 
новой парадигмы, где целью развития является 
сам человек, во всем многообразии потребно-
стей, с учетом эффективной экономии всех видов 
ресурсов, что явится условием решения всех 
проблем.

Доказано это все, прежде всего, через понимание 
того, что в основе ННП определено, что перед 
человечеством в его развитии объективно стоит 
задача достигнуть одну единственную конечную 
цель. Эта цель – удовлетворить высшую потреб-
ность каждого человека стать совершенным не 
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только в физическом и интеллектуальном плане, но 
и в духовном, а на этой основе – стать счастливым, 
обрести высокий уровень сознания и достигнуть 
Высшего разума 19. Иными словами, именно поиск 
и полная реализация объективного целеполага-
ния позволяет определить то состояние развития 
человеческой системы, когда можно говорить, что 
человек, достигнув Высшего разума, стал счастли-
вым. Римский философ Боэций еще в XVII веке пи-
сал, что «Счастье — это состояние совершенства, 
достигнутое сочетанием всех благ» [41]. В 2011 
году Генеральной Ассамблеей ООН была приня-
та резолюция № 65/309 «Счастье: целостный под-
ход к развитию», в которой отмечено, что «будучи 
одной из общечеловеческих целей и надежд, сча-
стье олицетворяет всю совокупность целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия… неустойчивые модели производства 
и потребления могут препятствовать устойчивому 
развитию» 20. Такое осознание цели развития все-
го человеческого сообщества является основой 
принципа его единства, так необходимого для по-
нимания возможности реализации единой страте-
гии развития для всего глобального мира.

Второй основой ННП является объединенный 
потенциал таких подходов как целостность, си-
стемность и комплексность, который образуется 
посредством объединения всех наук и духовных 
знаний в единое трансдисциплинарное знание. 
Именно объединенный потенциал должен быть 
заложен в основу анализа развития глобального 
общества, и использовать его необходимо толь-
ко по отношению к вышеуказанной объективно 
заданной цели развития. Как пишет Хелен Бридл 
и ее коллеги в журнале Futures, «еще с начала 
XXI века одним из самых прогрессивных и совре-
менных подходов является междисциплинарный 
подход, так как он позволяет максимизировать 
потенциальные выгоды исследований и становит-
ся фундаментом для будущей исследовательской 
деятельности» [42]. В ННП применение такого 
подхода дает весьма существенный синергетиче-
ский эффект за счет того, что устраняются хаос, 
беспрецедентная сложность и нарастающая не-
определенность в понимании всех проблем разви-
тия. Кроме того, что немаловажно, с его помощью 
практически до нуля минимизируется поиск отве-
тов для решения имеющихся проблем. Это говорит 
о том, что присутствие хаоса, сложности, неопре-
деленности и кризисов – это не естественное и не 
необходимое условие развития, как доказывают 

некоторые ученые, например, последователи Кон-
дратьева. В действительности, возникновение ха-
оса, сложности и неопределенности в развитии – 
это неосознанное движение к цели эволюционным 
и инволюционным путем, иначе говоря, методом 
«проб и ошибок». Таким образом, практическая 
реализация самой широкой междисциплинарно-
сти позволит каждой отдельной научной дисци-
плине, в том числе и экономике, оптимизировать и 
минимизировать свой инструментарий, очиститься 
от искусственных наслоений и стать действительно 
эффективной наукой развития.

Новизну ННП определяют также третий и четвер-
тый постулаты. Они заключаются в том, что все 
процессы и явления анализируются с помощью од-
ного единственного показателя, которым является 
«время», а «единым критерием эффективности» 
развития человеческой системы выступает «время 
между» достижением объективно заданной цели 
развития и той реальностью, где мир находится в 
каждый момент. Чем меньше «время между», тем 
ближе человечество и каждый индивидуум при-
ближаются к реализации цели. А если оно будет 
возрастать, и возрастать для всех по-разному, то 
это будет означать, что все человечество поде-
лится на части, находящиеся в разных временных 
пространствах. Это породит нарастание хаоса, 
неопределенности и сложности, а также создаст 
ситуацию, когда все страны единого глобального 
мира и конкретные люди будут находиться в раз-
ных временных пространствах «между», а значит, 
согласовать свои самые разные интересы и дого-
вориться друг с другом они не смогут ни по одной 
из проблем. За этим неизбежно следует нараста-
ние конфликтов, вплоть до возникновения разру-
шительных войн. 

Это дало ключ к пониманию непосредственной 
парадигмы развития, которая неизбежно долж-
на прийти на смену существующей. То есть к той 
парадигме развития, которая объединит весь гло-
бальный мир в одно временное пространство для 
достижения единой цели и согласованными мето-
дами обеспечивает ее достижение. Это в полной 
мере подтверждает тезис Карла Маркса и Фри-
дриха Энгельса о невозможности построения со-
циализма и коммунизма в отдельно взятой стране. 
Ибо «Крупная промышленность уже тем, что она 
создала мировой рынок, так связала между собой 
все народы земного шара, в особенности циви-
лизованные народы, что каждый из них зависит 

 19 Прим. Автора: Здесь следует заметить, что Высшая цель, которую должен достичь человек в своей жизни, теми или иными словами 
сформулирована во всех религиях: в христианстве, в исламе, в Буддизме, в Индуизме и других учениях.

 20 Счастье: целостный подход к развитию. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 19 июля 2011 года. URL: https://
undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/65/309 (дата доступа 30.10.2020 г.)
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от того, что происходит у другого. Затем крупная 
промышленность так уравняла общественное 
развитие во всех цивилизованных странах, что 
всюду буржуазия и пролетариат стали двумя ре-
шающими классами общества, и борьба между 
ними – главной борьбой нашего времени. Поэто-
му коммунистическая революция будет не только 
национальной, но произойдет одновременно во 
всех цивилизованных странах…» и «Коммунизм 
эмпирически возможен только как действие го-
сподствующих народов, произведённое „сразу”, 
одновременно, что предполагает универсальное 
развитие производительных сил и связанного с 
ними мирового общения» 21. Отсюда становится 
понятным будущее для всего глобального мира и, 
одновременно, для каждой страны, для каждого 
сообщества и для каждого конкретного челове-
ка. А также становится ясным, что получено един-
ственно возможное условие, при котором можно 
разработать и реализовать единую стратегию 
развития каждой страны в отдельности и всего 
глобального мира в целом. Следовательно, мож-
но утверждать, что получен не просто новый ме-
тодологический инструментарий, но новое знание 
– ННП, практическое использование в неразрыв-
ном единстве всех четырех постулатов которой по-
зволит решать проблемы развития России и всего 
мира не методом «проб и ошибок», а осознано, с 
пониманием конечной цели, и в интересах каждо-
го конкретного человека.

Необходимость разработки и реализации 
единой стратегии развития глобального мира

Итак, применение новой парадигмы дает возмож-
ность выявить и предотвратить причины возникно-
вения политических, экономических, социальных и 
всех других кризисов, критически опасных климати-
ческих изменений, разрушительных экологических 
катастроф и прочих негативных явлений, а кроме 
того, ННП также позволяет предупредить возник-
новение любых негативных процессов во всем гло-
бальном мире и в каждой стране в отдельности.

Таким образом, мы видим, что любая из проблем 
развития любой страны глобального общества 
– это проблема системная, обществоведческая, 
мировоззренческая; это проблема острейшей не-
обходимости формирования НПР и построения 

новой модели жизнеустройства 22. В противном 
случае кризисы, хаос, сложности и другие невзгоды 
будут воспроизводиться в рамках прежней пара-
дигмы развития в огромных масштабах, с возрас-
тающей скоростью и вероятностью глобальной 
катастрофы.

Ранее апробированная ННП показала автору, 
что она способна обосновать необходимость и 
возможность перехода на НПР. ННП позволила 
увидеть новую модель будущего, новую модель 
жизнеустройства всего человеческого сообще-
ства, а также предложить эффективный механизм и 
программу ее реализации не только в отдаленной 
перспективе, но и в ближайшие годы 23.

Исследования показали, что использование тех-
нологий четвертой технологической революции в 
сегодняшней опосредованной парадигме разви-
тия предопределяет возникновение многочислен-
ных угроз и рисков, вплоть до апокалипсиса. Еще 
в классической политэкономии было сказано, что 
новому уровню развития производительных сил 
должны соответствовать новые производственные 
отношения – при их несоответствии возникает 
кризис. Как писал Карл Маркс: «В общественном 
производстве своей жизни люди вступают в опре-
деленные, необходимые, от их воли не завися-
щие, отношения – производственные отношения, 
которые соответствуют определенной ступени 
развития их материальных производительных сил. 
Совокупность этих производственных отношений 
составляет экономическую структуру общества, 
реальный базис, на котором возвышается юриди-
ческая и политическая надстройка и которому со-
ответствуют определенные формы общественного 
сознания. …На известной ступени своего развития 
материальные производительные силы общества 
приходят в противоречие с существующими про-
изводственными отношениями, или – что является 
только юридическим выражением последних – с 
отношениями собственности, внутри которых они 
до сих пор развивались. Из форм развития произ-
водительных сил эти отношения превращаются в их 
оковы. Тогда наступает эпоха социальной револю-
ции. С изменением экономической основы более 
или менее быстро происходит переворот во всей 
громадной надстройке. …Как об отдельном чело-

 21 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Москва: Государственное издательство политической литературы, 1955. Т. 4. С. 
332-339; Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Собрание сочинений. 2-е изд. М.: Политиздат, 1955. Т. 3. 689 с.

 22 Бондаренко В.М. Информационное общество, инновации и долгосрочная стратегия России (ч. 1) // Информационное обще-
ство. 2008. № 5-6. С. 109-114. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12863717&; Бондаренко В.М. Информационное общество, ин-
новации и долгосрочная стратегия России (ч. 2) // Информационное общество. 2009. № 1. С. 78-83. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=12837942; Бондаренко В.М. Возможные модели развития цифровой экономики: видение из будущего // Теоретическая эко-
номика. 2019. № 5(53). С. 39-49. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42610356  

 23 Бондаренко В.М. Структурная модернизация в условиях формирования цифровой экономики // МИР (Модернизация. Инновации. 
Развитие). 2018. Т. 9. № 2. С. 172-191. DOI: 10.18184/2079-4665.2018.9.2.172-191
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веке нельзя судить на основании того, что сам он о 
себе думает, точно так же нельзя судить о подоб-
ной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, 
это сознание надо объяснить из противоречий 
материальной жизни, из существующего конфлик-
та между общественными производительными 
силами и производственными отношениями» 24.  
Тем более что технологическое развитие, как объ-
ективный процесс, будет продолжаться. Но любое 
достижение научной мысли в современных усло-
виях должно быть использовано во благо, а не во 
вред, минуя возможность возникновения револю-
ционных ситуаций.

Однако сегодня все страны мира с возрастающей 
скоростью внедряют различные достижения Инду-
стрии 4.0, не меняя производственных отношений. 
Внедряются ИИ, интернет вещей, биотехнологии, 
нейротехнологии и другие технологии сегодняш-
него и завтрашнего дня. Исходя из понимания за-
кономерностей развития человеческой системы, 
это предопределяет, что развитие может пойти по 
пути формирования трех потенциальных моделей 
глобального общества, которые отличает разни-
ца в отношениях между государством, обществом, 
бизнесом и конкретными людьми, в зависимости от 
выбранных целей развития. Но исследования по-
казали, что только в одной из них могут возникнуть 
новые отношения между людьми, на базе которых 
могут быть созданы условия для формирования мо-
дели развития без кризисов, поскольку:

• Первая модель имеет множество целей раз-
вития, не согласующихся между собой. Это не-
избежно станет источником непредсказуемой 
напряженности, конфликтов и кризисов, нарас-
тания негативных явлений. Следовательно, в та-
ких условиях объективно заданную цель никогда 
не достигнуть.

• Во второй модели цель формируется небольшой 
группой людей и соответствует ее ценностям и 
интересам. Это могут быть руководители госу-
дарств, как, например, наблюдается в Китае 
и ряде других стран, или руководители корпо-
раций, как предлагают Клаус Шваб с Тьерри 
Маллере в своей книге «Великая перезагрузка». 
В соответствии с их установками и интересами 

ядром такой модели становятся искусственный 
интеллект, биотехнологии и множество других 
новых технологий, позволяющих управлять и 
манипулировать человеком и его сознанием. 
Так, уже сегодня в Китае находится больше по-
ловины всех камер видеонаблюдения в мире, и 
правительство страны с их помощью реализует 
программу социального рейтинга 25. Это повле-
чет за собой, как уже было сказано, рост рисков 
для государства 26, общества и личности, и окон-
чательно поставит преграду на пути перехода 
к НПР, в которой единая объективно заданная 
цель будет достигнута. Такую модель неизбежно 
ждет апокалипсис. 

• Третья модель означает приоритет максимально 
различных интересов конкретных людей, гармо-
низацию и их согласование в реальном времени 
на каждом местном уровне. Только в данной мо-
дели все самые современные технологии станут 
базой для перехода на новую парадигму и соз-
дадут условия для принятия мировым сообще-
ством новой модели развития для достижения 
единственной общей конечной цели, так как по-
нимание этой цели развития для всего глобаль-
ного общества и каждой страны в отдельности 
служит интересам общества, бизнеса и каждо-
го конкретного человека, в полном согласии и 
единстве.

Третья модель также базируется на производстве, 
основанном на высоких технологиях, особенно на 
таких, которые удовлетворяют совершенно раз-
ные персонализированные потребности конкрет-
ных людей в реальном времени. Ярким примером 
здесь являются домашние 3D-принтеры, освоив-
шие почти всю периодическую таблицу и способ-
ные печатать объекты из металлов, резины, стекла, 
бетона, шоколада и даже клеток. Все это позволя-
ет сократить длинную цепочку из магазинов, скла-
дов, поставщиков и посредников, разбросанных 
по всему миру, которая при наличии домашнего 
3D-принтера становится ненужной – поскольку, 
имея соответствующие материалы, можно напе-
чатать для себя практически любую продукцию. 
3D-принтер – фактически домашний завод, при-
чем универсальный, поскольку, в отличие от обо-

 24 К. Маркс. К критике политической экономии. Предисловие. Август 1858 г. – январь 1859 г. // В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Собрание 
сочинений. 2-е издание. М.: Государственное издательство политической жизни, 1959. Т. 13. С. 6-7.

 25 Прим. Автора: В России также реализуется проект тотальной слежки, и она вышла на второе место в мире по роста числа камер 
наблюдения.  См.: Камеры везде: в России реализуют проект тотальной слежки // Портал «городЧе». 18 июня 2021. URL: https://
www.gorodche.ru/news/society/150606/?_gl=1*1yeirl3*_ga*YW1wLW02VHUzRFVySTdOeXZYUHloMEVTOXJOWDZKMWl6NTJrb2pv
NGszaDBNLVUwcmhxRWx6bGJYbl95anZ2eUVzMWM&fbclid=IwAR2GjrDaCNXpcezwZia_gzg2a3vw0fsZr1zqVEaMHZ9NfmLVBaxcM7
HaGPA 

 26 Прим. Автора: Представители EDPS и EDPB считают, что биометрическая идентификация создает «чрезвычайно высокие риски», 
поэтому не может быть использована ни в государственном, ни в частном секторах. См.: В ЕС будет введен полный запрет си-
стем распознавания лиц в общественных местах // Хайтек+. 27 июня 2021. URL: https://hightech.plus/2021/06/27/regulyatori-es-
podderzhali-polnii-zapret-sistem-raspoznavaniya-lic-v-obshestvennih-mestah 
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рудования прошлого, у него нет отходов и узкой 
специализации. При этом чертежи необходимой 
3D-модели можно заказать у специалиста (дизай-
нера, модельера и т.д.), находящегося на другом 
конце планеты. Сегодня, в условиях пандемии, 
именно производственные цепочки с узкой спе-
циализацией и разделением труда, растянутые 
по всему миру, стали самым уязвимым и слабым 
звеном в глобальном развитии. Поэтому аддитив-
ные технологии третьей модели – это единственно 
возможная база для решения проблем на всех 
уровнях, в том числе и на глобальном. Ключевыми 
моментами здесь являются экономия и восстанов-
ление всех видов природных ресурсов, решение 
экологических проблем, остановка негативных 
изменений климата и предотвращение стихийных 
бедствий, разрушительных реальных, информаци-
онных и биологических войн. 

Персонализированное производство позволит 
каждому человеку иметь больше времени для са-
мореализации и самосовершенствования, что 
особенно важно в нашем веке, когда появляются 
технологии управления процессами силой мысли. 
Все будут взаимосвязаны в едином механизме 
согласования интересов в реальном времени. В 
этом случае технологическая сингулярность син-
хронизируется с сингулярностью возникновения 
новых отношений между людьми, и с их осозна-
нием необходимости эволюционно и необратимо 
осуществлять процесс достижения конечной цели 
развития.

Ранее в своих работах автор писала, что мир 
располагается между первой и второй моделями 
опосредованной парадигмы 27. Однако пандемия 
коронавируса в сегодняшней первой модели гло-
бального развития, с множеством целей, еще боль-
ше входит в противоречие с быстро  разрабатывае-
мыми и внедряемыми в жизнь цифровыми и другими 
технологиями, обеспечивающими непосредствен-
ную взаимосвязь с конкретным индивидом. Панде-
мия COVID-19 в целях безопасности вмиг застави-
ла закрыть границы всех стран для людей, товаров, 
капитала и информации. Тем самым были разру-
шены производственные, торговые и стоимостные 
цепочки, казалось бы, такого слаженного и эффек-
тивного, взаимосвязанного и взаимозависимого, 
базирующегося на узкой специализации труда, 
глобального мира. Глобальная система продемон-

стрировала свою абсолютную неустойчивость, 
хрупкость и уязвимость. И все это происходит одно-
временно с надвигающимся масштабным мировым 
кризисом и растущими конфликтами, приводящими 
к обострению международных отношений. В свою 
очередь, это подталкивает все страны в отдельно-
сти и мировое сообщество в целом ко второй мо-
дели развития, с использованием технологий мани-
пулирования сознанием каждого индивида. Можно 
считать, что первой модели уже нет, а вторую ожи-
дает неизбежный апокалипсис. Уже сегодня, с уско-
рением внедрения цифровых и других технологий, 
пандемия коронавируса привела к тому, что все 
в больших масштабах, единовременно приходит 
рост сознания, иначе говоря – осознание в необ-
ходимости форсированной смены существующей 
парадигмы развития 28. Ведь недаром главы более 
180-ти американских компаний призвали не счи-
тать прибыль главной целью, и работать не только 
на инвесторов, но и на все общество в целом, вклю-
чая местные сообщества, где они работают 29. И 
сейчас самое главное – не пропустить тот момент 
в истории, когда создаются реальные условия для 
перехода на новую парадигму развития. 

Таким образом, выявленная в проведенных иссле-
дованиях объективно заданная цель развития че-
ловека (стать совершенным и достигнуть Высшего 
разума) может быть достигнута лишь при условии 
признания правительствами всех стран того фак-
та, что внедрение в жизнь различных передовых 
технологий в сегодняшней опосредованной мо-
дели создает условия для реализации наиболее 
критически опасных сценариев. Этому способ-
ствуют узкая специализация, разделение труда, 
глобальные цепочки движения денег, товаров, лю-
дей, информации и т.д. Теперь уже во второй мо-
дели становится потенциально возможной гибель 
человеческой системы. Исходя из признания этих 
фактов, становится неизбежным понимание того, 
что правительства всех стран должны поставить на 
первое место в своих повестках дня реализацию 
третьей модели. Для этого необходимо разрабо-
тать единую стратегию развития и создать условия 
для ее реализации не только в целях защиты сво-
их стран и обеспечения безопасности населения 
и каждого отдельного человека, живущего в их 
границах, но также и всеобщего устойчивого раз-
вития глобального общества в рамках достижения 
единой конечной цели. 

 27 Bondarenko V.M. Social and Economic Development Models in the Digital Transformation Era / V.M. Bondarenko, I. Aleshkovski // 
Journal of Economic Science Research. 2019. Vol. 2. No 1. P. 35-39. DOI: 10.30564/jesr.v2i1.468.

 28 См., например: Мадонна и Роберт де Ниро призвали к изменению образа жизни после пандемии // Газета.Ru. 07 мая 2020. URL: 
https://www.gazeta.ru/culture/news/2020/05/07/n_14390797.shtml  (дата обращения 05.07.2020)

 29 Руководители крупнейших компаний США призвали не считать прибыль главной целью // Forbes. 20 августа 2019. URL: 
https://www.forbes.ru/biznes/382145-rukovoditeli-krupneyshih-kompaniy-ssha-prizvali-ne-schitat-pribyl-glavnoy-celyu (дата обра-
щения 08.07.2020)
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Выводы

Третья модель в непосредственной парадигме 
развития – это новая модель жизнеустройства 
на каждом местном уровне (там, где живет чело-
век), которая должна быть реализована в пост-
ковидный период. Драйвером реализации этой 
модели является механизм согласования интере-
сов государства, общества, бизнеса, в режиме 
самоуправления на этом уровне и в реальном 
времени, с максимально разнообразными интере-
сами конкретного человека. Таким образом, при 
минимальных затратах всех ресурсов, в том чис-
ле человеческих и природных, устраняется сама 
первопричина системного кризиса и предупреж-
дается возможность возникновения войн, в том 
числе биологических, подобных пандемии вируса 
COVID-19. 

Все это легло в основу предложений автора по 
разработке и реализации Мегапроекта «Террито-
рия опережающего развития: все для человека», 
впервые опубликованного в 2017 году в журнале 
World Futures 30. Одновременно, на базе блокчейн 
технологий, должен разрабатываться механизм 
реализации этого проекта – как механизм согла-
сования интересов государств, общества и бизне-
са с интересами каждого конкретного человека, в 
реальном времени и на всех уровнях, от местного 
до глобального. Разработка Мегапроекта сразу 
для всего глобального мира необходима для того, 
чтобы все страны одновременно оказались в од-
ном временном пространстве, между целью и ре-
альным нахождением, на одном векторе времени 
движения к конечной цели. Поэтому такая разра-
ботка может быть осуществлена только межстра-
новым междисциплинарным коллективом ученых 
и практиков, объединенных методом коллабора-
ции в рамках Интернета, возможно, под эгидой 
ООН. Пилотный проект предлагается реализо-
вать также под эгидой ООН, на примере местных 
уровней разных стран, и после апробации и дора-
ботки обеспечить трансферт новой модели жизне-
устройства на весь мир. 

Совместное формирование новой модели жизне-
устройства – это и есть единственная возможность 
разработки единой стратегии развития всей гло-
бальной человеческой системы на перспективу, 
пока не будет достигнута цель – это нулевое «вре-
мя между». Ведь автор еще в 2003 году писала, 
что «Процессы глобализации должны быть урав-
новешены процессами персонализации. Отсюда 

глобализация как процесс – это момент в истории 
развития человеческой сообщества. Не успев воз-
никнуть, начнет сама себя отрицать» при условиях 
сохранения прежней опосредованной парадигмы 
развития со всеми негативными последствиями 31. 

Доказательством данного факта, как ни стран-
но, является Китай, так как его модель оказалась 
очень близка к непосредственной парадигме 
развития, благодаря чему страна стала первой, 
преодолевшей пандемию. Как уже говорилось в 
настоящей статье, Китай является единственным 
государством, которое с 2014-2015 годов прила-
гает усилия к снижению зависимости националь-
ной экономики от экспорта, в пользу расширения 
опоры на внутренний потребительский рынок. Ког-
да международные торговые связи из-за каранти-
на оборвались почти на год, лидеры мировой эко-
номики столкнулись с неустранимым спадом. Этот 
спад был обусловлен не только закрытием границ, 
но и слабой управляемостью цепочкой формиро-
вания стоимости, растянутой по всей планете, от 
начального производства до конечного сбыта. В 
то время как правительство КНР, благодаря пере-
ориентации на внутренний рынок, в подавляющей 
степени эту управляемость сохранило.

Таким образом, на основе использования ННП 
показано, что будущее мира зависит от выбора 
модели развития, и доказана необходимость и 
возможность перехода на НПР на основе син-
хронной разработки и реализации единой страте-
гии развития глобального мира и каждой страны 
в отдельности. Как уже неоднократно отмечалось 
в данном исследовании, именно это позволит пе-
рейти на бескризисный путь развития и позволит 
преодолеть само появление причин кризисов, кли-
матических изменений, экологических катастроф, 
реальных и скрытых войн, подобно коронавирусу 
поражающих как отдельные государства, так и 
весь глобальный мир. Во всех других моделях, рас-
смотренных в статье, мир ждет апокалипсис. 

При переходе на третью модель жизнеустройства 
глобализация в опосредованной парадигме раз-
вития изживет сама себя. Мир перейдет на совер-
шенно другой уровень, но уже в непосредственной 
парадигме развития, где персонализированное 
производство будет ориентировано на удовлет-
ворение индивидуальных потребностей людей на 
каждом местном уровне и в любой точке планеты. 
Глобальной останется взаимосвязь между людьми 
на информационном уровне. При такой комму-

 30 Bondarenko V.M., Ilyin I.V., Korotayev A.V. Transition to a new global paradigm of development and the role of the united nations in this 
process // World Futures. 2017. № 73(1). Р. 1-28. DOI:10.1080/02604027.2017.1357941

 31 Бондаренко В.М. Глобалистика как наука и глобализация как процесс в свете новой методологии познания глобализации челове-
ческого сообщества // В кн.: Глобализация: сущность, проблемы, перспективы. М.: Книга и бизнес, 2003. 320 с.

INNOVATION M I R (Modernization. Innovation. Research). 2021; 12(3):254–273



270

никации людей можно без конца видоизменять 
возможности производства, не производя никому 
ненужный продукт (например, заказав чертежи 
3D-модели у специалиста (дизайнера, модельера и 
т.д.), находящегося в другой точке мира). Именно в 
третьей модели станет возможным преодолеть все 
последствия пандемии и реализовать все разумные 
предложения, содержащиеся и в докладе Шваба, 
и в концепциях Ватикана, Green New Deal, Китая, 
России с ее национальными проектами и других 
стран, способствующие реальному достижению 
благосостояния каждого конкретного человека. И 
тогда мир, действительно, станет другим.
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аннотация

цель статьи заключается в определении текущего уровня распространения двухклассовой системы формирования капитала в 
странах группы БРИКС. 

Метод или методология проведения работы основаны на использовании методов анализа, систематизации, обобщения. Также 
использовались сравнительный метод и метод синтеза к выявлению тенденций и закономерностей внедрения мультиголосую-
щих акций в странах группы БРИКС. 

Результаты работы. Двухклассовая система формирования капитала компании практически не изучена в России. В рамках ста-
тьи выявлено, что в Бразилии и в России, несмотря на обсуждение возможности распространения мультиголосующих акций, за-
конодательство не предполагает возможности использования двухклассовой системы. В Южно-Африканской Республике данный 
вопрос не обсуждается. 

Определено, что основной причиной законодательного разрешения использования мультиголосующих акций является необходи-
мость развития компаний сектора высоких технологий. Иная причина заключается в массовом размещении акций иностранных 
высокотехнологичных компаний на американских фондовых площадках, обусловленном возможностью использования двухклассо-
вой системы. Это предопределило внесение изменений в законодательство Индии и Китая, согласно которому компании сектора 
высоких технологий, еще не прошедшие IPO, могут использовать «дифференцированные права голосования». 

Выявлено, что индийский рынок – единственный, где на фондовой бирже размещены акции с дифференцированными правами го-
лосования. На текущий момент три компании, прошедшие IPO еще до поправок в законодательство, используют дифференци-
рованные права голосования, однако не в сторону увеличения, а напротив – в сторону уменьшения: «четыре акции – три голоса». 
Данная характеристика обусловливает торговлю подобных акций с дисконтом.

выводы. Гармонизация возможностей использования финансовых инструментов в странах БРИКС может упрочить экономиче-
ский потенциал государств. Допущение использования мультиголосующих акций позволяет улучшать условия ведения бизнеса 
для высокотехнологичных компаний и снижать потребность основателей компаний в поиске возможностей прохождения IPO в 
юрисдикциях, где разрешена двухклассовая система формирования капитала компании.

ключевые слова: высокотехнологичная компания, мажоритарий, миноритарий, мультиголосующая акция, семейная компания, 
суперголосующая акция
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abstract

Purpose: this paper determinates the current level of penetration of the dual-class system of capital company formation in the BRICS group.

Methods: are based on the use of methods of analysis, systematization, generalization. A comparative and synthesis methods have been also 
used to identify trends and patterns in the introduction of multi-voting shares in the BRICS group.

Results: the dual-class system of capital company formation in Russia is practically not studied. The article reveals that in Brazil and Russia, 
despite the discussion of the possibility of distributing multi-voting shares, the legislation does not imply the possibility of using the dual-class 
system. This issue has not yet been discussed in South Africa.

It has been identified that the main reason for the legislative permission for using multi-voting shares is the need to develop companies in the 
high-tech sector. Another reason is the massive listing of foreign high-tech companies on American stock exchanges, due to the possibility of 
using the dual-class system. This predetermined the introduction of amendments to the legislation of India and China, according to which 
companies in the high-tech sector that have not yet passed an IPO can use differential voting rights.

It has been receiving that the Indian market is the only one where shares with differentiated voting rights are placed on the stock exchange. At the 
moment, three companies that passed the IPO before the amendments to the legislation use differentiated voting rights, but not upwards, but on 
the contrary – downwards: “four shares – three votes”. This characteristic determines the trading of such stocks at a discount.

conclusions and Relevance: harmonization of opportunities for the use of financial instruments in the BRICS market can strengthen the 
economic potential of states. Allowing the usage of multi-voting shares improves the business environment for high-tech companies and reduces 
the need for company founders to look for IPO opportunities in jurisdictions where a dual-class capital formation system is allowed.

Keywords: high-tech company, majority shareholder, minority shareholder, multi-voting share, family-owned company, super-voting share
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Введение

Развитие финансового рынка и современные 
концепции финансового менеджмента создают 
потребность в новых формах финансирования 
компании, в том числе в новых подходах к форми-
рованию собственного капитала. Вслед за разви-
тием рынка капитала и появлением новых сложных 
финансовых инструментов все большее приме-
нение находят структурированные права на соб-
ственный капитал компании.

Двухклассовая система формирования соб-
ственного капитала получила распространение 
в западных странах в первой половине XX века. 
Наиболее принятый подход к пониманию данной 

системы заключается в возможности использова-
ния двух классов акций: обыкновенных, по правилу 
«одна акция – один голос», и мультиголосующих, 
по правилу «одна акция – n-е количество голосов».

Двухклассовая система предполагает, что держа-
телями мультиголосующих акций являются осно-
ватели компании. Привлекая внешнее финанси-
рование для увеличения собственного капитала 
компании, основатели могут утратить контроль 
над компанией. В мировой практике обычно се-
мейные и высокотехнологичные компании при-
меняют двухклассовую систему с целью одно-
временного сохранения контроля и обеспечения 
необходимого притока внешнего долевого финан-
сирования компании.
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Семейные компании используют двухклассовую 
систему, в том числе, для защиты от возможного 
поглощения. Основатели высокотехнологичных 
компаний руководствуются необходимостью обе-
спечения непрерывности научно-исследователь-
ских работ, сохранения требуемого объема их 
внутреннего финансирования, достижения це-
левых стратегических показателей развития. Ис-
пользование двухклассовой системы предполага-
ет, что, несмотря на владение небольшой долей 
акций в уставном капитале, основатели компании 
сохраняют значимую долю голосов при принятии 
управленческих решений, и, тем самым, сокраща-
ют влияние внешних дольщиков на стратегию раз-
вития компании.

В условиях четвертой промышленной революции 
и активной цифровизации экономических отноше-
ний компании высокотехнологического сектора 
играют все более значимую роль в обеспечении 
устойчивого экономического роста государства. 
Создание комфортных условий развития высоко-
технологичных компаний на национальном рын-
ке – одна из задач экономического блока прави-
тельств многих государств.

Большинство мировых высокотехнологичных ком-
паний предпочитает проходить листинг на амери-
канских фондовых площадках. Одной из причин 
выступает возможность использования мульти-
голосующих акций, так как в большинстве стран 
имеются запреты либо ограничения на эмиссию 
мультиголосующих акций. В связи с этим пред-
ставляется необходимым изучение двухклассовой 
системы формирования капитала и возможностей 
распространения мультиголосующих акций. 

Принимая во внимание геополитические конфлик-
ты и торговые войны некоторых членов группы 
БРИКС с западными партнерами, представляется 
актуальным изучить возможность гармонизации 
использования финансовых инструментов в рам-
ках группы на примере мультиголосующих акций. 
Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью развития инструментария для создания 
комфортных условий роста молодого высокотех-
нологичного бизнеса в Российской Федерации, 
как базы обеспечения экономической конкуренто-
способности государства на мировой арене.

Исходя из этого, автором поставлена цель ис-
следовать текущую возможность использования 
двухклассовой системы формирования капитала в 
странах группы БРИКС. 

Обзор литературы и исследований. В основе ис-
следований, посвященных двухклассовой системе 
формирования собственного капитала компании, 
преимущественно заложены работы зарубежных 
ученых и специалистов.

Большинство научных трудов о двухклассовой систе-
ме формирования собственного капитала компании 
и непосредственно о мультиголосующих акциях по-
священы американскому рынку, значительно меньше 
– британскому. В Российской Федерации вопросы 
мультиголосующих акций практически не исследо-
вались ввиду исторического отсутствия данного ин-
струмента на отечественном рынке. В последние три 
года появились исследования, посвященные мульти-
голосующим акциям на рынках стран Азии [1–4]. 

В настоящее время ученые не пришли к единому 
мнению о недостатках и преимуществах двухклас-
совой системы формирования капитала компании 
[5–7]. Ученые-экономисты отмечают значимость 
мультиголосующих акций при защите от недруже-
ственных сделок слияния и поглощения, а также то, 
что компании с двухклассовой системой форми-
рования собственного капитала более успешно 
функционируют после сделок поглощения [8–9], 
особенно в секторе высоких технологий [10].

Исследования посвящаются и актуальной ныне 
теме корпоративной социальной ответственности. 
Поскольку держатели мультиголосующих акций 
меньше подвержены общественному влиянию из-
вне, то подобные компании направляют меньший 
денежный поток на корпоративную социальную 
ответственность по сравнению с компаниями си-
стемы «одна акция – один голос» [11]. Мультиго-
лосующие акции закладываются основателями для 
стабильного внутреннего финансирования основ-
ной деятельности. Результаты научного исследо-
вания зарубежных коллег позволяют судить о том, 
что компании с двухклассовой системой больше 
нацелены на рост и обеспечение устойчивого де-
нежного потока от основной деятельности нежели 
на формирование стоимости компании за счет по-
вышения деловой репутации посредством реали-
зации общественно значимых проектов. 

Для профессиональных инвесторов «одним из глав-
ных факторов инвестирования средств в акции явля-
ется будущий денежный поток, величина которого 
с учетом риска и определяет ценность данной ак-
ции для акционера» [12], однако на рынке сейчас 
присутствует достаточное количество непрофес-
сиональных инвесторов [13]. Последние нередко 
инвестируют в высокотехнологичные компании, 
ориентируясь на новостные ресурсы. Высокотех-
нологичные компании характеризуются высоким 
операционным и технологическим риском, следова-
тельно, входящий денежный поток весьма неустой-
чив. Активы высокотехнологичных компаний в ос-
новном состоят из внеоборотных нематериальных 
активов, оценка стоимости которых весьма затруд-
нительна. Гудвил и вовсе не обладает свойствами 
ликвидности. В данном случае использование муль-
тиголосующих акций обеспечивает определенный 
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уровень стабильности реализации стратегии раз-
вития компании в целях генерации положительного 
денежного потока от основной деятельности без 
существенной оглядки на краткосрочные тенденции 
фондового рынка. Наши выводы подтверждаются 
исследованием, согласно которому рынок оказы-
вает существенное влияние на молодые высокотех-
нологичные компании, что заставляет основателей 
рассматривать мультиголосующие акции как защи-
ту от излишнего влияния рынка [14]. 

Материалы и методы. При подготовке исследова-
ния автором использовались научные публикации 
российских и зарубежных авторов по рассма-
триваемой теме, нормативно-правовые акты за-
рубежных стран, интернет-источники. Методоло-
гической основой статьи являются общенаучные 
методы анализа, систематизации, обобщения. 
Также использовались сравнительный метод и ме-
тод синтеза к выявлению тенденций и закономер-
ностей внедрения мультиголосующих акций в стра-
нах группы БРИКС. Перечисленные материалы и 
методы работы позволили обеспечить достовер-
ность результатов исследования. 

Результаты исследования

Бразилия

Бразильский фондовый рынок стал активно разви-
ваться во второй половине XX века, и даже вопрос 
эмиссии привилегированных акций здесь выступал 
предметом дискуссий. В период 1940–1970 гг. 
бразильское законодательство позволяло компа-
ниям эмитировать до 50% акционерного капитала 
в виде привилегированных акций без права голо-
са 1. В 1976 г. поправки в законодательстве повы-
сили долю эмиссии привилегированных акций до 
2/3 акционерного капитала 2. В начале XXI века 
актуализация нормативной базы привела к сокра-
щению возможной доли неголосующих акций до 
прежнего уровня в 50% 3. 

Бразильский рынок признается крупнейшим в мире 
по количеству компаний, эмитирующих одновремен-
но обыкновенные и привилегированные акции [15], 
что отчасти связано с лояльностью участников фон-
дового рынка к подобному подходу формирования 
структуры собственного капитала [16]. Это позво-

ляет предположить, что инвесторы на бразильском 
фондовом рынке демонстрируют достаточно высо-
кий уровень доверия к управленческим командам пу-
бличных компаний. Следовательно, на бразильском 
рынке существуют предпосылки распространения 
мультиголосующих акций, позволяющих сконцентри-
ровать управление среди основателей. 

Однако с 1932 г. в Бразилии установлен запрет на 
эмиссию мультиголосующих акций. То есть в Брази-
лии запрет вступил в силу как минимум на 10 лет ра-
нее, чем в США или Великобритании, где размеще-
ны крупнейшие мировые финансовые центры. 

Таким образом, под двухклассовой системой фор-
мирования собственного капитала компании в 
Бразилии понимается возможность эмиссии обык-
новенных и привилегированных акций. Это соот-
ветствует этапу развития мультиголосующих акций 
на американском рынке начала XX века.

В Бразилии присутствует значительное количество 
семейных компаний. Если компания не является се-
мейной, то, с высокой долей вероятности, можно 
заключить, что основным акционером является иная 
компания, контроль над которой осуществляет се-
мейная. Бразильские ученые отмечают, что этим 
национальный рынок похож на рынки Франции и 
Германии [17]. К слову, во Франции с 2016 г., cо 
вступления в силу закона Флоранжа, акционеры мо-
гут использовать право «одна акция – два голоса» 4. 

В связи с этим следует отметить, что первона-
чально мультиголосующие акции появились как 
инструмент сохранения контроля над семейным 
предприятием в условиях привлечения внешнего 
финансирования.

Мультиголосующие акции сконцентрированы в 
руках основателей компании, заинтересованных в 
повышении своего благосостояния, как и осталь-
ные держатели акций. 

Бразильскими учеными проведено исследование 
взаимосвязи между индексом активности акционе-
ров при принятии управленческих решений и эффек-
тивностью компании, рассматриваемой как пул ос-
новных финансовых показателей (EBITDA, EPS, ROA, 
Debt ratio и т.д.) [18]. Полученный результат заключа-
ется в том, что на бразильском рынке инвесторы с ак-

 1 Law 4.595, dated 12/31/1964 // URL: https://www.bcb.gov.br/ingles/norms/LAW4595EN.asp?frame=1 (дата обращения: 03.08.2021)

 2 Law no. 6.404 of December 15, 1976 // URL: http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/subportal_ingles/menu/investors/anexos/
Law-6.404-ing.pdf (дата обращения: 03.08.2021)

 3 Law no. 10.303, of October 31, 2001 // URL: http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/subportal_ingles/menu/investors/anexos/
Law-10.303-ing.pdf (дата обращения: 03.08.2021)

 4 Если уставом компании предусмотрено, то по истечении двух лет владения акцией, держатель автоматически получает право двой-
ного голоса. Таким образом, компания не эмитирует мультиголосующие акции, а предоставляет возможность любому лояльному на 
протяжении двух лет инвестору обладать более высокой значимостью при принятии управленческих решений. 
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тивной позицией, желающие участвовать в принятии 
управленческих решений, выбирают менее эффек-
тивные компании. Одновременно с этим приведен-
ные в вышеуказанном исследовании статистические 
данные доказывают, что даже активное участие ин-
весторов не гарантирует повышения эффективности 
деятельности компании.

На наш взгляд, изложенные результаты подтверж-
дают, что сторонние инвесторы-совладельцы на 
бразильском рынке не владеют информацией 
на том же уровне, что и основатели бизнеса или 
управленческая команда. Последние владеют 
большей информацией о восприятии компании 
участниками рынка и иных деталях, в силу большей 
погруженности в процесс управления на протяже-
нии длительного периода времени по сравнению 
со сторонними инвесторами-совладельцами.

Вышеизложенное может выступать одной из при-
чин, по которой в настоящее время в бразильском 
профессиональном сообществе активно обсужда-
ется вопрос целесообразности законодательного 
разрешения мультиголосующих акций. Иной при-
чиной является успешное первичное размещение 
акций (IPO) ряда бразильских компаний на амери-
канских фондовых биржах, допускающих эмиссию 
мультиголосующих акций. Это подтверждается и 
открытым заявлением основателя крупнейшей на 
бразильском рынке инвестиционной компании XP 
Investimentos, Г. Бенчимоле. Руководством компании 
было принято решение о прохождение процедуры 
IPO на NASDAQ ввиду возможности сохранения 
контроля посредством мультиголосующих акций. 
Бразильская фондовая биржа отреагировала на 
данное заявление проведением профессиональ-
ной конференции по вопросу целесообразности 
эмиссии мультиголосующих акций на национальном 
фондовом рынке 5. Эксперты сошлись во мнении, 
что мультиголосующие акции присущи высокотех-
нологичным компаниям, но, поскольку их доля на 
бразильском рынке не является значительной, вне-
дрять такой инструмент финансирования деятель-
ности компании не является необходимым.

На наш взгляд, такая позиция недальновидна в ус-
ловиях четвертой промышленной революции и по-
вышения значения цифровых финансовых активов 
по всему миру. Бразильская фондовая биржа круп-
нейшая в Южной Америке. Возможность эмиссии 
мультиголосующих акций позволила бы сохранить 
национальных игроков и привлечь компании из со-
седних государств.

Индия

Аналогично Бразилии, в Индии также существует 
проблема выбора национальными высокотехноло-
гическими компаниями иностранных юрисдикций 
для прохождения процедуры IPO. Это выступило 
причиной внесения изменений в индийское зако-
нодательство в области эмиссии акций в 2019 г.  
Для формирования комфортных условий ведения 
бизнеса для молодых компаний и дальнейшего 
их выхода на IPO на национальном рынке, ин-
дийское правительство разрешило формировать 
собственный капитал стартапов с использованием 
мультиголосующих акций.

До этого, в 2013 г., уже предпринималась попытка 
внедрить на рынке практику выпуска мультиголо-
сующих акций. Однако ряд ограничений для ком-
паний и непосредственно держателей подобных 
акций снизили привлекательность двухклассовой 
системы на индийском рынке. 

Понятие «двухклассовая система формирования 
капитала» не получило широкого распростране-
ния в Индии. В 1956 г. формирование собствен-
ного капитала посредством обыкновенных и 
привилегированных акций стало регулироваться 
законодательно. Несмотря на то, что в норма-
тивно-правовых актах использовалась трактовка 
«новый выпуск акционерного капитала может быть 
только двух видов (kinds)» 6, в индийском обществе 
за десятилетия вышеуказанный подход получил из-
вестность под термином «двухклассовая система». 

Соответственно, в отношении системы с мульти-
голосующими акциями представители научного 
и профессионального сообщества предпочита-
ют формулировку из законодательства «диффе-
ренцированные права голосования» (Differential 
Voting Rights). Сами акции делятся на два вида: по-
нятие «SR Shares» относится к мультиголосующим 
акциям, принадлежащим основателям компании; 
понятие «FR Shares» характеризует обыкновенные 
акции с частичными правами голосования, держа-
телями которых являются публичные или частные 
сторонние инвесторы. 

Разработанный понятийный аппарат отражает 
особенность индийского подхода к управлению ос-
новной характеристикой мультиголосующих акций – 
предоставление дополнительных голосов. Собствен-
ники компании обладают выбором пропорции: одна 
мультиголосующая акция может предоставлять от 2-х 
до 10-ти голосов. Пропорция должна быть одинако-

 5 Extrato da análise internacional e repercussão no mercado brasileiro 1 da expansão da adoção de estruturas com duas ou mais classes 
de ações com direitos de voto diferenciados (DCS) // URL: http://www.bmf.com.br/portal/images/newsletter/bmfbovespa/Voto-Plural.
pdf (дата обращения: 03.08.2021)

 6 Section 86. New issues of share capital to be only of two kinds. Central Government Act «The Companies Act, 1956» // URL: https://www.
mca.gov.in/Ministry/actsbills/pdf/Companies_Act_1956_Part_1.pdf (дата обращения: 03.08.2021)
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ва для всех мультиголосующих акций и отражаться в 
уставных документах. Также в уставе можно указать, 
что держатели «FR Shares» будут получать более вы-
сокие дивиденды в качестве компенсации за ограни-
ченные права голосования. 

С целью нивелирования возможности нераци-
онального управления компанией держателями 
мультиголосующих акций, индийский подход тре-
бует от компании формирования совета директо-
ров, минимум наполовину состоящего из незави-
симых экспертов. 

Одной из причин формирования данного требо-
вания к компаниям с двухклассовой системой ста-
ло широкое распространение семейных компаний 
на индийском рынке. Индийские семейные компа-
нии – крупные игроки на фондовом рынке, доми-
нирующие в отдельных секторах на национальном 
уровне и рассматривающие возможности между-
народной экспансии [19]. Индийскими учеными вы-
явлено, что концентрация бизнеса в руках семьи 
оказывает влияние на принятие стратегических 
управленческих решений: если представители се-
мейного бизнеса – основатели, то они нацелены 
на рост компании, если же представители семей-
ного бизнеса – потомки, то они нацелены на со-
хранение текущего положения [20]. 

Традиционно держателями мультиголосующих акций 
являются как раз основатели. Потомки могут быть 
держателями в двух случаях: во-первых, если компа-
ния еще не вышла на IPO; во-вторых, если она явля-
ется стартапом – дочерним подразделением голов-
ной компании, принадлежащей семейному холдингу.  

Очевидно, что члены семьи – держатели мультиго-
лосующих акций не должны притеснять интересы 
миноритариев или держателей обыкновенных ак-
ций. Поэтому при рассмотрении вопросов смены 
членов совета директоров, аудиторов или прекра-
щения деятельности компании держатели мульти-
голосующих акций теряют право использования 
дополнительных голосов. Держатели всех видов 
акций следуют правилу «одна акция – один голос» 
при участии в голосовании по перечисленным 
выше вопросам. Объем мультиголосующих акций 
не должен составлять более 26% от оплаченного 
уставного капитала после эмиссии.

Таким образом, индийское правительство сформи-
ровало условия, при которых владельцы молодого 
бизнеса обладают возможностью определять стра-
тегию развития компании для успешного прохожде-
ния IPO и последующего роста в первые 5 лет после 
него. Одновременно с этим, сторонние инвесторы 
защищены благодаря участию независимых экспер-
тов в совете директоров. Как уже отмечалось ранее, 
сторонние инвесторы обычно не погружены в дета-
ли управления компанией, тогда как независимые 

члены совета директоров обладают необходимым 
опытом, квалификацией и доступом к информации, 
чтобы контролировать собственников с дифферен-
цированным правом голосования.  

Исследование американского рынка позволило 
прийти к выводу, что компании с временным огра-
ничением использования мультиголосующих акций 
привлекательны для институциональных инвесто-
ров больше, чем без подобного лимита [21]. Ин-
дийское законодательство как раз предполагает, 
что по истечении 5-ти лет с момента прохождения 
IPO мультиголосующие акции автоматически кон-
вертируются в обыкновенные, то есть держатели 
мультиголосующих акций теряют право дополни-
тельных голосов. Существует оговорка, что, если 
по результатам специального голосования акци-
онеров по принципу «одна акция – один голос» 
будет принято решение о сохранении дифферен-
цированных прав голосования держателями муль-
тиголосующих акций, то срок существования муль-
тиголосующих акций продлевается еще на 5 лет. 
Однако, ввиду того, что мультиголосующие акции 
появились на индийском рынке совсем недавно, 
подобная практика еще не сложилась. 

Отличительной особенностью индийской системы 
формирования собственного капитала компании 
с помощью мультиголосующих акций является их 
торговля на фондовой бирже. Подобного опыта 
нет в США, Китае или Гонг-Конге, где сосредото-
чено большое количество высокотехнологичных 
компаний с двухклассовой системой формирова-
ния капитала. 

Поскольку при IPO мультиголосующие акции оце-
ниваются как обыкновенные, то, теоретически, 
конвертация не должна оказывать прямого влияния 
на рыночную стоимость инвестиционного порт-
феля инвестора – держателя мультиголосующих 
акций. Тем не менее, индийская практика отлича-
ется от теории. На текущий момент на индийском 
фондовом рынке три компании используют диффе-
ренцированные права голосования: Jain Irrigation 
Systems, Tata Motors и Future Enterprises Limited. 
Компании прошли листинг до 2019 г., представля-
ют собой семейный бизнес и используют систему 
«дифференцированных прав голосования» иначе, 
нежели в иных странах, и тому, как это предписы-
вается по новому индийскому законодательству. 

Структура собственного капитала компаний вклю-
чает акции с дифференцированными правами го-
лоса, которые ограничивают права держателей 
при голосовании. Четыре акции с дифференциро-
ванными правами предоставляют три голоса. Дер-
жателями подобных акций являются члены семьи-
основателей компаний. Данное решение можно 
рассматривать как нивелирование влияния членов 
семьи на развитие компании. Вместе с тем, по-
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скольку акции с дифференцированными правами 
отчасти теряют свой функционал, то торговаться 
они должны с дисконтом. 

Автором аккумулирован статистический материал 
о динамике ежедневной скорректированной цены 
закрытия по обоим классам акций за последние 
5 лет на Бомбейской фондовой бирже. Получен-
ный результат представлен в графическом виде 
на рис. 1–3 и позволяет на основе наблюдений 
заключить, что, действительно, акции индийских 
компаний с дифференцированным правом голоса 
торгуются с дисконтом. 

Статистический материал также позволил про-
вести корреляционный анализ цен закрытия 
обыкновенных и мультиголосующих акций рас-
смотренных компаний для решения задачи опре-
деления равнозначности влияния внешних и вну-
тренних факторов на рыночную стоимость обоих 
классов долевых ценных бумаг. Объем выборки 
для расчета статистически значимого коэффици-
ента корреляции Пирсона при помощи MS Excel 
составил 1 232 значения для каждого класса до-

левых ценных бумаг каждой из трех рассматрива-
емых компаний. 

Коэффициент корреляции между обоими классами 
акций для компании Jain Irrigation Systems равен 
1. Для компаний Tata Motors и Future Enterprises 
Limited он составляет 0,99. Следовательно, внеш-
ние и внутренние факторы оказывают равнознач-
ное влияние на рыночную стоимость обоих клас-
сов долевых ценных бумаг. Это также позволяет 
заключить, что причиной дисконта на акции с диф-
ференцированным правом голоса является огра-
ничение держателей в количестве голосов.

На рис. 1 представлена динамика обыкновенных 
(JISLJALEQS BO) и с дифференцированным правом 
голоса (JISLDVREQS BO) акций транснациональ-
ной корпорации Jain Irrigation Systems. Разница 
между ценой закрытия обыкновенных и мультиго-
лосующих акций компании наблюдается на протя-
жении всего периода наблюдения. Цены закрытия 
стали практически равными лишь в конце 2019 г., 
после чего вновь разошлись, и мультиголосующие 
акции стали торговаться с дисконтом. 

Составлено автором на основе данных Yahoo Finance. URL: https://in.finance.yahoo.com/  
(дата обращения: 16.07.2021)

Рис. 1. Динамика акций Jain Irrigation Systems, 2016–2021 гг.

Compiled by the author on the basis of the Yahoo Finance database. URL: https://in.finance.yahoo.com/  
(accessed: 16.07.2021)

Fig. 1. Dynamics of Jain Irrigation Systems shares, 2016–2021

На рис. 2 представлена динамика обыкновенных 
(TATAMOTORS BO) и с дифференцированным 
правом голоса (TATAMTRDVR BO) акций крупней-
шей индийской автомобилестроительной компа-
нии Tata Motors. В данном случае различие цен за-
крытия обыкновенных и мультиголосующих акций 
представляется значимым с начала периода на-
блюдения. Аналогично предыдущей иллюстрации, 
цены закрытия практически сравнялись в конце 
2019 г., чтобы разойтись в 2020 г.

Несколько иную картину показывает динамика 
обыкновенных (FEL BO) и с дифференцированным 

правом голоса (FELDVR BO) акций значимого ло-
кального игрока Future Enterprises Limited, пред-
ставленная на рис. 3. Мультиголосующие акции 
компании большую часть времени торгуются с 
дисконтом по отношению к обыкновенным, но, по 
сравнению с рассмотренными ранее компаниями, 
в данном случае разница между ценами закрытия 
не столь существенна. 

Следует обратить внимание и на то, что в 2019 г.  
мультиголосующие акции компании совпали по цене 
закрытия с обыкновенными, но, в противовес преды-
дущим примерам, компании удалось не только со-
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Составлено автором на основе данных Yahoo Finance. URL: https://in.finance.yahoo.com/  
(дата обращения: 16.07.2021)

Рис. 2. Динамика акций Tata Motors, 2016–2021 гг.

Compiled by the author on the basis of the Yahoo Finance database. URL: https://in.finance.yahoo.com/  
(accessed: 16.07.2021)

Fig. 2. Dynamics of Tata Motors shares, 2016–2021

Составлено автором на основе данных Yahoo Finance. URL: https://in.finance.yahoo.com/  
(дата обращения: 16.07.2021)

Рис. 3. Динамика акций Future Enterprises Limited, 2016–2021 гг.

Compiled by the author on the basis of the Yahoo Finance database. URL: https://in.finance.yahoo.com/  
(accessed: 16.07.2021)

Fig. 3. Dynamics of Future Enterprises Limited, 2016–2021

хранить данное положение дел, но и сформировать 
прецендент, при котором цена закрытия мультиголо-
сующих акций выше цены закрытия обыкновенных. 

Данная политика обусловлена изменениями в 
структуре владения компании. С 2019 г. основа-
тели компании сокращают владение долей обык-
новенных акций, сохраняя неизменное количество 
мультиголосующих акций. Если в декабре 2018 г. 
в портфелях основателей было сконцентрировано 
51,54% акций обоих классов, то в декабре 2019 г.  
это значение незначительно снизилось – до 
51,47%. Значительное сокращение произошло 
к концу 2020 г., до уровня 39,24%. В конце мар-
та 2021 г. основатели компании владели 23,76% 
акциями обоих классов. Соответственно, доля 

обыкновенных акций в руках сторонних инвесто-
ров увеличивается. Данные о ценах закрытия, 
представленные на рис. 3, позволяют заключить, 
что участники фондового рынка рассматривают 
сокращение доли обыкновенных акций в руках ос-
нователей – держателей мультиголосующих акций 
как положительный сигнал рынку. 

На наш взгляд, во всех рассмотренных случаях 
дисконт также обусловлен более низким пока-
зателем ликвидности мультиголосующих акций 
по сравнению с обыкновенными. При продаже 
любые мультиголосующие акции сначала долж-
ны быть трансформированы в обыкновенные, что 
требует определенного количества времени для 
совершения ряда бюрократических процедур.

INNOVATION M I R (Modernization. Innovation. Research). 2021; 12(3):274–287



282

Желающий выйти из бизнеса основатель должен 
заблаговременно планировать данную процеду-
ру, не рассчитывая на получение спекулятивной 
прибыли, а реализовывая, как минимум, средне-
срочную стратегию управления инвестиционным 
портфелем.

Изменение ситуации в 2019 г. обусловлено вышеу-
казанными поправками в законодательстве, пред-
усматривающими одновременно и более широ-
кое распространение на рынке данного долевого 
инструмента финансирования компании, и, вместе 
с тем, возможность трансформации мультиголосу-
ющих акций в обыкновенные спустя 5 лет.   

Китай

Двухклассовая система формирования собственно-
го капитала компании получила законодательное 
регулирование на китайском рынке в 2019 г., так же 
как и в Индии. Схож и основной мотив изменения 
законодательства – формирование комфортных 
условий для высокотехнологичных компаний.

Поправки в законодательстве обусловлены и 
тем, что крупные китайские компании, такие как 
Alibaba Group и JD.com, предпочли разместить 
долевые ценные бумаги на американских пло-
щадках в связи с возможностью использования 
мультиголосующих акций. Прохождение IPO на 
американском рынке способствовало привле-
чению к процедуре американских аудиторских и 
консалтинговых фирм, андеррайтеров и т.д. Сле-
довательно, китайские гиганты онлайн-торговли, 
оплачивая услуги участников процедуры IPO, про-
стимулировали американскую экономику допол-
нительным потоком денежных средств, которые 
потеряны китайской экономикой исключительно 
по причине отсутствия на тот момент возможности 
обеспечить основателям бизнеса сохранение кон-
троля посредством мультиголосующих акций. 

Указанные причины, а также экономическое про-
тивостояние с США, стали причиной открытия в 
2019 г. на Шанхайской фондовой биржи рынка 
StarMarket (Shanghai Stock Exchange Science and 
Technology Innovation Board). StarMarket – прямой 
конкурент NASDAQ, созданный в целях стимули-
рования высокотехнологичных компаний к эмиссии 
на национальном рынке с участием местных эко-
номических агентов. Ключевая идея заключается 
в повышении доступности внешнего финансиро-
вания сектора высоких технологий. Это приводит 
к сокращению государственных расходов на раз-

витие сектора и позволяет формировать комфорт-
ные условия для сосредоточения национальных 
игроков на китайском рынке. 

Согласно ст. 132 Закона о компаниях Китайской 
Народной Республики, при эмиссии акций следу-
ет указывать их класс 7. Следовательно, в Китае и 
до 2019 г. существовали предпосылки внедрения 
двухклассовой системы формирования капитала. 
Более того, наблюдается сходство с англо-амери-
канской терминологий в отношении исследуемого 
финансового инструмента. В марте 2019 г. площад-
ка StarMarket опубликовала правила листинга 8,  
согласно ст. 24 которых компания может исполь-
зовать дифференцированные права голосова-
ния. Таким образом, мы выявляем третье сходство 
рынков Китая и Индии – с позиции регулирования 
процесса формирования собственного капитала 
компании посредством мультиголосующих акций. 

Чтобы выйти на китайский фондовый рынок с муль-
тиголосующими акциями, компания должна со-
ответствовать следующим критериям: оценочная 
рыночная капитализации должна быть не меньше 
10 млрд юаней или же оценочная рыночная капи-
тализация должна быть не меньше 5 млрд юаней, 
и, одновременно с этим, компания должна сфор-
мировать операционную выручку за последний 
год в размере не менее 500 млн юаней.

Согласно китайскому законодательству, диффе-
ренцированные права голосования подразуме-
вают использование «специальных голосующих 
прав», и это единственное отличие от обыкновен-
ных акций. Подобные долевые ценные бумаги пре-
доставляют больше прав голоса, но в остальном 
сохраняют характеристики обыкновенных акций.

Аналогично Индии, в Китае мультиголосующая ак-
ция предоставляет держателю не более 10-ти го-
лосов. Точная пропорция должна быть прописана 
в уставных документах. В силу того, что StarMarket 
создавался как конкурент NASDAQ, следует от-
метить, что на американском рынке не регламен-
тируется количество дополнительных голосов по 
мультиголосующим акциям.

В указанных условиях формируется угроза ущем-
ления прав держателей обыкновенных акций. По 
мнению китайских ученых, нивелировать угро-
зу помогут более открытая политика раскрытия 
информации о компании и стандартизация при-
менения специальных голосующих прав [22]. По-
следние нашли отражения в китайских правилах 

 7 Company Law of the People's Republic of China // URL: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383787.
htm (дата обращения: 03.08.2021)

 8 Rules Governing the Review of Offering and Listing of Stocks on the Science and Technology Innovation Board of Shanghai Stock Exchange 
// Shanghai Stock Exchange. URL: http://star.sse.com.cn/en/regulation/ (дата обращения: 03.08.2021)
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листинга в отношении компаний с двухклассовой 
системой формирования капитала. 

В следующих случаях держатели мультиголосую-
щих акций следуют правилу «одна акция – один 
голос»: при голосовании за внесение изменений 
в устав компании; при изменении количества прав 
голоса, приходящихся на одну мультиголосующую 
акцию; при назначении или увольнении независи-
мых членов совета директоров; при заключении 
или расторжении контракта с аудиторской фир-
мой; при рассмотрении возможности заключения 
сделок слияния и поглощения; при изменении ор-
ганизационно-правовой формы компании.

Перечисленные случаи включают больше пунктов, 
чем индийские правила эмиссии мультиголосую-
щих акций, и обеспечивают держателям обыкно-
венных акций большую уверенность в отсутствии 
возможности у держателей мультиголосующих ак-
ций принимать стратегические решения вопреки 
воле большинства инвесторов-совладельцев. 

Следует обратить внимание, что превалирующее 
большинство компаний на StarMarket – молодые 
и высокотехнологичные, то есть характеризуются 
высоким технологическим риском и, при прочих 
равных условиях, управленческим риском, если 
управленцами или основателями являются моло-
дые предприниматели без существенного опыта 
работы в публичных компаниях. В данном случае 
независимые члены совета директоров действи-
тельно выполняют роль стабилизатора, и их смена 
должна рассматриваться всеми акционерами на 
равных. Таким образом, следует согласиться с по-
зицией, что более строгое законодательное регу-
лирование двухклассовой системы формирования 
капитала на китайском рынке оправдано [23]. 

Присутствует и альтернативная точка зрения, соглас-
но которой излишнее законодательное регулирова-
ние эмиссии мультиголосующих акций в Китае может 
привести к непопулярности данного инструмента на 
домашнем рынке [24]. Прежде экономический блок 
правительства Китая принимал во внимание нужды 
частного сектора экономики и корректировал зако-
нодательство таким образом, чтобы повысить при-
влекательность национальной экономики, в первую 
очередь, для собственных граждан и компаний. Ис-
ходя из этого, будет справедливым предположить, что 
китайское законодательство в сфере регулирования 
двухклассовой системы формирования капитала бу-
дет корректироваться. Скорость корректировок бу-

дет зависеть от количества молодых высокотехноло-
гичных компаний, выходящих на IPO с двухклассовой 
системой формирования капитала. 

Южная Африка

Иная ситуация наблюдается в Южно-Африканской 
Республике. Сегодня в государстве вообще не рас-
сматривается вопрос распространения на рынке 
мультиголосующих акций. Следовательно, понятия 
«двухклассовая система формирования капитала» 
и «дифференцированные права голосования» здесь 
не получили распространения. Действующее зако-
нодательство ЮАР допускает возможность эмиссии 
обыкновенных и привилегированных акций.

Россия

В Российской Федерации наблюдается схожая 
ситуация с ЮАР. Действующее законодательство 
предполагает возможность эмиссии только обык-
новенных и привилегированных акций. Возмож-
ность использования мультиголосующих акций как 
инструмента формирования собственного капита-
ла компании является дискуссионным вопросом.

Аналогично Китаю и Индии, в Российской Фе-
дерации вопрос допустимости использования 
мультиголосующих акций поднимался в связи с их 
использованием российскими высокотехнологич-
ными компаниями. Лидеры рынка высоких техно-
логий в Российской Федерации – Яндекс, Mail.Ru, 
Qiwi и т.д. – предпочти пройти листинг на зарубеж-
ных площадках, в том числе и на упоминаемой ра-
нее NASDAQ, чья привлекательность состоит как 
раз в возможности прохождения IPO при наличии 
мультиголосующих акций.

В 2018 г. министр экономического развития М.С. 
Орешкин выступил с предложением внедрить на 
российском рынке «суперголосующие акции» 9, 
позволяющие основателям компаний сохранить 
контроль. Предполагаемым эффектом внедрения 
инициативы должно было стать повышение при-
влекательности российской экономики для секто-
ра высоких технологий.

Банк России выступил против данной инициа-
тивы. В качестве аргументов им отмечалась не-
готовность российских инвесторов к подобному 
инструменту финансирования, незащищенность 
миноритариев, необходимость изменения законо-
дательства и т.д. 10 Изученный опыт стран-участниц 
БРИКС позволяет не согласиться с данным мнени-

 9 Орешкин объяснил идею новых «суперголосующих» акций для владельцев компаний // URL: https://www.vedomosti.ru/economics/
news/2018/09/19/781337-supergolosuyuschih-aktsii (дата обращения: 21.08.2021)

10 ЦБ выступил против супер-голосующих акций и изменения правил сделок с заинтересованностью // URL: https://www.interfax.ru/
business/631561  (дата обращения: 21.08.2021)
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ем. Качественная работа над нормативно-право-
вой базой формирует возможность использовать 
мультиголосующие акции без создания угрозы ин-
весторам – держателям обыкновенных и(или) при-
вилегированных акций. Наша позиция подтверж-
дается и результатом исследования российского 
законодательства, согласно которому существуют 
принципиальная возможность и позитивные пер-
спективы для бизнеса при введении в российское 
право института обыкновенных акций с разным 
объемом прав [25], под которыми понимаются 
также и мультиголосующие акции.

Следующие аргументы подтверждают целесоо-
бразность принятия предложения по внедрению 
мультиголосующих акций на российском рынке.

Во-первых, на момент формирования инициативы, 
в 2018 г., в Российской Федерации реализовыва-
лась Стратегия инновационного развития государ-
ства. Сегодня на первом плане – национальный 
проект «Цифровая экономика РФ», следователь-
но, высокотехнологичные компании выступают од-
ной из основ стратегического развития экономики 
государства. Тем не менее, с 2018 г. ряд крупных 
российских компаний данного сектора экономи-
ки предпочел пройти IPO на NASDAQ: VEON, 
HeadHunter, Ozon. И это не смотря на страновой 
и политический риски, когда отношения между 
Россией и США находятся в напряжении и не по-
зволяют формировать положительных прогнозов в 
среднесрочной перспективе. Если даже подобная 
ситуация не останавливает российские компании 
от ухода на зарубежные рынки ради использова-
ния мультиголосующих акций, то становится оче-
видной необходимость внедрения в российской 
экономике такого финансового инструмента как 
мультиголосующие акции.  

Во-вторых, зарубежный опыт. Рынок США пред-
ставляет собой сосредоточение компаний сферы 
высоких технологий во многом благодаря воз-
можности использования мультиголосующих ак-
ций. Помимо открытых заявлений основателей 
компаний, данный факт подтверждается тем, что 
лидеры рынка высоких технологий на рынке США 
формируют капитал компании с использованием 
двухклассовой системы. Последние обсуждения 
возможности внедрения мультиголосующих акций 
в Великобритании также базировались на том, что 
государство теряет конкурентоспособность на 
рынке высоких технологий по сравнению с США 
в связи с отсутствием возможности использования 
мультиголосующих акций на британском рынке 11. 
Указанная причина стала ключевым аргументом 

внедрения мультиголосующих акций для высоко-
технологичных компаний в Индии и Китае.

Таким образом, запрет на использование мульти-
голосующих акций в Российской Федерации созда-
ет условия, при которых стейкхолдеры российских 
компаний могут задуматься о смене юрисдикции. 
Данный запрет не только ограничивает финансо-
вые возможности основателей российских ком-
паний, но и формирует определенный диссонанс 
внутри БРИКС. Гармонизация законодательства 
в сфере финансовых рынков позволит упрочить 
экономические связи между государствами в рам-
ках союза БРИКС и обеспечить дополнительный 
элемент конкурентоспособности российского 
фондового рынка, первоначально для внутренних 
игроков, а в стратегической перспективе – для 
высокотехнологичных компаний ближнего зарубе-
жья, готовых разместить ценные бумаги на россий-
ском фондовом рынке. 

Выводы

В рамках настоящей статьи впервые предпринята 
попытка исследовать распространение мультиго-
лосующих акций в странах группы БРИКС. 

Определена специфика восприятия понятия 
«двухклассовая система формирования капита-
ла компании» (dual-class system), в зависимости 
от исторического развития рынка ценных бумаг в 
государстве. В Бразилии на протяжении десяти-
летий превалирует подход к формированию соб-
ственного капитала компании посредством обык-
новенных и привилегированных акций, поэтому 
он и получил название «двухклассовая система». 
В Индии и Китае, где допускается использование 
мультиголосующих акций, это понятие не получи-
ло распространения – подход к формированию 
капитала в данных странах существует под назва-
нием «дифференцированные права голосования» 
(Differential Voting Rights). Тогда как в Южно-Афри-
канской Республике и Российской Федерации ни 
первая, ни вторая трактовка не используются вви-
ду исторического отсутствия мультиголосующих 
акций как финансового инструмента. 

Установлено, что основным мотивом внедрения 
двухклассовой системы формирования собствен-
ного капитала компании с использованием муль-
тиголосующих акций выступает необходимость 
стимулирования развития рынка высоких техноло-
гий, в том числе посредством создания комфорт-
ных условий для молодых высокотехнологичных 
компаний при размещении долевых ценных бумаг 
на национальной фондовой бирже.

 11 Thomas D. City of London seeks to ‘reinvent itself’ after pandemic // The Financial Times. 2020. URL: https://www.ft.com/content/3885ab8d-
bc0d-4781-b322-05cb9006634b (дата обращения: 03.08.2021)
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В настоящее время среди стран-участниц БРИКС 
мультиголосующие акции допускаются к исполь-
зованию в Индии и Китае. В обоих государствах 
мультиголосующие акции стали доступны для мо-
лодых компаний после внесения поправок в зако-
нодательство в 2019 г. 

Выявлено, что на индийском фондовом рынке тор-
гуются акции с дифференцированными правами 
голосования. Однако на текущий момент данные 
долевые ценные бумаги являются не мультиголосу-
ющими, а, напротив, предоставляющими владель-
цу менее, чем один голос. Это обусловливает тор-
говлю акций с дифференцированными правами 
голосования с дисконтом.

Текущую возможность использования двухклассо-
вой системы формирования собственного капи-
тала следует оценить как недостаточно высокую, 
поскольку лишь два из пяти государств группы 
БРИКС допускают использование мультиголосую-
щих акций. Тем не менее, необходимость создания 
комфортных условий роста высокотехнологичных 
компаний и недопустимость ухода национальных 
компаний в зарубежные юрисдикции ради про-
хождения процедуры IPO формируют предпо-
сылки большего распространения двухклассовой 
системы формирования собственного капитала 
компании внутри группы БРИКС.

Распространение двухклассовой системы форми-
рования собственного капитала компании во всех 
странах группы БРИКС возможно при успешном 
опыте использования мультиголосующих акций в 
Индии и Китае. Под успешным опытом в данном 
случае понимается увеличение темпов роста на-
ционального сектора высоких технологий и уве-
личение количества компаний данного сектора с 
двухклассовой системой, проходящих IPO на на-
циональном рынке.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что прак-
тическая значимость работы заключается в воз-
можности использования полученных результатов 
основателями высокотехнологических компаний 
при выборе юрисдикции для прохождения проце-
дуры IPO. Вместе с тем, проведенное исследова-
ние формирует основу дальнейших научных работ 
в области выявления перспектив внедрения муль-
тиголосующих акций как инструмента финансиро-
вания российских высокотехнологичных компаний. 
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аннотация

цель статьи – формирование общей концепции управления устойчивой мобильностью в мегаполисах на 
основе анализа основных подходов к управлению развитием устойчивой мобильности.

Методы или методология проведения работы. Исследование основано на применении методов систем-
ного анализа. Для работы использовались научные публикации, нормативные правовые акты, стра-
тегические плановые документы, справочные, аналитические и методические материалы российских, 
зарубежных и международных организаций, а также материалы научно-практических конференций и ре-
зультаты эмпирических исследований, выполненных при участии автора.

Результаты работы. Для достижения цели исследования выполнен анализ развития устойчивой транс-
портной мобильности в крупных городах и актуальных стратегий ее дальнейшего формирования, что 
позволило выделить основные элементы концептуальной модели развития транспортной мобильно-
сти. Сформирована концептуальная модель развития устойчивой мобильности в мегаполисах. Опреде-
лена структура адаптивной системы управления, на базе которой может быть реализована концепция 
устойчивой мобильности с организацией эффективного взаимодействия стейкхолдеров.

выводы. Локальные решения в сфере транспортной мобильности не дают ожидаемых результатов, а 
в ряде случаев приводят к конфликту интересов. Это требует комплексного подхода к формированию 
устойчивой мобильности как свойства транспортной системы удовлетворять потребности в мо-
бильности людей и предприятий в городах и их окрестностях для лучшего обеспечения качества жизни. 
Концептуальной основой развития устойчивой мобильности в мегаполисах являются несколько опре-
деляющих факторов: целеполагание, планирование, взаимодействие, практическая реализация, эксплу-
атация.

Эффективное управление устойчивой транспортной мобильностью способно обеспечить применение 
аналитических платформ, объединенных в экосистему. Процесс формования экосистемы является дли-
тельным и зависит от технологических, инфраструктурных, организационно-правовых, финансово-эко-
номических факторов. Среди ряда первоочередных проблем, требуемых решения, наиболее актуальным 
является повышение уровня вовлеченности и степени ответственности стейкхолдеров в развитии 
устойчивой транспортной мобильности.

ключевые слова: устойчивая транспортная мобильность, транспортная система, концептуальная мо-
дель, структура адаптивной системы управления, взаимодействие стейкхолдеров
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abstract

Purpose: to formulate the general conception of sustainable mobility management in modern cities based on an analysis of the main approaches 
to the management of the development of sustainable mobility.

Methods: the study is based on the application of systems analysis methods. The analysis is based on open sources information such as scientific 
articles, legal and regulatory acts, official strategic planning documents, analytical and methodical materials of Russian and international 
conferences. The article also includes the results of the author's empirical research conducted.

Results: an analysis of the development of sustainable transport mobility in large cities and current strategies for its further formation was 
carried out. It allowed identifying the main elements of the conceptual model of the development of transport mobility. The research defines the 
structure of an adaptive system for sustainable mobility management, which would form a basis for developing a sustainable mobility concept 
to effectively organize various stakeholders' cooperation.

conclusions and Relevance: local solutions for transportation mobility may not be practical or can lead to a conflict of interests. That calls for 
the complex approach to forming sustainable mobility as a feature of a city transportation system to satisfy the demand for mobility to increase 
the quality of life in the cities. The conceptual basis for the development of sustainable mobility consists of goal setting, planning, collaboration, 
implementation, usage.

The effective management of sustainable mobility can be achieved by implementing digital analytical platforms, working as a single ecosystem. 
Developing such an ecosystem can be time-consuming and directly influenced by technological, infrastructural, legal, and economic factors. 
The most urgent is to redesign the existing mobility patterns to achieve the environmental goals, the higher quality of life of city residents, the 
engagement of different stakeholders in sustainable mobility development.

Keywords: sustainable mobility, transportation system, conceptual model, adaptive management system, collaboration of stakeholders
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Введение

Устойчивая транспортная мобильность является 
необходимым и обязательным условием жизне-
деятельности и развития современных городов. 
Рост числа жителей мегаполисов, увеличение ко-
личества транспортных средств на дорогах, рас-
ширение транспортной сети усиливают требова-
ния к управлению транспортной мобильностью с 
целью исключить дискриминацию различных ка-
тегорий населения, обеспечить высокий уровень 
безопасности участников дорожного движения 
и пешеходов, сохранить экологию города, и при 
этом обеспечить развитие экономики мегаполиса. 
Современные стратегии развития городских агло-

мераций и мегаполисов формируются на основе 
принципов создания комфортной среды прожива-
ния населения и удовлетворения потребностей в 
мобильности людей с учетом целей перемещения 
(коммерческих, личных, общественных, познава-
тельных и др.), предпочтений пассажиров, каче-
ства транспортных услуг 1 [1, 2, 3]. 

В настоящее время теоретические исследования в 
области формирования транспортной мобильности 
отстают от практических действий, реализуемых в 
большинстве мегаполисов развитых стран. Это объ-
ясняется междисциплинарным характером исследу-
емых проблем, ограниченной доступностью первич-
ных данных или их неудовлетворительным качеством 

 1 Завьялов Д.В., Пищикова О.В, Сагинова О.В. Эволюция концепции городской мобильности // Экономика, предпринимательство и 
право. 2020. Том 10. № 2. С. 309-320. DOI: 10.18334/epp.10.2.100426
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при отсутствии стандартного подхода к их формиро-
ванию, а также наличием существенных специфиче-
ских ограничений для каждого мегаполиса. Однако 
опыт, накопленный мегаполисами в различных стра-
нах мира, позволяет сформировать концептуаль-
ный подход к развитию устойчивой транспортной 
мобильности в крупных городах и агломерациях, 
который может быть применен для территорий, на-
ходящихся на пути формирования комфортной 
городской среды. Целью данного исследования 
является анализ основных подходов к развитию и 
формирование концепции управления устойчивой 
транспортной мобильностью мегаполиса. 

Обзор литературы и исследований. Для многих 
мегаполисов мира характерна определенная тра-
ектория развития транспортной мобильности. На-
чальный этап связан с активной автомобилизацией 
в результате экономического роста и повышения 
благосостояния населения. Данный процесс потре-
бовал развития теории планирования транспортной 
инфраструктуры, что нашло отражение в научных 
работах Зильберталя А.Х. [4], Шелейховского Г.В. 
[5], Якшина А.М. [6], Полякова А.А. [7] и др. До-
статочно быстро стало очевидным, что увеличение 
пространства под дорожно-транспортную сеть не 
решает проблему повышения мобильности горо-
жан, а усугубляет транспортную ситуацию, наносит 
огромный вред экологии городов и здоровью людей. 
Доказательством стали эмпирические исследования, 
послужившие, в том числе, основой для формулиров-
ки парадокса Доунса-Томсона [8–10].

Решением проблем автомобилизации стало сме-
щение фокуса исследований в область использо-
вания общественного транспорта [11, 12] и новых 
средств мобильности 2 [13]. Научные публикации 
по вопросам развития общественного транспор-
та в 90-х годах прошлого века были сосредото-
чены на вопросах доступности общественного 
транспорта и обсуждении показателей качества 

транспортной услуги в связке с такими фактора-
ми, как стоимость городской земли, уровень дохо-
дов населения, влияние на экологию. Ориентация 
на конечного потребителя транспортной услуги 
практически отсутствовала. Комитет Транспорт-
ных Исследований США, предложивший иссле-
довательскую программу по изучению удовлетво-
ренности потребителей услугами общественного 
пассажирского транспорта, и Комитет по Стан-
дартизации ЕС 3 существенно способствовали 
переориентации вектора исследований и разра-
ботке подходов к оценке качества транспортной 
услуги на основе широкого спектра субъективных 
и объективных показателей, более полно раскры-
вающих суть услуги общественного пассажирско-
го транспорта и потребности основных пользова-
телей в транспортной мобильности 4 [14]. 

При продолжающемся процессе автомобилизации 
экологические проблемы мегаполисов стали доми-
нирующими. Первые публикации о необходимости 
снижения уровня загрязнения атмосферы, почвы и 
воды были опубликованы в начале XXI века 5 [15, 
16]. Основные направления исследований отно-
сились к вопросам снижения выбросов загрязня-
ющих веществ от транспортных средств с двигате-
лями внутреннего сгорания, организации трафика 
транспортных средств, разработки технических ре-
шений по снижению уровня шума и вибраций, соз-
даваемых транспортной системой. В европейской 
научной среде в оборот входит понятие «устой-
чивая мобильность» – свойство транспортной си-
стемы удовлетворять потребности в мобильности 
людей и предприятий в городах и их окрестностях 
для лучшего обеспечения качества жизни. Концеп-
ция устойчивой транспортной мобильности стала 
отражением общей системы мировоззрения со-
общества на процессы развития стран, ориентиро-
ванных на экономическое развитие, экологическую 
устойчивость и социальное равенство 6. 

 2 Мониторинг развития велотранспортной инфраструктуры мегаполиса: Коллективная монография / Завьялов Д.В., Сагинова О.В.,  
Завьялова Н.Б., Киреева Н.С. и др. / под редакцией Д.В. Завьялова, О.В. Сагиновой. М.: ИнфраМ, 2019. 212 с. URL: https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=41231600

 3 European standard en 13816:2002 «Transportation – Logistics and services – Public passenger transport – Service quality definition, 
targeting and measurement».

 4 Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Second Edition. URL: https://www.eltis.org/mobility-
plans/sump-guidelines; History of intelligent transportation systems. U.S. Department of Transportation. URL: https://www.its.dot.gov/
history/offline/download.pdf (дата обращения: 30.11.2020)

 5 Traffic Management and Noise Reducing Pavements:  Recommendations on Additional Noise Reducing Measures. Danish Road Institute, 
Ministry of Transport and Energy, Copenhagen, 2004; Turn Down the Noise – Softening the Impact of Excess Transport Noise. European 
Environment Agency Articles, 2009. URL: https://www.eea.europa.eu/articles/turn-down-the-noise-2013-67-million-europeans-endure-
high-transport-noise-exposurе

 6 Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие. Доклад о развитии человека 2009. ПРООН. М.: Весь Мир, 2009. 
229 с. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2009-russian.pdf; Система глобальных показателей достижения целей в области 
устойчивого развития и выполнения задач. Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. URL: https://unstats.
un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement_Rus.pdf
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Таблица 1 

Сервисные группы интеллектуальных транспортных систем в части транспортной мобильности
Table 1

Service groups of intelligent transport systems for transport mobility

Группы сервисов Назначение

Информирование участников движения Обеспечить пользователей ИТС как статической, так и динамиче-
ской информацией о состоянии транспортной сети, включая модаль-
ные перемещения и перемещения посредством трансферов

Управление дорожным движением и 
действия по отношению к его участникам

Управление движением транспортных средств, пассажи-
ров и пешеходов, находящихся в транспортной сети

Конструкция транспортных средств Повышение безопасности, надежности и эффективности функциониро-
вания транспортных средств посредством предупреждения пользовате-
лей, или управления системами или агрегатами транспортных средств

Общественный транспорт Функционирование служб общественного транспорта и предоставление информа-
ции перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок

Электронные платежи на транспорте Трансакции и резервирование в транспортном секторе

Персональная безопасность, свя-
занная с дорожным движением

Защита пользователей транспортного комплекса, включая пеше-
ходов и участников движения с повышенной уязвимостью

Разработано автором на основе: ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011. Интеллектуальные транспортные системы. Схема по-
строения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200086739

Developed by the author on the basis: GOST R ISO 14813-1-2011. Intelligent transport systems. The scheme of building 
the architecture of intelligent transport systems. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200086739

С развитием информационных технологий и систем 
стало возможным применение сложных алгоритмов 
и систем управления транспортными потоками и вне-
дрение интеллектуальных транспортных систем. 

Уже в настоящее время такие системы ориенти-
рованы на обеспечение безопасности дорожного 
движения, персонифицированную поддержку пас-
сажиров и водителей, идентификацию и отслежи-
вание транспортных средств в реальном времени, 
управление воздушным, автомобильным и желез-
нодорожным движением [17, 18]. В соответствии 
с ГОСТ Р 56294-2014 7 и ГОСТ Р 56829-2015 8 
интеллектуальная транспортная система (ИТС) 
– это «система, интегрирующая современные ин-
формационные, коммуникационные и телематиче-
ские технологии, технологии управления и пред-
назначенная для автоматизированного поиска и 
принятия к реализации максимально эффективных 
сценариев управления транспортно-дорожным 
комплексом региона, конкретным транспортным 
средством или группой транспортных средств с 
целью обеспечения заданной мобильности насе-
ления, максимизации показателей использования 
дорожной сети, повышения безопасности и эф-
фективности транспортного процесса, комфорт-
ности для водителей и пользователей транспорта». 

Основные группы сервисов ИТС представлены 
в табл. 1. Несмотря на многофункциональность 
ИТС, решаемые ею задачи ограничены транс-
портной системой мегаполиса и субъектами, ассо-
циированными исключительно с функционирова-
нием транспортной системы. При этом даже в этом 
аспекте не рассматриваются вопросы управления 
такими важными инфраструктурными объектами 
как вокзальные комплексы, парковочные про-
странства, инфраструктура средств микромобиль-
ности. В ИТС не предусмотрен анализ качества 
транспортной услуги, отсутствует организация 
взаимодействия всех ассоциированных с устойчи-
вой мобильностью субъектов, включая (1) государ-
ственные и коммерческие организации, непосред-
ственно относящиеся к развитию транспортной 
системы и управлению транспортными потоками в 
мегаполисе; (2) организации, прямо или косвенно 
вовлеченные в развитие всей городской инфра-
структуры (агентства городского планирования и 
устойчивого развития, консалтинговые агентства, 
участники научных исследований и образователь-
ной системы; (3) общественность; (4) представите-
лей бизнес-сообщества.

В 2011 году в документах ЕС по транспортному 
развитию было отмечено, что развитая транс-

 7 ГОСТ Р 56294-2014. Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интел-
лектуальных транспортных систем. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200115739

 8 ГОСТ Р 56829-2015. Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения. Дата введения 01.06.2016 г. URL: https://
docs.cntd.ru/document/1200128315
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портная инфраструктура формирует устойчивую 
мобильностью и способствует экономическому 
развитию. В 2017 году Европейская комиссия 
сформулировала, а в дальнейшем расширила на-
правления научных исследований в сфере устой-
чивой мобильности и включила кроме исследова-
ний по развитию транспортной системы вопросы 
управления, ценообразования, налогообложе-
ния и финансов, интермодальность, интеграцию 
транспортных систем, оптимизацию жизненного 
цикла транспортной инфраструктуры, безопас-
ность участников транспортной системы, цифро-
визацию, связав эти направления в 2019 году с 
целями устойчивого развития 9. 

В результате устойчивая транспортная мобиль-
ность может рассматриваться как интегриро-
ванная услуга (транспортная, информационная, 
социальная, платежная), предоставляемая на ос-
нове: (1) развитой транспортной инфраструктуры 
и внедрения инновационных методик к проекти-
рованию, строительству, техническому обслужи-
ванию и модернизации, что позволяет обеспечить 
минимальное негативное воздействие на окружа-
ющую среду и повысить безопасность участников 
дорожного движения; (2) управления интегриро-
ванной инфраструктурой с использованием ак-
туальных и достоверных данных, что обеспечит 
формирование устойчивой транспортной мобиль-
ности для различных категорий пользователей; (3) 
управления спросом, предоставляя возможность 
выбора альтернативных маршрутов и транс-
портных средств с использованием технологий 
ситуационного моделирования; (4) управления ин-
формационным обеспечением на базе цифровых 
технологий и других решений, соответствующих 
потребностям всех категорий пользователей; (5) 
внедрения безбарьерных условий перемещения. 

Решение полного комплекса задач требует ана-
лиза современных стратегий развития устойчивой 
транспортной мобильности, а также методоло-
гических подходов к реализации прогрессивных 
стратегий.

Материалы и методы. При выполнении исследова-
ния использовались научные публикации, норма-
тивные правовые акты, стратегические плановые 
документы, справочные, аналитические и мето-
дические материалы российских, зарубежных и 

международных организаций, а также материалы 
научно-практических конференций и результаты 
эмпирических исследований, выполненных при уча-
стии автора, в период с 2015 года до настоящего 
времени. В процессе анализа стратегических пла-
нов развития устойчивой транспортной мобильно-
сти, при проведении институционального анализа, 
оценке интересов субъектов, ассоциированных с 
развитием устойчивой транспортной мобильно-
сти, применялись методы системного анализа.

Результаты исследования

Современные стратегии развития транспортной 
системы и устойчивой мобильности формируются 
на основе принципов устойчивого развития, сфор-
мулированных в резолюции ООН 10, что отражает 
консенсусный подход к прогрессивному развитию 
человечества и идеологию, ориентированную на 
повышение качества жизни, создание комфортной 
среды проживания и удобного социального взаи-
модействия людей в общественных пространствах, 
формирование эффективной среды хозяйственной 
деятельности, способствующей развитию актив-
ной мобильности в благоприятных для здоровья 
экологических условиях. Отличия в принятых стра-
тегиях городов определяются достигнутым уров-
нем развития транспортной системы, качеством 
транспортных услуг (рис. 1) и готовностью к реали-
зации амбициозных целей. 

Стратегии отдельных крупных городов, достигших 
существенных результатов, представлены в табл. 2. 
Так, одной из задач стратегии Вены на 2025 год явля-
ется ориентация на создание смешанных городских 
структур для объединения услуг в компактных про-
странствах с целью сокращения расстояния для до-
стижения цели перемещения. 

Стратегия Лондона нацелена на создание «здо-
ровых» улиц, способных обеспечить мобильность 
горожан с высоким уровнем качества самого пе-
ремещения, вне зависимости от того, какой вид 
транспорта они использовали. Для стимулиро-
вания жителей к пешеходному и велосипедному 
перемещению предусматривается формирование 
человеко-ориентированных кварталов, где авто-
мобильный транспорт не является доминирующим. 
В число целевых показателей в стратегию Лондо-
на включено обеспечение доступности в пределах 
400 м высококачественного безопасного велоси-

 9 Руководство по устойчивой городской мобильности и территориальному планированию. Содействие активной мобильности. ООН. 
Женева, 2020. 222 с. URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/1922152R_web.pdf

 10 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН A/RES/70/1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf; Преодоление барьеров: че-
ловеческая мобильность и развитие. Доклад о развитии человека 2009. ПРООН. М.: Издательство «Весь Мир», 2009. 229 с. URL: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2009-russian.pdf

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. Т. 12. № 3. С. 288–305 РАЗВИТИЕ
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Составлено автором по материалам: Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat

Рис. 1. Уровень удовлетворенности общественным транспортом в городах Европы, 2019 г.

Compiled by the author based on the materials: Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eur

Fig. 1. Level of satisfaction with public transport in European cities, 2019

педного маршрута к 2041 году для 70% жителей 
города. При планировании/модернизации город-
ских структур учитываются возможности всех кате-
горий жителей. 

Берлин ориентируется на сохранение полицен-
трической структуры города и обеспечение транс-
портной доступности для людей, проживающих в 
новых районах города, за счет создания условий 
для использования велосипедов или экологиче-
ски безопасных транспортных средств. При этом 
предпринимаются усилия для интеграции дорож-
ной инфраструктуры удаленных кварталов с суще-
ствующими транспортными магистралями.

Стратегия Сингапура учитывает необходимость 
дальнейшего повышения качества транспортных 
услуг, создание разветвленной сети велодорожек, 
сокращение длительности поездки с 45-ти до 20-
ти минут, создание условий для формирования 
новой культуры мобильности, предполагающей 
активное перемещение пешком, на велосипедах 
или с использованием экологически безопасных 
средств передвижения. К 2040 году весь парк го-
родских автобусов и такси планируется перевезти 
на экологически чистые транспортные средства. В 
стремлении к нулевой смертности в результате до-
рожно-транспортных аварий и созданию безопас-

ной городской среды предусматривается большой 
блок мероприятий в сферах образования и право-
вого регулирования. Особое значение в страте-
гии развития устойчивой мобильности Сингапура 
уделяется внедрению интеллектуальных транс-
портных систем. 

В Москве, благодаря реализации транспортной 
стратегии 2010–2019 годов 11, удалось преодо-
леть сложную транспортную ситуацию, сложившу-
юся в начале XXI века, что позволило городу стать 
мировым лидером по эффективности использова-
ния общественного транспорта (табл. 3). 

Реализуемые Правительством Москвы программы 
в области развития транспортной системы влияют 
на транспортное поведение жителей. Так, за по-
следние 5 лет почти 30% опрошенных горожан 
стали меньше пользоваться автомобилем, 25% 
используют автомобиль также интенсивно, а 10% 
стали пользоваться автомобилем больше. Доля 
респондентов, которые вообще не пользуются ав-
томобилем в Москве, составляет 35% 12. 

Происходящие изменения находят поддержку у 
жителей разных возрастных групп (рис. 2–4). Бо-
лее 50% респондентов поддерживает развитие 
велотранспортной инфраструктуры и каршерин-
га – достаточно новых моделей мобильности для 

 11 Развитие транспортной системы Москвы с 2010 до 2019 года. URL: https://transport.mos.ru/common/upload/docs/prez/
MosDepTrans_Brochurе2019_alex_13.08f_3.pdf; Мониторинг развития велотранспортной инфраструктуры мегаполиса: Коллектив-
ная монография / Завьялов Д.В., Сагинова О.В., Завьялова Н.Б., Киреева Н.С. и др. / под редакцией Д.В. Завьялова, О.В. Сагино-
вой. М.: ИнфраМ, 2019. 212 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41231600; Маркетинговый подход к управлению качеством 
транспортного обслуживания: монография / А.М. Асалиев, Н.Б. Завьялова, О.В. Сагинова, И.В. Спирин, И.И. Скоробогатых и др. / 
под ред. канд. техн. наук Н.Б. Завьяловой, докт. экон. наук О.В. Сагиновой, докт. техн. наук И.В. Спирина. Новосибирск: Издатель-
ство ЦРНС, 2016. 172 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=259403/

 12 Оценка транспортных предпочтений москвичей и экологической ситуации в Москве за последние пять лет. Результаты опроса, 
проведенного РЭУ им. Г.В. Плеханова. Апрель 2020 г. URL: https://www.rea.ru/ru/news/SiteAssets/ek.pdf

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2021; 12(3):288–305RESEARCH
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Источник: Информационно-аналитический отчет о результатах социологического исследо-
вания «Мониторинг общественного мнения о создании комфортной городской среды в сто-
лице и обеспечении ее тематического оформления к памятным и праздничным датам». Мо-
сква, 2019. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/7868/Gorsreda2019.pdf 

Рис. 2. Оценка комфортности передвижения на общественном транспорте в утренние 
и вечерние часы

Source: Analytical report based on the survey results "Monitoring of public opinion on the development 
of the comfortable urban environment in the city of Moscow and the provision of memorial and holiday 
decorations". Moscow, 2019. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/7868/Gorsreda2019.pdf 

Fig. 2. Assessment of the comfort of using public transport in the morning and evening hours

Источник: Информационно-аналитический отчет о результатах социологического исследования «Мониторинг обще-
ственного мнения о создании комфортной городской среды в столице и обеспечении ее тематического оформления к 
памятным и праздничным датам». Москва, 2019. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/7868/Gorsreda2019.pdf 

Рис. 3. Оценка деятельности властей Москвы в сфере благоустройства города респондентами  
в возрасте от 18 до 24 лет

Source: Analytical report based on the survey results "Monitoring of public opinion on the development of the 
comfortable urban environment in the city of Moscow and the provision of memorial and holiday decorations". 
Moscow, 2019. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/7868/Gorsreda2019.pdf 

Fig. 3. Assessment of the activities of the Moscow authorities in the field of urban development  
by respondents aged 18 to 24 years

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2021; 12(3):288–305RESEARCH



298

Источник: Информационно-аналитический отчет о результатах социологического исследования «Мониторинг обще-
ственного мнения о создании комфортной городской среды в столице и обеспечении ее тематического оформления к 
памятным и праздничным датам». Москва, 2019. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/7868/Gorsreda2019.pdf

Рис. 4. Оценка деятельности властей Москвы в сфере благоустройства города респондентами  
в возрасте от 25 до 54 лет

Source: Analytical report based on the survey results "Monitoring of public opinion on the development of the 
comfortable urban environment in the city of Moscow and the provision of memorial and holiday decorations". 
Moscow, 2019. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/7868/Gorsreda2019.pdf

Fig. 4. Assessment of the activities of the Moscow authorities in the field of urban development  
by respondents aged 25 to 54 years

столицы. Однако доля респондентов, ответивших 
на вопросы анкеты «Безразлично», составляет в 
среднем от 23% до 30%, что свидетельствует о не-
достаточной вовлеченности гражданского обще-
ства в развитие города. 

Анализ стратегий транспортного развития го-
родов показал, что основные акценты делаются 
на разработку и внедрение экологических видов 
транспорта, транзитно-ориентированное про-
ектирование, сокращение расстояний, преодо-
леваемых жителями города за счет планирования 
городских пространств. Важным трендом является 
использование технологических инноваций (при-
менение автономных транспортных средств и 
электромобилей, интеграция услуг транспортной 
мобильности). Поставленные в большинстве горо-
дов задачи решаются с обязательным привлече-
нием общественности, бизнеса, некоммерческих 
организаций, что позволяет учесть интересы всех 
представителей городского населения, разрабо-
тать планы, согласованные по всем направлениям 
социально-экономической деятельности города. 
Анализ современных стратегий позволяет сфор-
мировать концептуальную модель развития устой-
чивой транспортной мобильности в мегаполисах, 
которая представлена на рис. 5. 

Для московской агломерации реализация стра-
тегии развития устойчивой транспортной мо-
бильности, в соответствии с представленной кон-
цептуальной моделью, в значительной степени 
определяется такими факторами как:

1. Экономический рост, среднегодовые темпы 
экономического роста 2020–2035 годов (Мо-
сква/Московская область);

2. Численность населения, млн. человек (Москва/
Московская область);

3. Число новых рабочих мест, млн (Москва/Мо-
сковская область);

4. Доля трудового населения Москвы, работаю-
щая без «привязки» к жесткому графику и ра-
бочему месту, %;

5. Доля покупок, совершаемых онлайн, %;

6. Регуляторные действия по сдерживанию авто-
мобилизации и мотивации пассажиров к ис-
пользованию общественного транспорта.

Кроме того, существенными могут оказаться по-
следствия кризиса 2020 года и вызванные ими 
изменения в политике, экономике и обществе. Ис-
следовательская компания Roland Berger на экс-
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Разработано автором. 

Рис. 5. Концептуальная модель развития устойчивой мобильности

Developed by the author.

Fig. 5. Conceptual model of sustainable mobility development

пертной конференции НТИ «Автонет» 19 оценила 
ситуацию, сложившуюся в экономике, как неопре-
деленную, развитие которой может осуществлять-
ся по сценарию постепенного восстановления или 
по сценарию глубокой рецессии. Возможность 
развития того или иного сценария определяется 
государственной политикой. Активная государ-
ственная политика предполагает (1) наличие фоку-
са на общественном благосостоянии и экологии; 
(2) рост государственных расходов; (3) усиление 
регуляторного воздействия и ускорение измене-
ний. Пассивная политика сосредоточена на (1) 
восстановлении докризисного уровня развития 
экономики; (2) ослаблении экологического регу-
лирования; (3) сокращении расходов; (4) фокуси-

ровании на местном производстве. Выбранные 
государством направления развития отразятся на 
процессах развития городской транспортной мо-
бильности. 

Наиболее критичным в реализации концепции 
устойчивого развития является организация взаи-
модействия стейкхолдеров, поскольку данная об-
ласть предполагает наличие значительного числа 
заинтересованных сторон и управление на трех 
уровнях взаимодействия [19, 20]. На каждом уров-
не взаимодействия возможно выделение различ-
ных групп стейкхолдеров (рис. 6).

Драйверами потребительского спроса являются 
пользователи (жители и гости мегаполиса, субъек-

 19 Новые подходы. Тренды на рынке городской мобильности. 26 мая 2021. URL: https://facecast.net/v/yau8ab?nolabel?noanimation
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ты экономической деятельности, стимулирующие 
пассажирские потоки к местам работы, отдыха и 
обратно, грузовые потоки, транспортные пото-
ки по обслуживанию городской инфраструктуры 
и др.). Деятельность транспортных операторов и 
перевозчиков направлена на удовлетворение по-
требительского спроса на все виды общественно-
го транспорта и грузоперевозки. Муниципальные 
органы управления являются, как правило, ос-
новной заинтересованной стороной в развитии 
устойчивой мобильности, и обеспечивают плани-
рование и реализацию планов развития города. 
Во взаимодействии стейкхолдеров существенная 
роль отводится директивным органам (Федераль-
ным министерствам, службами и агентствам), в 
зоне ответственности которых находятся форми-
рование нормативно-правовой базы и надзорные 
функции по соблюдению законов и нормативов. 
Включение директивных органов должно обеспе-
чивать соблюдение социальных прав пользовате-
лей и соблюдение экологических норм. Органи-
затор интерфейса взаимодействия – структура, 
обеспечивающая связь между пользователями и 
транспортными операторами/перевозчиками. К 
организаторам городского пространства отно-
сятся структуры, оказывающие непосредственное 
влияние на земельное и транспортное планирова-
ние и отражающие позиции экономически заинте-
ресованных сторон.

Трансакционный уровень взаимодействия предпо-
лагает координацию и стандартизацию методов 

Разработано автором на основе [19]. 

Рис. 6. Уровни взаимодействия в развитии устойчивой мобильности

Developed by the author based on [19].

Fig. 6. Levels of cooperation in the development of sustainable mobility

для обмена трансакционными данными. В этом 
случае взаимодействие ограничивается согласо-
ванием структуры и типа данных, а также выра-
боткой регламентов их передачи. Второй уровень 
– информационное сотрудничество, ориентиро-
ванное на взаимный обмен информацией между 
различными заинтересованными сторонами. В 
настоящее время этот вид сотрудничества харак-
терен для транспортных операторов/перевозчи-
ков, пользователей, государственных органов и 
информационных интеграторов при управлении 
транспортными потоками, при осуществлении 
информационного обмена по модели MaaS (Мо-
бильность как услуга) или при управлении транс-
портной инфраструктурой. Взаимодействие при 
принятии решений касается возможностей со-
трудничества в различных областях транспорт-
ного планирования и управления: оперативное 
планирование (координация, совместное исполь-
зование ресурсов); тактическое планирование, 
включающее такие решения как проектирование 
сети обслуживания, маршрутизация и проч.; стра-
тегическое планирование, связанное с долго-
срочными решениями по вопросам проектирова-
ния транспортной сети, расположения объектов 
транспортной инфраструктуры, приоритезации 
финансирования, формирования коммерческих 
стратегий и проч.

Очевидно, что эффективность взаимодействия 
определяется уровнем зрелости системы сотруд-
ничества. Переход от начального уровня зрелости 
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(трансакционному обмену данными) к информаци-
онному взаимодействию, в котором участвуют все 
группы стейкхолдеров, а затем к формированию 
стратегических решений на основе исчерпывающе-
го информационного поля и при участии всех групп 
стейкхолдеров, будет свидетельствовать о высоком 
уровне организационного сотрудничества. 

Несмотря на активную позицию Правительства 
Москвы в управлении устойчивой мобильностью, 
наблюдается слабое вовлечение всех ассоцииро-
ванных с реализацией концепции устойчивой мо-
бильности субъектов. Привлечение гражданского 
общества и бизнеса к обсуждению вопросов со-
вершенствования транспортной системы и разви-
тия устойчивой мобильности не носит регулярного 
характера, не подкреплено нормативными актами 
и не имеет инструментов систематического взаи-
модействия. Активному и регулярному взаимодей-
ствию организаций градостроительной сферы, 
дорожного строительства, экологических служб, 
научно-исследовательских и образовательных 
учреждений препятствует отсутствие единой плат-
формы взаимодействия и соответствующих ре-
гламентов, обеспечивающих быстрое и согласо-
ванное формирование решений по управлению 
устойчивой транспортной мобильностью на опе-
ративном, тактическом и стратегическом уровнях. 

Позитивным в этом плане представляется опыт 
Португалии в Понта-Делгада (архипелаг Азорских 
островов) [20]. Для вовлечения заинтересованных 
сторон использовался алгоритм, в соответствии 
с которым выполнялись идентификация и привле-
чение субъектов, заинтересованных в решении 
задач транспортной мобильности, включая мест-
ную администрацию, государственные и частные 
транспортные компании, профсоюзы, промыш-
ленные союзы, организации, представляющие ин-
тересы людей с ограниченными возможностями, 
агентства по энергетике и охране окружающей 
среды, экологические неправительственные ор-
ганизации, директоров школ, полицию, местные 
исследовательские центры и университеты, груп-
пы активных жителей. Дальнейшее планирование 
устойчивой мобильности осуществлялось на осно-
ве анализа доступной информации об удовлетво-
ренности общества качеством транспортной услу-
ги и фактических данных о наличии, численности, 
эффективности транспортной сети. При возникно-
вении информационных пробелов принималось 
согласованное решение по расширению инфор-
мационного поля, что позволяло не только сфор-
мировать стратегию развития устойчивой мобиль-
ности и проекты по ее реализации, но и выполнять 
контроль достижения целей управления. 

При комплексном подходе к управлению устойчи-
вой мобильностью необходимо создание экоси-

стемы, на базе которой возможно осуществлять 
(1) эффективное взаимодействие всех заинтере-
сованных сторон; (2) сбор данных в соответствии 
с едиными требованиями и на основании утверж-
денных регламентов; (3) анализ данных для каждой 
из обозначенных в стратегии цели устойчивой мо-
бильности; (4) управление развитием устойчивой 
мобильности.

В структуре системы управления устойчивой 
транспортной мобильностью объектами управ-
ления являются: (1) перевозочный процесс; (2) на-
земный транспорт общественного пользования 
(НТОП); (3) транспортные средства участников 
движения, использующих личный автотранспорт 
и немоторизованные транспортные средства; (4) 
транспортная инфраструктура, включая дорож-
ную инфраструктуру, вокзальные комплексы, пар-
ковочные пространства. В обобщенном виде это 
представлено на рис. 7. 

В адаптивной системе управления устойчивой 
транспортной мобильностью отражен принцип 
комбинированного управления, в котором управ-
ляющее воздействие Un(t) формируется в зависи-
мости от отклонения выходного параметра Yn(t) 
от заданного значения  на основании его измере-
ния и с учетом необходимой корректировки Unk(t) 
по возмущающему воздействию Z(t).

В зависимости от значений выходного параметра 
его плановое значение может определяться: (1) 
как некая заданная на определённый промежу-
ток времени величина (система стабилизации); (2) 
по заранее известному алгоритму (система про-
граммного управления); (3) как неизвестное задан-
ное значение и алгоритм, при котором управление 
формируется в зависимости от текущих значений 
выходного Yn(t) и возмущающего Z(t) параметров 
(следящая система) на основе алгоритмов интел-
лектуальной обработки информации.

Примером заданного значения при применении 
алгоритма стабилизации является управление 
развитием инфраструктуры (например, протяжен-
ность создаваемых и эксплуатируемых велодоро-
жек, число и виды транспортных средств обще-
ственного транспорта). Алгоритм программного 
управления характерен для контроля загрузки пар-
ковочных пространств, управления светофорами 
в штатных режимах. Примерами управления на 
основе алгоритмов интеллектуальной обработ-
ки информации являются оптимизация расписа-
ния и маршрутов, распределение транспортных 
средств в зависимости от транспортной ситуации, 
управление беспилотным транспортом и др. 

Задача управления с неизвестными заданными 
значениями  намного сложнее, чем при известных. 
Например, управление беспилотным наземным 
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Разработано автором.

Рис. 7. Структура адаптивной системы управления устойчивой транспортной мобильностью

Developed by the author.

Fig. 7. The structure of the adaptive management system for sustainable mobility

транспортным средством требует анализа регу-
лируемой величины (координат транспортного 
средства) с учетом всех возмущающих воздей-
ствий. Кроме того, имея комплексную систему, 
следует учитывать взаимное влияние регулируе-
мых параметров в подсистемах и необходимость 
их согласования на уровне заданных (плановых) 
параметров. Так, несогласованное увеличение 
числа транспортных средств, задействованных 
в перевозке пассажиров, неизбежно приведет к 
изменению дорожной ситуации, ухудшению эко-
логических параметров окружающей среды и, как 
следствие, повысит опасность для здоровья людей. 

Выводы

Проведенные исследования показывают, что ло-
кальные решения в сфере транспортной мобиль-
ности не дают ожидаемых результатов, а в ряде 
случаев приводят к конфликту интересов жителей 
мегаполисов. Это потребовало комплексного под-
хода к формированию устойчивой транспортной 
мобильности как свойства транспортной системы 
удовлетворять потребности в мобильности людей и 
предприятий в городах и их окрестностях для лучше-
го обеспечения качества жизни. Концептуальной ос-
новой развития устойчивой мобильности является:
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1. Целеполагание: в настоящее время цели устой-
чивой мобильности ориентированы на обеспе-
чение высокого уровня качества жизни жите-
лей мегаполисов, доступность транспортных 
услуг, экономическое развитие, экологическую 
безопасность. 

2. Планирование: интеграция усилий для до-
стижения целей планирования между орга-
низациями, ассоциированными с развитием 
устойчивой мобильности, властью, обществом; 
согласованность градостроительных планов, 
планов развития общественных пространств и 
транспортной инфраструктуры.

3. Взаимодействие: поиск компромиссных реше-
ний при соблюдении баланса интересов всех 
ассоциированных с развитием устойчивой мо-
бильности субъектов на основе цифровых плат-
форм. 

4. Практическая реализации: сбалансированное 
развитие всех видов общественного и личного 
транспорта с учетом их экологических характе-
ристик; формирование новых моделей мобиль-
ности; интеграция различных видов транспорта 
и развитие мультимодальности.

5. Эксплуатация: безопасность участников до-
рожного движения и пешеходов; экологическая 
безопасность.

Эффективное управление устойчивой мобильно-
стью лежит в плоскости применения аналитических 
платформ, объединенных в экосистему. Однако 
процесс формования экосистемы является доста-
точно длительным и определяется влиянием техно-
логических, инфраструктурных, организационно-
правовых, финансово-экономических факторов. 
Требуется решение ряда первоочередных про-
блем, таких как создание блока нормативно-пра-
вовых актов, связанных с внедрением и эксплуата-
цией интеллектуальных информационных систем в 
управлении объектами устойчивой транспортной 
мобильности, формирование системы показате-
лей для оценки уровня достижения устойчивой мо-
бильности, развитие новых моделей мобильности, 
обеспечивающих сохранение экологии и способ-
ствующих укреплению здоровья населения. Наи-
более актуальным представляется решение за-
дачи повышения уровня вовлеченности и степени 
ответственности стейкхолдеров в развитии устой-
чивой транспортной мобильности. 
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аннотация

цель статьи – разработка рекомендаций по вопросам организации сотрудничества циркумполярных стран в Арктике на основе 
анализа и обобщения существующих концепций межгосударственного взаимодействия.

Методы или методология проведения работы. В работе использовались методы классификации, индукции и дедукции, обобще-
ния, структуризации, методы статистического и логического анализа, системного анализа, алгоритмизации. Исследования ба-
зируется на применении элементов эмпирических и теоретических методов изучения экономической действительности.

Результаты работы. В исследовании проанализировано развитие теоретических подходов к вопросам межгосударственного вза-
имодействия в рамках различных экономических школ. Изучен эмпирический опыт межгосударственного взаимодействия в об-
ласти освоения и развития Арктики. Обобщены существующие теоретические и практические подходы межгосударственного 
взаимодействия циркумполярных стран, основанные на базовых теориях. Разработана модель взаимодействия циркумполярных 
стран с учетом динамики их внешнеторгового оборота.

выводы. Выработка концептуальных положений межгосударственного взаимодействия при освоении Арктики позволяет учи-
тывать возникающие риски процесса освоения. Базовым положением межгосударственного взаимодействия стран при освоении 
Арктики следует считать учет фактора поведения «экономического человека» в рамках неоклассического направления эконо-
мической теории. Такой подход позволяет рассматривать возможности межгосударственного взаимодействия с позиций сте-
пени открытости экономических систем и учета конфликта интересов участников и последствий изменения климата. Пред-
ставленная модель взаимодействия циркумполярных стран, с учетом динамики внешнеторгового оборота в данных странах, 
базируется на факторах многостороннего сотрудничества заинтересованных сторон как главного института развития ар-
ктической политики циркумполярных стран. Это дает возможность учитывать основные риски, возникающие при освоении 
арктических пространств.

ключевые слова: Арктика, теории межгосударственного взаимодействия, циркумполярные страны, внешнеторговый оборот, про-
гноз внешнеторгового взаимодействия
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РазвИТИЕ

abstract

Purpose: is to suggest recommendations on the problems of cooperation of circumpolar countries in the Arctic based on the analysis and 
accumulates the existing economic concepts of interstate interaction.

Methods: the work used the methods of classification, induction and deduction, generalization, structuring, statistical and logical analysis, 
system analysis, algorithmization. The research is based on the using the elements of empirical and theoretical methods for economic reality 
research.

Results: the study presents the development of theoretical approaches to issues of interstate interaction in existing economic schools. The authors 
studied the experience of interstate cooperation in sphere of Arctic territory exploration and development. Based on basic theories, the existing 
theoretical and practical approaches of interstate interaction of circumpolar countries are summarized. Taking into account the dynamics of 
foreign trade turnover of circumpolar countries, the authors suggested the model of interstate interaction.

conclusions and Relevance: the development of conceptual provisions for interstate interaction for Arctic development allows us to take into 
account the main arising risks of the development process. It should be noted, that the main basic conceptual point of interstate interaction of 
countries in sphere of the Arctic development is the factor of "economic person" behavior within the neoclassical theory. This approach allows us 
to take into account the possibilities of interstate interaction, both from the point of view of openness of economic systems, and from the point 
of view of conflicts of interests of participants and the consequences of climate change. The suggested dynamic model of circumpolar countries 
interaction is based on the factors of multi-sided cooperation of various stakeholders as the main institution for the development of Arctic policy 
of circumpolar countries. It allows to consider the main risks arising during the of Arctic territories development.

Keywords: the Arctic, the theories of interstate interaction, circumpolar countries, foreign trade turnover, forecast of foreign trade cooperation
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Введение

Арктика – это регион, который обладает рядом 
особенностей, определяющих повышенный инте-
рес мирового сообщества к его исследованию. 
К его преимуществам относятся: сосредоточение 
больших запасов природных ресурсов; наличие 
трех глобальных транспортных коммуникаций (Се-
верный морской путь, Северо-Западный проход, 

Центральный околополюсной путь) [1], обилие 
резервных запасов чистого воздуха и пресной 
воды, разнообразие животного и растительного 
мира 1. Освоение арктических богатств осложне-
но такими факторами, как суровые природно-кли-
матические условия; малочисленность населения; 
хозяйственная, инфраструктурная и коммуникаци-
онная неразвитость – все это осложняет работу 
циркумполярных стран в области развития Аркти-

 1 Комков Н.И., Сутягин В.В., Володина Н.Н. Необходимость целевого подхода к освоению Арктики // МИР (Модернизация. Иннова-
ции. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 78–87. URL: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/278/282; Груздева Е.В. Потенциал гру-
зоперевозок по Северному морскому пути // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 278–282. URL: https://
www.mir-nayka.com/jour/article/view/327/331; Швецов К.В., Сорокожердьев К.Г., Лебедева А.С. Стратегия развития и модерни-
зации транспортно-логистических маршрутов в Арктике // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2018. Т. 9. № 1. C. 40–52. 
URL: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/807/795; Киккас К.Н. Международные транспортные коридоры и Арктика // МИР 
(Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 3. С. 178–184. URL: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/258/262
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ческих территорий и формирует необходимость 
организации межгосударственного Арктического 
взаимодействия [2; 3; 4] 2. К настоящему времени 
страны накопили опыт сотрудничества в виде ор-
ганизации совместных научных исследований по 
вопросам изменения климата, сохранения био-
логического и культурного разнообразия, защи-
ты интересов коренных народов 3. Однако мас-
штабные проекты с использованием передовых 
производственных технологий, ориентированные 
на совместное освоение имеющегося в Арктике 
потенциала природных ресурсов, организацию 
транспортного сообщения, проведение природо-
охранных мероприятий, пока не реализуются 4. В 
связи с этим крайне важно изучить существующие 
подходы международного сотрудничества и раз-
работать предложения по организации взаимо-
действия циркумполярных стран в области освое-
ния и развития Арктики.

Научная значимость настоящей обзорной статьи 
определяется необходимостью формирования 
концептуальных взглядов на проблему межго-
сударственного взаимодействия при освоении 
Арктики. Обзор подходов международного со-
трудничества позволит сформировать общее на-
правление в решении Арктических вопросов. 

Целью представленной статьи является анализ и 
обобщение существующих концепций межгосу-
дарственного взаимодействия и разработка на 
этой основе рекомендаций по вопросам органи-
зации сотрудничества циркумполярных стран в 
Арктике. 

В рамках поставленной цели сформулированы 
следующие задачи: 1) исследовать теоретические 
подходы межгосударственного взаимодействия в 
существующих экономических школах: мерканти-
лизм, классическая экономическая школа, кейн-
сианская экономическая школа, неоклассики, 
неокейнсианский подход, марксизм, институцио-
нализм, современные концепции глобализации и 
транснационализации; 2) изучить эмпирический 
опыт межгосударственного взаимодействия в об-
ласти освоения и развития Арктики; 3) обобщить 

существующие теоретические и практические под-
ходы межгосударственного взаимодействия цир-
кумполярных стран.

Обзор литературы и исследований. Современные 
исследования межгосударственного взаимодей-
ствия различных стран, включая циркумполярные, 
базирующиеся на базовых теориях меркантилиз-
ма, классической и неоклассической экономиче-
ских школ, неокейнсианском и институциональ-
ном подходах, посвящены, в основном, вопросам 
экономического и политического сотрудничества 
различных субъектов данного взаимодействия 
и связанных с ними рисках [3; 5; 6; 7; 8], а также 
включают изучение факторов развития и систем 
глобализационных и транснационализационных 
процессов [9; 10].

В рамках неоклассического направления экономи-
ческой теории исследуется поведение экономиче-
ского человека (потребитель, лицо принимающее 
решение в задачах управления), действия которо-
го позволяют увеличивать доходы взаимодейству-
ющих сторон в условиях свободной конкуренции 
и возможности максимально правильного исполь-
зования экономических ресурсов. При таких усло-
виях направления межгосударственного взаимо-
действия возможно изучать, например, с позиции 
степени открытости экономических систем. В ста-
тье [6] Hua Wilfried Serge Koffi проводит исследова-
ние, направленное на количественное подтверж-
дение влияния степени открытости экономических 
систем на возможности межгосударственного вза-
имодействия стран, в основном касательно сферы 
международной торговли. Следует отметить, что 
данное исследование проведено не на примере 
арктических стран, однако в современных услови-
ях может быть интересным и для них. H.W.S. Koffi 
исследует Западноафриканский регион или Эко-
номическое сообщество западноафриканских го-
сударств (ЭКОВАС), которое включает 15 стран, 
и его взаимодействие с Китаем. Были изучены три 
страны (Кот-д’Ивуар, Гана и Нигерия) из 15-ти, ко-
торые являются экономически репрезентативными 
в западноафриканском регионе и представляют 
регион в целом. Исследование сосредоточено на 

 2 Ромашкина Г.Ф., Крыжановский О.А., Ромашкин Г.С. Оценка составляющих социального самочувствия населения Арктического 
региона // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 4. С. 58–63. URL: https://www.mir-nayka.com/jour/article/
view/276/280.

 3 Бондарева Н.Н. Технологическая конкуренция между арктическими государствами с учетом вызовов и угроз освоения Арктики (на 
примере корпоративного уровня стран ЕС) // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2018. Т. 9. № 2. С. 288–301. URL: https://
www.mir-nayka.com/jour/article/view/828/814; Дудин М.Н., Комков Н.И., Лясников Н.В. «Зеленая» логистика как инструмент обе-
спечения экологической безопасности институционально-инновационного недропользования Европейской Арктики // МИР (Мо-
дернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 3. С. 8–17. URL: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/381/385

 4 Skripnuk D.F., Kikkas K.N. The concept of creating a digital clone of the Arctic territories // IOP Conference Series: Materials Science and 
Engineering. 2020. 940(1), 012108. DOI:10.1088/1757-899X/940/1/012108; Didenko N.I. Concept and mechanism for managing the 
digital transformation of Arctic target subspaces and spheres of vital activity // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 
2020. № 940(1). Р. 012121. DOI: 10.1088/1757-899X/940/1/012121
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периоде с 1960 по 2014 годы с использованием 
подхода динамических панельных данных и про-
странственного авторегрессионного подхода. 
Построена пространственная эконометрическая 
модель влияния китайской внешней торговли и 
инвестиций на экономический рост в Западной 
Африке. Эмпирические результаты показывают, 
что открытость торговли с Китаем положительно 
влияет на соседние страны региона, особенно те, 
которые находятся на одной границе, увеличивая 
экономический рост в соседних странах.

Известные теории подтверждаются в построен-
ной гравитационной модели внешней торговли 
между пространственными приграничными объек-
тами США и Канады. МакКаллум еще в 1995 году 
обнаружил, что граница между США и Канадой в 
22 раза увеличила объем торговли между штата-
ми и провинциями [9]. James E. Anderson и Eric van 
Wincoop в статье [10] фактически обосновывают 
«пограничную дилемму», доказывая, что современ-
ная модель гравитации не соответствует лежащей 
в ее основе базовой теории. Авторы показывают, 
что современные кризисные процессы развития ми-
ровой экономики проводят к сокращению торговли 
между приграничными странами (например, между 
США и Канадой) в большем объеме, чем торговля 
между другими промышленно развитыми странами, 
при этом происходит увеличение внутренней тор-
говли данных приграничных стран. На наш взгляд, 
данная «пограничная дилемма» не противоречит 
гравитационной модели внешней торговли, но дает 
возможность применить факторы институциональ-
ной теории к классическим теоретическим подхо-
дам межгосударственного взаимодействия.

Такие институциональные факторы межгосудар-
ственного взаимодействия можно проследить при 
анализе реализуемой европейской арктической 
политики. В статье [5] Elena Conde Pérez и Zhaklin 
Valerieva Yaneva анализируют Европейский Союз 
как глобального политического участника межго-
сударственного взаимодействия стран в Аркти-
ке. Главный институциональный фактор данного 
взаимодействия – это фактор формирования и 
развития арктической политики ЕС с учетом вы-
явленных проблем в сотрудничестве (конфликты 
интересов участников) и последствий изменения 
климата. Предлагается модель многостороннего 
сотрудничества различных заинтересованных сто-
рон в качестве главного института развития аркти-
ческой политики ЕС. При этом не совсем понятно, 
как предлагаемая модель способна учитывать 
процессы внутренней и внешней нестабильности 
(включая иммиграционный кризис) и отсутствие 
единства как среди стран ЕС, так и самих циркум-
полярных стран, делая акцент в основном на не-
стабильную экологическую ситуацию, складываю-
щуюся в Арктике.

Представляют научно-практический интерес ис-
следования, посвященные изучению влияния гео-
графического положения стран на возможные 
межстрановые различия. Так, в статье [7] показа-
но, что географическое положение страны имеет 
значение при определении влияния межстрановой 
информации на социально-экономические показа-
тели страны. Stephen Redding и Anthony Venables 
представили модель с использованием межстра-
новых данных о доходе на душу населения, двусто-
ронней торговле и относительных ценах на товары 
обрабатывающей промышленности, доказывая, 
что оценочные коэффициенты согласуются с фак-
тическими значениями структурных параметров 
модели. В статье приводятся доказательства того, 
что география доступа к рынкам и источникам 
предложения является статистически значимой и 
количественно важной для объяснения межстрано-
вых различий в доходе на душу населения.

В рамках межгосударственного взаимодействия 
циркумполярных стран и межстранового анализа 
важно учитывать методы пространственной эконо-
метрики, предназначенные для рассмотрения важ-
ных пространственных эффектов. В эмпирических 
исследованиях экономисты часто сталкиваются с 
проблемой использования локальных данных, то 
есть обработкой наблюдений переменных, рас-
пределенных в разных местах в пространстве. Мо-
дель пространственной автокорреляции [11] по-
зволяет понять взаимосвязь между наблюдением 
в географическом пространстве и пространствен-
ной неоднородностью. По существу – а понять, 
является ли модель сгруппированной (кластерной), 
рассредоточенной (дисперсионной) или случай-
ной, выявить тенденции к кластеризации. В ана-
лизе межгосударственного взаимодействия цир-
кумполярных стран данный подход важен, так как 
позволяет понять возможные кластерные центры и 
сложившиеся тенденции сотрудничества.

Современные тенденции сотрудничества аркти-
ческих стран [3; 8] связаны с укреплением между-
народного научного сотрудничества в Арктике, и, 
как правило, определяются рабочими группами 
Арктического совета, представляющие государ-
ства-члены.

Материалы и методы. Представленное исследо-
вание выполнено с использованием элементов 
эмпирических и теоретических методов изучения 
экономической действительности. В работе ис-
пользовались методы классификации, обобщения, 
структуризации, методы статистического и логиче-
ского анализа, системного анализа, алгоритми-
зации. В исследовании метод индукции и дедукции 
применялся для обобщения выводов на основе 
собранных данных, использовались методы стати-
стического анализа, составлялись и решались ав-
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торегрессионные уравнения. Эмпирическая база 
представлена комплексом тематических материа-
лов, включая статистические данные циркумполяр-
ных стран.

Результаты исследования

Анализ теоретических подходов к вопросу  
межгосударственного взаимодействия  
циркумполярных стран

Интерес к межгосударственному взаимодействию 
возник с момента зарождения экономической мыс-
ли. На протяжении всего периода развития эко-
номической теории данная проблематика имела 
важное значение в исследованиях ученых-эконо-
мистов. Однако межгосударственное взаимодей-
ствие не являлось отдельным направлением ис-
следования в экономической науке. До середины 
XX века объектом исследований в данной области 
являлась международная торговля. После Второй 
мировой войны, с усилением глобализационных 
процессов, наблюдалось увеличение масштабов 
и направлений международных отношений: рост 
объемов экспортно-импортной деятельности; 
международное движение кредитов, инвестиций; 
формирование международного технологическо-
го обмена – что, в свою очередь, отразилось на 
экономической теории международных взаимоот-
ношений.

Обращаясь к вопросу межгосударственного вза-
имодействия циркумполярных стран, рассмотрим, 
как решали данную проблему экономисты различ-
ных теоретических школ (табл. 1).

Первым экономическим учением, сформиро-
вавшимся в Западной Европе в период зарож-
дения рыночных отношений, стал меркантилизм 
(mercante (итал.) – торговец). Данное научное 
направление положило начало развитию эконо-
мической науки. В этот период различного рода 
экономические явления получили нормативную 
базу государственного регулирования. Ранние 
меркантилисты (начало VI – середина VI вв.),  
Ж. Боден, Г. Скаруффи, А. Узано и др., предлагали 
систему мер, направленную на аккумулирование 
денежных средств в стране, наличие значительных 
запасов которых они отождествляли с богатством 
нации. Им принадлежала идея «денежного балан-
са», суть её заключалась в запрете вывоза денег 
из страны [12] 5. В исследованиях поздних мер-
кантилистов (середина VI – конец VII вв.), Т. Мена,  
А. Монкретьена, А.Л. Ордин-Нащокина, И.Т. По-

сошкова, сфера денежного обращения была вы-
теснена товарным обращением. Томасу Мену 
(1571–1641), автору произведения «Богатство 
Англии во внешней торговле» принадлежит по-
нятие «общего торгового баланса» страны, под 
которым он понимал совокупность частных торго-
вых балансов во взаимоотношениях с отдельными 
странами. Страна может иметь отрицательный 
торговый баланс в отношениях с одной страной, 
и положительный торговый баланс в отношениях с 
другой страной, однако общий торговый баланс, 
по мнению Мена, должен быть положительным, 
то есть страна должна продавать ежегодно на 
большую сумму, чем покупать у других стран [12]. 
В «Книге о скудости и богатстве» Посошков отме-
чает, что экспорт страны должен быть представлен 
не сырьем, а готовой продукцией; импортировать 
следует то, что невозможно произвести внутри 
страны [13].

Межгосударственное взаимодействие в период 
меркантилизма сводилось к торговле товарами, 
при этом преимущество отдавалось активному 
торговому балансу, который достигался благода-
ря протекционистской политике стран в сфере го-
сударственного внешнеторгового регулирования. 
К основным принципам меркантилизма в сфере 
межгосударственного взаимодействия можно от-
нести: аккумулирование национального богатства 
путем притока в страну денежных средств (золото 
и серебро); поощрение экспорта, преимуществен-
но готовых товаров; законодательное ограниче-
ние импорта за счет введения протекционистского 
тарифа на импортируемые товары. Основным не-
достатком данной политики, по мнению критиков 
меркантилизма, являлось повышение внутренних 
цен (ценовой метод инфляции).

С развитием рыночных отношений в развитых 
странах Западной Европы, с конца VII – начала 
VIII вв., идеи протекционизма во внешнеторговой 
деятельности вытесняются концепцией экономиче-
ского либерализма. Развитие мануфактур и даль-
нейшая индустриализация сместили акценты со 
сферы обращения (денежное обращение, ссудные 
операции, торговля) на производственную сферу. 
В этот период зарождается новая экономическая 
теория, получившая развитие в рамках классиче-
ской экономической школы. Основными предста-
вителями этого экономического направления ста-
ли У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, Дж.С. 
Милль [12]. Классики полагали, что бессмысленно 
ограничивать импорт в страну, так же как и запре-

 5 Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 480 с.; Гловели Г.Д. История 
экономических учений: учеб. пособие для бакалавров. 2-е изд., перераб. и дМ.: ИД Юрайт, 2013. 777 с.
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Таблица 1

Характеристика теоретических подходов к вопросу межгосударственного взаимодействия  
циркумполярных стран

Table 1

Characteristics of theoretical approaches to the issue of interstate interaction of circumpolar countries

Экономиче-
ские школы Основные представители Принципы межгосударствен-

ного взаимодействия Механизмы реализации

1. Меркантилизм 
(нач. VI – кон. VII вв.)

Теория активного 
торгового баланса

Ранние меркантилисты 
(монетаристы): Ж. Боден,  
Г. Скаруффи,  
А. Узано и др.

Поздние меркантилисты:  
Т. Мен, А. Монкретьен, 
А.Л. Ордин-Нащо-
кин, И.Т. Посошков

- Аккумулирование денеж-
ных средств в стране
- Поощрение экспорта, преиму-
щественно готовой продукции
- Ограничение импорта товаров 

- Политика активного 
торгового баланса
- Государственное регули-
рование импорта (протекци-
онистский тариф на импорт 
промышленных товаров) 
- Государственная под-
держка экспортеров

2. Классическая эко-
номическая школа  
(кон. VII –  
нач. XIX вв.)

Теории свободной 
торговли  
(фритредерство)

У. Петти, А. Смит (теория 
абсолютных преимуществ) 

- Свободный внешнеторго-
вый обмен между странами
- Международная специализация на 
основе абсолютных преимуществ 

- Политика экономиче-
ского либерализма
- Государственные меры под-
держки по отношению к но-
вым отраслям экономики

Д. Рикардо (теория срав-
нительных преимуществ, 
теория автоматического 
регулирования торгового 
баланса), Р. Торренс, Ж.Б. 
Сей, Дж.С. Милль (теория 
международной ценности)

- Свободный внешнеторговый обмен 
- Международная специализация на 
основе сравнительных преимуществ 
- Паритет ценности экс-
порта и импорта 
- Наличие спроса на импорт 

- Политика экономиче-
ского либерализма
- Рыночный механизм регули-
рования торгового баланса

3. Неоклассическая 
экономическая 
школа (с 1870-х гг.)

Теория соотно-
шения факторов 
производства

А. Маршалл, А. Пигу,  
Л. Вальрас, В. Парето

- Рыночное равновесие
- Максимизация полезности 
- Саморегулирование в между-
народной торговле
- Соотношение факто-
ров производства

- Соотношения спро-
са и предложения

Э. Хекшер, Б. Олин,  
В. Леонтьев Т. Рыбчинский, 
В. Столпер, П. Самуэльсон

- Свободная конкуренция

4. Марксизм  
(XIX в. – нач. XX в.)

Теория экономиче-
ского империализма

К. Маркс, Ф. Эн-
гельс, К. Каутский 

- Открытость экономик ка-
питалистических стран

- Политический и экономический 
контроль отсталых территорий 

Открытие внешних границ

5. Кейнсианская 
экономическая 
школа (c 1930-х гг.) 

Теория управле-
ния спросом

Дж. М. Кейнс, Э. Хансен,  
С. Харрис, Дж.М. Кларк,  
Ф. Перру, Е. До-
мар, Р. Харрод

Внешний спрос как часть со-
вокупного спроса

Наращивание внешнего спроса 
как части совокупного спроса

6. Новые теории 
межгосударственно-
го взаимодействия 

С. Линдер, М. Познер,  
Р. Вернон, Б. Баласса, 
Г. Грубель, М. Пор-
тер, П. Кругман

- Принцип перекрестного спроса

- Технологическое развитие стран
- Жизненный цикл продукта
- Международная внутри-
отраслевая торговля 
- Принцип конкурентных преимуществ 
- Принцип агломерации

- Глобализация бизнеса
- Либерализация между-
народной торговли
- Открытость нацио-
нальных экономик

7. Институци-
онализм

Неоинститу-
ционализм

Т. Вебленом Дж. Коммонс, 
У. Митчелл, Дж. М. Кларк

- Влияние неэкономических 
факторов и институтов на эко-
номические процессы
- Иррациональность поведения  
индивида
- Методологический холизм
- Организация экономических  
трансакций в условиях не-
определенности

- Государственное регу-
лирование экономики
- Формирование формаль-
ных институтов на базе не-
формальных правил

Дж. Бьюкенен, Р. Коуз, 
Д. Норт, Й. Олсен

Составлено авторами.

Compiled by the authors.
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щать вывоз денег из страны. Неприятие протекци-
онистских мер прослеживается в работах У. Петти 
«Трактат о налогах и сборах» (1662), «Разное о 
деньгах» (1682), «Политическая анатомия Ирлан-
дии». Главным принципом межгосударственного 
взаимодействия в рамках классической эконо-
мической школы является принцип свободного 
внешнеторгового товарообмена между странами. 
Подтверждением этому может служить главное 
произведение А. Смита, «Исследование о приро-
де и причинах богатства народов» (1776), где ав-
тор объясняет на примере домашнего хозяйства, 
что свободная торговля имеет преимущества, по-
скольку неэффективно производить дома то, что 
требует больших затрат, чем при покупке на сто-
роне. Смит полагал, что подобные рациональные 
действия семьи являются справедливыми и для всей 
страны в целом, поскольку интересы общества 
есть простая сумма интересов каждого отдельно-
го индивидуума. Направляясь «невидимой рукой», 
под которой Смит понимал равновесный меха-
низм конкурентного рынка, люди стремятся к соб-
ственному благу и обеспечивают благосостояние 
всего общества [14]. Выгоды, которые получает 
страна от международной торговли, сформулиро-
ваны Смитом в теории абсолютных преимуществ 6.  
Согласно данной концепции, страна должна вы-
страивать свою внешнеторговую деятельность, 
опираясь на наличие абсолютных преимуществ 
в производстве конкретного товара, то есть про-
давать те товары, затраты на производство кото-
рых ниже, чем у других стран, а покупать товары, 
чье производство не предполагает наличия аб-
солютного преимущества. Вместе с тем следует 
отметить, что идея полной свободы торговли при-
знается Смитом утопичной. По его мнению, про-
текционизм как государственное экономическое 
регулирование возможен в части защиты новых от-
раслей экономики. Государство должно выступать 
в роли регулятора, выполняя функции обеспечения 
военной безопасности, правосудия, создания и 
содержания общественных учреждений [12; 14]. 

Теория абсолютных преимуществ получила даль-
нейшее развитие в исследованиях Д. Рикардо 
(1772–1823), одного из последователей А. Смита. 
Как отмечают Ш. Жид и Ш. Рист, «Рикардо – ве-
личайшее после Адама Смита имя в политической 
экономии, и даже более громкое …» [15]. Рикардо 
придерживался принципов свободной торговли, 
отрицая любое государственное вмешательство 
во внешнеторговую деятельность. Он обосновал 

теорию автоматического регулирования торго-
вого баланса. Так, если в стране имеется отрица-
тельный торговый баланс, то наблюдается отток 
денег из страны. Внутри страны деньги становятся 
дороже, что приводит к уменьшению цены на то-
вары. Вследствие чего импортеры перестают по-
ставлять свои товары, а более дешевые товары 
внутреннего рынка перемещаются на рынки дру-
гих стран, таким образом, экспорт увеличивается 
и торговый баланс выравнивается. 

По мнению Рикардо, внешняя торговля увеличи-
вает богатство страны. В своей работе «Начала 
политической экономии и налогового обложения» 
(1819) он развил теорию международной торгов-
ли А. Смита, доказав, что внешнеторговая дея-
тельность может быть выгодной даже в том случае, 
если у страны отсутствуют абсолютные преиму-
щества в производстве товаров [12; 16]. Рикардо 
вводит понятие сравнительных или относительных 
преимуществ, полагая, что страна, не имеющая 
абсолютных преимуществ, может вести внешнюю 
торговлю, если она обладает сравнительными 
преимуществами при производстве конкретных 
товаров. Перераспределенный таким образом 
труд приводит к увеличению производимой про-
дукции в каждой стране и мире в целом. Теории 
абсолютных и сравнительных преимуществ имеют 
ряд одинаковых допущений, что, по мнению крити-
ков, является их недостатками: наличие только двух 
торгующих стран и одного фактора производства 
– труд; одинаковая стоимость труда в разных 
странах; отсутствие транспортных расходов; не-
возможность перемещения факторов производ-
ства между странами.

Другим последователем теории экономического 
либерализма и стихийного рыночного механизма 
А. Смита принято считать Ж.Б. Сея (1767–1832). 
Он поддерживал Д. Рикардо в вопросах либера-
лизма. Сей полагал, что реализация рыночных ме-
ханизмов хозяйствования, принципов свободной 
конкуренции, фритредерства может позволить 
избежать как перепроизводства, так и недопро-
изводства общественного продукта, иначе говоря, 
экономических кризисов [12].

К одним из наиболее поздних представителей 
классической экономической школы можно от-
нести Дж.С. Милля (1806–1873). В своих работах 
Милль также следует идеям Д. Рикардо. Особой 
заслугой Милля в вопросах межгосударственного 
взаимодействия считается сформулированная им 

 6 Международные экономические отношения: учебник / А.К. Бондарев, С.М. Дроздов [и др.]; под ред. А.И. Евдокимова. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва: Проспект, 2011. 656 с.; Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
ИНФРА-М, 2480 с.; Гловели Г.Д. История экономических учений: учеб. пособие для бакалавров / Г.Д. Гловели. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: ИД Юрайт, 2013. 777 с.
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теория международной ценности. В своем глав-
ном труде, «Принципы политической экономии» 
(1848), Милль определяет, что внешняя торговля 
зависит не только от затрат на производство то-
варов, но и от спроса на импорт в каждой стране. 
Милль сформулировал уравнение международно-
го спроса, по которому ценность экспорта одной 
страны должна быть равна ценности импорта дру-
гой страны. Согласно данной концепции, условия 
внешней торговли зависят от эластичности спроса 
на импорт, то есть, чем более эластичен спрос на 
импортные товары, тем благоприятнее условия 
торговли в данной стране. Анализируя условия 
внешнеторговой деятельности, Милль вводит по-
нятие транспортных издержек, любое повышение 
которых уменьшает доходы от торговли [12] 7.

Таким образом, основные принципы межгосудар-
ственного взаимодействия в рамках классической 
экономической школы – свободный внешнетор-
говый обмен между странами, международная 
специализация стран по труду, паритет ценности 
экспорта одной страны и импорта другой страны, 
наличие спроса на импорт в стране-импортере. 
Основными механизмами реализации данных 
принципов выступают государственная политика 
экономического либерализма и рыночный меха-
низм регулирования торгового баланса. 

Теория рыночного равновесия получила оформле-
ние в работах А. Маршалла (1842–1924), одного 
из ведущих представителей неоклассической эко-
номической школы. Маршалл полагал, что рынок 
всегда стремится к состоянию равновесия. На 
пересечении кривых спроса и предложения уста-
навливается равновесная цена. Если цена стано-
вится выше равновесного уровня, то предложение 
превышает спрос, что приводит к снижению цены 
и наоборот. Равновесие формируется на любых 
рынках товаров, услуг, факторов производства, 
как внутри страны, так и за рубежом. Возможно-
сти экспорта и импорта страны зависят от соот-
ношения равновесия спроса и предложения на 
внутреннем и внешнем рынках. Именно в состоя-
нии рыночного равновесия (свободной конкурен-
ции) потребители и производители максимизируют 
свою полезность. Окончательно основные прин-
ципы теории предельной полезности были сфор-
мулированы в работах таких исследователях, как 

А. Пигу (1877–1959), Л. Вальраса (1834–1910), В. 
Парето (1848–1923) и др. [12; 17; 18].

Принципы рыночного равновесия и свободной 
конкуренции легли в основу теорий международ-
ной торговли. Авторами данных теорий выступи-
ли такие неоклассики как Э. Хекшер (1879-1952), 
Б. Олин (1899-1979), В. Леонтьев (1905-1999), Т. 
Рыбчинский (1923-1998), В. Столпер (1912-2002), 
П. Самуэльсон (1915-2009) и др. 

Шведским экономистам Э. Хекшеру и Б. Оли-
ну принадлежит авторство теории соотношения 
факторов производства. Они установили, что 
международная торговля обусловлена разной 
оснащенностью стран ресурсами и разной ин-
тенсивностью их использования. В основе данной 
теории лежит теорема Хекшера – Олина, суть ко-
торой заключается в том, что страна экспортирует 
те товары, в производстве которых преобладают 
избыточные факторы производства, а импорти-
рует товары, произведенные с использованием 
дефицитных для данной страны факторов произ-
водства. Исследователи В. Столпер и П. Саму-
эльсон развили теорию соотношения факторов 
производства, сформулировав идею о том, что 
рост цен на товары, торгуемые на международ-
ных рынках, ведет к росту цен на используемые в 
их производстве факторы производства (теорема 
Столпера – Самуэльсона). Далее было опреде-
лено, что международный торговый обмен приво-
дит к сокращению разницы в цене на торгуемые 
товары и услуги и факторы производства (теорема 
Хекшера – Олина – Самуэльсона). Т. Рыбчинский 
выявил следующую закономерность: избыток фак-
тора производства в стране приводит к развитию 
тех отраслей экономики, в которых этот фактор 
активно используется. Экспорт товаров в таких от-
раслях увеличивается. Одновременно снижается 
объем производства товаров, где данный фактор 
используется в меньшей степени (теорема Т. Рыб-
чинского) 8.

Особенностью теории соотношения факторов про-
изводства является то, что она выходит за пределы 
однофакторной модели сравнительных преиму-
ществ. Авторы рассматривают два фактора произ-
водства: труд и капитал. Однако по-прежнему оста-
ется ряд ограничений: немобильность факторов 

 7 Гукасьян Г.М. Экономическая теория: учебник / Гукасьян Г.М., Маховикова Г.А., Амосова В.В. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 
2011. 736 с.; Гловели Г.Д. История экономических учений: учеб. пособие для бакалавров / Г.Д. Гловели. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
ИД Юрайт, 2013. 777 с.

 8 Международные экономические отношения: учебник / А.К. Бондарев, С.М. Дроздов [и др.]; под ред. А.И. Евдокимова. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва: Проспект, 2011. 656 с.; Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
ИНФРА-М, 2008. 480 с.; Гловели Г.Д. История экономических учений: учеб. пособие для бакалавров / Г.Д. Гловели. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: ИД Юрайт, 2013. 777 с.
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производства между странами, совершенная кон-
куренция, отсутствие государственного регулирова-
ния и торговых ограничений. Данные ограничения 
делают теорию соотношения факторов производ-
ства частным случаем международной торговли. Не 
случайно теория Хекшера – Олина неоднократно 
подвергалась проверкам. Одним из наиболее из-
вестных тому примеров является работа В. Леон-
тьева, получившая название «парадокс Леонтьева» 
(1953). Леонтьев представил результаты исследова-
ний внешней торговли США, где опроверг теорию 
соотношения факторов производства. Проведенный 
им анализ показал, что экспорт США является более 
трудоемким, а импорт – более капиталоемким, при 
более дешевом капитале и высокой стоимости ра-
бочей силы. Причинами подобного явления стали вы-
сококвалифицированный труд в США, применяемый 
при производстве высокотехнологичных товаров 
(компьютерная техника, самолеты и проч.), и импорт 
капиталоемкого сырья.

К принципам межгосударственного взаимодей-
ствия в теории неоклассиков можно отнести ры-
ночное равновесие и саморегулирование между-
народной торговли; максимизацию полезности 
производителей и потребителей; организацию 
международной торговли на базе соотношения 
факторов производства в торгующих между собой 
странах. Данные принципы реализуются посред-
ством механизма соотношения спроса и предло-
жения и свободной конкуренции.

Идеи классической политической экономии по-
лучили также развитие в экономической теории 
марксизма, основоположником которой является 
К. Маркс (1818–1883). По определению Й. Шум-
петера, марксисты – это «…группа, члены которой 
проводили аналитические исследования, принимая 
одного Мастера и одну Доктрину, и работали в тес-
ном (хотя и не всегда гармоничном) контакте» [19; 
20]. Сущность данной теории заключается в кон-
цепции базиса и надстройки. В процессе своей жиз-
недеятельности люди вступают в производственные 
отношения, соответствующие определенной ступе-
ни развития материальных производительных сил 
(технологическое оборудование, механизмы, ин-
струменты). Совокупность производственных отно-
шений определяет экономический базис, который 
формирует правовую и политическую надстройку, 
а также соответствующие формы общественного 
сознания (религиозные, философские идеи) [21; 
22; 23]. Диалектика производительных сил и про-
изводственных отношений формирует развитие 
общества, в частности, переход от капитализма к 

социализму. Вопросы межгосударственного взаи-
модействия в теории марксизма рассматриваются 
с позиции экономического империализма. В рамках 
данной концепции определяется сущность внешней 
политики капиталистических государств, которая 
заключается в политическом и экономическом кон-
троле остальных территорий в целях обеспечения 
метрополиям рынка сбыта товаров и свободного 
капитала в обмен на сырье. По мнению Маркса, ка-
питалистическая экономика не может существовать 
обособленно, в виду недостаточного внутреннего 
спроса и прочих диспропорций, решение которых 
возможно посредством механизма открытия внеш-
них границ. К. Маркс, как и Дж.С. Милль, поддер-
живает идею о необходимости внешней торговли, 
полагая, что отток избыточного капитала из страны 
предотвращает снижение нормы прибыли в стране.

Начало XX века ознаменовалось глобальными эко-
номическими изменениями – как развитые, так и 
неразвитые в промышленном отношении страны 
столкнулись с проявлениями мирового экономиче-
ского кризиса 1929–1933 годов. В тот момент не-
оклассическая теория не смогла дать ответы на ак-
туальные вопросы, поскольку была ориентирована 
преимущественно на микроэкономический ана-
лиз. Кризис сопровождался нетипичными для того 
периода проявлениями, в частности, всеобщей 
безработицей, и требовал принципиально ново-
го, макроэкономического подхода в решении воз-
никающих проблем. Подобными исследованиями 
начал заниматься английский ученый – экономист 
Дж.М. Кейнс (1883–1946), основатель кейнсиан-
ской экономической школы. Предметом исследова-
ний Дж. Кейнса была экономика страны в целом.  В 
своих работах (например, «Общая теория занято-
сти, процента и денег» (1936)) Кейнс обосновывал 
значимость государственного регулирования эко-
номических процессов. По его мнению, рыночная 
экономика не является саморегулируемой, для до-
стижения полной занятости и экономического ро-
ста необходимо государственное вмешательство. 
Он полагал, что регулировать следует такие ма-
кроэкономические показатели как национальный 
доход, совокупный спрос, совокупное предложе-
ние, сбережения, инвестиции, занятость [12; 15] 9. 
Кейнс считал, что наращивание совокупного спро-
са, складывающегося из потребительского спро-
са, государственных расходов, инвестиций фирм 
и внешнеторгового спроса, является основным 
механизмом выхода из экономических кризисов. 
Таким образом, проблема межгосударственного 
взаимодействия рассматривалась в рамках кейн-
сианства через призму совокупного спроса. Меж-

 9 Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. 480 с.; Гловели Г.Д. История 
экономических учений: учеб. пособие для бакалавров / Г.Д. Гловели. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИД Юрайт, 2013. 777 с.
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государственное взаимодействие в кейнсианской 
экономической теории должно реализовываться 
посредством наращивания внешнего спроса. Чем 
больше объем внешнего спроса со стороны потре-
бителей, государства, фирм и предприятий других 
стран, тем выше национальный совокупный спрос. 
Идеи Кейнса развивали в своих исследованиях та-
кие экономисты как Э. Хансен, С. Харрис, Дж.М. 
Кларк, Ф. Перру, Е. Домар, Р. Харрод и др.

С середины XX века существующие теории межго-
сударственного экономического взаимодействия 
оказалась неспособными объяснить сложившуюся 
на тот момент практику, а именно: усиление гло-
бализационных процессов; развитие международ-
ной торговли между схожими по уровню экономи-
ческого развития регионами (например, Северная 
Америка и Западная Европа); увеличение доли 
внутриотраслевой торговли между странами; рост 
в мировом производстве доли высокотехнологич-
ной продукции и проч. В этот период произошло 
смещение объекта исследования международной 
торговли со стран на конкретные фирмы и пред-
приятия, что привело к появлению целого ряда но-
вых теорий межгосударственного взаимодействия, 
продолжающих неоклассическую экономическую 
мысль: теория перекрестного спроса, теория тех-
нологического разрыва, теория жизненного цикла 
продукта, теория внутриотраслевой торговли, те-
ория конкурентных преимуществ, пространствен-
ная теория международной торговли и др.

В 1961 году шведский ученый-экономист С. Линдер 
(1931–2000) установил факт того, что причиной 
выхода национальных производителей на между-
народные рынки является насыщенный внутрен-
ний спрос. Линдер отметил, что внутренний спрос 
страны зависит от уровня жизни населения. Стра-
ны с высоким уровнем жизни имеют более высокий 
внутренний спрос и чаще становятся участниками 
международной торговли. Критерием выбора стра-
ны-торгового партнера является схожий среднеду-
шевой доход и одинаковая структура внутреннего 
спроса. Данная теория получила название теории 
перекрестного спроса. Результатом международ-
ной торговли для потребителей является более ши-
рокий ассортимент товаров и услуг по более низ-
ким ценам. Производители же выигрывают, снижая 
издержки за счет специализации на производстве 
определенного ассортимента [24; 25]. Другую те-
орию международной торговли в том же году пред-
ложил М. Познер (1931–2006) – ей стала теория 
технологического разрыва, согласно которой при-
чиной международной торговли является разница 
в технологическом развитии стран. Торгующими 
между собой странами являются наиболее и наи-
менее развитые в технологическом отношении 
страны. Страны-новаторы извлекают из между-
народной торговли ренту, торгуя уникальной про-

дукцией до тех пор, пока технология производства 
нового продукта не станет традиционной и не бу-
дет скопирована другими странами. В 60-х годах XX 
века появилась теория жизненного цикла продукта 
Р. Вернона (1913–1999). Теория объясняет между-
народную торговлю наличием разных стадий жиз-
ненного цикла товара: внедрение, рост, зрелость, 
спад. На стадии внедрения продукт в ограниченном 
количестве поставляется на внутренний рынок. Его 
производство связано с высокими издержками, что, 
в свою очередь, формирует высокий уровень цен. 
Стадия роста сопровождается увеличением мас-
штабов производства и снижением цены на товар. 
Насыщение внутреннего рынка приводит к экспор-
ту продукции в другие страны, предъявляющие на 
нее спрос. На стадии зрелости компании переносят 
производство продукции в страны с более низкими 
затратами на ресурсы, чтобы сократить издержки. 
Производство продукта достигает своего максиму-
ма. Для стадии спада характерно снижение спроса, 
в результате чего продукт подвергается модифика-
ции или снимается с производства.

С конца 60-х годов XX века акценты в междуна-
родной торговле смещаются в сторону торговли в 
рамках одной отрасли. Б. Баласса (1928–1991) и 
Г. Грубель исследовали данный феномен и сфор-
мулировали теорию внутриотраслевой торговли. 
Они установили, что причинами международной 
торговли могут являться различия в предпочтениях 
потребителей (например, одни потребители пред-
почитают отечественный товар, другие импортный) 
или сезонный характер в производстве некоторых 
товаров в различных регионах. При этом внутрио-
траслевая торговля характерна преимущественно 
для стран с одинаковым уровнем развития (напри-
мер, международный обмен высокотехнологичной 
продукцией осуществляется преимущественно 
промышленно развитыми странами), в то время 
как межотраслевая торговля присуща странам, 
находящихся на разных уровнях развития. Смеще-
ние объекта исследования в вопросах междуна-
родной торговли со стран на фирмы и предприятия 
привело к необходимости изучения проблематики 
конкурентных преимуществ бизнеса. Изучением 
международной конкуренции заинтересовался 
американский профессор М. Портер. В 1990 году 
вышла его книга «Международная конкуренция: 
конкурентные преимущества стран» [26], в кото-
рой автор изложил основную идею сформулиро-
ванной им теории конкурентных преимуществ: 
страны выигрывают в конкурентной борьбе в том 
случае, если национальные фирмы и предпри-
ятия функционируют в благоприятной макросреде 
(развитая инфраструктура, конкурентоспособные 
поставщики, наличие смежных и родственных от-
раслей экономики, обеспеченность ресурсами 
и проч.). Кроме того, в целях достижения конку-
рентоспособности фирмы должны осуществлять 
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инновации и повышать производительность [26; 
27]. Пространственную теорию международной 
торговли заложил профессор Принстонского уни-
верситета П. Кругман. Модель базируется на но-
вых теориях международной торговли, в том числе 
на теории внутрифирменной торговли. Данная мо-
дель объясняет торговлю преимущественно между 
промышленно развитыми странами. Кругман за-
метил, что современная международная торгов-
ля осуществляется на условиях несовершенной 
конкуренции, при ненулевых транспортных из-
держках, перемещающихся из страны в страну 
факторах производства и возрастающей отдаче 
от масштаба [28; 29]. Кругман совместил данные 
условия с влиянием физико-географических фак-
торов, что позволило объяснить размещение про-
изводств на различных территориях (модель про-
странственной экономики «центр-периферия»). 
Согласно предложенной Кругманом концепции, 
мобильность ресурсов, транспортные издержки, 
возрастающая отдача от масштаба формируют 
основу агломерации и являются центростреми-
тельной силой, концентрирующей фирмы и пред-
приятия в определенном регионе.

К принципам межгосударственного взаимодей-
ствия в рамках новых теорий можно отнести сле-
дующие: принцип перекрестного спроса, принцип 
технологического развития стран, принцип жиз-
ненного цикла продукта, принцип международной 
внутриотраслевой торговли, принцип конкурент-
ных преимуществ, принцип агломерации. Данные 
принципы реализуются через глобализацию биз-
неса, либерализацию международной торговли и 
открытость национальных экономик.

Другой альтернативой неоклассическому направ-
лению экономической мысли, наряду с кейнсиан-
ством и марксизмом, стала американская институ-
циональная теория, зародившаяся в начале XX века 
в ответ на усиление монополистических тенденций 
в экономике [30–35]. В отличие от неоклассиков, 
главными принципами межгосударственных эко-
номических взаимоотношений которых были ры-
ночное равновесие и максимизация полезности, 
институционалисты предметом своих исследований 
определили как экономические, так и неэкономиче-
ские проблемы (социальные, политические, право-
вые, религиозные, духовные, культурные и проч.). 
Они полагали, что на экономические процессы 
влияет множество неэкономических факторов и ин-
ститутов. Кроме того, была обозначена важность 
государственного регулирования экономики.

Институционализм стал принципиально новым на-
правлением экономической мысли, вобравшим в 
себя все предшествующие теоретико-методоло-
гические достижения экономической науки. На-
чало традиционной институциональной теории 

было положено Т. Вебленом (1857–1929), когда в  
1899 году была опубликована его монография «Те-
ория праздного класса» [36]. Развитие традицион-
ный институционализм получил в 20–30-х годах  
XX века в публикациях таких ученых как: Дж. Ком-
монс (1862–1945) [37; 38], У. Митчелл (1874–
1948), Дж. М. Кларк (1884–1963). Институциона-
листы пришли к пониманию того, что поведение 
человека не может быть абсолютно рациональ-
ным. Человек действует, исходя из привычек, тра-
диций, обыкновений, эмоций, представлений о бу-
дущем и т.д. Так, предложенная Вебленом теория 
демонстративного потребления объясняет рост 
спроса на товар при одновременном увеличении 
цены не желанием удовлетворить потребность, а 
стремлением приобрети престижный товар. Дан-
ный парадокс был назван эффектом Веблена. 
Представители институционального направления 
экономической мысли определяют природу че-
ловека реалистично. Иными словами, хозяйству-
ющие субъекты вынуждены принимать решения в 
сложной, неопределенной, крайне изменчивой 
внешней среде под влиянием целого ряда неэко-
номических факторов. В своих исследованиях ин-
ституционалисты исходят из принципа методологи-
ческого холизма, предполагающего целостность 
социально-экономической системы (часть не рав-
на целому, как понимали это неоклассики, а целое 
гораздо больше совокупности отдельных его ча-
стей). Для преодоления несовершенства природы 
человека необходимо формирование социальных 
норм и институтов, влияющих на его поведение. В 
этой связи отдельный индивид не может существо-
вать независимо от других. На цели человека и 
средства их достижения влияют формальные и не-
формальные институты, а также поведение других 
людей и социальных групп.

В 80-х годах XX века традиционный институцио-
нализм дополнился новыми институциональными 
теориями. Сформировался так называемый не-
оинституционализм, представляющий собой меж-
дисциплинарное научное направление в исследо-
вании экономических явлений. Главную роль в его 
становлении сыграли такие ученые-экономисты 
как Дж. Бьюкенен, Р. Коуз, Д. Норт, Й. Олсен. В 
основе неоинституционализма лежат: проблема-
тика неформальных взаимоотношений внутри ин-
ститутов и внеинституциональной среды; вопросы 
организации экономических трансакций в усло-
виях ограниченной рациональности и отсутствия 
информации; соотношение формальных и нефор-
мальных правил; влияние институтов на экономи-
ческие процессы [39; 40; 41].

В настоящее время институциональная теория явля-
ется одной из базовых методологических ориенти-
ров в экономических исследованиях. Тем не менее, 
ее оформление в единую концептуальную систему 
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еще продолжается [42; 43; 44]. В современном 
научном сообществе разворачиваются дискуссии 
относительно неэффективности институтов, отсут-
ствует однозначное понимание базового терми-
на институциональной теории – «института». Так, 
Веблен под институтом понимал привычный образ 
мышления, правила, нормы, стереотипы поведе-
ния, носящие как формальный, так и неформаль-
ный характер [36]. Коммонс полагал, что инсти-
туты представляют собой коллективное действие 
по ограничению, высвобождению и расширению 
индивидуального действия [37; 38]. По его мнению, 
институты могут формироваться как целенаправ-
ленно, так и спонтанно. Институт в понимании Нор-
та – «правила игры в обществе», созданные челове-
ком ограничительные рамки, которые организуют 
взаимоотношения между людьми». Институты, по 
его мнению, ограничивают выбор каждого челове-
ка определенным набором альтернатив. Главная их 
роль в обществе состоит в снижении неопределен-
ности за счет формирования устойчивой структуры 
взаимодействия между людьми [45]. 

Таким образом, на протяжении всего периода раз-
вития экономической мысли ученые-исследователи 
обращаются к проблематике межгосударственного 
взаимодействия, преимущественно к вопросу меж-
дународной торговли. Следует отметить, что каждая 
последующая теория дополняла и усложняла пре-
дыдущую, отражая реалии экономической действи-
тельности и особенности практики международных 
экономических отношений. Главное противоречие в 
истории развития теории межгосударственного вза-
имодействия заключалось в вопросе государствен-
ного участия в экономических процессах. В основе 
классического и неоклассического подходов лежит 
рыночное равновесие, максимизация полезности, 
открытость экономик, либерализация внешнеторго-
вой деятельности и невмешательство государства 
в экономические процессы. Меркантилизм, кейн-
сианство, институционализм, напротив, исходят из 
принципов государственного регулирования внеш-
ней торговли, протекционизма, влияния неэконо-
мических факторов на международные отношения. 
Несмотря на существующие отличия, все экономи-
ческие школы объединяет принцип взаимовыгодно-
сти в вопросах международных отношений. Именно 
экономический аспект и конкуренция экономических 
моделей позволяет развивать такие взаимосвязи, ко-
торые бы усиливали конкурентоспособность страны. 
Вместе с тем, на участников международных отно-
шений сегодня влияет множество неэкономических 
факторов, выступающих ограничителями в вопросах 
межгосударственного взаимодействия, в том числе 
циркумполярных стран – это геополитические, со-
циальные, культурные, экологические, демографи-
ческие, природно-климатические, географические и 
др. факторы. Одна страна не может противостоять 
влиянию совокупности неэкономических ограничи-

телей, как следствие, возникает необходимость объ-
единять усилия (организовывая как формальные, так 
и неформальные институты) для решения проблем, 
актуальных для каждой из стран-участниц междуна-
родного процесса. 

Наиболее значимыми проблемами циркумполяр-
ных стран в настоящее время являются пробле-
мы взаимодействия в сфере охраны окружающей 
среды и изменения климата; энергетической без-
опасности и научных исследований; торговых и 
промышленных связей; модернизационных проек-
тов и проч. Исходя из вышеизложенного, концеп-
ция межгосударственного взаимодействия циркум-
полярных стран должна строиться на принципах 
экономической взаимовыгодности и конкуренто-
способности в сочетании с наднациональным ре-
гулированием в целях формирования синергети-
ческого эффекта для всех стран-участниц в виде 
освоения Арктических территорий.

Анализ межгосударственного взаимодействия 
в области освоения и развития Арктики

Арктика, как объект межгосударственного взаимо-
действия, охватывает геополитические, социаль-
ные, экономические и военные аспекты такого вза-
имодействия и на уровне правительств стран, и на 
уровне отдельных компаний и организаций. Являясь 
уникальной территорией с огромным потенциалом, 
Арктика притягивает интересы как приарктических 
стран, так и стран, которые географически не отно-
сятся к арктическим территориям. 

Приоритетными целями разных стран в отноше-
нии Арктики являются: использование биологиче-
ских водных ресурсов, сырьевого и логистического 
потенциала, освоение приарктических районов и 
обеспечение национальной безопасности. Пред-
ставляют интерес стратегические цели на устойчи-
вое развитие энергетики, которые представлены 
и реализуются согласно арктическим стратегиям 
циркумполярных стран: России, Канады, Норве-
гии, Дании, Финляндии, Швеции, Исландии, США 
(Аляска). Фактор энергетической безопасности 
является наиболее значимым в международной 
повестке в настоящее время. При этом обзор 
энергетических стратегий циркумполярных стран 
показывает приоритет критерия энергоэффектив-
ности и возможного самообеспечения энергоре-
сурсами, с приоритетом на развитие ВИЭ [46]. В 
качестве примера можно привести Исландию, где 
доля возобновляемых источников энергии в сово-
купном энергобалансе составляет 99,99%.

Однако надо понимать, что дальнейшее стратеги-
ческое взаимодействие стран в сфере энергетики 
все-таки находится в поле разработки шельфовых 
месторождений, безусловно, учитывая экологиче-
скую составляющую как процесса самой добычи 
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энергоресурсов на шельфе, так и дальнейшую 
транспортировку по северным морским транс-
портным коридорам Арктики. В данном случае 
речь идет, в первую очередь, о проблемах разлива 
нефти в северных акваториях. Крупнейший разлив 
нефти в Арктической акватории произошел с не-
фтяным танкером Exxon Valdez в проливе Принца 
Уильяма на Аляске, когда танкер сел на мель прои-
зошла утечка около 250 тыс. барр. нефти [47]. Не-
смотря на то, что многие страны пытаются снизить 
свою зависимость от углеводородов, развивая, в 
том числе, возобновляемую энергетику, именно 
углеводороды будут продолжать занимать боль-
шую долю в мировом энергобалансе. При этом 
Арктику рассматривают в качестве некого про-
странства для развития энергетической отрасли.

Немецкий портовый оператор «Bremenports GmbH 
& Co» 11 апреля 2019 года подписал соглашение 
с исландскими партнерами о строительстве ново-
го глубоководного порта Финнафьорд (Finnafjord) в 
муниципалитете Ланганесбигд. В настоящий момент 
стороны находятся на финальном этапе разработки 
проекта, а также продвигают проект в Китай. 

Одним из факторов межгосударственного вза-
имодействия, особенно в современный период, 
выступает научно-исследовательская деятель-
ность. В качестве примера сотрудничества стран 
в сфере научно-исследовательской деятельности 
можно привести деятельность Исландского цен-
тра исследований RANNIS (The Icelandic Center for 
Research). Так, в начале октября 2018 года была 
открыта китайско-исландская арктическая обсер-
ватория «Kárháll» на севере Исландии, созданная 
на основе соглашения о сотрудничестве между 
Исландским центром исследований (RANNIS) и 
Институтом полярных исследований Китая (Polar 
Research Institute of China – PRIC). 

Самым северным университетом в Европейском 
союзе считается университет Лапландии (Финлян-
дия), который проводит научные исследования по 
арктической тематике. В университете находится 
Международный секретариат Университета Аркти-
ки, отвечающий за координацию сотрудничества 
между образовательными организациями стран 
Арктики. Основными областями исследований и 
сотрудничества выступают исследования по аркти-
ческим морским технологиям, включая навигацию 
и спасение на воде. При этом основными экспорт-
ными рынками для арктических морских технологий 
являются Канада, Норвегия, Россия, США и Китай. 

Региональная лаборатория центра радиационной 
и ядерной безопасности Финляндии (STUK) являет-
ся самой северной лабораторией в Европейском 
союзе по контролю радиоактивности.

Представляет несомненный интерес в сфере меж-
государственного взаимодействия трехстороннее 
партнерство главных арктических стран, России, 
Финляндии и США, по развитию гидрометеороло-
гической обсерватории Тикси (Россия, Тикси). Это 
международный проект с участием учёных России 
(Росгидромет), США (NOAA), Финляндии (NSF), 
включающий регулярные наблюдения и исследо-
вания, начиная с 2009 года.

Великобритания, не являясь приарктической стра-
ной, планирует играть одну из ключевых ролей для 
определения будущего всего арктического реги-
она. Она позиционирует себя в качестве самой 
близкой «соседки» в Арктике: в национальной ар-
ктической стратегии Великобритании приводится 
следующий пример – «город Лервик на Шетланд-
ских островах ближе к арктическому кругу, чем к 
Лондону». Таким образом, Великобритания назы-
вает себя «ближнеарктическим» государством. С 
1972 года у государства есть исследовательская 
полярная станция Ny-Ålesund на Шпицбергене, и 
ее финансирование продлено до 2028 года.

В качестве межгосударственного взаимодействия на 
уровне компаний можно привести деятельность бри-
танских нефтегазовых компаний в Арктике. Компа-
ния BP, являясь оператором месторождения Прудо-
Бэй на северном склоне Аляскинского хребта, имеет 
инвестиции на континентальном шельфе Гренландии 
и на канадской территории моря Бофорта. Компа-
ния BP также владеет 19,75% доли в ПАО «НК Рос-
нефть», однако не участвует при этом в операциях на 
континентальном шельфе российской Арктики. Кро-
ме того, у компании BP есть совместное предприятие 
по разведке углеводородных месторождений на Ени-
сей-Хатангском прогибе.

В целом, говоря про арктические интересы раз-
ных стран и формы взаимодействия, можно приве-
сти слова министра иностранных дел Японии Таро 
Коно, которые он сказал в Рейкьявике в 2018 году, 
и которые можно отнести к позициям разных стран, 
столь интересующимся Арктикой: «Я проделал этот 
длинный путь в Рейкьявик, чтобы сказать одну вещь: 
Япония намерена сотрудничать со всеми заинтере-
сованными сторонами, чтобы сформировать наше 
общее видение «Идеальной Арктики» 10.

 10 Официальная речь Министра иностранных дел Таро Коно на открытии ежегодного форума «Арктический круг 2018» в Рейкьявике, 
19 октября 2018. Перевод с англ.: «I have come all the way to Reykjavik with one message: Japan is determined to cooperate with all 
stakeholders to realize our common view on an “Ideal Arctic”». Официальный сайт Министерства иностранных дел Японии. URL: https://
www.mofa.go.jp/files/000410409.pdf
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В целях изучения эмпирического опыта межгосу-
дарственного взаимодействия в области освое-
ния и развития Арктики проведем количествен-
ный анализ и прогнозирование внешнеторгового 
оборота каждой Арктической страны во взаимо-
отношениях с другими странами Арктического 
Совета [48–56]. 

Анализ будет проводиться на базе предложенной 
нами методики, включающей следующие этапы:

1) формулировка цели, предпосылок и аксиома-
тики построения эконометрической модели;

2) выбор экзогенных переменных, влияющих на 
динамику эндогенных переменных; 

3) определение зависимости между эндогенными 
и экзогенными переменными в виде системы 
взаимосвязанных уравнений, каждое из кото-
рых представлено ADL-моделью; 

4) сбор статистических данных в целях апробации 
модели; 

5) определение коэффициентов системы взаимо-
зависимых уравнений; 

6) осуществление прогнозирования на базе по-
лученной модели до 2024 года, формулировка 
выводов.

1. Формулировка цели, предпосылок и аксиома-
тики построения эконометрической модели

Целью построения эконометрической модели яв-
ляется анализ и прогнозирование межгосудар-
ственного взаимодействия Арктических стран. В 
качестве объекта исследования выбраны 8 стран 
Арктического Совета – Дания, Исландия, Канада, 
Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Эко-
нометрическая модель формируется при следую-
щих предпосылках:

а) межгосударственное взаимодействие будет 
оцениваться показателем внешнеторгового 
оборота – эндогенных переменных (Yj );

б) существует предыстория процесса, то есть на 
каждую эндогенную переменную влияют зна-

чения предыдущих периодов эндогенной пере-
менной (Yj-t ); 

в) существует взаимовлияние эндогенных пере-
менных друг на друга;

г) на каждую эндогенную переменную влияют 
факторы, оцениваемые экзогенными перемен-
ными (Yj ).

2. Выбор экзогенных переменных, влияющих 
на динамику эндогенных переменных

Рассмотрим внешнеторговый оборот стран как 
показатель межгосударственного взаимодей-
ствия. Эндогенной переменной будет выступать 
внешнеторговый оборот страны (Yj ) со странами 
Арктического Совета, в качестве экзогенных пере-
менных возьмем внешнеторговый оборот других 
Арктических стран со странами Арктического Со-
вета. Таким образом:

• y 1
t– внешнеторговый оборот Дании со странами 

Арктического Совета в году t, тыс. долл. США;

• y 2
t – внешнеторговый оборот Исландии со страна-

ми Арктического Совета в году t, тыс. долл. США;

• y 3
t – внешнеторговый оборот Канады со странами 

Арктического Совета в году t, тыс. долл. США; 

• y 4
t – внешнеторговый оборот Норвегии с страна-

ми Арктического Совета в году t, тыс. долл. США;

• y 5
t – внешнеторговый оборот России с странами 

Арктического Совета в году t, тыс. долл. США;

• y 6
t – внешнеторговый оборот Финляндии с страна-

ми Арктического Совета в году t, тыс. долл. США; 

• y 7
t – внешнеторговый оборот Швеции с странами 

Арктического Совета в году t, тыс. долл. США; 

• y 8
t – внешнеторговый оборот США с странами 

Арктического Совета в году t, тыс. долл. США.

3. Определение зависимости между эндогенными  
и экзогенными переменными в виде системы  
взаимосвязанных уравнений, каждое из 
которых представлено ADL-моделью 

Зависимость между эндогенными и экзогенными 
переменными модели будет иметь следующий вид 
(табл. 2).

Таблица 2

Зависимость эндогенных и экзогенных переменных модели
Table 2

Dependence of endogenous and exogenous variables of the model

Эндогенные 
переменные

Лаговые  
эндогенные  
переменные

Экзогенные переменные

y 1
t y 1

t-j y 2
t y 3

t y 4
t y 5

t y 6
t y 7

t y 8
t

y 2
t y 2

t-j y 1
t y 3

t y 4
t y 5

t y 6
t y 7

t y 8
t

y 3
t y 3

t-j y 1
t y 2

t y 4
t y 5

t y 6
t y 7

t y 8
t

y 4
t y 4

t-j y 1
t y 2

t y 3
t y 5

t y 6
t y 7

t y 8
t

y 5
t y 5

t-j y 1
t y 2

t y 3
t y 4

t y 6
t y 7

t y 8
t
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Окончание таблицы 2

End of the table 2

Эндогенные 
переменные

Лаговые  
эндогенные  
переменные

Экзогенные переменные

y 6
t y 6

t-j y 1
t y 2

t y 3
t y 4

t y 5
t y 7

t y 8
t

y 7
t y 7

t-j y 1
t y 2

t y 3
t y 4

t y 5
t y 6

t y 8
t

y 8
t y 8

t-j y 1
t y 2

t y 3
t y 4

t y 5
t y 6

t y 7
t

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

Тогда общий вид модели (1) внешнеторгового взаимодействия стран Арктического Совета будет пред-
ставлять собой:

Структурный вид модели (2) внешнеторгового взаимодействия стран Арктического Совета будет пред-
ставлять собой:

4. Сбор статистических данных

В целях апробации модели были собраны статистические данные за период с 2001 по 2019 годы 11.

5. Определение коэффициентов системы взаимозависимых уравнений 

Анализ показал, что все уравнения модели внешнеторгового взаимодействия стран Арктического Совета 
идентифицируемы. Найдем коэффициенты эндогенных уравнений с помощью метода наименьших квадра-
тов, используя программу SPSS. По результатам расчетов система взаимосвязанных уравнений модели (3) 
получит следующий вид:
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Составлено авторами на основе расчетов на базе разрабо-
танной модели (1) и (2), с использованием статистических 
данных: URL: https://www.trademap.org/; https://data.worldbank.
org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD (дата обращения: 12.08.2021).

Рис. 1. Прогноз внешнеторгового взаимодействия Дании 
со странами Арктического Совета, млн долл. США

The figure was compiled by the authors based on the results of 
calculations according to the developed model (1) and (2), using 
statistical data: URL: https://www.trademap.org/; https: //data.
worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD (accessed: 12.08.2021).

Fig. 1. Forecast of Denmark's foreign trade cooperation  
with the Arctic Council countries, USD million

6. Прогнозирование до 2024 года на базе по-
лученной модели 

Используя выстроенную нами модель внешне-
торгового взаимодействия, найдем прогнозные 
значения эндогенных переменных. На основе 
полученных данных построим графические диа-
граммы для визуализации результатов исследо-
вания. Представим графически результаты про-
гнозирования внешнеторгового взаимодействия 
стран Арктического Совета (рис. 1–8).

Прогноз экспортно-импортной деятельности 
Арктических стран Европы (Дании, Норвегии, 
Финляндии и Швеции) со странами Арктиче-
ского Совета на период с 2000 по 2024 годы 
показал, что объем внешнеторгового взаимо-
действия с Арктическими странами в ближай-
шие несколько лет будет снижаться (см. рис. 
1–4). Из графиков видно, что в период с 2001 
по 2008 годы внешнеторговый оборот этих 
стран постоянно увеличивался. В 2009 году 
объем внешней торговли значительно сокра-
тился, причиной тому стал мировой финансо-
вый кризис 2008 года. Последствием кризиса 
явилось дальнейшее замедление внешней 
торговли со странами Арктического Совета. С 
развитием Арктического транспортного сооб-
щения данный показатель стал расти, однако 
достичь докризисного уровня так и не удалось.

Исландия активно развивала свою финансо-
вую отрасль с 2001 по 2008 годы, привлекала 
иностранный капитал, объем ее внешней тор-
говли быстро увеличивался. После финансо-
вого кризиса 2008 года импорт и экспорт Ис-
ландии значительно сократились. С 2009 года 
наметилась тенденция к росту. Согласно про-
гнозу, в ближайшие годы развитие будет ста-
бильным, без значительных изменений (рис. 5).

Показатель внешнеторгового взаимодействия 
другой группы стран (Канада, Россия и США) 
также демонстрирует схожую тенденцию. Объ-
ем внешней торговли снижался в кризисные 
периоды мировой экономики и быстро восста-
навливался после спада. С 2001 по 2019 годы 
объем внешней торговли этих стран с другими 
Арктическими государствами значительно вы-
рос (рис. 6-8). Согласно прогнозу, общая по-
ложительная динамика будет сохраняться и 
далее, до 2024 года.

 11 Статистические данные. URL: https://www.trademap.org/ (дата обращения: 12.08.2021); URL: https: //data.worldbank.org/indicator/
BM.KLT.DINV.CD.WD (дата обращения: 12.08.2021)

Составлено авторами на основе расчетов на базе разрабо-
танной модели (1) и (2), с использованием статистических 
данных: URL: https://www.trademap.org/; https: //data.worldbank.
org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD (дата обращения: 12.08.2021).

Рис. 2. Прогноз внешнеторгового взаимодействия  
Норвегии со странами Арктического Совета,  

млн долл. США

The figure was compiled by the authors based on the results of 
calculations according to the developed model (1) and (2), using 
statistical data: URL: https://www.trademap.org/; https: //data.
worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD (accessed: 12.08.2021).

Fig. 2. Forecast of Norway's foreign trade cooperation with 
the Arctic Council countries, USD million
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Составлено авторами на основе расчетов на базе разрабо-
танной модели (1) и (2), с использованием статистических 
данных: URL: https://www.trademap.org/; https: //data.worldbank.
org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD (дата обращения: 12.08.2021).

Рис. 3. Прогноз внешнеторгового взаимодействия  
Финляндии со странами Арктического Совета,  

млн долл. США

The figure was compiled by the authors based on the results of 
calculations according to the developed model (1) and (2), using 
statistical data: URL: https://www.trademap.org/; https: //data.
worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD (accessed: 12.08.2021).

Fig. 3. Forecast of Finland's foreign trade cooperation  
with the Arctic Council countries, USD million

Составлено авторами на основе расчетов на базе разрабо-
танной модели (1) и (2), с использованием статистических 
данных: URL: https://www.trademap.org/; https: //data.worldbank.
org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD (дата обращения: 12.08.2021).

Рис. 4. Прогноз внешнеторгового взаимодействия Швеции со 
странами Арктического Совета, млн долл. США

The figure was compiled by the authors based on the results of 
calculations according to the developed model (1) and (2), using 
statistical data: URL: https://www.trademap.org/; https: //data.
worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD (accessed: 12.08.2021).

Fig. 4. Forecast of Sweden's foreign trade cooperation with the 
Arctic Council countries, USD million

становить докризисный уровень внешнетор-
гового взаимодействия. Исходя из этого, все 
страны Арктического Совета можно условно 
разделить на две группы. Первая группа вклю-
чает страны с отрицательной динамикой внеш-
неторгового взаимодействия в период после 
финансового кризиса 2008 года. К ним можно 
отнести Арктические государства Европы – 
Данию, Норвегию, Финляндию, Швецию. Вто-
рая группа состоит из таких стран как США, 
Канада, Россия.  Страны второй группы демон-
стрируют рост в сфере экспортно-импортных 
операций со странами Арктического Совета. В 
каждой из групп обозначенные тенденции рас-
сматриваемого показателя будут сохраняться 
в течение всего прогнозируемого периода, до 
2024 года. Исландии также удалось восстано-
вить уровень внешнеторгового оборота, од-
нако, согласно прогнозу, данный показатель 
у Исландии останется стабильным в течение 
всего прогнозируемого периода. 

Направления развития

Мы полагаем, что дальнейшие направления 
развития исследований межгосударственного 
взаимодействия циркумполярных стран (или 
любых других территориальных или отрасле-
вых группировок стран мира) могут включать 
исследования, направленные на изучение фак-
торов более тесного взаимодействия данных 
стран. Включая межстрановый анализ, учиты-
вающий методы пространственной экономе-
трики, позволяющие понять природу важных 
пространственных эффектов, формирование 
стратегических кластерных центров и террито-
риальных зон развития, а также современных 
тенденций сотрудничества.

Изучение влияния географического положения 
стран на возможные межстрановые различия, 
в том числе в рамках гравитационной модели 
внешней торговли, но с возможностью приме-
нения институциональных факторов развития, 
также остается с научной точки зрения до кон-
ца не изученной проблемой, и может состав-
лять самостоятельное научное направление 
для дальнейшего изучения.

Выводы

Анализ существующих концепций межгосу-
дарственного взаимодействия позволяет вы-
работать концептуальные положения межго-
сударственного взаимодействия при освоении 
Арктики, позволяющие учитывать основные ри-
ски, возникающие при таком освоении. Ключе-
вым концептуальным положением межгосудар-
ственного взаимодействия стран при освоении 

Таким образом, все страны-участницы Арктического 
Совета в период с 2001 по 2008 годы активно раз-
вивали внешнеторговое взаимодействие, объемы 
экспортно-импортных операций всех стран ежегодно 
возрастали. В 2009 году тенденция резко изменилась, 
показатель внешнеторгового оборота значительно 
сократился по причине мирового финансового кри-
зиса. Не все рассматриваемые страны смогли вос-

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. Т. 12. № 3. С. 306–328 РАЗВИТИЕ



323

ляют увеличивать доходы взаимодействующих 
сторон, в условиях формирования и развития 
основных институтов арктической политики, 
возникающих при межгосударственном вза-
имодействии стран, осуществляющих освое-
ние Арктики. По сути, такой подход позволяет 
учитывать возможности межгосударственного 
взаимодействия как с позиции степени откры-
тости экономических систем, так и с позиции 
учета конфликтов интересов участников и 
последствий изменения климата. Разрабо-
танные рекомендации по вопросам органи-
зации сотрудничества циркумполярных стран 
в Арктике позволяют учитывать возможности 
межгосударственного взаимодействия с по-
зиции неоклассического направления эконо-
мической теории, главных институциональных 
факторов данного взаимодействия и методов 
пространственной эконометрики, предназна-
ченных для рассмотрения важных простран-
ственных эффектов.

Разработанная модель взаимодействия цир-
кумполярных стран с учетом динамики внеш-
неторгового оборота базируется на факторах 
многостороннего сотрудничества различных 
заинтересованных сторон в качестве главно-
го института развития арктической политики 
циркумполярных стран, позволяя учитывать 
основные риски, возникающие при освоении 
арктических пространств.
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аннотация

цель исследования – разработка новых аналитических инструментов идентификации рисков и оценки стратегических преиму-
ществ компании от интеграции и межотраслевой кооперации при использовании дополнительных функциональных возможно-
стей цифровой экономики и современных информационных систем.

Методы или методология проведения работы. Наряду с использованием традиционных методов научного анализа, экономиче-
ской и математической статистики, в работе применяются методологические приемы, основанные на новых аналитических 
инструментах в условиях цифровизации. Используются возможности фильтрации информации современных баз данных и си-
стем раскрытия информации, поиска подмножества данных и последующей работы с выборками, сформированными на основа-
нии заданных условий. Полученные таким образом данные подвергаются дальнейшей статистической обработке. Также исполь-
зуются приемы графического моделирования в декартовой системе координат, позволяющие отобразить результаты оценки в 
наглядном и удобном для восприятия и интерпретации виде.

Результаты работы. Цифровизация позволяет использовать новые дополнительные функциональные возможности для хранения, 
раскрытия и анализа информации о состоянии рынка и отдельных его участников. Предложен новый методологический подход 
для оценки уровня рисков с точки зрения целесообразности концентрации и интеграции, который базируется на сопоставлении 
уровня конкуренции на конкретных рынках и взаимной зависимости доходности бизнеса основных стейкхолдеров. Он позволяет 
рассмотреть возможности повышения экономической безопасности за счет интеграционных процессов и межотраслевой коо-
перации конкуренции и концентрации в деловой среде. Авторская методика реализована с помощью использования поисковых воз-
можностей и функционала работы современных информационных систем. Апробация выполнена на примере Тверской области.

выводы. Методика, основанная на оценке уровня концентрации рынка и корреляции средней доходности бизнеса в разрезе разных 
видов экономической деятельности, позволяет выбрать рациональные формы взаимодействия предприятий, что будет способ-
ствовать повышению их экономической безопасности и конкурентоспособности. Предложенный подход дает возможность по-
высить качество управленческих решений и является инструментом выявления конкурентных преимуществ, идентификации 
рисков, внешних и внутренних угроз, который поможет обосновать комплекс конкретных мер по использованию конкурентных 
преимуществ в управлении рисками компании.

ключевые слова: цифровая экономика, экономическая безопасность, системы раскрытия информации, мониторинг уровня экономи-
ческой безопасности

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-010-00032.

конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов, в том числе, связанного с финансовой поддержкой 
РФФИ (Грант №19-010-00032). 

Для цитирования: Вякина И. В. Оценка уровня риска и стратегических преимуществ компании от интеграции и межотраслевой 
кооперации в условиях цифровизации // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. Т. 12. № 3. С. 329–342

https://doi.org/10.18184/2079-4665.2021.12.3.329-342

© Вякина И. В., 2021

РазвИТИЕ

Научная статья

УДК 332.05

JEL: B41, C18, C81, C88, D81, M11, M15

doi: 10.18184/2079-4665.2021.12.3.329-342 

Оценка уровня риска и стратегических преимуществ 
компании от интеграции и межотраслевой кооперации 

в условиях цифровизации 

Ирина владимировна вякина 

Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия

ivyakina@yahoo.com, https://orcid.org/0000-0003-1925-2286



330

Original article 

Improving methods for assessing economic security  
at the micro level in the context of digitalization

irina V. Vyakina

Tver State Technical University, Tver, Russia 

ivyakina@yahoo.com, https://orcid.org/0000-0003-1925-2286

abstract

Purpose: the article aims at using additional functionalities of the digital economy and modern information systems to develop new analytical 
tools for monitoring economic security and identifying company risks.

Methods: the article uses traditional methods of scientific analysis, economic and mathematical statistics. Moreover, the author proposes the 
new approaches, which develop a methodology for diagnosing economic security factors at the region level and micro level using additional 
functional capabilities of digital economy and modern information systems.

Results: based on the analysis of existing methods for assessing economic security at the micro level, urgent methodological problems of 
assessing the economic security have identified. New approaches have developed for diagnosing the economic security of a company. They base 
on the use of search capabilities and functionality of modern information systems. The paper presents the author's methodology for assessing 
possible strategic advantages due to integration processes and cooperation, and it has tested on the example of the Tver region.

conclusions and Relevance: new methods for diagnosing the qualitative characteristics of the development potential and risks of a company 
consider as a management tool that provides the administration of an economic entity with the opportunity to conduct diagnostics in the 
system: potential-risk and identify competitive advantages and the most significant risks and threats to development.

Such a presentation of opportunities and threats helps to substantiate a set of targeted management decisions aimed at using competitive 
advantages and eliminating or neutralizing threats and risks. In this case, modern information technologies make it possible to provide an 
information-empirical basis for research, achieve the set goals and solve the problem of the results reliability.

Keywords: digital economy, economic security, information disclosure systems, economic security assessment 
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Введение

Переход к цифровой экономике сегодня становит-
ся неотвратимым явлением хозяйственной жизни. 
Согласно Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы, «цифровая экономика – хозяйствен-
ная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование ре-
зультатов анализа которых по сравнению с тра-
диционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг» 1.

Стремительной цифровизации всех сфер хозяй-
ственной жизни способствовали пандемия и вы-
нужденное применение различных способов 
бесконтактного взаимодействия. Активное исполь-
зование цифровых технологий, реестров, баз дан-
ных и различных систем для обработки, хранения 
данных и раскрытия информации, по всей видимо-
сти, в ближайшем будущем вызовет существенные 
изменения условий ведения бизнеса, которые по-
требуют и трансформации методологии экономи-
ческого анализа. 

В условиях цифровой трансформации экономики, 
активного применения реестров, баз данных и 
различных систем для обработки, хранения дан-

 1 Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
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ных и раскрытия информации появляются новые 
возможности развития методологии оценки эконо-
мической безопасности в части разработки новых 
аналитических методов идентификации потенци-
альных угроз и рисков, а также выявления конку-
рентных преимуществ и направлений развития 
компании с помощью современных информацион-
ных технологий. 

Объектом исследования в данной работе явля-
ются методы выявления экономических рисков и 
угроз экономической безопасности, позволяющие 
осуществлять анализ и использование открытых 
данных хозяйственного, налогового и бюджетного 
учетов, учетной документации, бухгалтерской (фи-
нансовой), налоговой и статистической отчетности 
в целях оценки рисков и обоснования прогнозов 
динамики развития хозяйствующего субъекта.

Предметом исследования является идентифика-
ция и оценка уровня риска и стратегических пре-
имуществ компании на основании информации о 
результатах экономической деятельности, функ-
ционирующих рынках, финансовых и информа-
ционных потоках, предоставляемой благодаря 
увеличению глубины и объема информационного 
архива для финансового мониторинга в условиях 
цифровой экономики. 

Основная цель исследования заключается в раз-
работке новых аналитических инструментов 
идентификации рисков и оценки стратегических 
преимуществ компании от интеграции и межо-
траслевой кооперации при использовании допол-
нительных функциональных возможностей цифро-
вой экономики и современных информационных 
систем в интересах выявления рисков, предупреж-
дения материального ущерба или утраты конку-
рентоспособности. 

Задачи исследования:

• раскрыть характерные особенности процесса 
цифровой трансформации экономики и порож-
даемые им новые возможности идентификации 
рисков и оценки стратегических преимуществ 
компании;

• оценить существующие и предложить новые 
аналитические инструменты идентификации ри-
сков и оценки стратегических преимуществ ком-
пании, появившиеся за счет увеличения общедо-
ступного массива открытых данных, расширения 
функционала оценки контрагентов и финансо-
вого мониторинга и использования современных 
информационных систем;

• разработать и апробировать методику оцен-
ки возможностей и угроз развития компании в 
конкурентной среде за счет интеграционных 
процессов, межотраслевой кооперации конку-
ренции и концентрации, основанную на сопо-

ставлении уровня конкуренции на конкретных 
рынках и взаимной зависимости доходности 
бизнеса основных стейкхолдеров, используя 
возможности цифровых технологий, больших 
данных и распределенных реестров.

Обзор литературы и исследований. В последние 
десятилетия увеличилось количество исследова-
ний, посвященных цифровизации и связанными с 
ней возможностями и угрозами. В исследованиях, 
в контексте цифровой трансформации экономики, 
рассматриваются вопросы: модификации тради-
ционных бизнес-процессов под влиянием инфор-
мационных технологий [1, 2], взаимосвязи между 
технологическими инновациями и цифровизацией 
[3, 4], изменения практики ведения бизнеса, а так-
же поведения, отношения и убеждения предприни-
мателей и потребителей в цифровой экономике [5, 
6, 7], появления новых возможностей не только для 
повышения производительности и экономического 
роста, но и для «институциональной модерниза-
ции» и улучшения делового климата [8].

С одной стороны, в результате цифровизации 
происходит резкое сокращение входных барье-
ров на рынок и уменьшение затрат на хранение, 
реализацию и транспортировку товаров и услуг, 
но, с другой стороны, она порождает серьезные 
проблемы, связанные с защитой информации, 
регулированием конкуренции, охраной интеллек-
туальной собственности и конфиденциальности 
потребителей [9, 10]. Существующие программы 
с элементами искусственного интеллекта позволя-
ют оперативно отслеживать изменения рыночных 
цен, предоставляют возможности контроля дей-
ствий конкурентов и выявления признаков откло-
нения от договоренностей, а также помогают вы-
брать наиболее прибыльную ценовую стратегию, 
в том числе путем сговора [10, с. 10].

В условиях цифровизации значительно возросли 
эффективность государственной надзорной и ре-
гуляторной деятельности, собираемость налогов 
и возможности выявления признаков недобросо-
вестного поведения. Использование специализи-
рованных информационных систем и систем ис-
кусственного интеллекта позволяет отслеживать 
финансовые и товарные потоки, пресекать укло-
нение от уплаты налогов и попытки мошенниче-
ства [11, 12]. 

Современные информационные технологии при-
водят к существенной трансформации модели 
взаимодействия государства с бизнесом и населе-
нием, предоставляют новые возможности ситуаци-
онного управления, основанного на обеспечении 
многоуровневого полнофункционального управ-
ления проектами с использованием искусственно-
го интеллекта [13], но, в то же время, порождают 
новые проблемы, риски и угрозы [14]. 
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С ростом прозрачности финансовых потоков и 
упрощения контроля над ними требуется усилен-
ная защита персональных данных и информации, 
имеющей коммерческую ценность, что увеличива-
ет издержки, направленные на предупреждение 
утечки информации [15]. Кроме того, как отмечает 
А.А. Пороховский [16, с. 60], цифровая трансфор-
мация усиливает взаимозависимость всех эконо-
мических субъектов на разных уровнях управления 
и требует применения новых форм защиты инфор-
мации для обеспечения информационной без-
опасности государства.

Цифровизация порождает также ряд проблем ме-
тодологического характера, как на макро-, так и 
на микроуровнях. В частности, в сфере учета и из-
мерения прогресса цифровой экономики в рамках 
статистики валового внутреннего продукта (ВВП) 
[17]. Например, возникает проблема неадекват-
ного измерения эффекта от внедрения цифровых 
моделей взаимодействия в ВВП, поскольку при 
снижении цены информационно-коммуникацион-
ных технологий создается добавленная стоимость, 
обеспечивающая возрастающую полезность, ко-
торая не имеет экономической ценности.

Система распределенных регистров и некоторые 
методы искусственного интеллекта становятся ос-
новными сквозными цифровыми технологиями на 
микроуровне, которые используются бизнесом 
для обеспечения корпоративного стратегического 
целеполагания [11]. При этом на корректность и 
адекватность оценки безопасности, благонадеж-
ности контрагентов и идентификации рисков ком-
пании оказывают большое влияние достоверность 
и качество используемой информации. 

Современные методики мониторинга уровня эко-
номической безопасности предприятия основаны 
на методах и приемах анализа и оценки рисков, 
конкурентоспособности, финансового состояния, 
платежеспособности и финансовой устойчивости 
или эффективности использования ресурсов. 

Анализ факторов риска, способных создавать со-
циально-экономические ситуации критического 
характера, и оценка возможных экономических 
потерь в случае нарушения экономической и фи-
нансовой безопасности являются важнейшими 
составляющими методологии мониторинга уровня 
экономической безопасности компании.

В настоящий момент в опубликованных методиках 
оценка состояния экономической безопасности 
происходит, как правило, в двух формах: 

• обобщенный показатель экономической без-
опасности не рассчитывается, уровень безопас-
ности оценивается в разных аспектах на осно-
ве характеристики отдельных функциональных 
составляющих, которые отражают результаты 

хозяйственной деятельности или эффективность 
использования ресурсов; сюда можно отнести, 
например, методики [18–21]; 

• состояние экономической безопасности оцени-
вается путем расчета обобщённого единого по-
казателя, представляющего собой комплексную 
оценку различных составляющих, которая может 
представлять собой взвешенную сумму [22–28] 
или произведение [29, 30] отдельных детерми-
нант экономической безопасности.

При этом несовершенство существующей мето-
дологии оценки рисков, с позиции экономической 
безопасности, проявляется в сложности одно-
временной оценки, сопоставления и взаимосвязи 
внутренних и внешних рисков, высоком уровне 
неопределенности, который значительно услож-
няет прогнозирование на основе ретроспектив-
ных данных, высокой субъективности рейтинговой 
экспертной оценки, отсутствии четкого представ-
ления о формате и единицах измерения конечных 
результатов диагностики экономической безопас-
ности компании. 

Материалы и методы. В условиях цифровой эко-
номики значительно возрастает глубина и объем 
информационного архива для анализа состояния 
участников рынка и внешней деловой среды, кото-
рый, помимо информации из финансовых отчетов, 
включает данные многочисленных официальных 
реестров (Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ), Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 
Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, статистический регистр хозяй-
ствующих субъектов Росстата, информационные 
ресурсы, содержащие сведения об участниках 
рынка ценных бумаг, субъектах естественных мо-
нополий, о банкротстве и другие распределенные 
реестры).

В работе использованы функциональные возмож-
ности современных аналитических информаци-
онных систем и систем раскрытия информации, 
которые позволяют осуществлять сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, обработку и ана-
лиз сведений о предприятиях.

В результате цифровизации появляются новые ана-
литические инструменты и методы оценки рынка, 
связанные с фильтрацией информации современных 
баз данных и систем раскрытия информации, поис-
ком подмножества данных и последующей работы 
с выборками, сформированными на основании за-
данных условий. Полученные таким образом данные 
могут подвергаться последующей статистической 
обработке, анализу и интерпретации. 

Перечень количественных показателей, которые 
можно получить, используя информационные ре-
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сурсы раскрытия информации, достаточно широ-
кий – начиная от данных финансовой и бухгалтер-
ской отчетности, размера оборота, численности 
персонала до информации о размерах уплачен-
ных налогов, штрафов, санкций, требований по 
искам в судебных делах, характере взаимоотно-
шений с дебиторами и кредиторами и платежной 
дисциплине. 

Таким образом, у независимых аналитиков по-
является возможность не только оценить надеж-
ность и уровень риска конкретного хозяйствующе-
го субъекта, но состояние различных рынков. На 
основании выборки данных из информационных 
систем раскрытия информации автор оценивает 
такие условия внешней среды, как уровень конку-
ренции и концентрации на рынке. В качестве ин-
формационной базы исследования использовался 
массив данных «СПАРК» международной группы 
«Интерфакс» 2.

Авторская методика реализована за счет исполь-
зования поисковых возможностей и функционала 
работы современных информационных систем и 
апробирована на примере Тверской области. 

Результаты исследования 

Цифровизация экономики порождает новые 
аналитические инструменты для мониторинга 
рыночной ситуации и выявления конкурентных 
преимуществ компаний, а также предоставляет 
дополнительные функциональные возможности 
для идентификации рисков и угроз. Адекватная 
оценка внешних рисков и угроз деловой среды по-
зволяет обеспечивать безопасность хозяйствен-
ной деятельности компании и повысить качество 
управления. 

Использование современных систем раскрытия 
информации помогает выявить типовые призна-
ки рисков и рисковые факторы по отношению к 
потенциальным контрагентам, включая начало 
процедур банкротства, ликвидации, реорганиза-
ции, дисквалификации руководителя, включения 
предприятия в негативные реестры, в том числе 
рисковые списки ФНС, Реестр недобросовестных 
поставщиков и другие реестры и списки, опреде-
ляющие благонадежность и законопослушность 
юридического лица.

Экономическая безопасность отражает возмож-
ности конкретного хозяйствующего субъекта ис-
пользовать имеющиеся у него экономические 
преимущества и ресурсы для сопротивления потен-
циальным угрозам и рискам внешнего и внутрен-

него характера и своего устойчивого развития. 
Безусловно, достаточный финансовый потенциал 
дает возможность более эффективно противо-
стоять рискам и обеспечивать развитие. Однако 
влияние внешних факторов на экономическую 
безопасность компании чрезвычайно велико. 
Сюда можно отнести не только сложившиеся в 
пространственной деловой среде условия веде-
ния бизнеса, но и положение компании на рынке, 
особенности взаимоотношений с контрагентами 
и конкурентами, ее конкурентные преимущества 
и потенциал для лидерства на рынке. Кроме того, 
большое значение в ходе диагностики состояния 
экономической безопасности имеют качество и 
профессионализм менеджмента, степень финан-
совой прозрачности, соблюдения принципов кор-
поративного управления и норм права, особенно-
сти структуры собственности и др. 

Всю эту информацию сегодня предоставляют со-
временные информационные системы раскрытия 
информации. Причем общая информация на-
ходится в открытом доступе, а более конкретная 
информация, собранная из множества разных 
источников компаниями, предоставляющими со-
ответствующие информационные услуги на рын-
ке, обрабатывается, систематизируется и пред-
ставляется в удобной для анализа форме уже на 
платной основе. Действующие на рынке инфор-
мации компании предоставляют доступ к сведени-
ям, касающимся имущественного, финансового, 
рыночного, правового положения компании, и 
сведениям, определяющим уровень ее экономи-
ческой безопасности. Разумеется, в условиях циф-
ровизации экономики при оценке экономической 
безопасности компании нельзя пренебрегать воз-
можностями, предоставляемыми системами рас-
крытия информации, и не учитывать эти данные в 
процессе диагностики состояния экономической 
безопасности компании.  

Диагностика уровня экономической безопасности 
направлена на то, чтобы определить, насколько 
текущее состояние внутренней и внешней среды 
угрожает рыночному положению предприятия, его 
финансовой независимости и возможности устой-
чиво функционировать в режиме воспроизводства 
совокупного капитала и увеличения стоимости 
компании. Применяются разные методологиче-
ские подходы к оценке экономической безопасно-
сти компании: индикаторный [18, 23, 27], ресурс-
но-функциональный [21, 24, 25, 29], рисковый [19, 
20, 26] и смешанные способы оценки [22, 28, 30].

 2 Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором) 21 декабря 2016 года
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В рамках индикаторного или ресурсно-функцио-
нального подходов экономическая безопасность 
предприятия представляется как система функци-
ональных составляющих (индикаторов), которые 
чаще всего включают в себя финансовую, интел-
лектуальную или кадровую, технико-технологи-
ческую, информационную составляющие. В ряде 
методик берутся в расчет еще экологическая и 
силовая составляющие, или включаются марке-
тинговые или организационно-управленческие 
характеристики. Перечень составляющих может 
быть дополнен в зависимости от целей анализа и 
субъективных предпочтений автора. 

Достаточно широкое распространение получил 
ресурсно-функциональный подход к оценке состо-
яния экономической безопасности предприятия. 
Предлагающие его авторы утверждают, что до-
статочность и эффективность использования кор-
поративных ресурсов дает компании возможности 
предотвратить внешние и внутренние угрозы. Это 
самый простой и доступный способ оценки эконо-
мической безопасности, он не требует длительно-
го поиска информации и сложных аналитических 
процедур, поскольку информация об имеющихся у 
предприятия человеческих, материальных и нема-
териальных ресурсах является открытой, широко-
доступной и, как правило, не составляет коммер-
ческой тайны. Но, несмотря на легкость получения 
информации, ресурсно-функциональный подход 
диагностики экономической безопасности компа-
нии представляется достаточно поверхностным, 
поскольку не учитывает внешние угрозы и риски 
для функционирования и развития предприятия.

В понимании автора процесс управления эконо-
мической безопасностью предприятия напрямую 
связан как с недопущением рисков и предотвра-
щением нежелательных последствий, убытков и 
ущерба, так и с интересами развития хозяйству-
ющего субъекта. Поэтому в процессе диагностики 
экономической безопасности нельзя оценивать 
только ресурсные составляющие и не учитывать 
риски, препятствующие долгосрочному поступа-
тельному развития компании.

Напомним, что К. Маркс связывал внешние риски 
с неуправляемой «анархической системой конку-
ренции», порождающей взаимоотношения и взаи-
мосвязи между хозяйствующими субъектами, пред-
ставляющие собой «непреодолимые, стихийно 
господствующие над ними законы природы» [31,  
с. 399], которые он обусловливал «противоречи-
ями и антагонизмом капиталистической формы 
производства». 

Агрессивность и постоянная изменчивость внешней 
среды вынуждает бизнес для обеспечения собствен-
ной экономической безопасности учитывать потенци-
альные риски и разрабатывать превентивные упреж-

дающие меры, направленные на их предупреждение 
и профилактику. Таким образом, проблема управле-
ния экономической безопасностью хозяйствующего 
субъекта заключается именно в определении таких 
пороговых критериев, достижение которых говорит 
о высоком уровне риска, при котором возникает 
необходимость срочного немедленного реагирова-
ния и принятия превентивных мер, направленных на 
предупреждение и профилактику рисковых событий 
и предотвращение возможного ущерба. 

В понимании автора экономическая безопасность 
хозяйствующего субъекта обеспечивается только 
при условии соответствия внутренних характе-
ристик его потенциала и ресурсов особенностям 
внешнего окружения и специфики взаимодействия 
в пространственной деловой среде. Только в этом 
случае предприятие будет обладать способно-
стью противостоять внутренним угрозам и исполь-
зовать имеющиеся ресурсы для адаптации к внеш-
ним рискам, обеспечивая достаточную степень 
устойчивости и сбалансированности финансовых 
потоков, чтобы предотвратить риск ущерба, свя-
занного с утратой рыночных позиций и кадрового, 
имущественного или иного потенциала. 

В связи с этим в процессе оценки экономической 
безопасности необходимо, помимо наличия, доста-
точности и эффективности использования внутрен-
него потенциала, учитывать специфику внешней 
среды, степень зависимости от внешних факторов, 
надежность взаимоотношений с деловыми партне-
рами, клиентами и покупателями, а также риски в 
рамках взаимоотношений с контрагентами.

На основании критического анализа существую-
щих методик диагностики состояния экономиче-
ской безопасности компании можно выделить сле-
дующие проблемы методологического характера 
в области диагностик экономической безопасно-
сти предприятия:

• высокий уровень неопределенности снижает до-
стоверность оценок, основанных на ретроспек-
тивных данных; 

• субъективность и противоречивость экспертных 
оценок;

• трудности учета качественных факторов, связан-
ных с профессионализмом высшего менеджмен-
та, структурой собственности, степенью добро-
совестности поведения на рынке, соблюдением 
законодательства и прозрачности финансовых 
потоков и т.д.;

• сложности учета рисков во взаимоотношениях с 
контрагентами, деловыми партнерами, клиента-
ми и покупателями;

• необходимость оценки деловой репутации, пе-
риода деятельности компании, стадии жизнен-
ного цикла и истории ее развития;
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• противоречивость статистических данных, пред-
ставленных на сайтах Росстата, налоговой служ-
бы, Банка России и различных ведомств.

Современные информационные системы расши-
ряют поисковые возможности и функционал рабо-
ты со списками юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или арбитражных дел; увели-
чивают информационное поле для мониторинга и 
оценки факторов и условий деловой среды, опре-
деляющих конкурентные позиции работающих на 
рынке компаний; позволяют рассчитать статисти-
ческие характеристики выборки компаний в зави-
симости от разных условий и сравнивать компании 
по различным параметрам: размеру, видам дея-
тельности, финансовому положению и рисковым 
факторам. Таким образом, использование новых 
информационных технологий и распределенных 
реестров позволяет обеспечить сбор, обработку 
и хранение больших объемов данных, облегчает 
аналитические возможности мониторинга уровня 
экономической безопасности компании. 

Значительное послабление режима налоговой 
тайны, происшедшее в последнее время, привело 
к тому, что расширился спектр сведений о финан-
сово-хозяйственной деятельности компаний, не 
защищенных режимом. Сюда теперь относятся не 
только общедоступные сведения об организации 
(в том числе содержащиеся в ЕГРЮЛ: дата соз-
дания, адрес и ИНН, ФИО руководителя и проч.), 
но и сведения о налоговых нарушениях, мерах от-
ветственности за них, сведения о размерах недо-
имки и задолженности с раскрытием конкретных 
сумм; сведения о среднесписочной численности 
работников компании; сведения об уплаченных 
страховых взносах и налогах (по каждому налогу 
и сбору); суммы доходов и расходов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и прочие 
сведения.

Все эти данные сегодня публикуются в Интернете 
без согласия участников рынка и размещены на 
сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). По-
рядок и сроки размещения данных на сайте ФНС 
утверждает сама налоговая служба.

До 2019 года набор общедоступных данных был 
значительно меньше, причем он касался только 
некоторых категорий юридических лиц, которые 
были обязаны публиковать бухгалтерскую отчет-
ность или готовы размещать ее на доброволь-
ной основе. Стоит отметить, что до 2019 года 
бухгалтерская отчетность организации, даже 
не подлежащая обязательному опубликованию, 
полученная органами статистики, по сути, тоже 
находилась в открытом доступе и могла быть 
представлена по дополнительному запросу лю-
бому желающему. 

Немаловажная причина расширения возможно-
стей проверки контрагентов связана с посылом, 
что добросовестному налогоплательщику скры-
вать нечего. Такая ситуация представляет опас-
ность для организаций, уклоняющихся от уплаты 
налогов, имеющих критическую задолженность по 
обязательным платежам и находящихся на грани 
банкротства, поскольку может стать известной их 
потенциальным клиентам. В данном случае, при 
рассмотрении дел в суде, налоговые органы осно-
вываются на утверждении, что организация сама 
должна проявлять осмотрительность при выборе 
контрагентов, проверяя информацию о налоговых 
правонарушениях, совершенных поставщиком.

Таким образом, в настоящий момент массив об-
щедоступных данных значительно расширился, что 
позволяет осуществлять мониторинг, который уже 
не строится на режиме добровольного обмена 
данными. Следовательно, эта информация может 
быть использована для корректного анализа биз-
нес-партнеров по полному и верифицированному 
составу компаний в интересующем независимого 
исследователя сегменте рынка.

Однако такие сведения представлены в форма-
те, работа с которым требует профессиональной 
подготовки в области информационных техноло-
гий и навыков программирования, что представля-
ет проблему для руководителей компаний и ана-
литиков. В результате, на рынке информационных 
услуг представлен целый ряд компаний, предо-
ставляющих услуги по хранению и приведению 
этих сведений в удобную для анализа форму.

На рынке информационных услуг сегодня пред-
ставлен целый спектр информационных и аналити-
ческих систем, которые не просто предоставляют 
услуги по раскрытию финансовой информации, но 
и предлагают систематизированную информацию 
для принятия управленческий решений, направ-
ленных на снижение рисков и повышение экономи-
ческой безопасности компании. Собирая воедино 
данные с сайтов налоговой службы, кредитного 
бюро, нотариальной палаты, Росреестра, Росста-
та, арбитражных судов и других информационных 
ресурсов, систематизируя их и приводя к удобно-
му для восприятия пользователями формату, они 
превращают информацию в товар.

Современные системы раскрытия информации 
предоставляют возможности по оценке конкурен-
тоспособности, внутреннего потенциала и внеш-
него риска компании за счет сравнения резуль-
тативных финансовых показателей хозяйственной 
деятельности компании с аналогичными показа-
телями других предприятий, сопоставимых по чис-
ленности и обороту в рамках региона, отрасли 
или вида экономической деятельности. 
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Например, система «СПАРК» международной 
группы «Интерфакс» 3 предоставляет возможность 
формировать выборки компаний в зависимости 
от целого ряда условий. На основании сформи-
рованной базы данных можно осуществить срав-
нительную оценку величины потенциала и уровня 
риска. Для сравнительного анализа уровня эконо-
мической безопасности компании можно исполь-
зовать показатели относительных отклонений от 
эталонного значения или среднего значения по 
отрасли или региону. Расчет относительных откло-
нений позволяет сравнить показатели, представ-
ленные в разных единицах измерения. В данном 
случае эталонное значение можно принять за ну-
левое значение. Лучшее значение по сравнению 
с ним будет представлять собой положительную 
оценку, а худшее – отрицательную. 

Предложенный ниже авторский инструментарий 
оценки уровня конкуренции и концентрации в дело-
вой среде, основанный на использовании выборки 
данных из информационной системы СПАРК, ба-
зируется на сопоставлении уровня конкуренции 
на конкретных рынках и взаимной зависимости до-
ходности бизнеса основных стейкхолдеров.

Предложенная методика основана на оценке 
уровня концентрации рынка и корреляции средней 
доходности бизнеса в разрезе разных видов эко-
номической деятельности. Она позволяет выбрать 
рациональные формы взаимодействия предпри-
ятий, повышающие их экономическую безопас-
ность и обеспечивающие конкурентоспособность. 

Координатная плоскость, представленная на 
рис. 1, отражает характер взаимосвязи между 
корреляцией доходности предприятий выбран-
ного вида деятельности с предприятиями других 
видов деятельности и уровнем концентрации 
рынка. Подобное представление позволяет со-
отнести стратегические преимущества от коопе-
рации и интеграции в разрезе видов экономиче-
ской деятельности по ОКВЭД2.

Степень зависимости средней доходности бизне-
са в разных видах экономической деятельности из-
меряется с помощью коэффициента корреляции, а 
для оценки уровня конкуренции в конкретном виде 
экономической деятельности используется коэф-
фициент концентрации Херфиндаля-Хиршмана 
(HHI ) в долях единицы. Чтобы привести оценки к 
единой размерности в диапазоне от -1 до 1, осу-
ществляется пересчет оценок в разных границах 
измерения в единую шкалу. В итоге строится пло-
скость в декартовой системе координат, которая 
позволяет оценить целесообразность применения 
различных форм интеграции или кооперации для 
предприятий разных видов экономической дея-
тельности.

В случае, когда при высокой рыночной концентра-
ции и сильной конкуренции на исследуемых рынках 
наблюдается прямая зависимость между средним 
уровнем доходности организаций разных видов 
экономической деятельности, их объединение мо-
жет дать дополнительные преимущества в конку-
рентной борьбе (рис. 1, квадрант А). 

 3 Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором) 21 декабря 2016 года

Составлено автором с использованием подходов, предложенных в [32].

Рис. 1. Координатная плоскость для выбора формы интеграции  
или кооперативного взаимодействия

Compiled by the author using the approaches suggested in [32].

Fig. 1. Coordinate plane for choosing the form of integration or cooperative interaction
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В ситуации, при которой в условиях высокой кон-
куренции корреляция между их доходностью от-
рицательная, возможные преимущества от дивер-
сифицированной интеграции могут быть связаны с 
диверсификацией риска. Диверсифицированные 
структуры (конгломераты), объединенные за счет 
финансовых интеграционных механизмов без 
каких-либо технологических связей, дадут воз-
можности внутригруппового маневрирования фи-
нансовыми ресурсами и снижения уровня транзак-
ционных издержек (рис. 1, квадрант В).

При низком уровне конкуренции в сочетании с об-
ратной корреляцией доходности возможные пре-
имущества от объединений конгломератного типа 
возможны за счет диверсификации рисков инте-
грированной структуры, но целесообразность 
объединений подобного типа оценивается на ос-
нове соотнесения издержек и выгод от интеграции 
в данной ситуации (рис. 1, квадрант С).

В условиях низко концентрированных рынков и 
прямой корреляции между доходностью в разных 
видах экономической деятельности целесообраз-
ность производственной, маркетинговой коопера-
ции или создания сетевых структур зависит от на-
личия технологических или рыночных связей между 
предприятиями (рис. 1, квадрант D). 

Если распределение переменных является нор-
мальным или близким к нормальному, то для 
оценки уровня зависимости можно использовать 
коэффициент корреляции (в пределах от -1 до 1), 
а для оценки уровня конкуренции – коэффициент 
концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI ) в до-
лях единицы. Чтобы привести оценки индекса HHI  
к единой размерности в диапазоне от -1 до 1, мож-
но воспользоваться предложенным автором прие-
мом. Он заключается в пересчете оценок в разных 
границах измерения к единой шкале за счет опре-
деления относительного разброса от стандарт-
ного значения, которое соответствует нулевому 
значению и является пограничным между низкими 
и высокими оценками признака.

В качестве стандартного значения используем 
значение индекса Херфиндаля-Хиршмана равное 
0,2. В случае, если HHI  > 0,2 – рынок будем рас-
сматривать как высококонцентрированный, а при 
HHI  < 0,2 рыночная концентрация будет считаться 
ниже среднего уровня. 

В этом случае формула для пересчета:

при  имеет вид

при  имеет вид 

где  – оценка уровня концентрации рынка в 
диапазоне от -1 до 1;

 – пограничное значение индекса концентра-
ции Херфиндаля-Хиршмана, равное 0,2;

 – значение индекса концентрации Херфин-
даля-Хиршмана для i-го признака;

 – минимальное значение индекса из 
всех наблюдений;

 – минимальное значение индекса из 
всех наблюдений.

Для анализа уровня интеграции и кооперации меж-
ду предприятиями Тверской области была сделана 
выборка независимых действующих компаний на 
территории этого региона из информационного 
ресурса СПАРК, за исключением дочерних ком-
паний или владеющих долей в уставном капитале 
более 25% и микропредприятий численностью ме-
нее 15-ти человек, в которую попали 1184 орга-
низаций. Автором были рассчитаны коэффициент 
концентрации по выборке предприятий одного 
вида деятельности и его оценки в диапазоне от -1 
до 1, а также матрица корреляции средней рента-
бельности продаж в рамках предприятий каждого 
вида экономической деятельности со средней рен-
табельностью в остальных видах деятельности. 

Координатная плоскость, показывающая взаи-
мосвязь между коэффициентом корреляции сред-
ней рентабельности сельскохозяйственных пред-
приятий Тверской области с предприятиями других 
видов деятельности и уровнем концентрации рын-
ка для раздела «Сельское, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство, рыбоводство», рассчитанная на 
основе данных по Тверской области, изображена 
на рис. 2.

Подобное представление позволяет оценить це-
лесообразность интеграции или кооперации с 
предприятиями других видов экономической дея-
тельности и обосновать стратегию развития с уче-
том уровня концентрации и возможностей дивер-
сификации риска.

Практическая значимость представленного мето-
да заключается не только в выявлении экономиче-
ских рисков и угроз экономической безопасности, 
но также в возможности получения экономически 
значимой информации, позволяющей прогно-
зировать развитие хозяйствующего субъекта. В 
данном случае предложен не просто способ ана-
лиза и оценки возможных экономических рисков, 
связанных с особенностями функционирования 
различных рынков, но и разработан новый мето-

,

, (2)

(1)
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дологический подход для оценки уровня рисков, 
целесообразности дальнейшей концентрации и 
интеграции, который базируется на сопоставле-
нии уровня конкуренции на конкретных рынках 
и взаимной зависимости доходности бизнеса 
основных стейкхолдеров. Он позволяет рассмо-
треть возможности повышения экономической 
безопасности за счет интеграционных процес-
сов и межотраслевой кооперации конкуренции и 

Разработано автором.

Рис. 2. Координатная плоскость для оценки взаимосвязи уровня концентрации и 
характера зависимости средней рентабельности для раздела «Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство»

Developed by the author.

Fig. 2. Coordinate plane for assessing the relationship between the concentration 
level and the nature of the dependence of the average profitability for the section 

"Agriculture, forestry, hunting, fishing, fish farming"

где 10  – код ОКВЭД2 вида экономической деятельности 4.

 4 Квадрант А: 10 – Производство пищевых продуктов; 14 – Производство одежды; 27 – Производство электрического оборудова-
ния; 28 – Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 36–39 – Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; 45–47 – Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов; 49–53 – Транспортировка и хранение; 58–63 – Деятельность в области информации и 
связи; 77–82 – Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги.

Квадрант В: 16 – Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из солом-
ки и материалов для плетения; 22 – Производство резиновых и пластмассовых изделий; 25 – Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования; 35 – Обеспечение электрическое энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 
41–43 – Строительство; 68 – Деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 86–88 – Деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг: 94–96 – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Квадрант С: 05–09 – Добыча полезных ископаемых; 11 – Производство напитков; 15 – Производство кожи и изделий из кожи; 17 
– Производство бумаги и бумажных изделий; 20 – Производство химических веществ и химических продуктов; 21 – Производство 
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; 23 – Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции; 24 – Производство металлургическое; 26 – Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 30 – Произ-
водство прочих транспортных средств и оборудования; 69–75 – Деятельность профессиональная, научная и техническая; 85 – Об-
разование.

Квадрант D: 13 – Производство текстильных изделий; 18 – Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 
29 – Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 31 – Производство мебели; 32 – Производство прочих 
готовых изделий; 55–56 – Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 90–93 – Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений.

концентрации в деловой среде. В данном случае 
осуществляется идентификация факторов риска, 
способных создавать социально-экономические 
ситуации критического характера, и оцениваются 
экономические возможности и потери в ситуации 
различных вариантов интеграции и кооперации 
на рынке в межотраслевом аспекте. Это позволя-
ет обосновать управленческие решения с учетом 
критериев доходности, рисков и использования 
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рыночных возможностей, исследовать условия 
функционирования различных рынков, формули-
ровать проблемы, обосновывать целесообраз-
ность разрабатываемых мероприятий по интегра-
ции и кооперации с другими участниками рынка, 
оценивать их возможные последствия.

Конечно, интеграция совершенно различных в тех-
нологическом, кадровом и ресурсном аспекте ви-
дов экономической деятельности может не иметь 
никакого практического и экономического смыс-
ла. Рассмотрение этих вопросов требует расши-
рения и конкретизации исследования и использо-
вания дополнительных аналитических данных, что 
обозначает возможные направления дальнейших 
исследований. Однако предложенный метод по-
может выбрать форму интеграции и кооперации, 
обосновать необходимость интеграции и оценить 
возможные стратегические преимущества для биз-
неса в случае, если интеграция рассматривается 
как один из вариантов повышения экономической 
безопасности предприятия.

Необходимо отметить, что практическое примене-
ние различных способов интеграции осложняется 
наличием в Российской Федерации правовой не-
определенности в отношении интегрированных 
бизнес-групп. Так, отсутствует нормативно-право-
вой акт, который бы регламентировал деятель-
ность холдингов. Представляется, что развитие 
механизмов применения режима консолидиро-
ванного налогообложения в Российской Феде-
рации связано с расширением возможностей его 
применения для малого и среднего бизнеса.

В целом отметим, что использование современ-
ных систем позволяет обеспечить достоверность 
исходной информации, повысить качество полу-
ченных результатов и обоснованность управлен-
ческих решений. Это значительно повышает эко-
номическую безопасность компании, позволяет 
идентифицировать риски и предотвратить ущерб 
или рисковые ситуации. В то же время, внедрение 
новых технологий и информационных систем тре-
бует дополнительных затрат, поскольку большин-
ство из них распространяется на условиях платной 
подписки, а кроме того, может возникнуть необхо-
димость переподготовки персонала. 

Выводы

Процесс цифровой трансформации экономики 
предоставляет новые возможности для развития 
методологии экономического анализа и монито-
ринга уровня экономической безопасности пред-
приятий. При этом применение современных циф-
ровых технологий позволяет решит ряд проблем 
методического и методологического характера в 
сфере диагностики состояния экономической без-
опасности и идентификации рисков компании. Ис-

пользуя возможности цифровых технологий, боль-
ших данных, распределенных реестров и систем 
раскрытия информации, можно оценить риски и 
потенциал развития конкретных компаний, кото-
рые проявляются во внешней и внутренней среде с 
учетом региональных и отраслевых особенностей.

Автором предложен способ оценки уровня концен-
трации рынка и корреляции средней доходности 
бизнеса в разрезе разных видов экономической 
деятельности, который может использоваться для 
выбора рациональных форм взаимодействия пред-
приятий, позволяющих повысить их экономическую 
безопасность и обеспечить конкурентоспособ-
ность. Он может использоваться для оценки воз-
можных стратегических преимуществ в случае, 
если интеграция рассматривается как один из ва-
риантов повышения экономической безопасности 
предприятия за счет интеграционных процессов и 
межотраслевой кооперации. Предложенный метод 
базируется на сопоставлении уровня конкуренции 
на конкретных рынках и взаимной зависимости до-
ходности бизнеса основных стейкхолдеров.

Таким образом, современные информационные 
технологии, с одной стороны, позволили обеспе-
чить информационно-эмпирическую базу иссле-
дования. С другой стороны, использование совре-
менных информационных технологий и методик 
работы с базами данных, а также программных 
средств обработки экономической информации 
позволяет реализовать на практике предложен-
ную автором методику и повысить достоверность 
полученных результатов.
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