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Кадровый потенциал российской экономики:
угрозы и возможности
Надежда И. Архипова

Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия, 2506539@mail.ru

Святослав В. Назайкинский
Российский государственный гуманитарный университет,

Москва, Россия, svyatoslavrsuh@gmail.com

Аннотация. В статье приведены результаты проведенного авторами ис-
следования кадрового потенциала российской экономики. В результате ана-
лиза основных показателей кадрового потенциала выявлены угрозы устойчи-
вому развитию экономики и показаны возможности их минимизации.

Ключевые слова: кадры, потенциал, экономика, угрозы, возможности

Для цитирования: Архипова Н.И., Назайкинский С.В. Кадровый по-
тенциал российской экономики: угрозы и возможности // Вестник РГГУ. 
Серия «Экономика. Управление. Право». 2019. № 4. С. 154–165. DOI: 
10.28995/2073-6304-2019-4-154-165

Human resources potential of the Russian economy:
risks and opportunities
Nadezhda I. Arkhipova

Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia, 2506539@mail.ru

Svyatoslav V. Nazaikinskii
Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia, svyatoslavrsuh@gmail.com

Abstract. The article presents the results of the authors‘ study of the per-
sonnel potential of the Russian economy. Following the analysis of the main in-
dicators of personnel potential, the risks for the sustainable development in the 
economy are identified and the possibilities of their minimization are shown.

Keywords: personnel, potential, economy, risks, opportunities
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Одной из стратегических целей Российской Федерации являет-
ся обеспечение ее устойчивого развития с целью эффективного 
использования научно-технического потенциала, человеческого и 
природного капитала в долгосрочной перспективе. Одним из важ-
ных факторов устойчивого развития страны является ее кадровый 
потенциал.

Следует отметить, что в Концепции устойчивого развития, ко-
торая была декларирована членами-государствами ООН в 2015 г. в 
итоговом документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года»1, в число 
семнадцати приоритетных целей устойчивого развития вошли «со-
действие полной и производительной занятости и достойной рабо-
те для всех», а также «обеспечение всеохватного и качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении 
всей жизни для всех».

С целью реализации Концепции устойчивого развития в 
Российской Федерации приняты нормативно-правовые доку-
менты, национальные проекты и приоритетные государственные 
программы по двенадцати направлениям стратегического развития 
страны, которые установлены Указом Президента России от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2014 года».

Одним из важнейших условий реализации разработанных 
стратегических планов является уровень кадрового потенциала 
страны, именно поэтому в качестве обязательного раздела дан-
ных стратегических документов включены такие, как «Кадры и 
образование», «Человеческий потенциал», «кадровое обеспече-
ние» и т. д.

Оценим состояние кадрового потенциала страны по следую-
щим показателям:

– численность населения;
– доля трудоспособного населения в общей численности насе-

ления;

1 Цели в области устойчивого развития [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-
goals (дата обращения 01.12.2019).
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– коэффициент демографической нагрузки (количество нетру-
доспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста);

– коэффициент напряженности на рынке труда (численность 
незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в 
органах службы занятости, в расчете на 100 вакансий, заяв-
ленных работодателями в органы службы занятости);

– коэффициент производительности труда;
– степень владения гражданами необходимыми компетенция-

ми, в том числе цифровыми компетенциями.
Рассмотрим современное состояние кадрового потенциала рос-

сийской экономики по данным показателям с точки зрения угроз 
устойчивому развитию страны.

Численность населения. Начиная с 2016 г. в России замедлился 
рост рождаемости, а темпы снижения смертности оказались недо-
статочными для обеспечения естественного прироста населения 
(см. табл. ).

Таблица 1

Естественное движение населения, чел.

Годы Родившиеся Умершие Естественный прирост, убыль

2016 1 888 729 1 891 015 – 2286

2017 1 690 307 1 826 125 –135 818

2018 1 604 344 1 828 910 –224 566

Данная тенденция сохраняется и в 2019 г. 
В соответствии со статистическими данными Росстата, в 2018 г. 

численность населения России составляла 146,9 млн человек, по 
состоянию на сентябрь 2019 г. уменьшилась на 100 тысяч и состав-
ляет 146,8 млн человек. 

Доля трудоспособного населения в общей численности населе-
ния. Наряду с естественной убылью населения в России происхо-
дит снижение численности населения трудоспособного возраста 
(см. рис. 1).

Как видно из рис. 1, если в 2010 г. к лицам трудоспособного 
возраста относилось 87 983 тысяч человек, что составляло 61,3% от 
общей численности населения, то в 2018 г. – только 56,0%.
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Рис. 1. Численность населения
трудоспособного возраста, тыс. чел.

Согласно прогнозным данным, эта тенденция сохранится и 
в ближайшие годы. Например, по состоянию на сентябрь 2019 г. 
численность населения трудоспособного возраста снизилась до 
72 207 тысяч человек, при этом только 95,5% из них заняты эконо-
мической деятельностью.

Таким образом, естественная убыль населения и дефицит тру-
довых ресурсов создают угрозу устойчивому развитию страны.

Решение этой проблемы связано, с одной стороны, с увеличе-
нием уровня рождаемости и снижением уровня смертности насе-
ления, а с другой – с привлечением в отечественную экономику 
работников из других стран. 

С целью минимизации угрозы естественной убыли населения 
и дефицита трудовых ресурсов в России разработан националь-
ный проект «Демография», который включает пять федеральных 
проектов, предусматривающих поддержку семей при рождении 
детей, содействие занятости женщин с детьми в возрасте до трех 
лет, укрепление общественного здоровья, формирование здорового 
образа жизни и поддержку старшего поколения.

Согласно паспорту национального проекта «Демография», к 2024 г. 
предусматривается увеличение суммарного коэффициента рождае- 
мости до 1,7 детей на одну женщину (в 2018 г. – 1,6); снижение уров-
ня смертности населения с 37,9 (2018 г.) до 36,1 человека на 1000 че-
ловек старше трудоспособного возраста; увеличение до 55% доли 
граждан, систематически занимающихся физической культурой2.

2 Паспорт национального проекта «Демография». Утвержден президи-
умом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
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Другим направлением минимизации угрозы дефицита трудо-
вых ресурсов является привлечение в страну мигрантов. 

Как отмечено в отчете Международной организации по мигра-
ции (МОМ) за 2018 г., в большинстве стран с дефицитом трудовых 
ресурсов проводится политика привлечения трудовых мигрантов 
из других стран. Например, в 2018 г. из 244 млн международных 
мигрантов (3,3% населения планеты) число беженцев составляет 
около 22 млн, а значительная часть – это трудовые мигранты3.

В России миграционный приток в 2012–2017 гг. составил более 
1,6 млн человек, а среднегодовая численность мигрантов – ино-
странных граждан, работающих в отечественных организациях, – 
около 3 млн человек4.

Привлечение трудовых мигрантов в Россию, с одной стороны, 
позволяет восполнить недостаток трудовых ресурсов и заполнить 
вакансии, которые не востребованы местным населением, а с дру-
гой стороны, в случае привлечения высококвалифицированных и 
квалифицированных специалистов повысить уровень человече-
ского капитала страны.

Согласно данным Главного управления по вопросам миграции 
МВД России, уровень трудовой миграции в Российской Федерации 
постоянно растет. Например, только за январь–сентябрь 2019 г. 
было оформлено 91 391 разрешение на работу иностранным граж- 
данам (в 2018 г. за аналогичный период – 89 756) и 1 389 689 па-
тентов (в 2018 г. – 1 271 938). Замена механизма квотирования 
рабочих мест для граждан из стран СНГ разрешительным поряд-
ком осуществления трудовой деятельности по патенту обусловила 
увеличение их притока в Россию. Например, по данным Росстата 
в 2018 г. 94,8% иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность в России, являлись выходцами из стран СНГ.

Вместе с тем, согласно Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, одной 
из основных задач является привлечение в страну иностранных 
граждан, которые благодаря своей трудовой деятельности, знаниям 
и компетенциям могут содействовать экономическому и культур-
ному развитию России5.

3 Word migration report 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://
publications.iom.int/books/world-migration-report-2018 (дата обращения 
12.11.2019).

4 Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 
«О Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 годы».

5 Там же.
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В последние годы отмечается негативная тенденция сниже-
ния доли иностранных граждан – высококвалифицированных 
специалистов в общем потоке мигрантов. Например, в январе–
сентябре 2019 г. только 25 715 иностранных граждан, получив-
ших разрешение на работу в России, относились к категории 
высококвалифицированных специалистов. Одной из причин 
такой ситуации является введение экономических санкций в 
отношении России. 

С целью увеличения притока высококвалифицированных 
специалистов из-за рубежа необходимо повышать миграционную 
привлекательность Российской Федерации, активнее реализовы-
вать программы по привлечению в Россию на постоянное место 
жительства соотечественников, которые проживают за рубежом, 
а также перспективной молодежи за счет расширения программ 
экспорта образования, повышения академической мобильности 
студентов и т. д. [Седова 2019].

Вместе с тем следует отметить, что при неконтролируемом 
росте количества мигрантов возникает вероятность социальных 
рисков, в частности, угроза межнациональных и социокультурных 
конфликтов в обществе. 

Коэффициент демографической нагрузки. 
Одной из угроз устойчивому развитию экономики страны 

является увеличение коэффициента демографической нагрузки. 
Если в 2017 г. коэффициент демографической нагрузки составлял 
764 человека, то согласно Демографическому прогнозу до 2030 г. 
он увеличится до 865 (при низком варианте прогноза) и до 884 
(при высоком варианте прогноза)6.

Как отмечают специалисты, в перспективе будет наблюдаться 
увеличение как доли, так и абсолютной численности лиц старше 
трудоспособного возраста в структуре населения страны.

Коэффициент напряженности
на рынке труда

По данным Росстата, численность безработных граждан на 
конец октября 2019 г. составила 645 390 тыс. человек, т. е. 47 без-
работных на 100 вакансий. Таким образом, в целом по Российской 
Федерации можно отметить низкий уровень коэффициента напря-
женности на рынке труда, что характеризует его стабильность. 

6 Демографический прогноз до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru (дата обращения 05.12.2019).
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Однако следует отметить большие различия уровня безрабо-
тицы как в региональном, так и в отраслевом разрезах. Например, 
в ряде субъектов Российской Федерации коэффициент напря-
женности на рынке труда превышает среднероссийский уровень в 
несколько раз. Так, в Республике Ингушетия коэффициент напря-
женности составляет 10 787 человек на 100 вакансий; в Чеченской 
Республике – 2872; в Республике Дагестан – 2076. В то же время 
коэффициент напряженности на рынке труда в Амурской области 
равен 13 человек на 100 вакансий; в Сахалинской области – 15; 
в Приморском крае – 167.

Такая дифференциация обусловлена неравномерным развити-
ем регионов, разной плотностью населения, дисбалансом рынков 
труда и образования. 

Таким образом, не все граждане страны, проживающие в разных 
регионах, имеют полную занятость и достойную работу. Это обу-
словливает широкое развитие программ внутренней региональной 
трудовой мобильности из регионов с высоким уровнем напряжен-
ности на рынке труда в трудоизбыточные регионы.

По данным Росстата, начиная с 2012 г. отмечается ежегодное 
увеличение внутренней миграции граждан. Так, в 2017 г. более 
4 млн россиян работали не в регионах своего проживания. 

Часто это приводит к появлению социальных проблем в обще-
стве: плохие условия проживания, ухудшение здоровья, отрыв от 
семьи и др. Более того, большинство «внутренних мигрантов» при-
езжают трудиться в крупные города Центрального федерального 
округа, что, с одной стороны, замедляет экономическое развитие 
регионов, а с другой стороны, часто является причиной социаль-
ных конфликтов в крупных городах.

С целью содействия эффективной занятости населения и мобиль-
ности трудовых ресурсов целесообразно шире применять формы ди-
станционной занятости работников. Удаленный режим работы может 
способствовать повышению занятости жителей моногородов, людей 
с ограниченными возможностями здоровья, студентов, молодых 
специалистов, женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми 
до трех лет и др. Кроме того, работа в режиме удаленной занятости 
способствует повышению производительности труда работников в 
результате более эффективного использования рабочего времени.

По данным Росстата, в 2014 г. количество удаленных работни-
ков составляло 2,5 млн человек, в 2017 г. –5 млн человек, в 2019 г. – 

7 Информация о ситуации на рынке труда Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/
inform/1 (дата обращения 22.11.2019).
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около 14 млн человек, т. е. примерно 10% от общей численности 
экономически активного занятого населения. 

Наибольшее распространение дистанционная занятость по-
лучила в сфере информационно-коммуникационных технологий 
(24%), продаж (18%), финансов и бухгалтерии (11%), рекрутинга 
(10%), дизайна (9%), маркетинга, юриспруденции и проектирова-
ния (по 4%).

Вместе с тем темпы развития дистанционной занятости ра-
ботников в нашей стране значительно отстают как от мировых 
тенденций (40% компаний в развитых странах в той или иной сте-
пени используют формы дистанционной занятости работников), 
так и от прогнозов консалтинговых компаний, согласно которым 
к 2020 г. 20% отечественных работников должны были перейти на 
дистанционную форму занятости8.

Однако первостепенное значение для устойчивого развития 
экономики в условиях ограниченности трудовых ресурсов и повы-
шения коэффициента демографической нагрузки имеет повыше-
ние производительности труда. 

По данным Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), в России отставание в уровне производительно-
сти от ведущих стран составляет почти 2 раза. 

Основными причинами низкой производительности труда рос-
сийских работников, по мнению специалистов, являются устарев-
шие технологии и методы производства, высокий уровень износа 
оборудования, неэффективная организация труда, дефицит ра-
бочих кадров, недостаточный уровень квалификации работников 
[Седова 2018a].

С целью обеспечения роста производительности труда в 
Российской Федерации разработан и реализуется национальный 
проект «Производительность труда и поддержка занятости». 
Основной целью национального проекта является обеспечение 
роста производительности труда на средних и крупных отечествен-
ных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не 
ниже 5% в год. По прогнозным данным, участие в проекте должны 
принять не менее 10 тысяч средних и крупных предприятий во всех 
субъектах Российской Федерации.

Для достижения целей национального проекта предусматрива-
ется разработка региональных программ повышения производи-
тельности труда и создание новых форматов взаимодействия с биз-

8 Аналитики: к 2020 г. 20% россиян будут работать удаленно [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://www.newsru.com/finance/17jun2015/rudstnt. 
html) (дата обращения 22.11.2019).
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несом; стимулирование предприятий, участвующих в реализации 
проекта, к повышению производительности труда; вовлечение в 
реализацию программ компаний-партнеров9.

Решение задачи повышения производительности труда невоз-
можно без удовлетворения возрастающего спроса предприятий на 
высококвалифицированные кадры, которые обладают высоким 
уровнем профессиональной компетенции. При этом важное значе-
ние имеет обучение управленческого звена регионов и предприя-
тий вопросам повышения производительности труда.

Большое значение в подготовке квалифицированных кадров, 
соответствующих требованиям современного рынка, имеют про-
фессиональные стандарты, которые регламентируют требования к 
компетенциям работников [Архипова, Орел, Седова 2014].

Согласно паспорту Национального проекта, предусматривает-
ся привлечение в 2024 г. к участию в его реализации 85 регионов, 
создание 65 региональных центров компетенций для обучения 
руководителей по программе управленческих навыков для повы-
шения производительности труда.

Большое значение в подготовке квалифицированных кадров 
имеют профессиональные стандарты, в которых регулируются 
требования к квалификации, которые важны для повышения ква-
лификации кадров.

Одним из мероприятий программы повышения производитель-
ности труда является создание ИТ-платформы управленческой и 
технологической компетенции, которая позволит обеспечить доступ 
территориально распределенных участников программы к единой, 
регулярно обновляемой базе знаний, информационным материалам 
по тематике повышения производительности труда. В настоящее 
время на ИТ-платформе зарегистрировано 7 970 пользователей, ко-
торые имеют доступ к 20 учебным материалам и курсам по вопросам 
производительности труда. В соответствии с Паспортом националь-
ного проекта, к 2024 г. запланировано увеличить количество пользо-
вателей до 82 820, а учебных материалов и курсов – до 8010.

ИТ-платформа должна обеспечить возможность доступа 
участников проекта к базе данных для сопоставления показателей 

 9 Паспорт национального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости». Утвержден решением президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам (протокол № 16 от 24 декабря 2018 г.).

10 Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты 
[Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/R7y
QPZhHycRk60uHWCH3gz2gMTHfNJmi.pdf (дата обращения 22.11.2019).
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производительности труда (бенчмаркинга), где предприятия 
могут получить рейтинг производительности труда, а также к 
электронной торговой площадке «Маркетплейс», где предприятия 
могут подобрать подходящую компанию-провайдера экспертной и 
консультационной поддержки или образовательных услуг в сфере 
повышения производительности труда [Седова 2018b].

Таким образом, повышение производительности труда невоз-
можно без формирования целостной системы воспроизводства 
кадров в условиях развития цифровой экономики. 

Чтобы обеспечить цифровую экономику компетентными кад-
рами, в системе образования, с одной стороны, необходимо уве-
личить выпуск специалистов в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий, а с другой стороны, обеспечить всеобщую 
цифровую грамотность населения. 

По уровню готовности граждан к цифровой экономике, по дан-
ным ООН, Россия занимает только 41 место11. При этом лидерами 
рейтинга являются страны, в которых уже осуществлена транс-
формация образовательной системы с учетом возможностей циф-
ровых технологий. В связи с этим необходимо активнее внедрять 
программы обучения населения цифровым навыкам. Согласно 
паспорту программы «Цифровая экономика России», к 2024 г. 
доля населения, обладающего цифровыми навыками, должна быть 
увеличена до 40%.

Решение этой задачи возможно только при условии создания 
единого портала, доступного всем категориям граждан и обеспе-
чивающего для каждого пользователя доступ к онлайн-курсам 
по цифровой грамотности по принципу «одного окна». Только в 
этом случае будут созданы условия для непрерывного обучения 
граждан и непрерывной актуализации их цифровых компетенций 
[Архипова, Назайкинский, Седова 2018].

В настоящее время в России число специалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий составляет при-
мерно 1,5% от общего количества занятых в экономике, в то время 
как в развитых странах этот показатель варьируется от 3 до 5%12.

С целью обеспечения экономики специалистами в области 
информационно-коммуникационных технологий запланировано 

11 Перспективы и проблемы развития цифровой экономики в России / 
Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации // Аналити-
ческий вестник. 2017. № 31 (687).

12 Цифровая экономика – будущее, которое уже с нами [Электрон-
ный ресурс]. URL:http://ac.gov.ru/events/014533.html) (дата обращения: 
22.11.2019).
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к 2024 г. увеличить количество выпускников в системе высшего и 
среднего профессионального образования, обладающих компетен-
циями в сфере информационно-коммуникационных технологий на 
среднемировом уровне, до 800 тысяч в год. 

Таким образом, только комплексное решение проблем кадро-
вого потенциала российской экономики позволит обеспечить ее 
устойчивое развитие.
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Введение

Реалиями последних лет стало быстрое развитие цифровых 
технологий, которые видоизменяют человеческую деятельность 
во многих сферах. Эти изменения привели к становлению нового 
качества жизни, когда у людей меняются приоритеты, первосте-
пенными становятся потребности в интеллектуальном развитии 
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и самореализации путем повышения образовательного уровня 
и квалификации. В условиях истощения всех видов ресурсов 
именно научные знания, информация превращаются в реальную 
производительную силу общества. Это проявляется в том, что 
научно-технический прогресс расширяет возможности человека, 
сокращая время производства, развивая новые виды деятельности, 
высвобождая рабочую силу, перераспределяя ее между отраслями 
экономики. Все эти процессы оказывают огромное влияние на на-
циональный рынок труда.

Целью данной статьи является выявление проблем рынка тру-
да, вызванных стремительным развитием цифровой экономики. 
Эти проблемы не только затрагивают структурные преобразования 
этого рынка, но и бросают серьезный вызов системе образования и 
всем отраслям сферы услуг, а также государственной политике на 
рынке труда, приоритеты которой должны быть пересмотрены.

Вклад цифровой экономики в создание ВВП

Аналитики по всему миру уже подсчитывают вклад цифровой 
экономики в создание ВВП. В Российской ассоциации электрон-
ных коммуникаций (РАЭК) отметили заметный рост доли цифро-
вой экономики и связанных рынков в производстве российского 
ВВП. В 2018 г. он составил 5,1%, что на 11% больше по сравнению 
с показателями 2017 г. и даже больше, чем вклад сельского хозяй-
ства (его доля в ВВП составила только 4%). Мировая тенденция 
такова: чем более развита экономика страны, тем меньше вклад в 
нее сельского хозяйства (например, доля его в экономике США и 
Японии – 1,1%, Германии – 0,6%)1.

В 2018 г. аудитория Рунета составляла 87,7 миллиона (71% 
населения России). Впервые мобильная аудитория превысила 
десктопную (24,3 млн чел. и 13,9 млн чел. соответственно)2.

Согласно имеющимся данным, влияние интернет-рынков на 
экономику растет на 11% в год, и к 2021 г. вклад только интер-
нет-рынков в ВВП составит 4,7%. В интернет-отрасли работает 
порядка 2,3 млн человек, в том числе самозанятые.

1 Каменева К. Сложили усилия [Электронный ресурс]. URL: https://
rg.ru/2018/11/26/uvelichilsia-vklad-cifrovoj-ekonomiki-v-prirost-vvp.html 
(дата обращения 26.11.2018).

2 Итоги года: цифры, факты, события, прогнозы // РУНЕТ. 2018 
[Электронный ресурс]. URL: https://runet-id.com/event/itogi2018 (дата 
обращения 15.12.2018).
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По словам экспертов, общий объем ВВП в 107 из 190 стран 
(например, таких как Беларусь, Литва, Словения) ниже, чем 
отдельно взятая мобильная интернет-экономика РФ3. 

По данным РАЭК и ВШЭ, количество рабочих мест, связанных 
с сектором мобильных приложений, составило 217 тысяч. Этот 
показатель за 2018 г. вырос почти на четверть. Мобильные техно-
логии в своей деятельности использовали 97% компаний.

Общий вклад цифровой экономики страны складывается за 
счет составляющих ее структурных элементов, элементов так 
называемой экосистемы, которая включает в себя такие направ-
ления (хабы), как: государство и общество, образование и кадры, 
кибербезопасность, инфраструктура и связь, маркетинг и реклама, 
финансы и торговля, медиа и развлечения.

Таким образом, влияние цифровой экономики на ВВП России 
в 2018 г., по оценкам аналитиков РАЭК, формируется из вкладов 
таких рынков, как: рынок электронной коммерции – 2 трлн руб. 
(рост на 16% по отношению к 2017 г.); рынок маркетинга и рекла-
мы – 250 млрд руб. (рост относительно 2017 г. на 12%); рынок ин-
фраструктуры и связи – 1,8 трлн руб.; рынок цифрового контента – 
75 млрд руб. (рост на 7% по отношению к 2017 г.).

Рынок искусственного интеллекта в России еще только разви-
вается, хотя его востребованность в промышленности, розничной 
торговле, финансовом секторе, рынке кибербезопасности уже сей-
час достаточно велика.

Объем российского рынка искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения в 2017 г. составлял 700 млн руб., к 2020 г. его 
размер планируется увеличить до 28 млрд руб. Применение искус-
ственного интеллекта весьма перспективно, о чем свидетельству-
ет прогноз – к 2030 г. его вклад в ВВП может составить 14% или 
15,7 трлн долл.4 

Что касается направления «Финансы и торговля», то число 
онлайн-заказов в отечественных интернет-магазинах составило 
241 млн заказов (рост на 25% относительно 2017 г.); на 25% вы-
росло число заказов на зарубежных интернет-ресурсах (в основ-
ном Wildberries и Ozon). По оценкам специалистов, рынок 
онлайн-тревел за 2018 г. должен был вырасти на 8% и составить 

3 Эксперты оценили вклад цифровой экономики в ВВП России // 
РИА Новости. 13.12.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/ 
20171213/1510858102.html (дата обращения 15.12.2017).

4 Итоги года: цифры, факты, события, прогнозы // РУНЕТ. 2018 
[Электронный ресурс]. URL: https://runet-id.com/event/itogi2018 (дата 
обращения 15.12.2018).
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670 млрд руб.5 Объем рынка маркетинга и рекламы в 2018 г. соста-
вил 250 млрд руб. и будет продолжать расти. 

При расчете результатов функционирования рынка инфра-
структуры и связи мобильной экономики в 2018 г. наряду с такими 
сегментами, как домены, хостинг, SAAS, был принят во внимание 
непосредственный и инфраструктурный (косвенный) вклад.

Непосредственный вклад мобильной экономики в ВВП России 
в 2018 г. составил 1,6 млрд руб. или 1,7% (рост на 4% по сравнению 
с 2017 г.), а инфраструктурный (косвенный) вклад – 1,5 млрд руб. 
или 1,6% (рост на 20% по сравнению с 2017 г.).

Растет и количество национальных российских доменов сре-
ди всех имен, которые регистрируют российские пользователи. 
Только в 2018 г. оно выросло на 2,6% и составило 80,9%. Зоны RU 
и РФ удерживают пятое место среди всех национальных доменов6 
и сохранили свои позиции в мировых рейтингах.

Что касается направления «Образование и кадры», то потреб-
ность экономики в высококвалифицированных ИТ-специалистах 
все еще многократно превышает предложение. Поэтому планиру-
ется ежегодно на 15% увеличивать контрольные цифры приема 
студентов в российские учебные заведения по специальностям в 
области информационных технологий. Продолжает развиваться 
онлайн-образование, растет доля населения, обладающего цифро-
выми навыками.

В 2018 г. объем рынка «Медиа и развлечения» достиг 75 млрд 
руб. Годовая выручка легальных онлайн-видео сервисов по итогам 
2018 г. может вырасти на 20% по сравнению с 2017 г. Продажа книг 
через интернет выросла на 20%. 87% интернет-пользователей в 
России используют Streaming Video Service7 для прослушивания 
музыки (показатель больше, чем в других странах мира).

Рынок кибербезопасности достаточно сильно зависит от ки-
бератак (серьезной проблемой стали sidechannel атаки) и новых 
уязвимостей в микропроцессорах различных компаний. В первом 
полугодии 2018 г. рынок высокотехнологичных хищений в России 

5 Итоги года: цифры, факты, события, прогнозы // РУНЕТ. 2018 
[Электронный ресурс]. URL: https://runet-id.com/event/itogi2018 (дата 
обращения 15.12.2018).

6  Там же.
7 Мультимедийные потоковые сервисы, позволяющие за скромную 

месячную плату смотреть огромное количество всевозможных передач, 
сериалов, художественных фильмов и другого информационно-развлека-
тельного (научного, спортивного и т. п.) контента (включая трансляции в 
прямом эфире).
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оценивался в 3,2 млрд руб. (547 млн руб. – хищения у юридических 
лиц с троянами для ПК; 192 млн руб. – хищения у физических лиц 
с Android-троянами).

Большую угрозу стали представлять уже не атаки на банковский 
сектор, а атаки на правительственные учреждения. Интерес для 
киберпреступников также представляют энергетический сектор, 
системы промышленной автоматизации8.

В целом анализ состояния основных направлений развития 
цифровой экономики в России свидетельствует о достаточно 
больших успехах, достигнутых за последние несколько лет.

Влияние цифровой экономики на рынок труда

Несмотря на впечатляющие успехи, Россия, по сравнению с 
другими странами, отстает в использовании цифровых техноло-
гий, а цифровизация несет в себе изменения не только положи-
тельного характера, но и отрицательного, создавая дополнитель-
ные проблемы.

По данным исследователей, несмотря на то что на промыш-
ленный сектор в 2018 г. в России приходилось почти 40% ВВП и 
треть рабочей силы страны, особых успехов в цифровом прорыве 
не наблюдалось. Около 65% компаний производственного сектора 
не использовали возможности для цифровизации. Количество 
промышленных роботов на одного рабочего в обрабатывающей 
промышленности в России в 20 раз меньше, чем в Китае. 

Согласно данным ООН, по доступности онлайн-сервисов элек-
тронного правительства Россия до недавнего времени занимала 
32-е место рейтинга с показателем в 0,79 балла (при максимальном 
значении – 1). Имеет место разрыв между столицей и регионами 
в использовании сервисов электронного правительства (он со-
ставляет примерно 5 раз), что свидетельствует о необходимости 
дальнейшего внедрения государственных онлайн-услуг. В список 
стран с наивысшим уровнем развития электронного правительства 
Россия вошла только в 2018 г. [Соловьева 2018]. 

По состоянию на 2017 г. в России только 0,8 предприятий 
сектора ИКТ приходилось на тысячу человек. В развитых странах 
число таких предприятий на 1 тысячу человек в среднем равно 2,7, 
т. е. страна отстает от мировых показателей в 3 раза.

8 Итоги года: цифры, факты, события, прогнозы // РУНЕТ. 2018 
[Электронный ресурс]. URL: https://runet-id.com/event/itogi2018 (дата 
обращения 15.12.2018).
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В 2017 г. число занятых в секторе ИКТ от общей численности 
занятых в экономике в стране составило 1,7%, в то время как во 
Франции в секторе ИКТ работало 2,7% занятых, в Германии – 2,9%, 
США – 3,1%, Великобритании – 3,5%9.

Становится ясным, что для завоевания лидирующих позиций в 
цифровом мире России предстоит сделать еще очень многое.

Безусловно, цифровые сервисы упрощают жизнь людей. 
Интернет вещей (InternetofThings (IoT) – «общение» электрон-
ных устройств между собой) и промышленный интернет вещей 
(IndustrialIoT, IIoT – межмашинное общение) позволяют дешево, 
быстро и масштабно решать домашние проблемы и бизнес-задачи в 
конкретных отраслях экономики10. 

Принято считать, что цифровизация позволяет за счет повы-
шения эффективности труда смягчить последствия негативных 
демографических тенденций и нехватки кадров [Ловчикова, 
Солодовник 2018]. Частично с этим можно согласиться.

Однако есть мнение, что роботизация и внедрение искусствен-
ного интеллекта приведут не столько к повышению эффективно-
сти работы человека, сколько к его постепенному вытеснению из 
оцифрованных процессов11. В России уже остро стоит вопрос о 
состоянии рынка труда в эпоху «цифровизации». «Шесть лет на-
зад в Сбербанке в бэк-офисе работало 59 тысяч человек. Сегодня 
работает 12 тысяч. В 2018 г. будут работать пять тысяч. А по нашим 
оценкам, еще через три года будет работать в лучшем случае тыся-
ча», – отмечает Г. Греф12.

Поддержка и дальнейшее совершенствование сложных ав-
томатизированных систем потребует еще большего количества 

 9 Эксперты оценили вклад цифровой экономики в ВВП России // 
РИА Новости. 13.12.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://ria.
ru/20171213/1510858102.html (дата обращения 15.12.2017).

10 Что такое Интернет вещей: существующие технологии [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://strij.tech/publications/tehnologiya/chto-takoe- 
internet-veschey.html (дата обращения: 21.03.2018).

11 «Миф четвертый: цифровизация позволит смягчить эффект от нехват-
ки квалифицированной рабочей силы» (Баланова С. Иллюзорный мир: пять 
главных мифов цифровой экономики) // Forbes. 19.09.2017 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.forbes.ru/kompanii/350323-illyuzornyy-mir-pyat- 
glavnyh-mifov-cifrovoy-ekonomiki (дата обращения 19.09.2017).

12 Цифровая экономика: как будет меняться мировой рынок труда с 
2018 по 2025 г. 24.08.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://neohr.ru/
kadrovye-voprosy/article_post/tsifrovaya-ekonomika-kak-budet-menyatsya-
rynok-truda-s-2018-po-2025-gody (дата обращения 21.03.2018).
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профессионалов и конкретных узких специалистов. Получается, 
что в процессе цифровизации экономика избавляется от людей, 
занятых простым трудом, при этом, однако, проблема востребо-
ванности квалифицированных кадров так и остается нерешенной13. 
Как утверждают некоторые социологи, появляется новый социаль-
ный слой – когнитариат (от англ. cognition – знание, познание; по 
аналогии с пролетариатом). Возникает принципиально новый тип 
работника, который нацелен на творческую практическую деятель-
ность и владеет интеллектуальным капиталом [Архипова, Седова 
2018, с. 15].

Специалисты ведущих экспертных агентств указывают, что 
уже в ближайшие годы 47% рабочих мест будут «оцифрованы», а 
людей заменят компьютерные программы или роботы. Например, 
по оценкам McKinsey Global Institute (2013), примерно 140 млн 
штатных работников интеллектуального труда во всем мире будут 
заменены цифровыми устройствами. С помощью уже существу-
ющих технологий можно автоматизировать человеческий труд 
стоимостью 2 трлн долларов. Эксперты прогнозируют, что только 
в ближайшие пять лет развитые страны потеряют до 5 млн рабочих 
мест из-за цифровых технологий и роботизации, а затем их коли-
чество будет увеличиваться. В России мгновенное наступление 
автоматизации приведет к тому, что одномоментно 49,3% трудо-
способного населения, или 42,13 млн человек, могут быть заменены 
роботами и лишиться работы, отмечают эксперты РАНХиГС. При 
этом роботы заменят 98% водителей, 94% бухгалтеров и экономи-
стов, 72% грузчиков [Кашепов 2018]. По мнению экспертов, робо-
тизация начнет массово уничтожать рабочие места в России уже в 
ближайшие три-пять лет.

Причины масштабного роста безработицы состоят в следующем.
Во-первых, цифровая среда многократно увеличивает скорость 

распространения инноваций. Цифровые технологии сжимают не 
только время, но и пространство. Рабочие места больше не стаци-
онарны, это киберместа. Вместо физического перемещения люди 
начинают перемещать свои идеи и мысли через киберпространство, 
а также использовать это пространство для хранения знаний. 
Например, коллекции «Amazon» и «Google» значительно шире, 
чем коллекции большинства реально существующих известных во 
всем мире библиотек. 

13 Цифровая экономика: как будет меняться мировой рынок труда с 
2018 по 2025 г. 24.08.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://neohr.ru/
kadrovye-voprosy/article_post/tsifrovaya-ekonomika-kak-budet-menyatsya-
rynok-truda-s-2018-po-2025-gody (дата обращения 21.03.2018).
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Во-вторых, цифровые технологии появляются одновременно 
во многих сферах и отраслях экономики (роботизированные кас-
сы, автомобили с автопилотами, роботы на предприятиях вместо 
кадровиков; в Китае уже появился робот-стоматолог, способный 
самостоятельно проводить операции на живых пациентах (правда, 
при наличии команд операторов-ассистентов) и т. д.

В-третьих, цифровые технологии создают меньше рабочих 
мест, чем исчезает в результате их внедрения. На начало 2017 г. в 
России было создано 5,9% рабочих мест, а ликвидировано 6,0%, что 
говорит о наличии тенденций сжатия.

Кроме того, информационные технологии обладают свойством 
быстрого и легкого масштабирования. Кассир в среднем супермар-
кете за смену может обслужить примерно 250 человек, а програм-
мист напишет программу, которой будут ежедневно пользоваться 
20 млн человек. Поэтому нет смысла всех безработных обучать 
программированию, такое их количество просто не требуется14.

В результате на рынке труда безработица в ряде отраслей и про-
фессий усилится [Головенчик 2018]. А также будет наблюдаться 
дисбаланс между спросом и предложением. Обратимся к прогно-
зам аналитиков на 2019 г.

В 2019 г. на рынке труда России будут востребованы: водите-
ли, курьеры, продавцы-консультанты, менеджеры по продажам. 
Существует многолетняя тенденция: на эти профессии растет 
спрос, но не увеличивается предложение.

По мнению специалистов портала SuperJob.ru, в области IT-
технологий будут востребованы: 

– разработчики приложений для iOS и Android (конкурен-
ция – менее двух человек на место, средняя зарплата по 
Москве – 130–140 тыс. руб. в месяц); 

– UI/UX-дизайнеры интерфейсов различных платформ или 
сайтов (конкурс – 2,5 соискателя на вакансию, средняя зар-
плата в Москве – 110–120 тыс. руб.);

– специалисты по тестированию приложений (2,5 резюме на 
одну вакансию, средняя зарплата по Москве – 80–90 тыс. 
руб.);

– аналитики данных и BigData15.
Эксперты сервиса HeadHunter считают, что возникнет кад-

ровый дефицит фармацевтов, врачей, медсестер и страховых 

14 Охота за головами. Самые востребованные и «ненужные» профес-
сии 2019 года. [Электронный ресурс]. URL: https://news.mail.ru/society/ 
35989887/?frommail=1 (дата обращения 21.03.2018).

15 Там же.
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консультантов [Алиев 2018]. Больше всего вакансий в стране будет 
для специалистов в области физкультуры и спорта, образования и 
науки, причем 22% среди этих вакансий – для окончивших бака-
лавриат.

Специалисты компании HeadHunter считают, что самые 
большие сложности с поиском работы возникнут в областях, где 
есть высокая конкуренция. С этим столкнутся: топ-менеджеры 
(12 резюме на одну вакансию), юристы (8,8 резюме на одну вакан-
сию), госслужащие и работники сферы искусства, развлечений и 
масс-медиа (по 8,2 резюме на одну вакансию), бухгалтеры, финан-
систы и экономисты (7 резюме на одну вакансию).

Портал Rabota.ru называет профессии, в которых будет наблю-
даться переизбыток кадров – бухгалтеры, юристы, экономисты, 
медиа-специалисты, работники банковской и строительной сфер, 
HR-специалисты, сотрудники транспортной сферы, производите-
ли электрооборудования, машин, электроэнергии.

Прогноз Минтруда (основан на опросе 46 тыс. организаций, 
где работают 12 млн человек) таков: самый большой риск потерять 
работу – у сотрудников банков, работников транспортной сферы, 
производителей электрооборудования и машин, сферы добычи 
энергетических полезных ископаемых, производства и передачи 
электроэнергии и топлива, автомобилестроения, производства 
стройматериалов16.

Из приведенных данных видно, что практически все аналитики 
единодушны во мнении, что ряд профессий будет все меньше вос-
требован на рынке труда и это, безусловно, скажется на возможно-
стях трудоустройства граждан данных профессий [Барабаш 2018].

Вместе с тем, на наш взгляд, не существует прямой корреля-
ции между высвобождением работников из некоторых сфер и от-
раслей экономики и ростом числа безработных. Этому есть свои 
объяснения.

Дело в том, что наряду с изменениями в спросе и предложении 
на рынке труда происходит трансформация и самих рабочих мест.

Так, для некоторых профессий офисные рабочие места будут 
трансформироваться в домашние рабочие места («home office»), 
связанные между собой через интернет [Сизова, Хусяинов 2017]. 
Это позволит предпринимателям экономить затраты на покупку 
или аренду помещений, оборудования, оплату разных услуг, свя-
занных с содержанием офисов, и др. Бывшие служащие превратятся  

16 Вафина Д. Цифровая экономика: вектор развития службы занято-
сти // Моя газета. Татарстан. 2018. 20 апр. № 14 [Электронный ресурс]. 
URL: http://mg-tatarstan.ru/node/4951 (дата обращения 21.03.2018).
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в «дистанционных» работников, самостоятельно планирующих 
свои затраты, график работы и т. п. [Ширинкина 2019]. 

По оценкам специалистов, в мире будет увеличиваться число 
мобильных рабочих мест, уже сегодня владельцы планшетов и 
нетбуков, подключенных к глобальной сети, могут выполнять свои 
служебные функции где угодно, и для этого не нужны стационар-
ные компьютеры и другие громоздкие устройства. Все это ведет к 
трансформации качества труда, качества жизни людей [Кашепов 
2018]. Трансформируется само понятие рабочего дня, поскольку 
теперь работник способен оставаться на связи круглосуточно, вы-
полняя свои рабочие обязанности в любое удобное для него время. 
Все это ведет к тому, что потоки людей из окраин городов в центр 
прекратятся, на смену им придет надомный труд и аутсорсинг. 
Изменится и облик современного города. 

По оценкам экспертов, количество специалистов, работающих 
удаленно, только в России может составлять от 3 до 5 млн человек, 
и это число будет постоянно возрастать. По мнению А.В. Дегтярева, 
цифровые технологии, интернет и «облачные технологии» окажут 
существенное давление на рынок труда уже к 2025 г. и приведут к 
росту профессий умственного труда. В обозримом будущем основ-
ной формой занятости будет «работа в облаке» [Дегтярев 2017]. 

Действительно, серьезные изменения, которые происходят 
в результате внедрения информационных технологий, требуют 
не только новых форм управления и организации производства 
[Некрасова 2018], но и изменения государственной политики на 
рынке труда. Это прежде всего относится к работе служб заня-
тости, системы образования и подготовки кадров, упреждающие 
мероприятия которых помогут смягчить остроту безработицы. 
Все чаще встает вопрос о необходимости введения «безусловного 
базового дохода», который позволит перераспределить «квазирен-
ту», полученную государством и предпринимателями в результате 
массовой цифровизации. Такой доход гарантируется государством 
и предоставляется всем гражданам страны без каких-либо условий. 
В настоящее время подобные эксперименты проводятся в г. Утрех 
(Нидерланды), канадской провинции Онтарио, Финляндии, 
Германии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Данный 
доход направлен прежде всего на поддержание занятости в тех от-
раслях, где труд не является престижным и остается важным для 
общества. Однако вопрос о «безусловном базовом доходе» являет-
ся дискуссионным и провоцирует много споров об иждивенчестве 
и профессиональной деградации населения. 

Цифровизация отраслей экономики приводит и к тому, что 
профессиональные знания быстро устаревают. Поэтому политика 
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регулирования рынка труда должна базироваться на постоянном 
мониторинге, прогнозировании и анализе рынка труда, а также 
опережающем обеспечении потребностей экономики в квали-
фицированных кадрах исходя из имеющихся трудовых ресурсов 
[Инютина, Селиванова 2018]. Для этого необходимо повышение 
эффективности работы государственной службы занятости и 
кадровых агентств по формированию и распределению рабочей 
силы, по содействию занятости, в том числе отдельных категорий 
населения. Программы содействия занятости населения должны 
учитывать не только количество вновь создаваемых рабочих мест 
в ближайшей перспективе, но и структурные сдвиги долгосрочного 
характера, происходящие в экономической системе с целью опере-
жающей подготовки и переподготовки кадров17. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию на 2018 г. отмечалось, что в стране «необходимо серьезно 
обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэф-
фективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая моти-
вирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать 
современные, достойно оплачиваемые рабочие места»18.

Перед системой образования стоит задача подготовки кадров 
для цифровой экономики, определение кластера востребованных 
профессий на ближайшие 15–20 лет, разработка эффективных 
форм переобучения персонала и внедрение в деятельность центров 
обучения. То есть необходимо организовать работу всех структур 
системы образования в интересах развертывания цифровой эко-
номики в стране [Садовая 2018]. Образование должно быть вос-
требованным, гибким, наукоемким и быстро подстраиваться под 
рынок труда. Потребуются междисциплинарные образовательные 
программы, связанные с «робото-коммуникацией», взаимодей-
ствием человеческого ума с «интеллектом» робота (востребованы 
будут специалисты в области конструкции, обслуживания роботов, 
дизайнеры виртуальной реальности, юристы по разрешению спо-
ров, связанных с деятельностью роботов, психологи-цифровики, 
DataScientist и т. д.). Россия имеет высокий потенциал для рас-
крытия человеческих интеллектуальных, трудовых и творческих 
ресурсов [Барабаш 2018].

17 Вафина Д. Цифровая экономика: вектор развития службы занято-
сти // Моя газета. Татарстан. 2018. 20 апр. № 14 [Электронный ресурс]. 
URL: http://mg-tatarstan.ru/node/4951 (дата обращения 21.03.2018).

18 Послание президента Федеральному Собранию. 01.03.2018. [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 
(дата обращения 21.03.2018).
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Чтобы готовить специалистов высокого класса, необходимо 
организовать взаимодействие IT-сообщества с образователь-
ными учреждениями. Уже сейчас в Москве идет формирование 
инновационно-производственного кластера, который уйдет от от-
раслевого принципа и станет первым российским межотраслевым 
суперкластером, который объединит IT-компании, бизнес-ин-
кубаторы, технопарки, академические институты на единой 
IT-платформе. К 2025 г. на цифровых платформах планируется 
создание не менее 15 площадок для отработки «сквозных» техно-
логий и не менее 50 «рынков» для ученых на базе вузов, научных 
организаций и компаний, что, безусловно, повысит качество под-
готовки кадров.

Заключение

Мы живем в период существенных изменений в экономике, 
промышленности, образовании и медицине. На сегодняшний день 
формирование цифровых технологий задает образец нашего уже 
близкого будущего – насыщенного думающими приспособления-
ми в цифровых фабриках и за их пределами, способными рутинные 
процедуры разрешать без помощи человека. Цифровизация – это 
уже реальность, процесс ее развития необратим, поэтому прини-
мать ее нужно как данность.

Вызовы цифровизации касаются прежде всего рынка труда, 
поскольку новые цифровые технологии заменяют человека на 
производстве, меняют характер его труда и досуга, организацию 
труда, по-иному распределяют рабочее время, выводят из зоны 
привычного комфорта. Важно вовремя осознать эту новую ре-
альность и, приняв соответствующие управленческие решения, 
нейтрализовать ее негативное воздействие.
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Аннотация. В настоящем исследовании рассмотрены и проана-
лизированы различные подходы к определению содержания термина 
«рыночные инструменты», выделены и классифицированы современные 
рыночные инструменты. Далее ключевые категории рыночных инстру-
ментов анализируются в разрезе функционирования предприятий кон-
грессно-выставочной деятельности. Для исследования была выбрана 
конгрессно-выставочная деятельность, так как коммуникации и обмен 
опытом – это фундамент, на котором строится современная экономика, в 
связи с чем важное значение приобретают мероприятия, где предприни-
матели имеют возможность знакомиться, договариваться о сотрудниче-
стве и обмениваться опытом. Для обеспечения высоких темпов развития 
предприятий сферы конгрессно-выставочной деятельности необходимы 
подходящие рыночные инструменты. Непосредственное заимствование 
инструментов из других сфер вряд ли будет эффективным, поскольку в 
таком случае будут проигнорированы особенности развития и течения 
хозяйственного процесса в области услуг по организации выставок, 
конгрессов, конференций. В результате написания данной статьи были 
выделены ключевые рыночные инструменты предприятий конгрессно- 
выставочной деятельности.
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Abstract. In the presented paper, various approaches to determining the 
term “market instruments” are analyzed, modern market instruments are 
highlighted and classified. Further, the selected categories of market instru-
ments are analyzed in the context of the congress and exhibition activities of 
enterprises. The congress and exhibition activities were chosen for the study, 
because exactly the communication and the exchange of experience is the 
foundation for the modern economy, and therefore events where entrepreneurs 
have the opportunity to get to know each other, agree on cooperation and ex-
change experience become important. To ensure the intensive development of 
enterprises in the field of the congress and exhibition activities, special market 
instruments are needed. Direct borrowing of instruments from the other areas 
is unlikely to be effective, since in that case the features of the development 
and course of the business process in the system of services for organizing the 
exhibitions, congresses, and conferences are ignored. As a result of writing this 
paper, key market instruments of the congress and exhibition enterprises were 
highlighted.
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Термином «инструмент» традиционно определяют орудие 
труда или способ воздействия на объект, в результате применения 
которых увеличивается производительность труда и/или сокраща-
ются затраты на получение результата. Для экономики и управле-
ния это означает улучшение показателей деятельности, которые в 
наши дни активно используются для оценки конкурентоспособно-
сти бизнеса.

В научной литературе для выделения экономического смысла 
из термина «инструмент» зачастую применяют его на уровне по-
нятия экономики или рынка, где приобретается его экономический 
смысл – рыночного / экономического инструмента, при этом пони-
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мая под этим понятием какое-то экономическое действие, приме-
няемое в ходе достижения определенных целей и экономических 
интересов как на микро-, так и на макроуровне хозяйствования 
[Масленников, Черненко 2013].

В качестве одной из возможных мер, позволяющих при срав-
нительно небольших затратах добиться результатов, являются 
изменения в системе управления [Курышова, Сопилко и др. 2019]. 
Эти изменения могут достигаться за счет применения различных 
рыночных инструментов.

Современные экономисты относят к понятию рыночного 
инструмента множество функций и явлений: аутсорсинг [Живайкин 
2013], маркетинговые исследования, совместный брендинг, коали-
ционные программы лояльности, кросс-маркетинг [Третьякова 
2011, c. 53], маркетинг взаимоотношений [Калинина 2018, с. 58], 
развитие распределительной сети, в том числе интернет-продви-
жение и коммуникации, таргетированную рекламу, PR-акции, 
«горячую» линию и телемаркетинг [Шаховская, Пацанов 2008, 
с. 69], социальные сети, различные интернет-ресурсы, автоматизи-
рованные системы подбора персонала, облачные сервисы, чат-боты 
[Архипова, Седова 2018, с. 12], структуру и формы собственности, 
объемы и структуру производства, бюджетирование, инвестиции, 
элементы налоговой системы, системы и тарифы оплаты труда, це-
нообразование и цены, банковские продукты, тендеры, аукционы, 
различные санкции и прочие экономические преференции [Лернер 
2009, с. 115] и т. д.

Очевидно, что трудно выделить что-то общее из приведенного 
перечня, что объединяет перечисленные явления, однако можно 
провести классификацию рыночных инструментов (см. рис. 1).

Рис. 1. Классификация современных рыночных инструментов
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Рассмотрим более подробно, в чем различия современных 
рыночных инструментов и какую экономическую нагрузку они 
предполагают. Так, экономические инструменты управления – это 
совокупность методов, подходов и явлений, применяемых в управ-
лении хозяйствующим субъектом для повышения его результа-
тивности. К таким инструментам можно отнести миссию и цель 
организации, объем и структуру производства, структуру и формы 
собственности, стиль управления, подход к управлению, кодексы, 
регламенты и прочие положения, аутсорсинг и т. д. 

Экономическими маркетинговыми инструментами является 
совокупность методов, подходов и явлений, применяемых с це-
лью продвижения товаров и услуг хозяйствующей единицы для 
достижения определенных конкурентных преимуществ и повы-
шения конкурентоспособности в целом. К таким инструментам 
можно отнести маркетинговые исследования, маркетинговую 
стратегию, брендинг, маркетинговые коммуникации, кросс-мар-
кетинг, таргетированную рекламу, проведение PR-акций, теле-
маркетинг, горячую телефонную линию, SEO-оптимизацию, 
выставки и т. п. 

Экономические финансовые инструменты – это совокупность 
форм инвестирования и денежного обращения, а также их учета. 
К таким инструментам можно отнести финансовое планирование, 
вклады, кредиты, страхование, акции, облигации, валютные акти-
вы, векселя, чеки, драгоценные металлы и т. п. 

Рыночные технологические инструменты – это совокупность 
технологических решений, применяемых с целью повышения 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. К таким 
инструментам можно отнести конкретные средства труда (станки, 
установки, офисную технику, программное обеспечение, канцтова-
ры и т. д.), чертежи, концептуальные решения, патенты, техноло-
гию производства и т. п.

Рыночными социальными инструментами определяют сово-
купность социально-гуманитарных решений, применяемых для 
повышения устойчивости и эффективности всей системы управ-
ления. Такими инструментами являются благотворительность, 
корпоративно-социальная ответственность, экологичное и animal-
friendly производство и т. д.

Рыночные информационные инструменты – это совокупность 
информационных решений, которые используются в целях по-
вышения эффективности системы продвижения хозяйствующей 
единицы на рынке, а также повышении ее конкурентоспособности 
в целом. Такими инструментами являются СМИ, социальные сети, 
цифровая экономика, базы данных и т. д.
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И наконец, рыночные правовые инструменты представляют 
собой совокупность правовых решений, которые применяют для 
повышения устойчивости и стабильности работы хозяйствующего 
субъекта и его результативных показателей. К таким инструментам 
можно отнести юридическую защиту предприятия, применяемые 
налоговые (и прочие правовые) льготы.

Глобализация напрямую влияет на увеличение делового опыта: 
с начала этого столетия число контактов между участниками меж-
дународных рынков увеличилось, и эти контакты становятся все 
более тесными; количество международных организаций посто-
янно растет [Сопилко, Навроцкая и др. 2017; Сопилко, Навроцкая 
2013]. Реагируют на происходящие изменения во внешней среде и 
внутренние рынки, которым необходима информация о нововве-
дениях, инновационных процессах, технологических трансфор-
мациях, обмене опытом и т. д. Наряду с такой необходимостью 
повышается потребность организации делового общения между 
субъектами рынка, которую можно удовлетворить с помощью 
проведения различных конгрессов, ярмарок, форумов, выставок 
и других разнообразных маркетинговых коммуникационных ме-
роприятий, относящихся к конгрессно-выставочной деятельности 
(КВД) [Роздольская, Ледовская и др. 2017, c. 110]. То есть можно 
сделать вывод, что КВД в настоящее время играет всё более возрас-
тающую роль в мировой экономической среде и является мощным 
рыночным инструментом для повышения конкурентоспособности 
большинства хозяйствующих единиц.

По статистике Всемирной туристской организации (UNWTO), 
доля поездок, связанных с организацией и посещением конгрессно-
выставочных мероприятий в общем количестве деловых поездок 
2018 г., составляет более 10%1. Это делает высокую командировоч-
ную активность одним из ключевых рыночных инструментов для 
предприятий КВД [Хорева, Шокола и др. 2018].

В соответствии с данными рейтинга Международной ассоци-
ации конгрессов и конференций (ICCA), наиболее популярны-
ми, с точки зрения проведения деловых мероприятий, странами 
в 2018 г. были США, Германия и Испания (как показано на рис. 2). 
Россия в данном рейтинге занимает 42-е место2.

1 The UNWTO Statistics and Tourism Satellite Account Programme 
[Электронный ресурс]. URL: http://www2.unwto.org/content/data (дата 
обращения 22.09.2019).

2 ICCA Statistics Report. 2018 Public abstract [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.iccaworld.org/dcps/doc.cfm?docid=2321 (дата обраще-
ния 22.09.2019).
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Рис. 2. Рейтинг стран
по количеству проведенных в 2018 г. выставок

Необходимо подчеркнуть, что в то время как почти во всех 
странах, входящих в топ-20 представленного рейтинга, с 2013 г. 
количество проведенных выставок увеличилось до 13%, в России – 
осталось неизменным. Более того, Россия опустилась в данном 
рейтинге с 40 на 42 позицию3.

Интересно, что, по данным портала Экспонет4, в России за 
2018 г. прошло 206 одних только промышленных выставочных 
мероприятий. Это расхождение можно объяснить различием 
ведения статистического учета, но, по мнению автора, оно также 
может свидетельствовать об отсутствии достаточно активного 
продвижения (или, по крайней мере, освещения) российских 
конгрессно-выставочных мероприятий на международном рынке 
[Карпова, Лаврова и др. 2017, с. 239]. В связи с чем можно выде-
лить важность такого рыночного инструмента, как международ-
ный маркетинг.

Развитие выставочного бизнеса невозможно без сильных и 
профессиональных предприятий-организаторов [Карпова, Хорева 
и др. 2014, с. 78], что влечет за собой необходимость постоянного 
развития и обучения персонала.

3 ICCA Statistics Report. 2013. Public abstract [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.iccaworld.org/newsarchives/archivedetails.cfm?id=3537 
(дата обращения 22.09.2019).

4 Промышленные выставки [Электронный ресурс]. URL: https://
www.exponet.ru/exhibitions/countries/rus/topics/promexpo/dates/2018/
p1l50.ru.html (дата обращения 22.09.2019).
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Согласно расчетам международного агентства AMR Inter-
national, количество выставочных площадей в России составляет 
порядка 2,7 млн кв. м, а по данным Российского союза выставок и 
ярмарок (РСВЯ), объем выставочных площадей и вовсе едва до-
стигает 600 тыс. кв. м. На рис. 3 можно наглядно увидеть, насколько 
отличается объем выставочных площадей в России от объема вы-
ставочных площадей стран, входящих в топ-10 наиболее активных 
с этой точки зрения стран5.

Рис. 3. Объем выставочных площадей
по оценкам AMR International (в млн кв. м.)

Можно отметить, что в современных условиях развития миро-
вой экономики актуальность приобретает использование именно 
технических рыночных инструментов, применяемых на предпри-
ятиях КВД, с качественным увеличением выставочных площадей 
и развитой инфраструктурой [Кострюкова, Иванкова и др. 2019; 
Карпова, Хорева и др. 2014].

Эффективное создание, функционирование и развитие пред-
приятий КВД в любой стране невозможно без отлаженной систе-
мы законодательного регулирования этой сферы деятельности, 
ведь справедливо утверждать, что организация КВД – довольно 
сложный процесс, часто подразумевающий кросскультурное взаи-
модействие. Это делает важным применение правовых рыночных 
инструментов: в мире существуют организации и нормы, определя-
ющие основные правила ведения подобного бизнеса на территории 
той или иной страны.

5 Выставочный бизнес постепенно восстанавливается [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.vedomosti.ru/companies/news/10472421/pokazhut_
vsem (дата обращения 22.09.2019).
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В этой связи необходимо выделить лидеров среди организа-
ций, занимающихся в настоящее время вопросами регулирова-
ния конгрессно-выставочной деятельности как на внутреннем 
российском рынке, так и на международном уровне. Среди них 
ряд международных организаций: Международное бюро выста-
вок (BIE), Международная ассоциация распорядителей деловых 
встреч (MPI), Международная ассоциация конгрессов и конфе-
ренций (ICCA), Всемирная ассоциация выставочной индустрии 
(UFI), Межгосударственный совет по выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности стран–участниц СНГ и т. д. А также 
отечественная организация – Российский союз выставок и ярма-
рок (РСВЯ).

Стоит отметить, что, несмотря на такое количество регулиру-
ющих организаций, в России законодательное регламентирование 
КВД находится на этапе становления: концепция развития кон-
грессно-выставочной сферы в России (далее – Концепция) была 
утверждена еще в 2014 г.6, но, как можно подсчитать, уже более 
пяти лет остается открытым вопрос о разработке и принятии феде-
рального закона, который будет регулировать КВД в России.

В соответствии с планом развития, предложенным в Концепции, 
приоритетными направлениями развития сферы КВД являются:

1) совершенствование нормативно-правового регулирования 
КВД;

2) развитие материально-технической базы и инфраструктуры 
КВД;

3) совершенствование механизмов координации КВД и стиму-
лирования участия российских организаций в мероприятиях;

4) совершенствование норм государственной поддержки КВД; 
5) информационное обеспечение КВД;
6) профессиональная подготовка кадров в сфере КВД7.
Согласно этому плану, для предприятий конгрессно-выставоч-

ной деятельности являются также актуальными (кроме тех, что 
уже были описаны выше) различные информационные рыночные 
инструменты [Никитина 2019].

Помимо указанных направлений, изложенных в Концепции, 
следует принимать во внимание также основные принципы систе-
мы менеджмента качества, позволяющие ориентировать предприя-
тие на устойчивость и рост конкурентоспособности, среди которых 

6 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2014 г. № 1273-р «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности в Российской Федерации».

7 Там же.
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процессный подход к управлению системой, ориентированность 
на потребителя, определенный стиль руководства, корпоративная 
культура, система взаимоотношений и т. д.8

Такие принципы можно отнести в разряд рыночных инстру-
ментов управления, а регулирующий их правовой документ будет 
представлять правовой рыночный инструмент. А поскольку для реа-
лизации вышеперечисленных инструментов потребуются разнопла-
новые вложения, то предприятию будет необходимо вести системное 
планирование, финансовый учет и контроллинг для рационального 
распределения затрат по направлениям их расходования.

Исходя из всего вышеизложенного, можно выделить следую-
щие рыночные инструменты, которые являются актуальными для 
предприятий конгрессно-выставочной деятельности в настоящее 
время (табл. 1).

Таблица 1

Ключевые рыночные инструменты предприятий КВД

Категория рыночных
инструментов Рыночные инструменты

Управленческие

– ориентированность на потребителя;
– передовой стиль руководства;
– корпоративная культура;
– процессный подход к системе управления;
– направленность на результат;
– принятие решений, основанных на фактах;
– менеджмент взаимоотношений;
– регулярная командировочная активность;
– развитие и обучение персонала;
– контроль и тестирование персонала и др.

Маркетинговые
– международный маркетинг и PR;
– стенды с возможностью мультисенсорного

воздействия;
– нетворкинг и др.

Финансовые – финансовое планирование;
– целевые фонды затрат и др.

Технологические

– наращивание современных выставочных площадей; 
– обеспечение развитой инфраструктуры на своих

выставочных площадях;
– электронные системы обучения и тестирования

персонала и др.

8 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования.
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Окончание табл. 1

Категория рыночных
инструментов Рыночные инструменты

Социальные – корпоративная ответственность;
– социальная ответственность и др.

Информационные
– освещение мероприятий и деятельности

предприятия в СМИ; 
– социальные сети;
– базы данных и др.

Правовые
– взаимодействие с РСВЯ;
– налоговые возможности и льготы;
– юридическая защита предприятия и др.

Таким образом, в ходе проведенного анализа различных под-
ходов к определению понятия экономического инструмента выде-
лены и систематизированы по определенным видовым критериям 
современные рыночные инструменты. Также проведен анализ при-
менения таких инструментов в работе предприятий конгрессно- 
выставочной деятельности. Определено, что для обеспечения 
высоких темпов развития предприятий этой сферы необходимо 
применение определенных рыночных инструментов, так как не-
посредственное заимствование таких инструментов из других эко-
номических областей не будет эффективным, поскольку в таком 
случае будут проигнорированы особенности развития и течения 
хозяйственного процесса в области услуг по организации выставок, 
конгрессов и конференций.
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Аннотация. Статья посвящена анализу преобразований в организа-
ции и управлении образованием в странах Юго-Восточной Азии, которые 
вызваны активными процессами информационной и экономической 
глобализации региона. Отмечается, что в государствах Юго-Восточной 
Азии имеются исторически сложившиеся предпосылки, объединяющие 
населяющие их народы общностью исторического пути, культурных 
традиций, идеологии и религий (в первую очередь буддизма и, в мень-
шей степени, мусульманства), в последнее время к ним добавился также 
многоаспектный опыт в реформировании национальной образовательной 
сферы в ответ на актуальные вызовы времени. Особое внимание уделяется 
использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовательном процессе всех уровней, национальным проектам раз-
вития дистанционного образования (ДО) и особенностям создания и 
проведения массовых открытых онлайновых курсов (MOOC) в странах 
региона. Показано, что образовательные возможности ИКТ рассматрива-
ются региональными правительствами этих стран как значимый источник 
инноваций, которые позволят уже в самом ближайшем будущем сгладить 
социально-экономическое неравенство в регионе и повысить конкуренто-
способность национальных экономик. Взаимообмен опытом в этой обла-
сти представляет несомненный интерес и для остального мира, в первую 
очередь для стран со сходной социально-экономической ситуацией.
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Abstract. The paper analyses transformations in the organization and 
management of education in the countries of Southeast Asia, caused by the 
active processes of the information and economic globalization in the region. It 
is noted that in the states of Southeast Asia there are historically established 
prerequisites uniting the peoples living there with a common historical path, 
cultural traditions, ideology and religions (primarily Buddhism and, to a lesser 
extent, Islam), recently, they have also been supplemented by multifaceted 
experience in reforming the national educational sphere in response to current 
challenges. Particular attention is drawn to the use of the information and com-
munication technologies (ICT) in the educational process at all levels, national 
projects for the development of distance education (DE) and regional pecu-
liarities of creating and conducting the mass open online courses (MOOC) in 
the countries of the region. It is shown that the educational potential of ICT 
is considered by the regional governments of these countries as a significant 
source of innovation, which will allow in the very near future to smooth out 
socio-economic inequality in the region and increase the competitiveness of 
national economies. The exchange of experience in this area is of undoubted 
interest for the rest of the world, primarily for countries with a similar so-
cio-economic situation. 

Keywords: distance education, ICT, mass open online courses, MOOC, 
Southeast Asia
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Введение

Юго-Восточная Азия представляет собой регион, чрезвычайно 
интересный для рассмотрения процессов, которые идут в сфере 
высшего образования в связи с компьютерной информатизацией и 
глобализацией. Это один из наиболее динамично развивающихся 
регионов, в котором представлены сообщества, находящиеся на 
самых разных уровнях экономического и социального развития. 
То, как страны региона пытаются отвечать на актуальные вызовы, 
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с которыми сталкиваются их системы образования, представляет 
несомненный интерес не только для стран с аналогичным уровнем 
развития, но и для развитых стран мира, которые могут в «полевых» 
условиях проверить эффективность разрабатываемых моделей 
включенного и дистанционного обучения (далее – ДО) и получить 
практический опыт – как положительный, так и отрицательный – 
по внедрению ИКТ в самые разные уровни образовательного про-
цесса.

Все страны Юго-Восточной Азии различаются по размеру тер-
ритории, количеству населения, уровню экономического развития 
и благосостояния населения, политической идеологии и, что нема-
ловажно, по своим образовательным традициям. Существенное зна-
чение для понимания процессов, которые идут в образовательной 
сфере этих стран, имеет то, что практически все они (за исключени-
ем Таиланда) имеют колониальную историю, и на сложившиеся в 
этих странах системы образования большое влияние оказало коло-
ниальное наследие. В исторической перспективе процесс развития 
высшего образования в регионе принято делить на четыре стадии: 
предколониальный период, колониальный период, период ранней 
независимости и современный период. В предколониальный пери-
од лишь несколько стран в этом регионе имели какую-либо форму 
высшего образования, обычно это были учебные заведения, созда-
ваемые религиозными организациями [Lee 2007, p. 539–555]. В ко-
лониальный период отношение колониальной администрации к 
высшему образованию было достаточно противоречивым: с одной 
стороны, она нуждалась в квалифицированных местных кадрах, 
способных помочь в управлении страной и ведении экономической 
деятельности на местах, с другой – образованное сословие всегда 
рассматривалось как потенциальный источник революционных 
настроений и катализатор стремления к освобождению от колони-
альной зависимости.

После получения политической независимости все бывшие 
колонии пытались адаптировать системы высшего образования, 
которые они унаследовали, для удовлетворения местных потребно-
стей и решения задач национального строительства. В ряде стран 
сразу после обретения независимости был начат поиск альтерна-
тивных моделей высшего образования. Одними из первых задач в 
этой области стали: 1) замена иностранных специалистов местным 
персоналом (так началась малаянизация, филиппинизация, кита-
изация и индонеизация в гражданской службе и в академической 
сфере); 2) обязательное преподавание на национальных языках 
(во всех странах, за исключением Сингапура и Брунея); 3) подго-
товка собственных учебных программ и учебников, написанных 
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местными учеными (в рамках борьбы с «культурным империализ-
мом»). Общим трендом в реформировании образовательной сферы 
стало стремление адаптировать университетское образование к 
местной культуре и максимально обеспечить его соответствие 
местным потребностям [Lee 2007, p. 540]. Однако на этом пути 
практически все страны региона столкнулись с существенными 
проблемами. По мнению Таунсенда и Чэна, существует несколько 
основных проблем, общих для всех восточно-азиатских обществ, 
в том числе: постоянно растущие темпы человеческого прогресса; 
рост экономики знаний и трансформация роли университетов; 
растущее значение информационных технологий в образовании; 
постоянно растущий спрос на массовость высшего образования и 
необходимость контроля качества; региональный финансовый кри-
зис и посткризисные корректировки экономической политики; со-
циальные и политические изменения и необходимость изменения 
всей структуры высшего образования [Townsend, Cheng 2000, p. 3]. 
В наименее развитых странах этого региона наблюдается хрониче-
ское недофинансирование системы высшего образования. Кроме 
того, преподаватели в этой сфере часто оказываются недостаточно 
квалифицированными, учебные программы недиверсифицирова-
ны, а студенты недостаточно мотивированы на получение знаний и 
умений, поэтому они плохо учатся [Lee 2007, p. 539].

Вместе с тем все страны региона декларируют высшую ценность 
образования – как личностную, так и общественную; все правитель-
ства рассматривают образование в качестве главного источника 
национального развития. Образование, в первую очередь высшее, 
повсеместно рассматривается в качестве важного средства социаль-
ной, экономической и политической мобильности. Эти установки 
отражают мировую актуальную тенденцию в смене глобальных 
образовательных парадигм – переход от качественной системы 
образования для нескольких человек через качественную систему 
образования для большинства людей к разработке системы каче-
ственного образования для всех [Mok 2006, p. 17]. Кроме того, выс-
шее образование рассматривается не только как ключевой механизм 
развития человеческого капитала для поддержания экономического 
роста в стране, но и как важное средство обеспечения национального 
единства [Lee, Healy 2006, pp. 1–13]. 

Развитие национального и транснационального образования в 
странах региона показало, что оно невозможно без интенсивного 
использования информационных коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ), поскольку большинство традиционных систем 
высшего образования в этих странах оказалось не в состоянии 
обеспечить массовое среднее, высшее и непрерывное образование 
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для всего населения в силу демографических, экономических, 
географических, социальных (таких как гендерные и националь-
но-культурные) факторов [Malik, Belawati, Baggaley 2005]. Поэтому 
практически во всех странах Юго-Восточной Азии наблюдается 
большой интерес к новым образовательным технологиям – прежде 
всего в сфере дистанционного и дополнительного образования (ДО) 
[Marginson 2004, p. 74–113]. Вместе с тем приходится признать, 
что особенностью большинства стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона является то, что имеющийся в них ИКТ-потенциал до 
последнего времени не мог поддерживать широкое распростране-
ние онлайн-образования в силу разных причин, в первую очередь 
инфраструктурных. Сегодня активные пользователи интернета в 
Восточной и Юго-Восточной Азии составляют не более 60–63% 
общей численности населения региона [Kemp 2019]. Существенна 
также дифференциация в структуре электронных коммуникаций 
региона, поскольку только восемь стран поддерживают относи-
тельно высокий уровень использования персональных компью-
теров и интернета (с более чем 300 пользователями интернета на 
1000 человек населения) [Marginson 2004, p. 103]. В последнее 
время также значительно возросла оснащенность жителей региона 
мобильной связью, однако и здесь наблюдаются большие различия 
между странами – от 100% доступности персональных мобильных 
устройств (смартфонов и мобильных телефонов) в Южной Корее и 
92% в Японии и Китае до 77% и 70% на Филиппинах и в Индонезии 
[Kemp 2019]. Поэтому сегодня в ряду наиболее динамично развива-
емых странами региона проектов ДО выступают массовые откры-
тые онлайновые курсы, или MOOC [Кедрова, Муромцев 2018]. 
Это явление сегодня затронуло практически все образовательные 
системы в странах Юго-Восточной Азии. Одним из источников 
по анализу первых результатов появления MOOC в азиатском 
регионе стала коллективная монография “MOOCs and Educational 
Challenges around Asia and Europe” [MOOCs 2015]. Рассмотрим бо-
лее подробно изложенные в ней результаты, поскольку они имеют 
значение и для большинства развивающихся стран.

В Китае массовые открытые онлайновые курсы изначально 
рассматривались как некая «волшебная палочка», которая быстро 
позволит решить все основные проблемы в образовательной сфе-
ре и массово выведет китайские университеты на новый уровень 
[Wang 2015, pp. 3–12]. 2013 год даже был объявлен годом массо-
вых стартапов в этой области – “MOOCs Start-Up Year”. Ведущие 
китайские университеты – Университет Циньхуа (Tsinghua 
University) и Пекинский университет (Peking University) – импор-
тировали коммерческую платформу edX, Фуданьский университет 
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(Fudan University) и Шанхайский университет Jiao Tong (Shanghai 
Jiao Tong University) начали использовать некоммерческую плат-
форму Coursera, к ним вскоре присоединились Китайский универ-
ситет Гонконга (Chinese University of Hong Kong), Гонконгский 
университет науки и технологий (Hong Kong University of Science 
and Technology) и Тайваньский университет (Taiwan University). 
Пекинский университет заключил соглашение о сотрудничестве 
с коммерческим объединением DeDao Group для того, чтобы 
совместно разработать собственную платформу для поддержки 
учащихся образовательных программ, реализуемых как в формате 
массовых онлайновых курсов, так и в виде дополнений к традици-
онному (офлайновому) обучению. Параллельно с этим отдельные 
китайские университеты, разрабатывающие MOOC, выступили в 
качестве базовых образовательных учреждений для формирования 
региональных университетских консорциумов, использующих об-
щую MOOC-платформу – University Alliance Joint Platform. Так, 
Юго-западный университет Jiao tong объединяет пять региональ-
ных университетов: университет Chiao Tung University в Hsinchu 
(Тайвань), Шанхайский университет Jiao Tong University, универ-
ситет Jiao Tong University в Сиане и университет Северный Jiao 
Tong University, которые совместно разрабатывают учебные курсы 
на собственной платформе. Шанхайский университет Jiao Tong 
объединил 12 университетов, в том числе Пекинский университет, 
Университет Циньхуа, Фуданьский университет и др. региональ-
ные образовательные центры в рамках Альянса по взаимообмену 
онлайновых курсов (Online Course Sharing Alliance), который при-
зван обеспечить взаимообмен разрабатываемыми в этих универ-
ситетах учебными материалами самого высокого уровня, а также 
апробировать пути реформирования образовательного процесса, 
которые связаны с появлением феномена массовых открытых 
онлайновых курсов.

С ведущими университетами незамедлительно вступил в кон-
куренцию ряд коммерческих провайдеров ДО, которые сосредо-
точили свои усилия в первую очередь на сегменте корпоративного 
дополнительного образования. Учебные курсы, размещенные на 
платформах https://xue.taobao.com/, https://jiaoyu.baidu.com/ и 
http://www.duobei.com/, предназначены для удовлетворения по-
требностей индивидуального обучения. Вместе с тем некоторые 
неуниверситетские образовательные порталы, как, например, сайт 
“kaikeba” (https://www.kaikeba.com/), который на своей оригиналь-
ной образовательной онлайн-платформе предлагает учебные курсы 
для специалистов в области ИКТ, сумели достичь соглашения об 
аккредитации своих программ с рядом китайских университетов, 
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а также добиться признания кредитов, полученных студентами уни-
верситетов в этих программах. Однако, несмотря на предпринима-
емые китайским руководством шаги по развитию массовых откры-
тых онлайновых курсов, нужно отметить, что отношение к ним в 
Китае (впрочем, как и во многих других странах) пока остается до-
статочно неоднозначным: оно колеблется от высказываемого по от-
ношению к реформаторскому потенциалу таких курсов энтузиазма 
до полного отрицания применимости этого вида образовательной 
деятельности в условиях традиционного подхода к образованию, 
который остается доминирующим в китайском обществе. В частно-
сти, высказывалось мнение, что модели MOOC-образования не 
приживутся в китайском обществе, поскольку значительная часть 
студентов заинтересована не столько в том, чтобы получить знания, 
сколько в том, чтобы получить диплом или другой официально при-
знанный сертификат. Вместе с тем замечено, что такая мотивация 
ведет к потере конкурентоспособности выпускниками китайских 
вузов по сравнению, например, с индийскими специалистами, ко-
торые достаточно активно используют возможности онлайнового 
обучения, предоставляемые флагманами MOOC – Гарвардским и 
Стэнфордским университетами [Nayek 2018, pp. 39–45].

Особенностью японского рынка массовых открытых онлайно-
вых курсов можно считать достаточно позднее присоединение 
японских университетов к этому виду образовательной деятельно-
сти в 2013 г., когда два ведущих университета Японии – Токийский 
университет (University of Tokyo) и Университет Киото (Kyoto 
University) – начали реализацию своих проектов по массовому 
открытому онлайновому образованию на базе платформ Coursera и 
edX. В конце года был создан японский консорциум университетов 
и корпоративных учреждений (Japan Massive Open Online Course 
Consortium – JMOOC: http://www.jmooc.jp/en/), основной зада-
чей которого была разработка национальной платформы JMOOC и 
создание и проведение на ее базе такого рода учебных курсов. Уже 
к началу 2015 г. в Японии официально действовали три националь-
ные платформы MOOC: “gacco” (http://gacco.org/), “OpeN Learning 
Japan” (http://open.netlearning.co.jp/) и “OUJ MOOC”. Если пер-
вая (“gacco”) использовала частично преобразованную платформу 
edX, то остальные две платформы были абсолютно оригинальными 
местными разработками. При разработке этих продуктов особое 
внимание было уделено совместимости форматов представления 
учебных материалов между всеми платформами. В целом проект 
оказался достаточно успешным – так, в начале 2015 г. общее число 
курсов на всех трех платформах составило 47, а число обучаю-
щихся на этих курсах превысило 100 тыс. человек [Yamada 2015, 
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p. 19–27]. Показательно, что одним из первых учебных курсов, 
полностью реализованных согласно философии MOOC, был курс 
японского языка и японской культуры (“NIHONGO STARTER 
(A1)”), предназначенный для иностранных студентов, которые 
хотели бы обучаться в вузах Японии (курс читался на английском 
языке). Однако в целом в японском образовательном сообществе, 
как и в Китае, массовые открытые онлайновые курсы остаются до-
статочно дискуссионной темой, поскольку часть сообщества склон-
на рассматривать их как весьма продуктивную модель устойчивого 
ДО, однако другая часть высказывает опасения, что эта форма 
образовательной деятельности окажет в целом деструктивное 
влияние на существующую в стране систему высшего образования.

В Южной Корее массовые открытые онлайновые курсы 
(KMOOC) получили свое развитие прежде всего в рамках 
Корейского национального открытого университета (KNOU) [Lee 
2015, p. 27–36]. Этот университет был создан в 1972 г., однако он 
достаточно рано и очень активно начал интегрировать в свою об-
разовательную деятельность возможности, предоставляемые ИКТ 
(в первую очередь средства Open Courseware – OCW). В настоя-
щее время KNOU включает в себя облачное хранилище открытых 
образовательных ресурсов (OER – http://oer.knou.ac.kr), доступ 
к которым осуществляется через собственный ТВ-канал, а также 
через специализированную сеть – Открытую университетскую 
сеть (OUN) – и Международный кампус электронного обучения 
(e-Learning International Campus – eLIC). Корейский нацио-
нальный открытый университет одним из первых в регионе стал 
предоставлять доступ к своему репозиторию образовательных 
ресурсов через мобильную связь – так называемую U-KNOU (от 
англ. ubiquitous – повсеместный). Предполагается, что массовые 
открытые онлайновые курсы, которые создаются в KNOU, исполь-
зуют как уже апробированные открытые образовательные ресурсы, 
так и будут дополнены новыми материалами, которые планируется 
специально создать в соответствии с общепринятыми форматами 
MOOC. В 2015 г. в Корее на рынок открытых массовых онлайновых 
курсов вышел еще один игрок – Korea MOOC, который объединил 
10 корейских университетов (включая Сеульский национальный 
университет, Корейский институт передовых технологий (Korea 
Advanced Institute of Science and Technology – KAIST и др.) под 
эгидой Национального института продолжающегося образования 
(National Institute for Lifelong Education – NILE). Технологической 
платформой проекта был выбран edX, которая была полностью 
переведена на корейский язык и после некоторой модификации 
стала специализированной платформой K-MOOC. Учитывая 
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жесткую конкуренцию в сфере массовых открытых онлайновых 
курсов во всем мире и особенно в азиатском регионе, Корейское 
правительство разработало специальный план внедрения этой 
образовательной формы в национальное образовательное про-
странство. Этот план предусматривает создание собственной плат-
формы MOOC в 2015 г., выход с собственным образовательным 
продуктом на мировой образовательный рынок в 2016 г. и установ-
ление партнерства с зарубежными MOOC-платформами в 2017 г. 
(формирования так называемого AMOOC – Азиатского объедине-
ния MOOC-провайдеров с последующим объединением с другими 
мировыми лидерами в этой области). Среди ключевых проблем, 
которые планируется решить в ходе выполнения этого плана, на-
званы проблема совместимости и учета кредитов, полученных в 
онлайновых образовательных программах и в традиционном уни-
верситете, а также поиск устойчивых источников финансирования 
такого рода разработок. 

Несмотря на относительно небольшой срок существования, 
малайзийский опыт создания массовых открытых онлайновых 
курсов также добавляет новые знания об особенностях их формата 
и структуры и позволяет оценить наиболее эффективные подходы 
к проведению таких курсов. Прежде всего необходимо отметить, 
что все нормативные документы малайского правительства, каса-
ющиеся плана развития сферы образования в стране, акцентируют 
внимание не на массовом внедрении онлайнового обучения, но 
предписывают прежде всего внимательное изучение опыта других 
стран и прокламируют прагматический подход к его использова-
нию. Впервые массовые открытые онлайновые курсы упоминаются 
в выпущенном в 2014 г. Министерством образования Малайзии до-
кументе «Малайзийский образовательный проект в сфере высшего 
образования на 2015–2025 гг.». В нем сделан акцент на открываю-
щиеся для малайских вузов возможности войти с помощью MOOC-
проектов в международные научные и образовательные коллабора-
ции – в первую очередь в тех областях, где у них есть успешный 
образовательный опыт, например в курсе «Исламское банковское 
дело и финансы» (Islamic Banking and Finance), а также в изучении 
и лечении тропических болезней. В соответствии с этим планом в 
конце 2014 г. министр образования Малайзии объявил о введении 
во всех государственных вузах страны четырех MOOC-программ, 
обязательных для всех студентов бакалавриата: 1) «Исламские 
и азиатские цивилизации» (разрабатывается Малайзийским 
университетом Путра – University Putra Malaysia (UPM)); 
2) «Межэтнические отношения» (разрабатывается Национальным 
университетом Малайзии – UKM); 3) «Введение в предприни-
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мательскую деятельность» (разрабатывается Технологическим 
университетом MARA – UiTM)); 4) «ИКТ-компетенции» (разра-
батывается Малайзийским университетом Sarawak – UNIMAS) 
[Mansor, Latifah, Tengku 2015, p. 36–58]. Для создания и проведе-
ния курсов была выбрана модель xMOOCs, реализуемая на австра-
лийской MOOC-платформе OpenLearn (https://www.openlearning.
com/malaysiamoocs). Знаменательно, что два из этих четырех 
MOOC-курсов были на малайском языке (Bahasa Malaysia) и 
два – на английском. Параллельно с этой инициативой Открытый 
университет Малайзии заключил соглашение о сотрудничестве 
с компанией Apple, которая предоставила для ведения массовых 
открытых онлайновых курсов свои ресурсы iTunesU, которые обес-
печивают доступ для пользователей iPad и iPhone. В дальнейшем 
малайские вузы планируют привлечь также другие крупнейшие 
глобальные MOOC-платформы – EdX и Coursera. 

Похожая ситуация в сфере MOOC-образования сложилась и на 
Филиппинах, где разработка таких курсов поручена двум образо-
вательным организациям: Университету «Открытый университет 
Филиппин» (University of the Philippines Open University – UPOU) 
и государственному агентству TESDA – Technical Education 
and Skills Development Authority [Juvy, Gervacio 2015, p. 58–69]. 
Характерно, что оба филиппинских образовательных учреждения, 
являясь государственными учреждениями, активно привлекают к 
созданию своих массовых открытых онлайновых курсов сторонние 
коммерческие организации и бизнес-ассоциации, а также гранты 
Азиатского банка развития (Asian Development Bank (ADB)) и дру-
гие источники финансовой и технологической помощи. Заметим 
также, что практически все разрабатываемые дистанционные про-
граммы и курсы этих образовательных организаций используют в 
качестве языка обучения английский язык.

Предшественниками MOOC на Тайване (как и в некоторых 
других азиатских странах, например в Таиланде) стали проекты по 
созданию открытых репозиториев образовательных материалов и 
учебных курсов для ведения дистанционного обучения. В 2004 г. 
тайваньский фонд Fantasy Foundation запустил проект Open Sourse 
Open course ware Prototype Systems (OOPS), который занимался 
переводом открытых онлайновых курсов Массачусетского техно-
логического института (OCW MIT) на китайский язык. Четыре 
года спустя, в 2008 г., был основан Тайваньский консорциум Open 
Course Ware (TOCWC), в который вошли 28 университетов. 
В феврале 2013 г. Министерство образования Тайваня иницииро-
вало собственный проект массовых открытых онлайновых курсов, 
который объединял 15 тайваньских вузов и предлагал обучение 
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по 100 MOOC-курсам [Chen 2013]. В 2013 г. Национальный 
Тайваньский университет перешел на платформу Coursera.

Сегодня некоторые университеты азиатского региона, которые 
предлагают массовые открытые онлайновые курсы, объедини-
лись в «Азиатскую ассоциацию открытых университетов» (Asian 
Association of Open Universities), предлагающую MOOC-курсы 
на специальном портале: https://asiamoocs.org/. На сегодняшний 
день на портале представлены 52 массовых открытых онлайно-
вых курса следующих университетов: Philippines Open University 
(POU), Hanoi Open University (HOU), Open University of Japan 
(OUJ), Cyber University of Korea (CUK), Open University of Sri 
Lanka (OUSL), Sukhothai Thammathirat Open University (STOU), 
Uttarakhand Open University (UOU), University of Mumbai (UM), 
Al-Quds Open University (QOU), Wawasan Open University (WOU). 

Проведенный анализ показал, что общим для всех массо-
вых открытых онлайновых курсов, проводимых в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, является то, что практически везде 
они были инициированы государством, которое взяло на себя 
финансирование этих проектов на начальной стадии. В наиболее 
развитых странах в состав проектов была включена также разра-
ботка собственных MOOC-платформ (как K-MOOCs в Южной 
Корее, OUJ MOOC в Японии и др.), более бедные страны по-
шли по пути заключения договоров на использование платформ 
наиболее известных провайдеров массовых открытых онлайно-
вых курсов (edX, Coursera, OpenLearn, OCW MIT). Наиболее 
успешными оказались такие MOOC-проекты, которые нашли 
свою образовательную нишу: какую-то конкретную область 
науки, в которой местное университетское сообщество обладает 
наиболее значимым научно-практическим потенциалом (напри-
мер, малайзийские MOOC-курсы по тропическим болезням 
и т. п.). Показательно также, что первые результаты проведения 
онлайновых программ в разных странах региона свидетельству-
ют о том, что подавляющее число обучающихся происходят из 
страны – провайдера MOOC-курса или из соседних с ней стран 
и только очень небольшое количество студентов записывались на 
программу из других регионов мира. Таким образом, можно заме-
тить, что активный переход к использованию ИКТ в образовании 
всех уровней в странах Юго-Восточной Азии был подготовлен 
всей предшествующей логикой развития региональной образова-
тельной сферы и является логическим продолжением ее рефор-
мирования в ответ на глобальные вызовы современности. В стра-
нах региона имеются исторически сложившиеся предпосылки, 
объединяющие населяющие их народы общностью исторического 
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пути, культурных традиций, идеологии и религий (в первую оче-
редь буддизма и, в меньшей степени, мусульманства), в последнее 
время к ним добавился также опыт в реформировании националь-
ной образовательной сферы, которое вызвано экономической и 
информационной глобализацией. Образовательные возможности 
ИКТ рассматриваются правительствами этих стран как источник 
инноваций, которые позволят уже в самом ближайшем будущем 
сгладить социально-экономическое неравенство в регионе и по-
высить конкурентоспособность национальных экономик. В силу 
разнообразия экономических, социальных и культурно-истори-
ческих особенностей стран региона взаимообмен опытом в этой 
области представляет несомненный интерес и для остального 
мира, в первую очередь для других стран со сходной социально-
экономической ситуацией. 
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Введение

Человечество подошло к порогу четвертой промышленной ре-
волюции, основанной на цифровом поле. В конце XX в. и в начале 
XXI в. говорили о необратимом повороте глобализации, а теперь 
стали писать и обсуждать цифровизацию во всех областях по все-
му миру. Действительно, цифровая трансформация всех секторов 
идет полным ходом. На последнем World Government Summit в 
Дубае шла дискуссия об информационном обмене между человече-
ским мозгом и его цифровой версией. Технология блокчейн откры-
вает огромное количество возможностей для такого развития. По 
крайней мере 20 лет назад никто не мог предвидеть такое будущее 
технологического развития.

Состояние развития
мировой цифровой экономики

Революция в области информационно-коммуникационных 
технологий, глобальные тенденции цифрового экономического 
развития, внешнеэкономическая среда, наука и техника, интегра-
ция, инновации, финансы, инвестиционная политика, недостатки 
экономики на основе традиционных полезных ископаемых и стре-
мительное развитие внутреннего государственного экологического 
менеджмента требуют от той или иной страны быстрого проведе-
ния исследований и анализа, принятия обоснованных научных ре-
шений и оперативного осуществления антикризисного управления 
[Зенкина, Наянов 2015]. 

Сегодня технологии информатизации и связи, высокотехноло-
гичная инфраструктура высокоскоростных интернет-сетей, доступ 
к ключевым экономическим структурам и инновации становятся 
ключевым показателем развития страны.
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В настоящее время экономический рост чрезвычайно трудно 
объясняется с точки зрения классической теории экономического 
роста. В традиционной экономике учитывалось, что производство 
напрямую зависит от капитала и труда, а информация, знания и 
технология рассматриваются как внешние факторы. 

В новом периоде глобализма инвестиции в знания оказывают 
большое влияние на развитие экономики и организаций [Малинина 
2007]. С конца 1980-х гг. экономические показатели развитых и но-
вых развивающихся экономик Западной и Восточной Азии резко 
улучшились, и речь идет о том, что они создали новые знания и 
смогли их совокупно использовать в экономических и промыш-
ленных секторах. Это и стало экономическим чудом [Щербанин, 
Зенкина и др. 2019].

Одно из самых больших открытий человечества в последней 
четверти двадцатого века – электронное пространство (cyber space) 
или киберпространство. Это пространство дает возможность чело-
вечеству сократить область применения материальных объектов, 
в том числе в реальном времени, и создать виртуальный мир, как, 
например, интернет-банк, где операции совершаются с электрон-
ными деньгами [Зенкина 2019]. Мир с реальными материальны-
ми объектами теперь превращается в виртуальный в цифровом 
пространстве – и это характеристика цифрового мира. Сегодня 
программное обеспечение, например mp5, стало повседневностью. 
С другой стороны, эти данные становятся решающей силой для 
развития национальных ресурсов и процветания страны. 

Таким образом, национальная экономика управляется зако-
нами мирового рынка, а управление и распоряжение местными 
ресурсами не подчиняется национальным властям или границам. 
Цифровой мир уже не является инструментом обмена информа-
цией и превратился в бесконечную площадку экономики. Более 
180 стран с различными культурами имеют доступ к Интернету, и 
эти сети соединяют в себе все отношения во всех сферах, таких как 
международная торговля, инвестиции, налоги, информация, об-
разование, безопасность, занятость, здравоохранение и социальное 
развитие [Поморцева, Алиева 2016]. В последние годы появились 
новые области экономики, такие как 3D, 4G, облачные вычисления.

Цифровая экономика включает в себя количественное про-
граммное обеспечение, электронное производство, электронное 
управление и называется по-разному: интернет-экономика, новая 
экономика, экономика знаний, интеллектуальная экономика, смарт 
экономика, 3D-Printing economy и веб-экономика [Поморцева, 
Алиева 2018]. Организация экономического сотрудничества и 
развития (OECD) и Азиатско-Тихоокеанского экономического 
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сотрудничества (APEC) отмечают, что цифровая экономика резко 
изменит базовые понятия производительности труда, стоимости и 
разделения продукции, а также действует как главный двигатель 
экономического роста и создания новых рабочих мест1.

Исключительность цифровой экономики будет основана на 
высокотехнологичной индустрии, международном транспорте, 
международном расчете, высокой степени мобильности банков 
и финансов. Благодаря средним и высокоскоростным сетевым 
услугам в университетах высокого уровня была создана система 
электронного образования [Архипова, Кульба и др. 2007]. Наряду 
с малыми и средними производителями, они стали развиваться с 
помощью электронной коммерции b-to-b (business-to-business). 
Эта революция в технологии информационных технологий рез-
ко расширила рынок труда, создав больше предприятий и услуг. 
Электронная коммерция, или электронный бизнес, включена 
в международную и ежедневную торговлю [Зенкина, Ивина, 
Малинин 2019]. 

Сегодня цифровизация экономики играет большую роль и в 
транзитном мире. По словам главы Сбербанка Г. Грефа, абсолют-
ными лидерами по доле цифрового ВВП являются США с показа-
телем 25% и Китай с показателем 13%. При соотношении цифро-
вого и глобального ВВП США принадлежит 25% цифрового ВВП 
и 35% – мирового ВВП, Китаю – 25% глобального ВВП. Однако 
этот показатель растет более быстрыми темпами, чем у других 
стран. Доля цифрового ВВП Франции и Германии порядка 8%. 
Показатели цифрового ВВП остальных стран значительно ниже 
глобального ВВП2.

Каждый год Глобальный экономический форум подчеркивает 
важность устойчивого развития информационно-коммуникаци-
онных технологий в глобальной экономике, окружающей среде и 
обществе. Примечательно, все страны признают, что важную роль 
играет сфера информационно-коммуникационных технологий 
после серьезного двадцатилетнего кризиса в мировой экономике 
[Архипова, Седова 2003].

Индекс развития информационно-коммуникационных техно-
логий (ICT Development Index) – это комбинированный показатель, 

1 Measuring the Digital Economy: A New Perspective. OECD Parlia-
mentary Days. 26 Feb. 2015.

2 Греф: 35% цифрового ВВП принадлежит США. 25 мая. 2018 // 
Плас журнал / plus jurnal.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.
ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.plusworld.ru%2Fdaily%2Fteh-
nologii%2F402941-2%2F (дата обращения 12.11.2019).
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характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ)3. 
Рассчитывается по методике Международного союза электросвязи 
(International Telecommunication Union), специализированного 
подразделения ООН, определяющего мировые стандарты в обла-
сти ИКТ. По Индексу развития информационно-коммуникаци-
онных технологий Исландия занимает первое место в мире, далее 
идут Южная Корея и Швейцария. Эти исследования были прове-
дены в 176 странах мира4. Современная цифровая экономика – это 
результат развития информационных технологий за последние 
30 лет [Кутовой, Попков 2019]. Цифровое экономическое развитие 
можно разделить на три этапа5.

Первый этап: становление цифровой экономики с середины 
1980-х гг. ХХ в. обеспечили основу, благодаря которой была созда-
на глобальная сеть Интернет.

Второй этап: 1994 г. – начало 2000-х гг. Производство цифровой 
экономики встало на одно из первых мест для большинства стран. 
Были запущены интернет-магазины, система интернет-банкинга.

Третий этап: начало нового тысячелетия, широкий спектр элек-
тронных продуктов и валют. К ним относятся электронные услуги 
и (онлайн) интенсивное развитие электронной торговли.

Томас Мезенбург, экономист из США, выделяет три компонен-
та цифровой экономики:

– инфраструктура Supporting: (оборудование, программное 
обеспечение, Телекоммуникации, сети, ЕТК);

– электронный бизнес;
– Е-торговля6.
Канадский инженер-экономист Дон Тапскотт определяет 

12 характеристик цифровой экономики: Знания и информация; 
Цифровизация; Виртуализация; Разделы; Интеграция; Медиация; 
Инновация; Портал; Гипотезы; Скорость; Глобализация; 
Конфликт.

3 Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуни-
кационных технологий. Информация об исследовании. ICT Development 
Index 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/ratings/
ict-development-index/ict-development-index-info 26 Ноября. 2019 (дата 
обращения 12.11.2019). 

4 Там же. 
5 «О развитии цифровой экономики»: Обзор Всемирного банка 2016 г.
6 Mesenbourg T.L Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the 

Census. 2001.
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Основные этапы развития
цифровой экономики в Монголии

В 2012 г. Правительство Монголии впервые приняло Поста-
новление № 101 «О национальной программе “Электронное 
правительство”»7. Эта программа реализовывается в течение 
2012–2020 гг. и предполагает распространение информацион-
ных и коммуникационных сетей и услуг, либерализацию сектора 
телекоммуникаций, развитие информационной инфраструктуры, 
подключение информационной сети к международному интернет-
потоку, а также создание единой системы государственной реги-
страции.

В рамках этой программы успешно реализованы следующие 
мероприятия: 

– создан национальный центр по регистрации граждан и юри-
дических лиц, частной и государственной собственности, 
в результате чего усовершенствована единая система госу-
дарственной регистрации данных. Начиная с июля 2010 г. 
в 331 самон, 9 районах, 21 аймаке страны проведено обновле-
ние государственной регистрации граждан, посредством чего 
гражданам было выдано электронное удостоверение лично-
сти. Данная работа сосредоточена на разработке баз данных 
информационных систем, переводе государственных услуг 
в электронную форму, рассмотрении и решении жалоб гра-
ждан в электронной форме, предоставлении государственных 
услуг через электронные киоски, совершенствовании систем 
налога на добавленную стоимость;

– в рамках программы «Электронное правительство» проведе-
но исследование по созданию инфраструктуры взаимодей-
ствия и обмена информацией, в нем охвачено порядка 63 го-
сударственных учреждений. Из них порядка 50 организаций 
имеют электронные базы данных, а в 13 – электронные базы 
данных отсутствуют и данные собираются на бумажных но-
сителях;

– в 2015 г. Парламент Монголии утвердил программу «Элект-
ронное здравоохранение», которая реализуется в течение 
2016–2020 гг., цель которой заключается в улучшении оказа-
ния медицинских услуг посредством внедрения электронного 
здравоохранения. В результате реализации проекта “e-health 

7 Монгольское правительство, Национальная программа «Элект-
ронное правительство» [Электронный ресурс]. URL: https://www.legal 
info.mn/annex/details/9503?lawid=14177 (дата обращения 17.11.2019).
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project Mongolia” у жителей сельских районов открылась 
возможность получения медицинской помощи и повторного 
обследования;

– благодаря внедрению системы электронной коммерции 
E-balance коммерческим организациям стало проще предо-
ставлять финансовые отчеты государственным финансо-
вым контролирующим органам, что значительно снизило 
объем затрат и времени. Кроме того, теперь организации 
предоставляют ежеквартальные налоговые декларации tax 
в государственные налоговые органы непосредственно через 
электронную сеть, что упрощает порядок уплаты налогов, 
контроля и мониторинга сборов, платежей и штрафов8;

– электронная система E-banka, интегрированная с Цент-
ральным банком и всеми коммерческими банками, фондо-
выми биржами, страховыми компаниями и финансовыми 
посредниками, упрощает предоставление кредита.

Если рассмотреть возрастное различие людей, получающих 
цифровые финансовые услуги, то 67,8% из них составляют люди в 
возрасте 18–35 лет, 19,9% – в возрасте 36–45 лет, 9,2% – в возрасте 
46–55 лет, 3,1% – в возрасте свыше 55 лет. В 2018 г. 50,4% людей, 
получивших цифровые финансовые услуги, составляют женщи-
ны, 49,6% – мужчины, а 67,8% – граждане в возрасте 18–35 лет. 
Другими словами, использование цифровых финансовых услуг в 
основном популярно среди молодых людей.

Если рассматривать уровень образования людей, получающих 
финтек-услуги, то 68,6% из них имеют высшее образование, 2,0% – 
среднее профессиональное, 25,8% – полное среднее образование, 
2,2%  – среднее образование, 1,4% – малое образование9.

С 1994 г. компания “Datacom LLC” начала службу электронной 
почты и установила сетевое подключение, а 17 января 1996 г. впер-
вые запустила свой интернет-сервис в Монголии и начала предо-
ставлять полные интернет-услуги.

В 1996 г. компания “Datacom” была единственным провайдером 
интернет-услуг (ISP), в то время число пользователей интернета в 
Монголии составляло 500 человек. 

На сегодняшний день в Монголии около 70% населения пользу-
ются интернетом, 80% из которых подключены к сетям мобильного 

8 Генеральное налоговое учреждение Монголии, Цифровые финан-
совые отчеты [Электронный ресурс]. URL: https://e-balance.mof.gov.mn/
EBalance/home.jsf (дата обращения 10.12.2019.)

9 “Measuring the digital economy”, International Monetary Fund, Wa-
shington, D.C. 2018.
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интернета или мобильным телефонам и мобильным устройствам. 
В результате этого предприниматели переходят на онлайн-систему 
и проводят свою онлайн-деятельность, и, как правило, размещают 
рекламу на веб-сайтах. Сегодня у каждого есть доступ к беспровод-
ной интернет-сети через смартфоны10.

Таблица 1 

Количество пользователей интернетом
в Монголии, (тыс. чел.)

Статистика 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество постоянных пользователей
интернетом 2,872,7 3,587,9 4,295,4

Число пользователей стационарным
интернетом 226,1 285,1 306,2

Количество пользователей 3G 2,430,3 2,625,7 2,515,9

Количество пользователей LTE 216,4 677,13 1,473,4

Число интернет-провайдеров 60 75 72

Число интернет-кафе 378 452 497

Число компьютеров, тыс. 596,5 617,7 639,4

Число компьютеров на 1000 чел., тыс. 197 199 202

Источник: Ежегодный статистический сборник Комитета статистики  
Монголии. https://www.1212.mn/tables.aspx?TBL_ID=DT_
NSO_1300_010V6

С середины 1990-х гг. благодаря появлению сети Интернет 
и систем мобильной связи в стране успешно развивался сектор 
информационных технологий и телекоммуникаций. Сегодня в эко-
номике Монголии все отрасли осуществляют свою деятельность 
через цифровые секторы и пользуются товарами или услугами 
цифровых или информационных технологий. Кроме того, циф-

10 “Measuring the digital economy”, International Monetary Fund, Wa-
shington, D.C. 2018.
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ровой сектор становится одной из основных отраслей экономики 
страны, движущей силой ее развития. 

Таким образом, важнейшим инструментом обеспечения на-
циональной безопасности Монголии является формирование 
эффективной цифровой экономической среды, основанной на 
современных знаниях и технологиях. Исходя из вышесказанного, 
для развития цифровой экономики страны необходимо создание 
условий и инфраструктуры логистики, поддержка НИОКР и фор-
мирование соответствующей нормативно-правовой базы.
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Аннотация. В статье были проанализированы различные факторы, 
оказывающие влияние на систему ценообразования игроков в системе 
менеджмента футбольного клуба. Определены основные проблемы 
описанной предметной области. Прежде всего проблемы развития 
трансферного рынка профессиональных игроков требуют не только 
изучения участников рынка, но и создания методики первичной оценки 
стоимости игроков. Рассмотрена текущая система ценообразования на 
игроков, применяемая в большинстве футбольных клубов. Проведен ее 
текущий анализ, выявлены основные направления для потенциального 
развития. Проведен регрессионный анализ ключевых факторов с пред-
ставлением математического аппарата модели. Представлена оценка 
результатов полученных коэффициентов корреляции с точки зрения 
факторов, влияющих на систему ценообразования игроков. Определены 
основные проблемы описанной предметной области. Установлено, что 
влияние спортивных достижений на стоимость трансфера снижается 
с увеличением возраста, а высокий уровень публичности спортсмена, 
наоборот, позволяет существенно увеличить цену контракта. Построена 
регрессионная модель основных влияющих факторов, и оценены коэф-
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oping the transfer market of professional players requires studying not only 
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assessment of the results of the obtained correlation coefficients from the point 
of view of factors affecting the pricing system of players is presented. The main 
problems of the described subject area are identified. First of all, the problems 
of developing the transfer market of professional players requires studying 
not only market participants, but also creating a methodology for the initial 
assessment of the value of players. It has been established that the influence 
of sports achievements on the transfer cost decreases with increasing age, and 
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Введение

Большое значение в инвестиционном процессе и его структуре 
имеет создание оптимального инвестиционного портфеля компа-
нии и определение методов его формирования. Теория и практика 
создания портфеля определяет возможности оценки инвестици-
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онных рисков, а также доходность инвестиций. Подбирая соответ-
ствующую комбинацию различных активов, компания-инвестор 
может формировать эффективный портфель, обеспечить его высо-
кую совокупную доходность и снижение инвестиционных рисков 
[Зубов 2010, с. 17].

Практическое значение имеет разработанная модель оптимиза-
ции формирования и управления инвестиционным портфелем, 
которая может быть применена компаниями при реализации 
инвестиционных проектов, что позволит существенно снизить 
возможные риски и повысить доходность от сделанных капитало-
вложений [Зубов 2011].

Если рассмотреть в качестве компании-инвестора футболь-
ный клуб, то ключевые принципы формирования их инвестиций 
остаются неизменными. Безусловно, ключевыми активами для 
футбольных клубов являются их игроки, в развитие которых 
вкладываются большие средства, но потенциально они способны 
принести большую прибыль. Рассмотрим далее модель системы 
ценообразования на игроков.

Футбольные трансферы – сделки, проводимые в период, специ-
ально отведенный для покупки и продажи игроков. 

Грамотно выстроенная система ценообразования позволяет 
объективно формировать стоимость футболистов и поддерживать 
баланс футбольного трансферного рынка.

Определим основные проблемы описанной предметной обла-
сти. Прежде всего проблема развития трансферного рынка профес-
сиональных игроков требует не только изучения участников рын-
ка, но и создания методики первичной оценки стоимости игроков. 
Установлено, что влияние спортивных достижений на стоимость 
трансфера снижается с увеличением возраста, а высокий уровень 
публичности спортсмена, наоборот, позволяет существенно уве-
личить цену контракта.

Статистические данные позволили проследить, что после 
достижения «пика карьеры» ценность спортсменов для клубов 
постепенно уменьшается. Но при этом общепринятой методики 
первичной оценки стоимости игрока на российском рынке пока не 
существует.

Сегодня профессиональные игроки имеют практически абсо-
лютную независимость в вопросе выбора команды, за которую они 
хотели бы выступать. Так сложилось, что трансферы, происходящие 
в футбольном мире, зачастую волнуют болельщиков не меньше, 
чем результаты игры любимой команды. Больше всего это заметно 
в период межсезонья, когда игроки отдыхают, а тренерский штаб 
пытается усилить составы перед предстоящим сезоном.
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Определение стоимости игрока на трансферном рынке являет-
ся нетривиальной задачей. Факторы, влияющие на ценообразова-
ние, также не формализованы.

Инвестиции в системе футбола бывают финансовыми и реаль-
ными.

Финансовые инвестиции в потенциальный рост (FIPG) – это 
отличная стратегия найма. Используются клубы с финансовой 
мощью, но не способные конкурировать с лучшими в Европе. Это 
самый дешевый способ получить лучших игроков и большую при-
быль. Предпосылка состоит в том, чтобы инвестировать значитель-
ные средства в разведку, покупая молодых игроков по минимально 
возможной цене, которые, по мнению клуба, имеют большой по-
тенциал. Игроки могут в конечном итоге быть проданы крупным 
клубам за большую прибыль.

Очевидно, это идеальный сценарий. Это рискованная страте-
гия, которая нуждается в отличном разведывании и тренировке для 
поиска и развития игроков. Но есть клубы, которые сделали это 
очень качественно. Следует отметить, что представленный список 
не является исчерпывающим и может быть дополнен и детализиро-
ван в зависимости от целей [Назаров 2019, с. 111]. 

Как известно, богатые клубы с их доходами более привлека-
тельны для игроков и спонсоров. Эти клубы привлекают больше 
поклонников. В течение прошлого века футбол превратился из 
скромного вида спорта, в который играли только для удоволь-
ствия, в массовый и дорогостоящий вид спорта. Правила гласят, 
что футбольный клуб, чтобы получить лицензию, должен вы-
полнить пять конкретных требований: спортивные критерии, 
инфраструктурные критерии (стадион и учебные центры), 
личные критерии, юридические критерии (контракты) [Adnett, 
Bougheas 2018, p. 191].

Спортивная экономика – это самая быстрая по темпам роста 
отрасль прикладной экономики [Battle, Bull, Hawkins et al. 2016, 
p. 109]. Футбол, без сомнения, самый освещаемый СМИ спорт. 
Футбольные клубы по всей Европе разрабатывают инвестицион-
ные стратегии для максимизации производительности и прибыли 
в обеих спортивно-финансовых зонах. Футбольный рынок при-
нимает существенное участие в финансовых вложениях. Футбол 
играет важную роль как инвестор в экономике. Футбольный 
рынок обладает высокой финансовой платежеспособностью и 
быстрой окупаемостью [Николсон, Хойя, Смит, Стюарт 2013, 
с. 207]. Футбольные клубы вывели на рынок большое количество 
акций. Из-за важности футбольной индустрии футбольные клу-
бы превратились в бренды.
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Есть три источника доходов футбольных клубов: доходы, 
полученные на день игры (включая билеты и корпоративные рас-
продажи); ТВ-права (в том числе участники местной лиги, кубки, 
а также Европейские чемпионаты) и коммерческие источники 
дохода (спонсорство, маркетинг и продажи и другая коммерче-
ская деятельность); поскольку источники их дохода ограниченны, 
футбольная индустрия постоянно борется за повышение дохода. 
Конкуренция между клубами за спонсорство и долю на телевиде-
нии очень высока [Поляков, Жукова 2013, с. 176]. 

Также источниками инвестиций для футбольных клубов яв-
ляются фанаты.

Фанаты покупают билеты на матчи, абонементы на сезоны, по-
мимо этого они покупают клубную атрибутику (шарфы, футболки, 
спортивную форму и т. д.). Все эти траты идут в бюджет клуба.

Собственно, система ценообразования на игроков в футболь-
ном клубе делится на два этапа: 

– селекционная работа внутри клуба;
– аналитическая работа.
Аналитическая стадия является самой сложной из-за конкурен-

ции с другими клубами и уникального процесса ценообразования. 
Не существует рыночных механизмов регулирования трансферной 
стоимости на футболиста – она определяется субъективно, и, по 
большому счету, влияет на нее только клуб-продавец.

Сам переговорный процесс состоит из несколько уровней, каж-
дый из которых также в той или иной степени влияет на итоговую 
трансферную стоимость. Все этапы находятся параллельно отно-
сительно друг друга, и, когда по каждому были достигнуты дого-
воренности, происходит трансфер. К основным этапам необходимо 
отнести:

– определение трансферной стоимости с клубом;
– согласование с игроком личного контракта;
– переговоры с агентом игрока о комиссионном вознагражде-

нии.
Самый сложный из этих пунктов – первый. Для того чтобы 

определить трансферную стоимость игрока, учитывается огромное 
количество различных факторов:

– возраст (в двух плоскостях – опыт и потенциал);
– число появлений в лиге за сезон (показывает форму игрока и 

его общее состояние);
– голы (учитывается показатель забитых голов за прошлый и 

текущий сезоны);
– позиция игрока (вратарь, защитник, полузащитник, напада-

ющий).
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Существует еще целый ряд характеристик, которые учитыва-
ются футбольной ассоциацией, но эти показатели не используются 
для анализа. Так, например, такой показатель, как уровень публич-
ности, не зависит от способностей игрока. Однако учет данной по-
зиции позволяет улучшить качество описания изменчивости цен. 
Эксперименты с рядом других параметров игрока, например со ста-
жем, незначительно повлияли на результат исследования, поэтому 
не выбирались в качестве исходных переменных для анализа.

С учетом того, что на данный момент футбольный клуб транс-
формировался из только спортивной плоскости в экономическую, 
при определении трансферной цены учитывается также ряд харак-
теристик продающего и покупающего клуба. К таким характери-
стикам можно отнести:

– успехи клуба (разница между забитыми и пропущенными 
голами в прошлом сезоне);

– турнирное положение клуба на начало трансферного сезона;
– общее финансовое положение клуба;
– статус клуба (дивизион, место и так далее).
Селекционная служба определяет трансферную стоимость 

игрока как ожидаемый вклад в отдачу его новой команды, обычно 
измеряющуюся успехами на игровом поле. Вклад игрока, т. е. его 
предельная производительность, будет зависеть от его собственных 
умений и инвестирования в человеческий капитал. Таким образом, 
в качестве определяющих селекционная служба учитывает пря-
мые и косвенные факторы, позволяющие измерить способности и 
человеческий капитал, основанные на индивидуальных характе-
ристиках игрока, а также косвенные индикаторы способностей и 
человеческого капитала, основанные на статусе продающего клуба. 
Первым прямым определяющим фактором человеческого капита-
ла является возраст и опыт. Опыт измеряется числом проведенных 
матчей в лигах.

Очевидно, что самый главный фактор, который определяет 
успешность игрока, – это количество забитых голов. Клуб прежде 
всего заинтересован в текущих показателях игрока, а также в их 
динамике (увеличение или уменьшение). Безусловно, данный по-
казатель не распространяется на вратарей, и связь между числом 
забитых голов определяется специализацией игрока на поле.

Помимо количественных характеристик при оценке трансфер-
ной стоимости игрока селекционная служба клуба также учитывает 
и физические показатели игрока: рост и вес. Даже несмотря на то, что 
сегодня многие ведущие аналитики считают, что данные показатели 
не вносят существенных изменений в определение трансферной сто-
имости игрока [Battle, Bull, Hawkins et al. 2016, p. 99].
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Как правило, большая часть переговоров заканчивается на пер-
вой стадии. И основной причиной чаще всего является цена клуба, 
которую покупатели считают завышенной. 

Одной из систем, по которой определяют трансферную цену, 
является сумма контракта игрока, которую он получает за пять лет. 
Эта система не является общепринятой, но зачастую именно от нее 
отталкиваются продающие клубы. Ниже будут описаны несколько 
важных системных составляющих, которые объективно влияют на 
трансферную цену.

Если речь идет о стоящем игроке, то важной составляющей, ко-
торая определяет трансферную цену, будет являться конкуренция. 
В борьбе за игрока клубы будут предлагать продавцу более интерес-
ные предложения, тем самым способствуя росту продажной цены.

Общая экономическая ситуация в стране, регионе и в клубе 
также будет существенно влиять на цену. Если продающий клуб 
нуждается в деньгах, трансферная цена игрока будет падать.

Текущий срок контракта выставленного на продажу игрока 
является во многом определяющим моментом. Переговоры о про-
даже игрока начинают вестись, когда оставшийся срок контракта 
составляет не менее двух лет. Это психологическая особенность, 
которая позволяет клубу-продавцу чувствовать себя комфортно 
на переговорах. Также контракты с ведущими игроками, как пра-
вило, пролонгируются до того момента, когда по действующему 
контракту останется менее двух лет. Соответственно, покупателю 
важно знать данную информацию, так как если клуб не продлевает 
со своим игроком контракт, на это есть веские причины.

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря подобной 
системе ценообразования на игроков футбольному клубу удается 
покупать игроков за минимальную стоимость, а продавать, наобо-
рот, за максимальную цену, которая постоянно увеличивается.

Но данная модель имеет также и определенные минусы. 
Например, в ней не учитывается, контракт какой длительности 
заключен между клубом-продавцом и игроком на момент продажи 
и на какой срок игрок будет заключать контракт с новым клубом. 
Очевидно, что игрок, чей действующий контракт подписан на бо-
лее длительный срок, будет стоить дороже, чем тот, у кого подписан 
на меньший срок. Аналогично и с контрактом, который заключает 
клуб-покупатель с игроком. 

Таким образом, для более точной оценки игроков футболь-
ному клубу необходимо включить в свою модель длительность 
контрактов.

Трансферные инвестиции являются основным видом инвести-
ций для футбольного клуба. В связи с этим успешность стратегии 
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развития клуба напрямую зависит от успешности проведения 
трансферных инвестиций. Для увеличения эффективности оценки 
трансферной стоимости футболиста необходимо оценить вероят-
ность успешного выступления футболиста в потенциально новом 
клубе, так как чем выше эта вероятность, тем выше ценность пере-
хода, а следовательно, и выше цена перехода. В качестве такой оцен-
ки могут быть использованы экспертные рассуждения, однако они 
подвержены влиянию субъективизма. Необходимо формализовать 
рассуждения экспертов. Примем значение вероятности успешного 
выступления футболиста в потенциально новом клубе за P.

Рассмотрим критерии оценки вероятности успешного вы-
ступления футболиста в потенциально новом клубе. Обозначим 
за G успешность продающего клуба и за K ценность футболиста. 
Критерий G является составным и может быть получен из следую-
щих критериев: 

– финансовое положение клуба, обозначим за g1;
– спортивные достижения клуба, обозначим за g2.
Данные критерии взаимосвязаны, так как чем лучше финан-

совое положение клуба, тем лучше и спортивные успехи клуба, 
и наоборот. 

Критерий K также является составным и может быть получен 
из следующих критериев: 

– потенциал футболиста, обозначим k1;
– опыт футболиста, обозначим k2;
– тактико-технические действия (ТТД) футболиста, обозна-

чим k2.
В современной системе ценообразования на игроков в 

большинстве футбольных клубов есть значительный недостаток – 
они учитывают забитые игроком голы как один из самых важных 
критериев для оценки стоимости этого игрока. Но в таком случае 
образуется необъективность при оценке игроков оборонительного 
плана, так как их главная цель во время игры – не забивать голы, 
а защищать свои ворота. Поэтому для оценки стоимости игрока в 
данной модели были взяты не голы, а ТТД, т. е. для нападающих 
это будут голы, голевые передачи и т. п., для полузащитников – 
в большей степени голевые передачи, обостряющие пасы и др., для 
защитников – отборы, выносы, перехваты, выигранные единобор-
ства и пр., а для вратарей – отбитые мячи, точность дальнего паса 
и т. п. 

Критерии k1 («потенциал футболиста») и k2 («опыт футбо-
листа») чаще имеют следующую зависимость: чем больше опыт 
игрока, тем меньше его потенциал, и чем больше потенциал, тем 
меньше опыт. Составные критерии G и K являются независимыми 
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друг от друга, поэтому нормализовать их можно с помощью сред-
невзвешенного оператора. Значения весов для оператора можно 
определить равными 0,4 и 0,6 соответственно, так как ценность 
игрока является более важным критерием, чем успешность прода-
ющего клуба.

Описанные критерии оценки вероятности успешного вы-
ступления футболиста в потенциально новом клубе необходимо 
формализовать. Для этого можно применить соответствующий 
оператор агрегирования. Оператор агрегирования представляет 
собой некую функцию, которая на основе множества входных 
критериев позволяет определить итоговую оценку [Beliakov, Sola, 
Sánchez 2016a, pp. 13–24]. Значения критериев и итоговой оценки 
принадлежит отрезку [0, 1]. Таким образом, итоговой оценкой 
будет являться вероятность успешного выступления футболиста 
в потенциально новом клубе. Чтобы формализовать рассуждения 
об оценке вероятности, необходимо выбрать применяемый опера-
тор агрегирования.

Задача выбора оператора агрегирования является нетривиаль-
ной [Beliakov, Sola, Sánchez 2016b, pp. 58–64]. Самыми простыми в 
реализации и использовании являются следующие операторы:

– оператор минимума;
– оператор максимума;
– средний оператор;
– средневзвешенный оператор.
Операторы минимума и максимума из всего множества вход-

ных критериев выбирают минимальное и максимальное значение 
соответственно. Средний оператор в качестве итоговой оценки 
выдает среднее арифметическое значение входных критериев. 
Средневзвешенный оператор является модификацией среднего 
оператора – при вычислении итоговой оценки значения входных 
критериев умножаются не на равные коэффициенты, а на различ-
ные коэффициенты, определяемые экспертами.

Приведенные рассуждения о взаимосвязях критериев G и K не-
возможно оценить с использованием простого средневзвешенного 
оператора агрегирования. Это связано с тем, что простые операто-
ры агрегирования не позволяют учитывать корреляцию и взаимо-
заменяемость между критериями. Для решения задачи может быть 
применен дискретный оператор Шоке, называемый также интеграл 
Шоке [Beliakov, Sola, Sánchez 2016c, pp. 73–81]. Для использования 
данного оператора необходимо задать, помимо входных критериев, 
их предпочтительную зависимость и индексы взаимодействия меж-
ду собой. На основе этих параметров интеграл Шоке формирует 
так называемую нечеткую меру критериев [Beliakov, Sola, Sánchez 
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2016d, pp. 190–200]. Нечеткая мера представляет собой степень 
важности определенного критерия на итоговую оценку. Обычно 
потоки стационарны, а запасы нестационарны [Алехин 2019, с. 93].

Под предпочтительной зависимостью понимается суждение 
экспертов о том, что значение одного критерия является более 
важным для итоговой оценки, чем значение другого критерия 
[Сакулин, Соколов, Выхованец 2017, с. 91]. Под индексом взаи-
модействия понимается степень корреляции критериев. Индекс 
взаимодействия критериев может принимать значения от –1 до 1. 
Положительное значение индекса взаимодействия соответствует 
положительной корреляции критериев, а отрицательное – отри-
цательной корреляции. Длина временных рядов задана наличием 
статистики.

Положительная корреляция между критериями соответствует 
такой их зависимости, при которой увеличение одного критерия 
влечет за собой увеличение другого критерия.

Отрицательная корреляция между критериями соответствует 
такой их зависимости, при которой увеличение одного критерия 
влечет за собой уменьшение другого критерия.

Рассмотрим соответствующие значения индексов взаимодей-
ствия и предпочтительной зависимости для введенных ранее кри-
териев оценки вероятности успешного выступления футболиста 
в потенциально новом клубе.

Так как увеличение критерия g1 («финансовое положение 
клуба») положительно коррелировано с критерием g2 («спортив-
ные достижения клуба»), то примем их индекс взаимодействия 
равным 0,5:

I(g1, g2). (1)

Это связано с тем, что данные критерии примерно одинаково 
влияют друг на друга. Однако критерий g2 («спортивные дости-
жения клуба») является более значимым для итоговой оценки со-
ставного критерия G («успешность клуба»), поэтому введем пред-
почтительную зависимость критерия g2 («спортивные достижения 
клуба») над критерием g1 («финансовое положение клуба»):

g1, ‹ g2. (2)

Так как увеличение критерия k1 («потенциал футболиста») от-
рицательно коррелировано с критерием k2 («опыт футболиста»), то 
примем их индекс взаимодействия равным –0,5:

I(k1, k2) = –0,5. (3)
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Это связано с тем, что данные критерии примерно одинаково 
влияют друг на друга. Однако критерий k1 («потенциал футболи-
ста») является более значимым для итоговой оценки составного 
критерия K («ценность игрока»), поэтому введем предпочтитель-
ную зависимость критерия k1 («потенциал футболиста») над кри-
терием k2 («опыт футболиста»):

k2, ‹ k1. (4)

Критерии k2 («опыт футболиста») и k3 («тактико-технические 
действия футболиста») положительно коррелированы. Аналогично 
критериям g1 и g2 зададим соответствующий индекс взаимодействия:

I(k2, k3) = 0,5. (5)

Однако данные критерии являются одинаково значимыми для 
итоговой оценки критерия K («ценность игрока»). Поэтому их 
предпочтительную зависимость можно формализовать следующим 
образом:

~k2 = k1. (6)

Значения индексов взаимодействия (1), (3), (5), предпочти-
тельных зависимостей (2), (4), (6), подается на вход интеграла 
Шоке вместе со значениями критериев.

Рассмотрим алгоритм шагов, позволяющий получить формали-
зованную экспертную оценку вероятности успешного выступления 
футболиста в потенциально новом клубе. 

Шаг 1. На данном шаге необходимо получить первичную экс-
пертную оценку. Для удобства экспертов им предлагалось оценить 
значение каждого из критериев в диапазоне от 0 до 10, где 0 – 
критерий полностью не удовлетворен, 10 – критерий полностью 
удовлетворен. Если эксперт затруднялся ответить на какой-либо 
вопрос анкеты, он должен был оставить поле для оценки пустым. 
Экспертам необходимо выставить оценку для презентации в соот-
ветствии с анкетой, состоящей из следующих вопросов.

1. Оцените финансовое положение продающего клуба за прошед-
ший сезон.

2. Оцените спортивные достижения продающего клуба за прошед-
ший сезон.

3. Каков потенциал продаваемого игрока?
4. Насколько опытен продаваемый игрок?
5. Оцените тактико-технические действия продаваемого игрока.
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В случае отсутствия входных данных по какому-либо критерию 
его значение будет заменено на среднее значение остальных крите-
риев для достижения толерантности к отсутствию входных данных.

Полученные ответы экспертов составляют первичную оценку 
критериев.

Шаг 2. На данном шаге необходимо получить нормализован-
ную экспертную оценку. Полученные в шаге 1 ответы экспертов 
усредняются с помощью среднего арифметического и приводятся к 
нормализованному виду. Для этого полученная средняя оценка по 
критерию приводится к значению из интервала [0, 1].

Шаг 3. На данном шаге необходимо подать усредненные нор-
мализованные значения критериев вместе с заданными ранее зна-
чениями индексов взаимодействия и предпочтительных зависимо-
стей критериев на вход оператора Шоке.

Шаг 3 применяется отдельно для каждого из составных крите-
риев G и K.

Шаг 4. Вычисляется средневзвешенное значение для получен-
ных оценок составных критериев G и K.

Результатом шага 4 является формализованная экспертная 
оценка вероятности успешного выступления футболиста в потен-
циально новом клубе.

Выводы
Помимо прочего, полученная модель обладает следующими 

преимуществами:
– позволяет выбрать игроков, которые с наибольшей вероятно-

стью будут прогрессировать в дальнейшем, что приведет впо-
следствии к перепродаже с прибылью, а также к повышению 
имиджа клуба-продавца за счет этого;

– позволяет определить степень потенциальной успешности 
трансфера игрока в другой клуб;

– устраняет высокий уровень неопределенности на ранних эта-
пах анализа.

Использование модели на практике позволяет получить сле-
дующую функциональность:

– постоянный анализ игроков из различных лиг;
– минимизация расходов при покупке молодых и потенциаль-

но сильных игроков.
То есть получается, что при условии, что футбольный клуб 

нацелен на развитие молодых игроков, рекомендуется проводить 
оценку вероятности успеха трансферов игроков, на основе которой 
объективно оценивать стоимость игрока. 
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sources and technology for the development of gas hydrate deposits, which are 
under exploration. Technological advances reduce the value of the gas exhaus-
tion factor, which leads to new risks and opportunities for players in global gas 
markets.
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Введение

С самого своего зарождения газовая отрасль является одной из 
наиболее технологически емких отраслей производства. Она созда-
вала спрос на инновации, являлась доминирующим полигоном их 
испытания и внедрения в практику. Инновационные процессы в 
мировой газовой индустрии приобрели перманентный и всеохва-
тывающий характер. Помимо того, что инновации революционным 
образом трансформировали структуру и принципы функциониро-
вания отрасли и рынков, они подвергли сомнению многие парадиг-
мы, казавшиеся незыблемыми в течение многих десятилетий. К их 
числу относится в том числе новый взгляд на исчерпаемость газа 
как природного ресурса, которому посвящена настоящая статья. 

Исчерпаемость природного газа
и технологические инновации

Традиционные экономические теории исходили из ограничен-
ности исчерпаемого природного ресурса, постоянного роста как 
спроса на него, равно как и цены, пока он находится в недрах. Под 
понятием «исчерпаемость» обычно понимают не столько физи-
ческое наличие полезного ископаемого, сколько возможность его 
экономически рентабельной добычи в определенной временной 
перспективе с использованием доступных технологий. То есть 
«исчерпаемость» природного газа можно понимать как функцию 
инновационного развития, достижение которой отдаляется по вре-
мени по мере возникновения и внедрения новых технологий. Сама 
идея экономической конечности газа как ископаемого топлива не 
ставилась под сомнение до недавнего времени. Однако развитие 
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технологий добычи (производства), переработки, транспортиров-
ки и коммерциализации природного газа дает основания предпо-
ложить, что исчерпание газовых ресурсов не только отодвигается 
на неопределенный срок, но и то, что газ в принципе утрачивает 
признаки исчерпаемого природного ресурса, все больше превраща-
ясь в продукцию промышленного производства (изделие). 

На этом пути превращений можно выделить четыре техноло-
гических прорыва, которые кардинальным образом увеличивают 
предложение газа на мировых рынках. 

1. Технологии производства, транспортировки и коммерциали-
зации сжиженного природного газа (СПГ), обусловившие вовлече-
ние в энергетический баланс географически отдаленных от миро-
вых центров газопотребления месторождений газа.

2. Технологии сланцевой газодобычи (комбинация гидроразры-
ва пласта, трехмерной сейсмики и наклонного бурения), которые 
превратили газодобычу, по сути, в производство промышленного 
продукта. 

3. Технологии конверсии электроэнергии из возобновляемых ис-
точников в синтетический метан (Power-to-gas) ведут к неисчер-
паемости газа, превращают его в продукт промышленного произ-
водства и служат основой новой «водородной энергетики». 

4. Технологии разработки газогидратов, будущая коммерциали-
зация которых открывает дорогу к энергетической независимости 
не только отдельных стран, но и целых регионов.

Эволюция взглядов на соотношение
экономического роста
и исчерпаемости природных ресурсов

Проблеме исчерпаемости ресурсов и, как следствие, замедле-
ния экономического роста уделялось внимание еще на заре станов-
ления экономической мысли. Утверждая, что богатство создается 
трудом, разделением труда и международной торговлей, А. Смит 
считал, что главной проблемой является не недостаток природного 
ресурса, а скорее недостаток инвестиций. Его вера в индивидуаль-
ные усилия, креативность и изобретательность, а также в способ-
ность «невидимой руки» рынка эффективно распределять ресурсы 
оказала решающее влияние на последующие теории управления 
ресурсами.

Оптимизм Смита не разделял Т. Мальтус, который считал идею 
бесконечного прогресса не только наивной, но и опасной: ограни-
ченные ресурсные возможности планеты, по его мнению, были не 
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в состоянии поддерживать неуклонно возрастающую численность 
населения. Д. Рикардо соглашался с Мальтусом в том, что сокра-
щение природных ресурсов в результате роста экономической 
активности когда-то остановит рост и населения, и экономики. 
Рикардо допускал увеличение объемов сельскохозяйственного 
производства за счет вовлечения в оборот новых пахотных площа-
дей и более капиталоемкого их использования. Однако отдача на 
капитал, по его мнению, будет неуклонно снижаться и до уровня 
понесенных затрат, а это приведет к стагнации и падению уровня 
жизни населения [Риккардо 1955]. 

Д. Милль, наряду со многими экономистами своей эпохи, 
считал, что экономическое развитие имеет пределы. Оно оста-
навливается, если рост и обеспеченность природными ресурсами 
достигает некого статического стационарного состояния. Милль, 
пожалуй, первым указал на возрастающую роль технологических 
инноваций, в том числе открытия новых источников сырья, для 
преодоления негативных эффектов, связанных с исчерпаемостью 
природных ресурсов. 

А. Маршалл выделил проблему экстерналиев или «внешних 
эффектов», т. е. эффектов, оказывающих влияние на лиц, не вовле-
ченных в процесс разработки невозобновляемого ресурса. Путем 
реализации гибкой налоговой политики и субсидирования государ-
ство принуждает частных лиц действовать должным образом и тем 
самым регулирует интенсивность экстерналиев [Маршалл 1993].

Г. Хотеллинг поднял вопрос об общественной ценности при-
родных ресурсов. Он утверждал, что рациональные производители 
(поставщики), предвидя в будущем дефицит истощаемого ресурса, 
будут стремиться замедлить темпы его добычи либо вообще сохра-
нять его в ожидании роста цен в будущем. Рост цен, текущий и 
будущий, вызванный помимо истощения запасов ресурса сокраще-
нием его предложения на рынке, приведет к снижению объемов его 
потребления и обусловит переход потребителей на альтернативные 
субституты, применительно к природному газу – на конкурирую-
щие виды топлива. Хотеллинг одним из первых увязал исчерпае-
мость природных ресурсов и государственное регулирование как 
инструмент рационального их использования [Hotelling 1931].

М. Хабберт предсказал, что для любой заданной географи-
ческой области, как для отдельного месторождения, так и для 
всей планеты, график добычи нефти или газа по времени будет 
иметь колоколообразную форму: рост добычи и прохождение ее 
пика сменится снижением [Hubbert 1956]. Используя парамет-
ры своей модели, Хабберт в 1956 г. предсказывал достижение 
пика добычи нефти в США в 1965–1970 гг. Позднее он перенес 
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свой прогноз на 1995 г. Однако развитие технологий разведки и 
добычи углеводородов внесло свои коррективы в теорию пика 
нефти (рис. 1).

Рис. 1. Прогнозы М. Хабберта относительно пика нефтедобычи
в США и факт.

Источник: по материалам BP Statistical Review
of World Energy 2019 Workbook

Переосмысливание идей Хотеллинга и Хабберта началось чуть 
ли не с момента публикации ими своих работ. Так, Дж. Саймон 
считал, что в долгосрочной перспективе человеческая креатив-
ность будет постоянно улучшать уровень жизни, и в сущности 
ресурсы Земли безграничны («сырье всегда дешевле труда») 
[Саймон 2005].

Г. Барнетт и К. Морзе, исследовавшие долгосрочные цено-
вые тенденции целого ряда природных ресурсов, эмпирически 
доказали, что, несмотря на растущий дефицит ресурсов, цены на 
подавляющее большинство природных ресурсов с 1870 по 1957 г. 
не демонстрировали явного повышательного тренда, а иногда 
они снижались. Причиной тому, по их мнению, стал технологи-
ческий прогресс, развитие которого «позволило бы преодолеть 
исчерпаемость природных ресурсов, увеличив их до бесконечности 
(ad infinitum)» [Barnett, Morse 1963].
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Ограниченность ресурсов
как стимул поиска новых технологий
по их разработке
и эффективному использованию

В начале 1970-х гг. вновь возникло беспокойство по поводу ис-
тощения природных ресурсов. Д.Х. Медоуз и другие смоделировали 
12 различных сценариев динамики роста населения и истощения ре-
сурсов, из которых половина с разной степенью вероятности пред-
сказывала движение человечества навстречу катастрофе. Избежать 
ее было возможно, только ограничив рост промышленного произ-
водства. И хотя в своих новых работах авторы скорректировали 
свои сценарии, их модель неоднократно критиковалась за игнори-
рование потенциала развития технологий, способных отодвинуть 
сроки истощения природных ресурсов [Медоуз и др. 1991].

Большинство российских ученых связывают проблему истоще-
ния углеводородных ресурсов с финансовыми, технологическими 
и методологическими. Как отмечают Симония и Жуков, «концеп-
ция истощения нефтяных ресурсов основана на игнорировании 
нетрадиционных источников нефти. Все разговоры об истощении 
нефтяных ресурсов, конце нефтяной эры и т. п. весьма далеки от 
реального положения дел. Сокращается прежде всего легко добы-
ваемая и поэтому более дешевая нефть» [Симония, Жуков 2008].

Костюк и др. утверждают, что обеспеченность природными энер-
горесурсами с позиций физики и геологии не вызывает сомнений. 
За последние 150 лет использовано только 8% традиционных ресур-
сов органического топлива и лишь 2% его общих запасов на Земле, 
включая нетрадиционные ресурсы (требующие применения новых 
технологий). Угрозы общей нехватки энергоресурсов на Земле нет, 
но существует реальность исчерпания запасов экономически прием-
лемой нефти, то есть проблема перемещается из области геологии 
в сферы готовности новых технологий, их экономической приемле-
мости и инвестиционного задела [Костюк, Макаров, Митрова 2012].

Технологические инновации,
превращающие природный газ
в неисчерпаемый ресурс

Масштабирование технологии СПГ привело к глубоким транс-
формациям структуры газовых рынков. Сформировался парал-
лельный трубопроводному сегмент танкерной транспортировки 
газа, составляющий ему серьезную конкуренцию; в мировой газо-
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вый баланс были вовлечены новые ресурсы, которые ранее счита-
лись технически и коммерчески недоступными; расширился состав 
субъектов международной торговли СПГ. В странах Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) возникли новые мировые центры 
газопотребления, базирующиеся исключительно на СПГ.

Экспансия СПГ создает предпосылки для конвергенции цен 
на газ, что ведет к коммодитизации природного газа в мировом 
масштабе. Ее критериями являются: 

1) наличие агрегированного мирового баланса (единой кри-
вой) спроса и предложения на этот товар. О таком балансе 
можно говорить, если изменение (либо прогноз изменения) 
объема спроса/предложения данного товара в одном регио-
не вызывает изменение цен и переориентацию направлений 
его транспортировки во всем мире;

2) наличие универсальной системы ценовой индикации, на 
сигналы которой ориентируются все продавцы и покупатели 
соответствующего товара, независимо от рынка, на котором 
они действуют. Центрами ценовой индикации на соответ-
ствующие коммодити служат крупнейшие международные 
биржи [Еремин 2016].

Под воздействием СПГ баланс природного газа будет становить-
ся все более глобально проектируемым. С учетом того, что управле-
ние балансом идет через мощное государственное вмешательство, 
свои геоэкономические позиции укрепят страны, контролирующие 
мировые потоки СПГ и выигрывающие внутриотраслевую конку-
ренцию по стоимости поставки. Сегодня глобальный баланс только 
начинает складываться. Дальнейшее развитие технологий СПГ, 
позволяющих вовлекать в коммерческий оборот ресурсы газа, нахо-
дящиеся в труднодоступных районах Арктики, Африки, Океании и 
др., будет поддерживать достаточный объем предложения СПГ на 
мировых рынках, превращая газ в фактически неистощимый ресурс.

«Сланцевая революция» превращает добычу газа в производство 
промышленного продукта. Начавшаяся с 2000-х гг. разработка слан-
цевых плеев заставляет по-новому оценить мировую обеспеченность 
ресурсами газа. Если прежде она связывалась с обладанием место-
рождениями, которые можно коммерчески эффективно разрабаты-
вать, то теперь она начинает зависеть главным образом от обладания 
технологиями сланцевой добычи, которые можно коммерчески 
эффективно использовать. С внедрением сланца производство газа 
превратилось из добычи природного ресурса, сконцентрированного 
на ограниченных площадях месторождений, в промышленное произ-
водство товарного продукта с географически весьма распределенной 
сырьевой базой (сланцевыми плеями). Все это заставляет по-новому 
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посмотреть на традиционные концепции исчерпаемости ресурсов, 
стоимость неразработанного ресурса и экономики природной ренты. 
Добыча сланцевых углеводородов, – отмечает Конопляник, – это из-
влечение в первую очередь не ресурсной (за счет «эффекта масшта-
ба»), а технологической (за счет постоянного внедрения технических 
усовершенствований) ренты [Конопляник 2016].

Сланцевая революция, ставшая наиболее крупным технологи-
ческим прорывом в углеводородной энергетике последнего десяти-
летия, не только сдвигает сроки прохождения пика газа на неопре-
деленное будущее, но и изменяет портрет мировой энергетики в 
целом. Главное, что грядущий пик, как и последующее снижение 
газодобычи, перестает быть функцией исчерпаемости углеводо-
родных ресурсов. Реальное окончание эпохи использования газа 
будет зависеть не от исчерпания газа как природного ресурса, а от 
ограничений несколько иного порядка. Использование газа будет 
сдерживаться за счет снижения издержек производства энергии на 
базе альтернативных возобновляемых источников и ростом стои-
мости платы за выбросы парниковых газов в атмосферу. 

Технологии конверсии электроэнергии из возобновляемых источ-
ников в синтетический метан. Технология Power-to-gas состоит 
в получении водорода или метана из воды методом электролиза. 
Полученный газ соответствует стандартам природного газа, может 
транспортироваться по действующей инфраструктуре (рис. 2).

Сегодня данная технология из экспериментальной стадии пере-
ходит в опытное применение. По данным Оксфордского института 
энергетических исследований, количество установок по произ-
водству синтетического газа в Европе в 2018 г. превысило сотню. 
Из них примерно 60% ориентированы на производство водорода и 
40% – синтетического метана [Lambert 2018].

Страны АТР, наращивая усилия по расширению использования 
водорода, не только преследуют цели улучшения качества окружа-
ющей среды, но и цели ускорения экономического роста за счет 
широкого внедрения топливных элементов (Китай) и обеспечения 
энергетической безопасности за счет повышения эффективности, 
поддержки национальных отраслей промышленности (Япония). 

Практическая неисчерпаемость ресурсов для производства 
синтетического газа служит базисом формирования новой «водо-
родной энергетики», контуры которой начинают становиться все 
более отчетливыми. 

Газогидраты – потенциально неисчерпаемый источник газа. 
Новые технологические решения открывают дорогу к использова-
нию газогидратов, ресурсы которых на несколько порядков превы-
шают ресурсную базу природного газа из прочих источников.
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Рис. 2. Схема производства синтетического газа
на базе электроэнергии

Источник: [Lambert 2018]

В отличие от других углеводородов, газогидраты относительно 
равномерно распределены по земному шару. Пока их разработка 
находится на экспериментальной стадии в Канаде и США (вечная 
мерзлота). В Японии начата их опытная добыча (со дна моря – в про-
гибе Нанкай). Перспективы дальнейшей разработки газогидратов 
связываются с объемом и ценами предложения газа из других источ-
ников. Интенсивность работ по газогидратной проблематике была 
достаточно велика в периоды «жесткого» газового рынка, когда спрос 
на газ рос ускоренными темпами, а традиционная газодобыча рабо-
тала в полную мощность, чтобы удовлетворить его. Существовавшие 
опасения дефицита газа подталкивали цены на него вверх. Так про-
должалось до тех пор, пока сланцевый газ массированно не вышел 
на внутренний рынок США (в 2007–2009 гг.) и начался его экспорт 
в Европу и Азию в виде СПГ (2016 г.). Цены на газ в 2018–2019 гг. 
демонстрировали тенденцию к понижению. Эти и другие факторы 
привели к замораживанию большинства газогидратных проектов, 
так как в сложившейся ценовой конъюнктуре газ газогидратов не 
мог составить конкуренцию газу других источников.

Несмотря на то что газогидраты пока коммерчески недоступны 
для промышленной эксплуатации, их конкурентоспособность мо-
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жет существенно повыситься в случае реализации технологических 
инноваций, снижающих себестоимость добычи, – с одной стороны, 
а с другой – в случае существенного повышения общего уровня цен 
на природный газ. Скорее всего, произойдет первое, поскольку в 
условиях расширения предложения газа из других источников цены 
на газ вряд ли сильно вырастут в обозримой перспективе. Тем не ме-
нее газогидратная революция, если таковая произойдет, то по своим 
масштабам и эффектам она сможет сравниться со сланцевой рево-
люцией. При этом ее влияние на структуру мировых газовых рынков 
может стать еще более глубоким. Коммерциализация газогидратов 
откроет дорогу к энергетической независимости ряда стран и регио-
нов. Газогидраты позволят многим нынешним странам – импортерам 
газа стать независимыми от экспорта газа и выйти на новый уровень 
развития. А это кардинально переформатирует границы ресурсной 
обеспеченности и изменит геополитическую ситуацию в мире. 

Заключение

По сравнению с оценками 1980–1990 гг. сегодня проблема ис-
черпаемости природного газа как ресурса выглядит все менее акту-
альной, особенно по сравнению с энергетической безопасностью и 
устойчивым развитием в долгосрочной перспективе. Имеющиеся 
запасы традиционного и нетрадиционного газа могут обеспечивать 
потребности человечества еще многие десятилетия даже при су-
ществующем уровне энергоемкости производительных сил. Есть 
основания полагать, что в дальнейшем она будет снижаться. Риск 
дефицита ресурсов газа, вполне реальный еще 20–30 лет назад, 
сегодня нивелирован масштабным развитием СПГ и вовлечени-
ем в мировой газовый баланс сланцевого газа. Об этом более чем 
наглядно свидетельствуют фундаментальные показатели спроса и 
предложения, а также относительно низкий и стабильный уровень 
цен на газ, установившийся в 2010-х гг. на ключевых газовых рын-
ках Америки, Европы и Азии. При возникновении признаков дефи-
цита газа в будущем будут активизированы работы по расширению 
производства синтетического газа и добыче газа из газогидратов. 
Инновационный задел в этих сферах создан, его практическая ре-
ализация ждет подходящей ценовой конъюнктуры. Данные обсто-
ятельства могут повлиять на стоимость запасов, поставленных на 
баланс производителями традиционного газа и, соответственно, на 
их рыночную капитализацию. Оценка рынком компаний – облада-
телей инновационных технологий, напротив, может повыситься за 
счет учета в их стоимости технологической ренты. 
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Сегодня основной научный дискурс вокруг Венгрии выстраи-
вается в связи с тезисом о «нелиберальном» характере нынешней 
политической (а возможно, и экономической) системы в стране и 
ее трансформации в контексте так называемого патриотического 
поворота, понимаемого как движение в сторону «экономического 
патриотизма» – термина, введенного в широкий политический дис-
курс еще Д. де Вильпеном и относящего нас к классическим моти-
вам защиты внутреннего рынка, национального производителя 
и др. Однако в более современной интерпретации «экономический 
патриотизм» можно трактовать как противодействие искажающе-
му и излишнему влиянию глобализации и либерализации мировой 
экономики [Clift, Wolf 2012], принимающее форму позитивной 
дискриминации в пользу отдельных (прежде всего национальных) 
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экономических агентов и в ущерб условным «иностранным» эко-
номическим агентам. Венгрия рассматривается многими как яркий 
пример этого процесса. И в связи с этим отдельными исследова-
телями был поставлен вопрос о возможном изменении отношения 
со стороны нынешнего «авторитарного» правительства к иностран-
ному капиталу как ключевому элементу иностранного воздействия 
на экономику [Szanyi 2019].

Авторы уже отмечали, что фундаментальных изменений в от-
ношении к иностранному капиталу в Венгрии после очередного 
прихода в 2010 г. к власти В. Орбана не произошло, учитывая то 
значение, которое иностранный капитал имеет в экономике страны 
[Дрыночкин, Сергеев 2019]. Аргументация в данном случае доста-
точно проста: сегодня предприятия в иностранной собственности 
являются наиболее производительной и конкурентоспособной 
силой в экономике Венгрии, обеспечивая основную экспортную 
выручку. Таким образом, иностранный капитал предстает одним 
из ключевых факторов экономического роста и основой современ-
ной социально-экономической модели Венгрии. Следовательно, 
кардинальное изменение отношения к иностранному капиталу 
выглядело бы как слом всей современной экономической системы, 
что выглядит явно нелогичным и нецелесообразным. Безусловно, 
возможны некоторые незначительные изменения, однако все-
объемлющих и решительных шагов по изменению отношения к 
иностранному капиталу в Венгрии сегодня ждать не стоит ввиду 
чрезвычайно важной роли последнего для развития экономики.

В этой связи встает другой не менее интересный исследователь-
ский вопрос, касающийся эволюции отношения к иностранному 
капиталу в Венгрии в широкой исторической ретроспективе.

Ретроспективный анализ
притока иностранного капитала
в Венгрию

Ретроспективной анализ дотрансформационного периода пока-
зывает, что относительно заметным приток иностранного капитала 
стал после образования дуалистической Австро-Венгерской им-
перии в 1867 г. Для «заманивания» иностранного капитала в про-
мышленность закон 1881 г. гарантировал полное освобождение от 
налогов в течение 15 лет тех предпринимателей, которые оснащали 
свои заводы современным оборудованием или изготавливали ранее 
не производимые в стране товары. Несмотря на то что иностран-
ный капитал поступал в страну главным образом в виде межгосу-
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дарственных займов и приобретения ценных бумаг, к 1913 г. доля 
иностранных капиталов в венгерской промышленности составляла 
36%. [Abonyiné 2011].

В межвоенный период интерес зарубежных инвесторов к 
Венгрии заметно ослаб, а после завершения 2МВ и вовсе иссяк. 
Хотя венгерские исследователи отмечают, что в 1948–1988 гг. в 
страну все-таки поступило, по разным оценкам, 200–250 млн долл. 
[Abonyiné 2011; Hojsza-Szentesi 2012]1. Это небольшие деньги, даже 
с учетом различий в покупательной способности нынешнего и то-
гдашнего доллара. Существующие отрывочные статистические дан-
ные также дают понять, что значение ПИИ в экономике Венгрии 
было невелико. Так, на 1980 г. отношение притока ПИИ в Венгрию 
к валовому накоплению основного капитала составляло всего 0,02% 
(против 2,23% в среднем по миру), этот показатель начал расти лишь 
с 1989 г.2 В силу применявшейся экономической модели венгерская 
экономика была довольно капиталодефицитна, и присутствие 
иноcтранных инвесторов в Венгрии в тот период обосновывалось 
скорее факторами идеологического и имиджевого характера (мол, 
продемонстрировать демократичность венгерского политического 
руководства, некоторую свободу его действий в рамках социали-
стического лагеря и т. п.), нежели готовностью к серьезным изме-
нениям экономической модели. Но при всем этом иностранные 
инвесторы все же приносили новые технологии, способствовали 
качественному росту рабочей силы. Так, запущенный в 1968 г. 
завод «Кока-кола» дал импульс к развитию относительно новой 
для венгерской экономики отрасли – производству газированных 
напитков3, а также сопутствующим ей подотраслям упаковочных 
материалов, логистики и тарного хозяйства (хотя напиток практи-
чески был недоступен массовому потребителю, поступая главным 
образом в фешенебельные гостиницы для иностранных туристов).

Отдельного внимания заслуживает вопрос о возможном влия-
нии советских инвестиций на развитие экономики в Венгрии. 
Судя по всему, как и в других странах СЭВ, с точки зрения 
прямых инвестиций это влияние было не самым значительным, 

1 Интересно, что в 1946–1947 гг. существовало несколько советско- 
венгерских смешанных обществ, которые в известной степени можно 
рассматривать как пример иностранного инвестирования СССР в Венгрию.

2 Данные ЮНКТАД. Inward FDI flows as a percentage of Gross Fixed 
Capital Formation, by host region and economy, 1970–2007 [Электронный 
ресурс]. URL: https://unctad.org (дата обращения 21.11.2019).

3 К тому времени в Венгрии выпускалось всего лишь два напитка – 
Bambi и Utas.
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поскольку в своих инвестициях в эти страны СССР в основном 
полагался на кредиты (чье влияние, вероятно, было достаточно 
значительным, особенно если прибавить к ним поставки сырья 
и товаров не совсем по рыночным ценам), а для большего числа 
советских предприятий за рубежом в принципе была характерна 
низкая степень транснационализации и нацеленность на продви-
жение советского экспорта. К середине 1980-х гг. в странах ЦВЕ 
действовало незначительное количество совместных предпри-
ятий, и лишь к концу десятилетия в силу новых перестроечных 
тенденций число совместных предприятий СССР в Венгрии воз-
росло до 38 компаний [Weiner 2017]. 

В связи с принятием в 1988–1989 гг. ряда законов, разрешив-
ших создание совместных предприятий, начался резкий рост при-
тока инвестиций: в одном только 1989 г. поступило ПИИ больше, 
чем за предыдущие 40 лет. [Abonyiné 2011]. Интересно, что, 
несмотря на «открытие» рынка стран ЦВЕ к 1989 г., резкий рост 
числа иностранных предприятий можно отметить только к концу 
1991 г.: в стране насчитывалось 270 предприятий с участием ПИИ 
(на 1 января 1989 г.), затем эта цифра увеличилась до 1000 (на 
1 января 1990 г.) и до 5700 (на 1 января 1991 г.). И уже к 1992 г. 
число подобных проектов перевалило за 11000 [Alter, Wehrlé 1993, 
p. 129], а отношение притока ПИИ к валовому накоплению основ-
ного капитала выросло до 39,92% (67,12% в 1993 г.) против 3,09% в 
среднем по миру и 4,31% в среднем по Европе4.

При этом Венгрия в начальный период трансформации была 
лидером среди стран Восточной Европы – к концу 1992 г. в страну 
поступило 60% всех инвестиций в регион [Kaderják 1993]. Если еже-
годный приток ПИИ в Польшу к 1 января 1990 г. составил 100 млн 
долл., то в Венгрии этот показатель составлял уже 550 млн долл., 
а к 1 января 1993 г. эта цифра выросла до 4,3 млрд долл. (против 
1,4 млрд долл. в Польше) [Alter, Wehrlé 1993, p. 130]. Фактически в 
этот период господствовал подход, при котором для массового при-
влечения иностранных инвестиций достаточно общей либерализа-
ции экономики и создания универсальных условий для инвесторов 
[Barta-Bernek-Nagy 2003].

Довольно скоро пришло понимание, что крупных иностранных 
инвесторов интересуют не столько объекты малой приватизации, 
сколько крупные предприятия, остававшиеся еще в государствен-
ной собственности. Поэтому в 1992 г. была создана специальная 
организация по приватизации и управлению государственным 
имуществом, которая обеспечивала иностранным инвесторам 

4 Данные ЮНКТАД.
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административную и иную поддержку5. Запуск приватизационно-
го процесса и снятие ограничений на присутствие иностранцев в 
газо- и электрораспределительных компаниях привел к тому, что 
в 1995 г. наблюдался пик притока ПИИ в Венгрию, который в 
несколько меньшем масштабе повторился и в 1997 г. Затем процесс 
принял инерционный характер, поскольку, с одной стороны, число 
интересных для иноинвесторов объектов уменьшалось, и, с дру-
гой стороны, соседи по региону, начавшие приватизацию позже 
(например, Польша и Чехия), стали оттягивать на себя заметную 
долю иностранных инвестиций в регион. В течение 1995–2005 гг. 
ежегодный нетто-приток ПИИ в Венгрию по отношению к ВВП 
находился в пределах 5–8% (впрочем, в 1991–2014 гг. этот показа-
тель и не опускался ниже 1,5%) [Tőkés 2019].

К началу XXI в. исследователи в целом положительно оценива-
ли влияние притока ПИИ в страны ЦВЕ. Среди положительных по-
следствий часто выделяют изменения в управлении крупнейшими 
предприятиями, введение новых стандартов маркетинга, логистики 
и технологий, появление новых видов производств или модерни-
зация старых, увеличение производительности труда [Tøndel 2001, 
p. 23]. Рост производительности в Венгрии в течение 1990-х гг. был 
одним из ключевых факторов экономического роста, и во многом он 
действительно обеспечивался притоком ПИИ. Помимо общего эф-
фекта на экономику, этот приток также оказывал и более точечное 
воздействие, например в сфере машиностроения: растущий вклад 
отрасли в ВВП совпал с увеличением вклада отрасли в совокупную 
производительность факторов, что совпадало по времени с периода-
ми активного притока ПИИ [Kátay, Wolf 2008].

Очередной пик притока ПИИ наблюдался в 2005–2006 гг., 
когда были сняты ограничения на присутствие иностранцев в сфере 
телекоммуникаций. Но на этом венгерские власти посчитали, что 
модель стимулирования притока ПИИ с помощью приватизации 
фактически исчерпала себя6.

Характеристика следующей за ней модели вызвала большие 
сложности для авторов. Сегодня отношение к иностранному 
капиталу в Венгрии уже достаточно спокойное, и приход очеред-
ного инвестора, реализующего новый проект, рассматривается 

5 Венг.: БPV Rt.; Бllami Privatizбciуs йs Vagyonkezelх Rt.
6 В 2007 г. ÁPV Rt. было ликвидировано, а его место заняло и поны-

не действующее MNVZrt. (в неофициальном переводе с венгерского – 
Организация по обслуживанию национального имущества), занимаю-
щееся, по сути, техническими вопросами эксплуатации государственной 
собственности.
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как довольно рутинное и привычное действие. Это, конечно, не 
означает, что в Венгрии больше не заботятся о привлечении ино-
странных инвесторов и правительство просто «собирает плоды» 
с созданной ранее правовой базы и институциональных меха-
низмов. Безусловно, работа в этом направлении продолжается. 
Правда, проведенное на примере Венгрии исследование Л. Тёкеша 
показало, что движение инвестиций не синхронизировано с эко-
номическими циклами ни в стране-доноре, ни стране-реципиенте 
[Tökes, 2019]. Этот вывод, с одной стороны, противоречит многим 
постулатам классических теорий, согласно которым меры эконо-
мической политики, традиционно применяемые в той или иной 
стадии экономического цикла, должны оказывать вполне опреде-
ленное воздействие на поведение владельцев капиталов. С другой 
стороны, полученные с нового ракурса данные открывают поле 
для последующих исследований.

Современное состояние
притока ПИИ в Венгрию

С точки зрения масштабов привлеченных ПИИ в Венгрию и 
значения для экономики страны вряд ли можно говорить о кар-
динальных изменениях в модели участия страны в международ-
ном движении капитала. Данные рис. 1 показывают, что мировой 
кризис 2008–2009 гг. прервал тренд постоянного роста ПИИ (по 
отношению объема накопленных ПИИ к объему ВВП). Правда, 
венграм удалось в 2012 г. достичь нового рекорда в привлечении 
ПИИ (как по текущим, так и по накопленным ПИИ), а показате-
ли все еще выше показателя середины 2000-х гг. и большинства 
остальных стран В4 (см. рис. 1, левый график). Да и в 2019 г. темпы 
прироста ПИИ в Венгрию опережают все страны региона [MNB 
2019а], а степень присутствия иностранного капитала в ключевых 
отраслях в целом выросла даже по сравнению с пиковыми значе-
ниями начала 2000-х гг. [Дрыночкин, Сергеев 2019]. 

С географической точки зрения во входящие ПИИ в Венгрию 
распределяются достаточно логично и предсказуемо: 65% всех пря-
мых инвестиций приходит из стран ЕС-28 (на 2017 г.) 7. При этом 
в начале 2000-х гг. на страны ЕС-15 приходилось около 75% всех 
накопленных ПИИ [Sass 2004, p. 69]. Среди ключевых стран-инве-
сторов можно отметить Францию, ФРГ, Италию, Великобританию,  

7 Данные ОЭСР. OECD (2019), Inward FDI stocks by partner country 
(indicator). doi: 10.1787/a1818a82-en (Accessed 21 November 2019).
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Рис. 1. Накопленные ПИИ в Венгрии, % ВВП (левый график);
накопленные ПЗИ из Венгрии, % ВВП (правый график)

Источник: данные ОЭСР 

Таблица 1 
Географическое распределение

накопленных ПИИ в Венгрии, %

1997 г. 2017 г.

ФРГ 22 10

США 20 9

Нидерланды 13 7

Австрия 10 1

Франция 8 13

Италия 6 9

Великобритания 4 11

Источник: [Hastenberg 1999, p. 63], данные ОЭСР

Нидерланды – т. е. крупнейшие промышленно развитые страны ЕС 
(см. табл. 1). В совокупности на них приходится ровно половина 
всех накопленных ПИИ в стране. Если сравнить географическое 
распределение ПИИ по странам, то можно отметить значительное 
падение доли ФРГ (9,5% в 2017 г. против приблизительно 35% 
в начале 2000-х гг. [Sass 2004, p. 69]) и приблизительно такое же 
распределение по остальным странам. Также можно отметить, что 
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в начале 2000-х гг. одним из ведущих инвесторов в Венгрию была 
Австрия (около 11% всех накопленных ПИИ [Sass 2004, p. 69]), 
однако сейчас ее доля едва превышает 1%. В то же время на 1997 г. 
(напомним, один из пиковых годов по притоку ПИИ в Венгрию) 
соотношение ключевых инвесторов также выглядело несколько 
иначе (см. табл. 1).

В секторальной структуре накопленных ПИИ в Венгрии за 
последнее время произошли серьезные изменения: доля услуг 
уменьшилась с 76,7% в 2011 г. до 49,9% в 2017 г., при этом доля про-
мышленности увеличилась с 15 до 43% соответственно8. Данные 
табл. 2 показывают структуру накопленных ПИИ в венгерской 
промышленности.

Таблица 2

Накопленные ПИИ по отраслям промышленности,
% всех ПИИ

2011 г. 2014 г. 2017 г.

Текстильная 0,2 0,2 0,2

Деревообрабатывающая 1,0 1,0 2,1

Производство химической продукции 0,8 0,7 1,9

Фармацевтика 2,8 4,2 4,3

Производство резино-технических изделий
и пластика 1,3 1,9 3,4

Металлургия 1,9 1,9 2,5

Компьютеры, электроника 3,3 2,7 4,5

Транспортное машиностроение –2,8 4,6 14,6

Прочее транспортное оборудование 0,2 0,1 0,1

Источник: расчеты авторов по данным ОЭСР

Новые тенденции

В настоящее время наблюдаются некоторые изменения, проис-
ходящие в привлечении Венгрией иностранного капитала в форме 
прямых инвестиций.

8 Данные ОЭСР. OECD (2019), Inward FDI stocks by industry (indica-
tor). DOI: 10.1787/2bf57022-en (Accessed 21 November 2019).
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Во-первых, проявление большей селективности и осторож-
ности в отношении иностранных инвесторов [Sass, Kalotay 2012]. 
Особенно это касается банковского сектора или ритейла, в которых 
существуют особые (так называемые антикризисные) налоги. При 
их введении отмечалась потенциальная опасность этих мер для 
привлечения иностранного капитала, но данные последующих лет 
доказывают, что эти опасения во многом были излишними: приток 
капитала остался на достаточно высоком уровне, а доля транзит-
ного капитала, идущего через Венгрию в другие страны ЦВЕ, даже 
снизилась9. Кстати, некоторый спад прямых инвестиций в Венгрию 
в 2016–2018 гг. также в значительной степени объясняется сокра-
щением транзитного капитала, а не общего притока инвестиций 
в Венгрию.

Во-вторых, Венгрия, по сути, единственной из всех стран 
Вишеградской четверки стала достаточно существенным экспор-
тером капитала (см. рис. 1, правый график). И эта тенденция тоже 
представляет достаточно большой интерес. Венгрия первой из всех 
стран в ЦВЕ значительно нарастила экспорт своих ПЗИ, что позво-
лило отдельным авторам говорить о появлении истинно венгерских 
ТНК, способных осуществлять международную экспансию (среди 
них – энергетическая компания «МОЛ» или фармацевтическая 
компания «Гедеон Рихтер») за счет появления у них специфических 
преимуществ собственности (в соответствии с эклектической па-
радигмой Даннинга) [Sass, Éltető, Antalóczy 2014]. Действительно, 
активность венгерских ТНК за рубежом в значительной степени 
интенсифицировалась по сравнению с предыдущими этапами 
развития страны, что привносит новые черты в характеристику 
современной модели участия страны в международном движении 
капитала. Однако исключительно фактором укрепления венгер-
ских ТНК нельзя объяснить достаточно резкий прирост экспорта 
ПЗИ из страны. Среди других причин можно выделить увеличе-
ние инвестирования через офшорные юрисдикции (вероятно, эти 
ПЗИ тоже можно считать «венгерскими»), а также значительное 
влияние уже упомянутого транзитного капитала (т. е. иностран-
ного капитала, который осуществляет инвестиции в соседние с 
Венгрией страны через свои венгерские филиалы) [Élteto – et al. 
2015, p. 15]. Причем значительные колебания в движении ПЗИ 

9 См.: Foreign Direct Investments (According to BPM6 methodology) 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.mnb.hu/en/statistics/statistical- 
data-and-information/statistical-time-series/viii-balance-of-payments-foreign- 
direct-investment-international-investment-position/foreign-direct-invest 
ments/data-according-to-bpm6-methodology (дата обращения 21.11.2019).
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Венгрии, скорее всего, в основном и объясняются крупными вло-
жениями транзитного капитала [Élteto – et al. 2015, p. 37]. Стоит 
заметить, что своеобразный реэкспорт транзитного капитала, как 
и экспорт инвестиций в офшорные юрисдикции, одновременно 
связан и с импортом ПИИ в Венгрию (транзитный капитал сна-
чала должен прийти в венгерские филиалы иностранных ТНК, а в 
офшорных инвестициях всегда может быть часть так называемых 
инвестиций по кругу, возвращающихся в родную экономику после 
смены флага). Тем не менее факт остается фактом: среди новых 
тенденций участия Венгрии в международном движении капитала 
отмечает значительное усиление участия страны в экспорте ПЗИ.

Отдельно стоит сказать о еще одной достаточно крупной и зна-
чимой тенденции в современной экономике Венгрии, которая, в 
частности, касается и иностранного капитала. Речь идет о тенденции 
к скрытой и постепенной национализации энергетической сферы в 
Венгрии. Действующее с 2010 г. венгерское правительство В. Орбана 
целенаправленно реализует курс на усиление позиций государства в 
энергетическом секторе, включая соответствующую инфраструкту-
ру. Наиболее заметно это в сфере газоснабжения (по большому счету 
система газопроводов представляет собой естественную монополию 
и объективно требует централизации управления) и электроснабже-
ния (здесь речь больше идет об электрогенерации).

Заключение

Ретроспективный анализ участия Венгрии в международном 
движении капитала с точки зрения поощрения притока прямых 
иностранных инвестиций показал, что страна прошла несколько 
этапов эволюции модели привлечения ПИИ. На самых ранних эта-
пах глобализации и усиления движения капитала в конце XIX в. 
страна являлась активным импортером капитала. В период соци-
алистического развития эта модель резко изменилась, а Венгрия 
практически не прибегала к использованию иностранных ПИИ (за 
редкими исключениями). Однако сразу же после окончания пери-
ода социалистического развития и ускоренного включения страны 
в процессы глобализации Венгрия наиболее активно из всех стран 
ЦВЕ перешла к привлечению иностранного капитала, что выра-
зилось в резком увеличении доли иностранных предприятий в 
экономике. На протяжении всего периода постсоциалистической 
трансформации вплоть до 2010-х гг. наблюдались значительные 
пиковые периоды притока ПИИ, при этом государство всячески 
поощряло импорт инвестиций.
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Современная модель привлечения прямых инвестиций в 
Венгрию, сложившаяся после прихода к власти В. Орбана, с од-
ной стороны, мало отличается от периода 1990-х гг. или 2000-х гг. 
Иностранные инвестиции все также поощряются, поскольку иг-
рают чрезвычайно важную роль в развитии экономики Венгрии. 
Однако с другой стороны, в сложившейся модели все же можно 
выявить некоторые изменения, которые выражаются в большей се-
лективности по отношению к иностранному капиталу, частичному 
изменению его географического и отраслевого профиля, некоторой 
трансформации положения филиалов иностранных ТНК (которые 
теперь периодически используются для транзита капитала в другие 
страны региона), усилении влияния отдельных венгерских ТНК, а 
также целенаправленной стратегии правительства на национали-
зацию венгерской энергетики. Кажется, что эти изменения вполне 
могут быть объяснены текущим «нелиберальным» политическим 
курсом страны, усилением авторитарных тенденций и прочими 
грехами правительства В. Орбана. Но в то же время вряд ли можно 
говорить о кардинальной трансформации венгерской модели при-
влечения капитала. Кроме того, у этой трансформации может быть 
и другое объяснение, не связанное с дискурсом о «нелибераль-
ных» политических режимах. Возможно, нынешние изменения в 
привлечении иностранного капитала в Венгрию связаны с более 
осторожным и взвешенным участием в процессах глобализации, 
что в принципе коррелирует с текущими задачами экономического 
развития страны: если в начале 1990-х гг. был очевиден курс на 
ускоренную глобализацию и усиление участия страны в мировой 
экономике, то сегодня, в условиях возможного замедления темпов 
самой глобализации, а также определения места страны в мире, 
вряд ли целесообразно полное сохранение в неизменном виде мо-
дели, характерной для начала 1990-х гг.
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Хозяйственное развитие Российской Федерации, как и других 
государств СНГ, до начала 1990-х гг. осуществлялось в составе еди-
ной страны – СССР. Советский Союз объединил в себе обломки 
распадающейся Российской империи и стал новым государством, 
созданным на основе идеи всеобщего равенства граждан. За годы 
своего существования Советский Союз прошел через многочис-
ленные события, оставив после себя заметный след в истории всего 
человечества, многих стран и народов. Испытав самую разруши-
тельную в мире войну, участвуя в локальных спорах и конфликтах, 
СССР тем не менее добился значительного уровня социально- эко-
номического развития.

 Советский Союз как федеративное государство включал 
пятнадцать союзных республик. Россия являлась ядром этого об-
разования. Шесть республик, расположенных в европейской части 
страны, и восемь республик в азиатской части страны составляли 
единое государство. Основным хозяйственным принципом всех пя-
тилетних и семилетнего плана развития страны являлось развитие 
национальных окраин, причем часто в ущерб России. Результатом 
стали опустевшие деревни Нечерноземной полосы России и доста-
точно процветающие села республик по периферии СССР. В итоге 
заметно поднялся уровень социально-экономического развития 
данных республик. 

 СССР в целом был индустриально-развитым государством, 
что доказывают достижения в науке, технике и культуре. Распад 
Советского Союза привел к огромным изменениям на полити-
ческой карте мира. Исчез биполярный мир, который строился на 
балансе сил двух сверхдержав – СССР и США.

Тенденция к распаду СССР началась с конца 80-х гг. ХХ в. 
на волне демократизации общества, политической активности 
населения и возрождения национализма в союзных республиках. 
Попытки реформирования социалистической системы хозяйство-
вания привели к экономическому кризису – острейшему дефициту 
товаров, многочисленным очередям за продуктами, росту цен и 
остановке предприятий [Ратанова 2004, с. 571]. Все это вызвало 
социальную напряженность и нестабильность в стране, появление 
национальных конфликтов, усилило центробежные настроения в 
союзных республиках, что в конечном счете и привело к распаду 
некогда единой страны.

К концу 1991 г. Советский Союз как государство прекратил 
свое существование. Но лидеры теперь уже бывших союзных рес-
публик, а ныне независимых государств, заявили о стремлении раз-
вивать свое сотрудничество в экономической, политической, гума-
нитарной и культурной сферах, создав Содружество Независимых 
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Государств (СНГ), куда первоначально вошло 11 республик 
(Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения, 
Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), а в 1993 г. к ним 
присоединилась и Грузия, а затем в 2009 г. вышла из него. Украина 
не подписывала Устав СНГ и фактически не участвует в работе СНГ. 
Таким образом, в работе СНГ принимают участие 10 государств. 
Создание СНГ основывалось на исторической общности народов, 
проживающих на территории СССР, сложившихся между ними на 
протяжении длительного времени тесных связей. Кроме того, необ-
ходимо было решать многие проблемы, возникшие на постсовет-
ском пространстве. Это касалось прежде всего функционирования 
инфраструктурных элементов – железных и автомобильных дорог, 
единой системы газоснабжения, единой энергетической системы и 
др. Возникли «горячие точки» (Приднестровье, Нагорный Карабах, 
Абхазия, Южная Осетия), вырос масштаб миграций между вновь 
образовавшимися государствами, появились таможни.

Распад СССР привел к исчезновению с политической кар-
ты мира самого большого государства нашей планеты. Занимая 
площадь 22,4 млн кв. км, Советский Союз охватывал террито-
рии от побережья Балтийского моря на западе до Берингова 
пролива на востоке, от арктических пустынь на архипелагах 
Северного Ледовитого океана до обширных пустынь и высоко-
горий Центральной Азии на юге. СССР стоял во главе социали-
стической системы хозяйствования, объединявшей вместе с ним 
страны Восточной Европы, Восточной Азии и Кубу. По разным 
оценкам, на страны социализма приходилось 40–43% мирового 
промышленного производства, и они являлись мощной силой 
экономического развития, а также играли значительную роль в 
мировой политике, противостояли капиталистическим странам 
мира во главе с США. Статус супердержавы появился у СССР 
после победы во Второй мировой войне, а впоследствии осно-
вывался на том, что Россия обладала ядерным оружием. Распад 
Советского Союза хотя и изменил «биполярный мир», в котором 
соперничали два противоборствующих лагеря стран, но нарушил 
имевшийся баланс сил, породил новые международные проти-
воречия и межнациональные конфликты [Холина, Наумов 2004, 
с. 304]. После распада СССР именно Россия обладала всеми 
необходимыми для дальнейшего развития природными ресурса-
ми (в частности, колоссальными запасами минеральных ресур-
сов – нефть, природный газ, уголь, железная руда, руды цветных 
металлов, а также лесные, водные, территориальные), научными 
кадрами, государственными структурами. Россия осталась об-
ширнейшей трансконтинентальной державой.
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Общая протяженность границ России составляет 60,9 тыс. кв. км, 
из них протяженность морских границ – более 38 тыс. км (65%). 
Морские границы имеются с развитыми государствами: США, 
Японией, Норвегией, Финляндией, а также с Польшей, со страна-
ми – бывшими республиками СССР: Эстонией, Литвой, Украиной, 
Абхазией, с социалистической КНДР; в Каспийском море – с быв-
шими республиками СССР: Азербайджаном и Казахстаном, т. е. 
с 12 государствами. Сухопутные границы Россия имеет с 16 госу-
дарствами: Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, 
Польшей, Беларусь, Украиной, Абхазией, Грузией, Южной 
Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем, 
КНДР. Современное геополитическое положение России харак-
теризуется увеличением числа соседних государств, сокращением 
территории (Россия – 17,1 млн кв. км; СССР – 22,4 млн кв. км), 
сокращением численности населения ( Россия – 146,8 млн чел.; 
СССР по переписи 1989 г. – 280 млн чел.), т. е. от России отделилась 
четвертая часть территории бывшего СССР и половина населения. 
От России отошли более южные (Закавказье и Центральная Азия) 
и западные (Украина, Беларусь, Молдова) территории, наиболее 
благоприятные в природно-климатическом отношении. За преде-
лами России остались этнически русские меньшинства, появились 
проблемы беженцев и вынужденных переселенцев. Вокруг России 
появились горячие точки. Она лишилась значительной части пор-
тов на побережье Балтийского (Таллин и Ново-Таллинский порт в 
Эстонии, Рига, Лиепая и Венспилс в Латвии, Клайпеда в Литве); 
Черного (Одесса-Ильичевск, Николаев, Измаил, Рени) и Азовского 
(Мариуполь) морей. Сократилось побережье Балтийского моря 
(осталось в Ленинградской и Калининградской областях и 
Санкт-Петербурге) и Черного моря (Краснодарский край). На 
европейском и азиатском Севере и Дальнем Востоке у России не 
изменилась ситуация с выходом к морям Северного Ледовитого и 
Тихого океанов. Россия стала более континентальной страной, но 
все же сохранились порты на Черном и Балтийском морях, причем 
в Черном море увеличились за счет Крыма и строительства моста 
через Керченский пролив. Широким фронтом Россия обращена в 
Северный Ледовитый океан и, вследствие этого, обладает обшир-
ным Арктическим сектором. В силу своего северного положения 
Россия удалилась от ряда мировых морских транспортных путей. 

По северным морям (Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, 
Восточно-Сибирское, Чукотское) проходит Северный морской 
путь, который играет значительную роль в «северном завозе» – 
в снабжении северных районов страны топливом, строительными 
материалами, продуктами питания и пр. По Северному морскому 
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пути транспортируется продукция, производимая в отдаленных 
районах. Так, из Норильска медно-никелевый концентрат достав-
ляется в Мурманский порт для Мончегорского медно-никелевого 
комбината; из порта Сабетта на Ямале сжиженный природный 
газ идет в страны Западной Европы. За счет активного освоения 
Россией минерально-сырьевых ресурсов в Арктике будут расти 
объемы перевозок по Севморпути. Министерством Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и проект-
ным офисом Развития Арктики создан проект «Стратегии раз-
вития Арктической зоны РФ до 2035 года». Северный морской 
путь предполагается использовать как транзитный путь из стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии в Западную Европу; он более 
чем на 5000  км короче и безопаснее пути через Суэцкий канал. 
Для этого строятся ледоколы нового поколения для проводки су-
дов в северных условиях, возрождается малая полярная авиация 
и сеть метеостанций на арктических островах, получают развитие 
города-базы Северного морского пути. Суровые климатические 
условия, значительные затраты на освоение территории, дефицит 
трудовых ресурсов определяют развитие в северных регионах 
лишь добывающих отраслей промышленности (нефтяной, газовой, 
угольной, железорудной, добычи руд цветных металлов и алмазов, 
горной химии). Производство продукции обрабатывающих от-
раслей представлено лишь местной промышленностью.

В результате распада СССР у России появился экслав – 
Калининградская область, – и пришлось обустраивать новые 
границы. Калининградская область граничит с Литвой (227 км) 
и с Польшей (206 км). В настоящее время в направлении Польши и 
Литвы имеется 23 пограничных перехода. Россия потеряла большую 
часть геополитической зоны влияния, в которой произошла переори-
ентация соседних стран. Три бывшие союзные республики (Эстония, 
Латвия, Литва) интегрировались в НАТО и Европейский союз, в 
результате чего Калининградская область оказалась внутри данных 
объединений. Страны НАТО (Эстония, Латвия, Литва, Польша) 
приблизились к границам России, а от Болгарии и Румынии отде-
ляет лишь Черное море. Стремятся в НАТО также Украина, Грузия, 
Молдова. Среди геополитических особенностей следует отметить 
рост влияния в мировой политике и экономике Китая и Индии и 
расширение территорий «национальных интересов» США.

У России возникли новые границы общей протяженностью 
более 24 тыс. км. Граница Грузии и России после распада СССР 
составляла 750 км; после признания Абхазии и Южной Осетии – 
425 км. Граница России и Абхазии составляет 255 км, России 
и Южной Осетии – 70 км.
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Таблица 2

Протяженность границ постсоветских государств

Страна
Протяженность

границ 
с постсоветскими

государствами

Общая
протяженность

границ

Соотношение
столбца 2

к значению
столбца 3, %

Азербайджан 1393 2013 69,2

Армения 951 1254 75,0

Беларусь 2493 3098 59,7

Грузия 1209 1461 82,8

Казахстан 10 479 12 012 87,2

Киргизия 3020 3878 77,9

Латвия 1150 1150 100

Литва 1182 1273 92,9

Молдова 939 1389 67,6

Россия 11 126 19 917 55,9

Таджикистан 2031 3651 55,6

Туркменистан 2000 3736 53,5

Узбекистан 6084 6221 97,7

Украина 3406 4558 74,7

Эстония 633 633 100

Всего: 48 096 66 244 72,6

Границы между бывшими республиками СССР стали государ-
ственными границами. Какими будут эти границы, важно как для 
России, так и в целом для ситуации на постсоветском пространстве. 
Важна стабильность в новых независимых государствах и устой-
чивость к вызовам современного времени (терроризм, нелегальная 
миграция и др.). У России стабильные международные отношения 
с рядом сопредельных государств, но имеют место сложности с 
некоторыми соседними странами на постсоветском пространстве 
(Украина, Грузия). С Украиной граничат пять областей (Брянская, 
Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская) трех экономи-
ческих районов России (Центральный, Центрально-черноземный, 
Северо-Кавказский). На данной границе сложилась непростая 
политическая ситуация.
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Интересным показателем в связи с этим является показатель 
отношения протяженности границ с постсоветскими государства-
ми и общей протяженности границ конкретного государства.

Таким образом, более половины длины границ каждого госу-
дарства приходится на постсоветские государства, а у Латвии и 
Эстонии данный показатель доходит до 100%.

С момента распада Советского Союза российская экономика 
встала на путь либерализации экономической политики, нацели-
лась на глобальное сотрудничество и взаимодействие, стала откры-
той к интеграционным процессам [Умнов, Плюхина 2018, с. 82]. 
Интеграционные процессы тесно связаны с регионализацией. 
В нынешних условиях на постсоветском пространстве развивается 
как пограничная торговля, так и в целом взаимодействие в реше-
нии многих экономических, социальных и политических проблем. 
Примером может служить российско-казахстанская граница. Это 
самая протяженная граница между двумя государствами в мире. 
Двенадцать субъектов Российской Федерации «выходят» к гра-
нице с Казахстаном (Астраханская, Волгоградская, Саратовская, 
Самарская, Оренбургская, Челябинская, Курганская, Тюменская, 
Омская, Новосибирская, области, Алтайский край и республика 
Алтай), что служит важным потенциалом для развития транс-
граничного сотрудничества. Сложно представить, какие негатив-
ные последствия имело бы закрытие этой границы для России и 
Казахстана. С другой стороны, сотрудничество с Украиной остав-
ляет желать лучшего. Расширение НАТО и ЕС на восток, сложная 
политическая ситуация на Украине требует от России укрепления 
своих западных границ [Безопасность 2002, с. 573]. Трансграничные 
связи между Россией и республикой Беларусь в рамках Союзного 
государства являются также одним из положительных примеров 
взаимодействия на постсоветском пространстве. В Центральной 
Азии обращают на себя внимание страны, входящие в ЕврАзЭС 
(Казахстан, Киргизия), и другие страны региона. В Закавказье 
проблемной является российско-грузинская граница; возникла 
новая государственная граница с Абхазией (255 км) и Южной 
Осетией (70 км).

России пришлось обустраивать новые границы. По оценке 
Федеральной пограничной службы РФ, оборудование 1 км гра-
ницы на равнинной местности обходится от 1 до 3 млн руб., в гор-
ной – от 15 до 20 млн руб., не считая создания пунктов пропуска 
[Безопасность 2002, с. 94].

Государственная граница РФ почти на четверть своей протя-
женности является новой. Ранее эта часть границы имела адми-
нистративный статус и поэтому не нуждалась в пограничном 
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обустройстве. С изменением статуса отдельных участков границы 
РФ изменился социально-экономический климат приграничных 
регионов, которые до этого были «глубинкой». Здесь были раз-
мещены войска, органы Пограничной службы, Государственного 
таможенного комитета и др. [Безопасность 2002, с. 94]. Ярким при-
мером является Псковская область: будучи «глубинкой» России, в 
настоящее время она граничит с тремя государствами: Эстонией, 
Латвией, Беларусь. Никакое другое государство мира не имеет та-
кого количества «соседей», как Россия (Россия – 16, Китай – 13, 
США – 2). Приграничные субъекты России (50 из 85) занимают 
около 77% территории страны. В них проживает 43% населения 
страны. Приграничными субъектами Российской Федерации 
являются:

 1. Республика Алтай.
 2. Республика Бурятия.
 3.  Республика Дагестан.
 4. Республика Ингушетия.
 5. Кабардино-Балкарская Республика.
 6. Республика Калмыкия.
 7. Карачаево-Черкесская Республика.
 8. Республика Карелия.
 9. Республика Крым.
10. Республика Саха (Якутия).
11. Республика Северная Осетия-Алания.
12. Республика Тыва.
13. Чеченская Республика.
14. Алтайский край.
15. Забайкальский край.
16. Камчатский край.
17. Краснодарский край.
18. Красноярский край.
19. Приморский край.
20. Хабаровский край.
21. Амурская область.
22. Архангельская область.
23. Астраханская область.
24. Белгородская область.
25. Брянская область.
26. Волгоградская область.
27. Воронежская область.
28. Калининградская область.
29. Курганская область.
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30. Курская область.
31. Ленинградская область.
32. Магаданская область.
33. Мурманская область.
34. Новосибирская область.
35. Омская область.
36. Оренбургская область.
37. Псковская область.
38. Ростовская область.
39. Самарская область.
40. Саратовская область.
41. Сахалинская область.
42. Смоленская область.
43. Тюменская область.
44. Челябинская область.
45. г. Санкт-Петербург.
46. г. Севастополь.
47. Еврейская автономная область.
48.  Ненецкий автономный округ.
49. Чукотский автономный округ.
50. Ямало-Ненецкий автономный округ.

Кроме Псковской области с тремя странами имеет границу рес-
публика Алтай – с Казахстаном, Китаем, Монголией. Немало субъ-
ектов, которые граничат с двумя странами: например, Мурманская 
область – с Норвегией и Финляндией, Ленинградская область – 
с Финляндией и Эстонией, Брянская область – с Беларусью 
и Украиной, Забайкальский край – с Монголией и Китаем, 
Приморский край – с Китаем и КНДР и т. д.

Из 11 экономических районов России лишь Волго-Вятский 
экономический район не является пограничным, остальные эко-
номические районы имеют государственную границу: Северный 
район – с Норвегией и Финляндией; Северо-Западный район – 
с Финляндией, Эстонией Латвией, Беларусью; Центральный 
район – с Беларусью и Украиной; Центрально-Черноземный 
район – с Украиной; Северо-Кавказский район – с Украиной, 
Абхазией, Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном; Поволжский 
и Уральский районы – с Казахстаном; Западно-Сибирский район – 
с Казахстаном, Китаем, Монголией; Восточно-Сибирский – с Китаем 
и Монголией; Дальневосточный район – с Китаем и КНДР.

Значительная часть хозяйствующих организаций и населения 
в той или иной форме связана с границей: они работают в погра-
ничной зоне, строят объекты инфраструктуры. Местное население 
является как бы вторым рубежом охраны границы. Наличие темпов 
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роста промышленного и сельскохозяйственного производства в 
приграничных регионах возможно при наличии развитой инфра-
структуры и помощи государства. В таких регионах должна быть 
построена заново отраслевая и территориальная структура произ-
водства, которая соответствовала бы прежде всего потребностям 
внешних рынков. Особое значение приобретает поддержка данных 
регионов со стороны государства.

Вследствие обретения бывшими республиками СССР незави-
симости изменилось дробление территории и характер соседства 
(в количественном и качественном отношении), произошло раз-
рушение общего хозяйственного, транспортного, финансового, 
культурного и информационного пространства некогда единой 
страны. На территории СССР были сосредоточены колоссаль-
ные запасы природных ресурсов, страна являлась единственным 
государством в мире, полностью обеспеченным всеми необхо-
димыми видами сырья и топлива для развития хозяйства. Здесь 
располагалось 20% всех топливно-энергетических ресурсов мира. 
Лишившись всех этих общих природных богатств, каждая из стран 
СНГ вынуждена была самостоятельно решать возникшие пробле-
мы обеспечения экономики сырьем, что приводило в условиях на-
рушения хозяйственных связей к появлению кризисных явлений в 
экономике – падению производства, снижению ВВП, ухудшению 
уровня жизни населения, росту безработицы и, как следствие, росту 
криминала, нарушению прав граждан и пр. Лучшая экономическая 
ситуация складывалась в странах, богатых природными ресурсами, 
прежде всего топливными (Россия, Казахстан, Азербайджан).

С точки зрения этнических особенностей Советский Союз 
представлял собой уникальное объединение народов, относящих-
ся к различным языковым семьям (индоевропейской, алтайской, 
уральско-юкагирской, северо-кавказской, чукотско-камчатской, 
эскимосо-алеутской) и группам, находящимся на разном уровне 
социально-экономического развития. Такое объединение хотя во 
многом и было небеспроблемным в совместном сосуществовании 
народов, но обеспечивало дружеское и взаимоуважительное про-
живание представителей разных этносов и религий. В условиях 
распада СССР в возникших новых самостоятельных государ-
ствах появились многочисленные межэтнические проблемы и 
противоречия, многие из которых накапливались и не решались 
десятилетиями. Они выразились в межнациональных конфликтах, 
противостоянии внутри наций, гражданских войнах, сепаратизме и 
стремлении некоторых территорий, отличающихся специфичным 
национальным и религиозным составом населения, к отделению от 
республик, частью которых они официально являлись, что привело 
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в конечном итоге к образованию самопровозглашенных государств 
(Приднестровская Молдавская Республика, Нагорный Карабах, 
Абхазия, Южная Осетия).

 В результате распада советского государства произошел спад ин-
теллектуального потенциала общества. Этот потенциал основывал-
ся на достаточно прогрессивной национальной системе образования. 
Научно-техническая и образовательная система новых государств в 
условиях недостаточного, скудного финансирования потеряла мно-
гие кадры, которые в поисках средств существования и приложения 
своего труда были вынуждены эмигрировать за границу. В результа-
те усилившейся «утечки умов» значительно ослабли позиции интел-
лектуального развития государств – бывших республик СССР.

В СССР был сформирован единый народнохозяйственный 
комплекс, объединяющий хозяйства союзных республик, свя-
зывая их тесными производственно-технологическими связями. 
Он базировался на общей сырьевой и топливной базе, общем 
научно-техническом потенциале, тесных кооперационных связях. 
Территориальная близость способствовала формированию единой 
энергетической системы, единой системы газоснабжения, единой 
транспортной сети и т. д. Существовал емкий внутренний рынок 
для сбыта готовой продукции. Развитие всех отраслей промышлен-
ности, транспорта, сельского хозяйства и др. проходило с учетом 
потребностей всей страны. В СССР были единые хозяйственные 
цели, общая социальная политика.

С распадом СССР каждое из вновь образованных государств 
постсоветского пространства было вынуждено самостоятельно 
решать вопросы своего хозяйственного развития. Было разрушено 
единое экономическое пространство, встали задачи перехода от пла-
новой экономики к рыночной в условиях полного политического и 
хозяйственного суверенитета. Разрыв хозяйственных связей между 
бывшими союзными республиками, отсутствие или нехватка сырья 
привели к остановке или падению производства на многих предпри-
ятиях, появлению безработицы, росту цен, бедности населения.

Развитие в соответствии с самостоятельной стратегией выжива-
ния, опора на собственные ресурсы и силы, стремление прорваться 
на мировой рынок и проблемы выбора партнеров в мировой эконо-
мике вызвали в странах СНГ в конце ХХ – начале ХХI в. множество 
социально-экономических проблем. Во всех новых государствах 
отмечался экономический кризис, выразившийся в финансовой 
нестабильности, высокой инфляции, снижении объемов произво-
димой продукции. Снижение уровня жизни привело к сокращению 
рождаемости, росту смертности, международным трудовым мигра-
циям на постсоветском пространстве.
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Тем не менее осуществленные реформы, направленные на ста-
новление рыночной экономики, предполагающие разгосударствле-
ние собственности, приватизацию предприятий, развитие частного 
бизнеса, изменение отраслевой структуры экономики и характера 
природопользования, создали возможности для постепенного вы-
хода постсоветских государств в начале ХХI в. из затянувшегося 
кризиса. Однако в уровнях их экономического развития наблюда-
ются значительные различия. 

Наибольших успехов на пути выхода из экономического кри-
зиса добились государства, обладавшие существенными запасами 
минерального сырья, значительным людским потенциалом, ак-
тивно проведшие существенные преобразования своего хозяйства, 
направленные на ликвидацию старых экономических отношений. 
Группу лидеров в этом отношении составляют Россия, Казахстан, 
Белоруссия, отличающиеся большой величиной ВВП и стабильны-
ми темпами его роста. Минимальные показатели экономического 
роста имеют Таджикистан, Молдова, Украина.

В настоящее время СНГ, как группировка государств постсовет-
ского пространства, занимает заметное место в мировой экономиче-
ской системе. Страны СНГ обладают высококвалифицированными 
трудовыми ресурсами, значительными запасами минеральных 
ресурсов (особенно топливно-энергетическими и рудными), сохра-
няют торговые связи между собой. Все это явилось предпосылками 
для дальнейшей экономической интеграции в рамках ЕврАзЭС. 
Территориальная близость стран, наличие у ряда стран СНГ единых 
границ, общая транспортная сеть, а также сохранившиеся тесные 
связи со времен СССР являются основанием для интеграции, успех 
которой во многом зависит от активизации взаимных усилий госу-
дарств и осуществления эффективной совместной политики.
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Аннотация. В статье анализируются современные особенности 
российской внешней торговли. Налицо позитивные сдвиги – удалось 
преодолеть несбалансированность в торговых отношениях с Китаем, и 
в целом в 2018 г. продолжилось начавшееся в 2017 г. восстановление 
положительной динамики российской внешней торговли прежде всего 
экспорта. Кроме того, наконец активизировался процесс дедолларизации 
российской внешней торговли. В то же время нельзя не отметить неблаго-
приятные моменты: в первую очередь, снижение доли несырьевых и не-
энергетических товаров в общем объеме российского экспорта. У России, 
конечно, есть стратегическое видение того, как необходимо развивать 
национальный экспорт. Вместе с тем в условиях неопределенности, ха-
рактеризующей в настоящее время состояние международной торговой 
системы, представляется вполне логичным взять паузу для переосмысле-
ния еще не получивших своего завершения глобальных сдвигов и сделать 
упор на дедолларизации российской внешней торговли и на максималь-
но активном участии в формировании новых контуров этой системы, в 
частности в переформатировании «ВТО» в «ВТО плюс». 
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Abstract. The article analyzes the current features of Russian foreign trade. 
Positive shifts are evident – it was a success when overcoming the imbalance in 
trade relations with China, and in general, in 2018, the restoration of the positive 
dynamics of Russian Foreign trade and, above all, export, which began in 2017, 
continued. In addition, finally, the process of de-dollarization of Russian foreign 
trade was intensified. At the same time, one cannot fail to note unfavorable mo-
ments: first of all, a decrease in the share of non-primary and non-energy goods 
in the whole value of exports. Russia, of course, has a strategic vision of how 
to develop national exports. At the same time, given the uncertainty currently 
characterizing the state of the international trading system, it seems logical to 
take a break to rethink the global shifts that have not yet been completed and 
to focus on the de-dollarization of the Russian foreign trade as well as on most 
active participation in the formation of new contours of the system, in particular 
in the reformatting of the “WTO” into the “WTO plus”.
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В 2018 г., несмотря на экономические санкции, положение России 
в сфере внешней торговли улучшилось. В 2018 г. продолжилось 
начавшееся в 2017 г. восстановление положительной динамики рос-
сийской внешней торговли и прежде всего экспорта. Определяющую 
роль в отношении экспорта сыграл ценовой фактор, однако нельзя 
игнорировать и сохранение преемственности позитивных тенден-
ций в плане продуктовой, географической и фирменной диверси-
фикации. О возросшей экспортной активности свидетельствует и 
расширение физического объема товарных поставок.
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Внешнеторговый оборот России товарами в 2018 г. составил 
688,1 млрд долларов США и по сравнению с 2017 г. возрос на 17,6%. 

Стоимость российского экспорта в 2018 г. возросла по сравне-
нию с предыдущим годом на 25,8% и достигла 449,6 млрд долларов 
США, при этом в страны дальнего зарубежья было продано това-
ров на сумму в 394,7 млрд долларов США (прирост на 27,7%), а в 
государства СНГ – на сумму в 54,9 млрд (прирост на 13,9%).

Стоимость российского импорта увеличилась в 2018 г. по срав-
нению с предыдущим годом на 4,7% до 238,5 млрд долларов США. 
В странах дальнего зарубежья было закуплено товаров на сумму 
в 212,0 млрд долларов США (прирост на 4,5%), а странах СНГ – на 
сумму в 26,5 млрд долларов США (прирост на 6,0%). 

У России в 2018 г. увеличилось положительное сальдо торго-
вого баланса, достигнув 211,1 млрд долларов США по сравнению 
с 129,4 млрд долларов США в 2017 г.

В товарной структуре экспорта России в 2018 г. продолжали 
преобладать топливно-энергетические товары с удельным весом в 
63,8%, при этом стоимость проданных за рубеж товаров указанной 
группы возросла по сравнению с предыдущим годом на 35,3%. 

Далее идет группа металлов и изделий из них, доля которой 
составила 9,7%. Стоимость экспортированных металлов и из-
делий из них увеличилась в 2018 г. в сравнении с годом ранее 
на 19,4%. 

Что касается доли продукции машиностроения в российском 
экспорте в 2018 г., то она оставалась низкой, всего 6,5%, хотя 
стоимость проданной за рубеж указанной продукции немного 
возросла – на 2,5%. Стоимостный объем экспорта продукции 
химической промышленности в 2018 г. возрос на 14,6%, при этом 
удельный вес данной товарной группы в общем объеме экспорта 
составил 6,1%.

В то же время следует обратить внимание на рост экспорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, стои-
мость которого увеличилась на 20,3%. Доля этой товарной группы 
в общем экспорте России составила в 2018 г. 5,5%. 

В сфере российского импорта ведущее место занимает про-
дукция машиностроения. Ее доля составила в 2018 г. 47,3%. Стои-
мостный объем импорта продукции машиностроения возрос по 
сравнению с 2017 г. на 1,7%.

Второй по значению явилась группа продукции химической 
промышленности, доля которой в российском импорте составила 
в 2018 г. 18,3%. В 2018 г. по сравнению с прошлым годом возросли 
закупки продукции химической промышленности в стоимостном 
выражении на 8,2%. 
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Доля продовольственных товаров и сырья для их производства 
в общем импорте в 2018 г. составила 12,5%. Стоимостный объем 
ввоза этой продукции возрос на 2,8%.

По сравнению с 2018 г. возрос импорт металлов и изделий из 
них на 8,9%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 8,3%. 
Доля этих товаров в общем импорте России в 2018 г. составила 7,2 
и 1,6% соответственно.

Доля текстиля, текстильных изделий и обуви в российском 
импорте в 2018 г. составила 6,2%, стоимостный объем ввоза этой 
продукции возрос на 8,8%.

В общем объеме внешнеторгового оборота на долю стран даль-
него зарубежья в 2018 г. приходилось 88,2%, на долю стран СНГ – 
11,8%.

Внешнеторговый оборот России в 2018 г. со странами дальнего 
зарубежья составил 606,7 млрд долларов США, увеличившись на 
18,5% по сравнению с предыдущим годом.

Оборот России в 2018 г. со странами СНГ составил 81,3 млрд 
долларов США (увеличившись по сравнению с предыдущим годом 
на 11,6%).

Крупнейшим экономическим партнером России остается 
Европейский союз, на его долю в 2018 г. приходилось 42,8% рос-
сийского товарооборота (в 2017 г. – 42,2%), на страны СНГ – 11,8% 
(12,5%), на страны ЕАЭС – 8,2% (8,8%), на страны АТЭС – 31,0% 
(30,3%).

В целом в 2018 г. ситуация во внешней торговле по многим 
показателям улучшилась. Однако нельзя не обратить внимания на 
два неблагоприятных момента: во-первых, это уменьшение доли 
несырьевых и неэнергетических товаров в общем объеме россий-
ского экспорта и, во-вторых, это снижение доли ЕАЭС в общем 
объеме внешней торговли России.

Что касается первого момента, то речь идет о том, что после 
нескольких лет (начиная с 2015 г.) определенных успехов в об-
ласти диверсификации экспорта этот процесс если и не пошел на 
убыль, то застопорился. На наш взгляд, причины здесь в большей 
мере носят фундаментальный характер, чем просто отражают не-
кие конъюнктурные неувязки.

У России, конечно, есть стратегическое видение того, как необ-
ходимо развивать национальный экспорт. Об этом, в частности, 
пишет крупнейший специалист по внешнеэкономическим связям 
России, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 
профессор А.Н. Спартак: «На начальном этапе диверсификация 
будет носить преимущественно инерционный характер…, тогда как 
со временем, по мере получения дополнительных ресурсов на цели 
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развития от инерционно-мобилизационной диверсификации… 
необходимо переходить к инновационному этапу диверсификации, 
когда в экспортную сферу вовлекаются новые факторы конкурен-
тоспособности с акцентом на использование интеллекта и передо-
вых технологий» [Спартак 2018, с. 268].

В то же время разработка программы перехода ко второму этапу 
диверсификации, по всей видимости, не завершена, и этому можно 
найти вполне объективное объяснение. Прежде всего непонятно, 
в каком направлении будут развиваться глобализационно-ин-
теграционные процессы, станет ли мегарегионализм становым 
хребтом международной торговой системы, сохранит ли доллар 
роль главной резервной валюты. Непонятно также, как в условиях 
наступления цифровой экономики будут формироваться новые 
глобальные (региональные) цепочки создания стоимости (ГЦСС) 
и как быстро потеряют свое значение ныне действующие ГЦСС. 
Ведь уже имеются признаки того, что в этой области не первый 
год наблюдается застой. Так, автор доклада о ГЦСС David Dollar 
утверждает следующее: «Удивительным является то, что с 2011 г. 
не происходит увеличения ни доли (в мировом производстве. – 
Авт.) традиционной торговли, ни доли торговли в рамках ГЦСС» 
[Dollar 2017, p. 2]. Не до конца ясно, когда произойдет коренной 
перелом в пользу экспорта услуг при заметном сокращении физи-
ческого экспорта товаров. Возможно, именно поэтому сейчас взята 
пауза для переосмысления происходящих тектонических сдвигов, а 
процесс диверсификации продвигается как бы по инерции. 

Все это не значит ослабления внимания к развитию тех направ-
лений диверсификации экспорта, эффективность которых для 
России не вызывает сомнения. Речь идет прежде всего о таких от-
раслевых экспортных кластерах, как атомная отрасль и индустрия 
разработки программного обеспечения. Кроме того, Россия не 
оставляет усилий с целью зарезервировать место для своей продук-
ции на расширяющихся рынках сбыта стран мировой периферии, в 
частности, Африки, а также с целью обеспечения своего участия в 
проектах, связанных с решением глобальных проблем (например 
водоснабжение, экология, энергетика).

Что касается второго неблагоприятного момента, а именно сни-
жения доли ЕАЭС в общем объеме российской внешней торговли, 
то его можно объяснять примерно с тех же позиций, что и первый 
негативный момент. Более конкретно речь о том, что в 2018 г. про-
цесс интеграции в рамках ЕАЭС замедлился. А ведь становление 
и укрепление ЕАЭС как интеграционной группировки является 
одним из приоритетов не только торговой политики России, но и 
геополитической стратегии в целом. Лишь на основе ЕАЭС Россия 
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сможет претендовать на участие в мегарегиональных торговых со-
глашениях (МРТС), которые, возможно, создадут основу будущей 
конфигурации международной торговой системы. Вместе с тем 
итоги 2018 г. свидетельствуют о сохранении в ЕАЭС элементов на-
ционального протекционизма. Во многом этим объясняются слож-
ности в преодолении бюрократических и административных ба-
рьеров. Здесь нельзя не согласиться с Ю. Кофнером (Евразийский 
сектор ЦЕМИ НИУ ВШЭ), подведшим итоги дискуссии на сессии 
«Евразийский экономический союз. Стратегия будущего», про-
шедшей в рамках Петербургского международного экономическо-
го форума (ПМЭФ-2019) 6 июня 2019 г. По его мнению, «…один из 
главных критических аргументов в адрес ЕАЭС заключается в ощу-
щении того, что государства-члены игнорируют многие положения 
Договора о ЕАЭС и решения Комиссии. Недоинтеграция наносит 
существенный вред и прежде всего – деловому сообществу. Бизнес 
все время подчеркивает, что сохраняются проблемы и ограничения 
на пути формирования общих рынков, что уменьшает возможность 
прочувствовать весь положительный эффект от интеграции и ме-
шает эффективной работе единых рынков»1.

Впрочем, так называемая недоинтеграция связана, может быть, 
еще в большей степени с незавершенностью выработки стратегии 
как России, так и всего блока ЕАЭС, в отношении реальных путей 
диверсификации экспорта и формирования собственных или свя-
занных по оси синдицированного регионализма «Юг–Юг» цепочек 
создания стоимости, вне рамок уже функционирующих и местами 
клонящихся к закату глобальных цепочек создания стоимости – 
ГЦСС. Как уже было сказано выше, вероятнее всего, требуется 
некоторая пауза для того, чтобы переосмыслить те громадные 
изменения, которые произошли в мировой торговой системе в самые 
последние годы.

В то же время можно говорить и об определенных успехах 
в функционировании ЕАЭС в 2018 г., связанных, в частности, 
с воплощением в жизнь соглашений о зонах свободной торговли 
с рядом стран, прежде всего Вьетнамом, что означает движение 
в правильном направлении с учетом всего вышесказанного.

Но самым большим успехом для России стало то, что в 2018 г. 
ей наконец удалось преодолеть несбалансированность в торговых 
отношениях с Китаем и выйти на положительное сальдо торгового 
баланса. Это говорит о многом, но прежде всего об окончательном 
развороте обоих государств друг к другу. Что касается Китая, то 

1 10 июня 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://провэд-медиа.
рф/expert/strategiya-budushchego-eaes/
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в условиях значительного обострения отношений с США он смог 
оценить дивиденды от той роли, которую сотрудничество с нашей 
страной может сыграть в сфере укрепления его безопасности. 
Отсюда шаги, нацеленные на серьезное экономическое сближение с 
Россией, что дает России простор для завершения выработки своей 
стратегии развития внешнеэкономических связей в условиях но-
вого глобализма. И в целом необходимо согласиться с академиком 
С.Ю. Глазьевым, который сформулировал приоритетную задачу 
для России в данной области следующим образом: «В сложивших-
ся условиях Россия могла бы сформировать вместе с Китаем и дру-
гими странами ядра азиатского цикла накопления в новый центр 
расширенного воспроизводства» [Глазьев, Гельвановский, Захаров 
и др. 2016, с. 248]. 

В свою очередь, многие представители западного истеблиш-
мента упорно настаивают на том, что Китай вряд ли сможет в 
дальнейшем поддерживать высокие достижения последних деся-
тилетий. Например, один из наиболее влиятельных финансовых 
политиков мира, бывший Председатель Совета управляющих 
Федеральной резервной системы США Алан Гринспен полагает, 
что Китай не сможет обойти США технологически в большей мере 
по причинам цивилизационным, а не экономического характера 
[Гринспен 2018]. В данных условиях особое значение приобретает 
необходимость добиваться реального экономического суверените-
та, который, в свою очередь, немыслим без суверенной денежной 
политики. «Перед Россией как великой державой стоит задача 
обеспечить переход в категорию суверенных стран “первого валют-
ного мира”» [Рыбковская 2017, с. 21]. 

В этом контексте особую актуальность приобретает задача 
дедолларизации внешнеэкономических связей России. Об этом 
открыто говорят и первые лица государства, и ведущие предста-
вители бизнеса. Так, глава ВТБ А. Костин в интервью Китайской 
глобальной телевизионной сети в июне 2019 г. прямо призвал 
компании России и Китая переходить на расчеты в национальных 
валютах. По его мнению, «американцы, используя положение 
доллара в международной валютной системе, оказывают беспре-
цедентное давление как на суверенные государства, так и на биз-
нес-конкурентов. Выход здесь один – ограничивать использование 
американской валюты, хотя речь, конечно, не идет о каких-либо 
запретах в ее использовании в международных расчетах»2.

2 Полонский А. Доллару пора в отставку [Электронный ресурс]. URL: 
https://tsargrad.tv/articles/dollaru-pora-v-otstavku_203052 от 08.06.19 
(дата обращения 26.07.19).
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Следует отметить, что курс на дедолларизацию был взят до-
вольно давно, но говорить о существенных успехах в этой области 
пока рано. 

Как свидетельствуют данные ЦБ РФ, уровень долларизации 
расчетов России по внешней торговле остается очень высоким. 
При этом доля доллара по экспорту гораздо выше, чем по импор-
ту. Правда, нельзя не отметить, что за последние месяцы эта доля 
заметно уменьшилась, но это объясняется в основном увеличением 
доли евро, что не сильно меняет картину с учетом того, что ФРС и 
ЕЦБ в значительной мере координируют свою денежную политику 
и в ряде случаев действуют как единый эмиссионный центр. Что 
касается доли рубля, то вплоть до конца 2018 г. эта доля изменя-
лась незначительно, так же как и доля «прочих валют», под кото-
рыми подразумевается в основном китайский юань. Здесь важно 
отметить, что если со странами – членами ЕАЭС организация рас-
четов в рублях не сталкивалась с существенными трудностями, то 
переход на национальные валюты в расчетах с главным торговым 
партнером России – Китаем – проходит довольно сложно. Еще в 
2014 г. между сторонами готовилось соглашение о более широком 
использовании национальных валют, но затем Китай отказался от 
этого соглашения, причем причина этого лежит на поверхности – 
обвал рубля. В прошлом году также готовилось подобное соглаше-
ние, однако в ноябре китайская сторона опять от него отказалась.

Наконец, в июне 2019 г. первый вице-премьер РФ, министр 
финансов А. Силуанов и председатель Народного банка Китая 
И. Ганн подписали межправительственное соглашение о переходе 
на расчеты в национальных валютах. Можно, конечно, скептически 
оценивать это соглашение и говорить об отсутствии уверенности 
в том, что данное соглашение будет выполняться неукоснительно, 
поскольку рубль страдает неустойчивостью, а юань все еще имеет 
ограниченную конвертируемость. 

Однако есть признаки того, что движение в нужном направлении 
все же началось: доля юаня в расчетах России с КНР в самые послед-
ние месяцы заметно выросла. И произошло это на фоне того, что, 
как уже указывалось выше, впервые за многие годы у России в тор-
говле с Китаем образовалось положительное сальдо. И здесь важно 
обратить внимание на то, что Китай в самое последнее время пред-
принял значительные усилия для укрепления устойчивости юаня. 
Речь идет об отладке механизма торговли нефтяными и золотыми 
фьючерсами, деноминированными в юанях, на Шанхайской бирже. 
Запущенная чуть более года назад торговля нефтяными фьючерса-
ми предусматривает возможность хеджироваться за счет золотых 
фьючерсов, которые можно обменивать на физическое золото. 
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Итак, дедолларизация вроде бы становится реальностью, и 
можно констатировать, что этот курс реализуется через постепен-
ный переход на расчеты в национальных валютах либо в валютах 
третьих стран. Такой подход в принципе можно считать прием-
лемым для России. Однако здесь надо оговориться, что расчет на 
то, что Китай будет постоянно поддерживать устойчивость юаня в 
угоду соблюдению коммерческих интересов российской стороны, 
является в корне неверным. В частности, в настоящее время нельзя 
исключать варианта, при котором юань в рамках достижения до-
говоренности между эмитентами валют, входящих в корзину СДР, 
может быть обесценен в отношении золота. Что касается рубля, то 
в случае его распространения в качестве международного средства 
платежа он становится гораздо более уязвимым в качестве объекта 
атаки со стороны международных спекулянтов, чем в настоящее 
время. Поэтому переход непосредственно на национальные валю-
ты в межгосударственных платежах и расчетах может быть эффек-
тивным лишь для запуска дедолларизации. 

На следующем этапе необходимо создавать специальные рас-
четные единицы, опирающиеся на целый набор товаров с дуаль-
ными свойствами, и не только на золото. Детальная проработка 
этого вопроса уже осуществлена коллективом специалистов АНО 
«Национальный институт развития» Отделения общественных 
наук РАН под руководством известного российского экономиста 
М.И. Гельвановского в рамках исследования «Мультитоварная 
база международной валюты как средство обеспечения нацио-
нальной и глобальной финансово-экономической безопасности» 
[Гельвановский, Минченков, Водянова, Заплетин 2017]. Следуя 
логике исследования, можно предположить, что эти единицы будут 
выполнять функцию меры стоимости, а курс рубля и юаня, кото-
рые будут средствами платежа, будет зависеть главным образом 
от биржевой цены указанного набора товаров. Подобная система 
создает гарантии стабильности расчетов для обеих сторон, но она в 
то же время потребует создания на межгосударственном уровне сов-
местного механизма регулирования расчетов. И лишь потом можно 
будет говорить о создании совместной валюты для ведения взаим-
ных расчетов, обеспеченной резервами дуальных товаров. В любом 
случае формирование подобного механизма может послужить мо-
нетизацией функции нашей страны в сфере обеспечения междуна-
родной безопасности, без чего Китай вряд ли сможет развивать свою 
собственную модель глобализации, тем более что в последние годы 
он сталкивается на этом пути со все возрастающими трудностями.

Решение проблемы дедолларизации следует дополнить активи-
зацией усилий в торгово-политической сфере. Опыт последних лет 
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свидетельствует о том, что России следует все более эффективно 
использовать возможности ВТО прежде всего с помощью механиз-
ма урегулирования споров ВТО. Здесь уже имеется неплохой задел. 
Девять споров в активной стадии по состоянию на июль 2019 г. – 
это неплохой показатель. При этом Россия старается больше не 
прибегать к услугам иностранных специалистов и специализи-
рованных фирм. Одновременно не следует забывать, что в 2020 г. 
заканчивается льготный период по последней теме в рамках наших 
обязательств по присоединению к ВТО: снимаются ограничения на 
создание «прямых» филиалов иностранных страховых компаний.

Однако наиболее актуальная задача в данной области, которую 
России необходимо решить в недалеком будущем, связана с необ-
ходимостью резко повысить эффективность нашей торговой поли-
тики в плане продвижения выгодных для России реформ системы 
управления международной торговой системой, прежде всего в 
рамках участия в ВТО. Реформированная ВТО, или ВТО плюс, 
может стать вполне эффективным оружием в борьбе против ничем 
не мотивированных (с точки зрения международных правовых 
положений) протекционистских шагов администрации Трампа. 
Кроме того, активное участие России в этих реформах позволит ей 
максимально эффективно использовать все возможности форми-
руемой системы, чего не скажешь об использовании возможностей 
уже существующей системы. 

А эти реформы назрели, поскольку в последние годы механизм 
ВТО все чаще дает сбои. И хотя количество исков в рамках про-
цедуры разрешения торговых споров заметно выросло, количество 
решений, вводящих реальные санкции, насчитывает единицы. Ряд 
стран, в первую очередь США, вводят протекционистские меры без 
какого-либо соблюдения процедур ВТО. Более того, США все чаще 
ссылаются на статью XXI ГАТТ, предусматривающую возможно-
сти ограничений из соображений национальной безопасности, но 
не приводят никаких доводов в пользу необходимости применения 
данной статьи. В этой связи интересно процитировать директора де-
партамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерину 
Майорову, которая, говоря о введенных США пошлинах на сталь 
и алюминий в отношении России, высказала в интервью РГ следу-
ющее мнение: «… мы и интерпретировали американские пошлины 
как классическую специальную защитную меру, при введении ко-
торой были допущены многочисленные нарушения правил ВТО: 
например, не было форматного расследования условий торговли и 
ее влияния на отечественное производство, не всегда был доказан 
рост импорта и связанный с ним ущерб или угроза ущерба. На этих 
основаниях мы начали спор в ВТО против США. Но американцы 
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сказали: нет, это ни в коем случае не спецзащитные меры, это мера, 
принятая по соображениям безопасности»3.

Здесь следует признать, что российская сторона до сих пор 
довольно пассивно относилась к проблеме применения статьи 
XXI, де факто соглашаясь с абсолютным характером права чле-
нов ВТО применять ограничения по соображениям безопасно-
сти, что подразумевает фактическое отстранение арбитров ВТО 
от рассмотрения соответствующих кейсов. В этом же контексте 
Россия воздерживалась подавать иски в ВТО в связи с введени-
ем против нас торговых санкций (впрочем, такого же подхода 
придерживались и страны, против которых Россия применила 
контрсанкции).

Но неожиданно по спору, инициированному против России 
Украиной по транзиту украинских грузов, арбитры ВТО приняли 
иное решение – XXI статья ГАТТ об ограничениях по соображе-
ниям национальной безопасности является неотделимой частью 
Соглашения ВТО, и в ее отношении в полном объеме применя-
ются правила и процедура разрешения споров. А это является 
юридическим подтверждением того, что право членов ВТО при-
менять торговые ограничения по соображениям безопасности не 
является абсолютным. Что касается ссылки США на XXI статью 
для обоснования торговых ограничений, вводимых в том числе 
и против стран, которые относятся к союзникам США, то в со-
ответствии с комментариями Е. Майоровой это может привести 
к необходимости доказывать, что у США существуют чрезвы-
чайные обстоятельства в отношениях со странами ЕС, Японией, 
Канадой4.

Таким образом, США загоняют себя в международно-правовой 
тупик. При этом, с одной стороны, они продолжают использовать 
возможности механизма разрешения споров, а с другой стороны, 
они предпринимают шаги по созданию существенных помех функ-
ционированию данного механизма путем блокирования выборов 
арбитров в апелляционный орган, что, правда, началось еще при 
президенте Б. Обаме. В этих условиях возникают вполне конкрет-
ные темы для запуска фактического реформирования ВТО, причем 
у российской стороны появляется возможность стать одним из 
инициаторов этого процесса. Речь идет о поисках альтернативы 

3 Зубков И. Дела на миллион. Глава департамента Минэкономразви-
тия – об исках в ВТО [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2019/05/ 
13/majorova-rossiia-perestala-doveriat-inostrannym-iuristam-spory-v-vto.
html (дата обращения 26.02.2020).

4 Там же.
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апелляционному органу. О том, что соответствующие предло-
жения в основном уже подготовлены, свидетельствуют слова 
Е. Майоровой, высказанные все в том же интервью: 

Еще один вариант (нахождения альтернативы апелляционно-
му органу. – Авт.) заложен в самой Договоренности о процедурах 
разрешения споров ВТО – это возможность альтернативного раз-
бирательства, то есть стороны могут договориться, что переносят 
апелляцию в некий иной арбитраж. Этой правовой основой можно 
воспользоваться, чтобы договориться о работе апелляционного органа 
независимо от мнения и действий США. Грубо говоря, весь остальной 
мир – «ВТО минус США» – на основании соответствующей статьи 
Договоренности о процедурах разрешения споров может решить, что 
апелляционный орган продолжит функционировать, несмотря на по-
зицию американцев5.

Впрочем, речь идет лишь о первых шагах. Далее потребуются 
значительные усилия для того, чтобы переформатировать «ВТО» 
в «ВТО плюс». 

Ряд специалистов фокусируют свое внимание на том, что по-
требности дальнейшей либерализации международной торговой 
системы явно обгоняют темпы включения в сферу деятельности 
ВТО ранее не охваченных сфер регулирования. К последним мож-
но отнести такие сферы, как экология, защита прав инвесторов, 
обеспечение транспарентности и т. д.

Например, известный российский экономист А. Портанский в 
своей статье «После Найроби ВТО будет меняться» отметил, что 
ВТО не следует продолжать отдавать приоритет задачам XX в. и 
демонстрировать при этом неготовность формировать новые пра-
вила, например, для тех же глобальных цепочек создания стоимо-
сти, поскольку в этом случае новые правила будут складываться за 
пределами ВТО [Портанский 2016, с. 46]. И далее автор предлагает 
свое видение новой системы глобального управления мировой 
торговлей, которая, по его мнению, должна стать многоопорной. 
В рамках этой системы ПТС должны найти свое место одновремен-
но с ВТО – правда, сохраняется существенная роль ВТО, – и нормы 
ПТС могут постепенно становиться нормами ВТО [Портанский 
2016, с. 50].

5 Зубков И. Дела на миллион. Глава департамента Минэкономразви-
тия – об исках в ВТО [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2019/05/ 
13/majorova-rossiia-perestala-doveriat-inostrannym-iuristam-spory-v-vto.
html (дата обращения 26.02.2020).
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О выходе вновь заключаемых или пересматриваемых префе-
ренциальных или региональных торговых соглашений за рамки 
норм ВТО свидетельствует в опубликованной в 2015 г. монографии 
“Non-Tariff Measures and WTO” известный специалист по торговой 
политике Robert W. Staiger:

…многие недавно заключенные преференциальные торговые со-
глашения (ПТС) включают гораздо более жесткие обязательства, чем 
обязательства, входящие в ГАТТ или ВТО. В особенности, все возрас-
тающее число ПТС идет гораздо дальше упразднения на преференци-
альной основе таможенных тарифов, фокусируя внимание на ведении 
переговоров по особым обязательствам в сфере внутригосударствен-
ных нетарифных мер (behind the border NTM) [Staiger 2015, p. 12]. 

Но вышецитируемые специалисты упускают из виду самое 
главное, на чем справедливо заострили внимание авторы статьи 
«Системное влияние региональных торгово-экономических бло-
ков на многостороннюю торговую систему» в «Вестнике РГГУ»:

Изменившаяся структура региональных торговых соглашений, 
включение в их охват вопросов, не регулируемых нормами ВТО или 
более глубоких правил по сравнению с нормами ВТО, создает пред-
посылки к фрагментации многосторонней торговой системы, а также 
требует анализа влияния новых норм правил регулирования торгов-
ли на третьи страны, оказавшимися за пределами таких соглашений 
[Карпова, Покровская 2018, с. 62].

В этом контексте одним из сценариев является превращение 
ВТО в некую зонтичную, или многоопорную структуру, которая 
будет иcпользовать регуляторные практики РТС. Вместе с тем ряд 
экспертов в качестве опорной конструкции нового глобального 
управления видят «синдицированный (кооперирующийся) регио-
нализм» по оси «Юг-Юг» с выходом в дальнейшем на «механизм 
глобальной координации крупнейших соглашений региональной 
интеграции Севера и Юга» [Лисоволик, Узан 2018, с. 16–17]. 
Отсюда следует, что приоритет должен отдаваться выстраиванию 
системы отношений между Россией и Китаем. С этим мнением 
трудно не согласиться, однако в реальности очень многое будет 
зависеть от позиции Китая, но также и от успешности реализации 
проекта ЕАЭС. 
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Степень защищенности субъектов гражданских правоотноше-
ний можно определить по эффективности механизмов, гарантиру-
ющих безопасность их осуществления. Очевидно, что классические 
механизмы защиты сторон гражданско-правовых отношений, такие 
как возмещение убытков, взыскание неустойки, возмещение вреда, 
т. е. те механизмы, которые включаются post factum в силу целой 
совокупности факторов, не всегда могут гарантировать реальное 
восстановление нарушенного права. Объективно эффективен тот 
механизм, который позволяет не допустить нарушения права, 
исключив или максимально минимизировав риски неисполнения 
обязательств.

Стремление к безопасности – естественная потребность че-
ловека. В социологии безопасность определяется как свойство 
любой живой системной организации, формируемой на основе 
биологической или социальной адаптивной деятельности, т. е. 
представляет собой конкретный результат такой деятельности 
[Викторов 2010, с. 153–154]. При этом безопасность как свойство, 
обеспечивая жизнеспособность системы, тем самым способствует 
ее развитию. В пирамиде Маслоу потребность безопасности зани-
мает следующее место после удовлетворения основных физиоло-
гических потребностей, составляя в совокупности с ними основу 
для дальнейшего развития личности и общества в целом. Не обес-
печив данную потребность, дальнейшее поступательное развитие 
невозможно. Устойчивое развитие – это поступательное движение 
вперед. Однако двигаться мы можем, только если имеем твердую 
опору, и движение вперед возможно, если в настоящем достигнут 
необходимый баланс. 

А.Ш. Викторов выделяет пять главных обобщенных ценностей, 
нуждающихся в сохранении и защите, которые зафиксировала 
для себя человеческая цивилизация: государство, экономика, 
искусство, наука и религия. Соответственно этим ценностям фор-
мируются направления обеспечения национальной безопасности. 
Однако в современном обществе на первый план выходят «не обоб-
щенные ценности, а безопасность и сохранение жизни конкретных 
людей, групп, обществ вне зависимости от их политических, эконо-
мических и национальных различий» [Викторов 2010, с. 149–150].

Среди множества определений «безопасности» [Муромцева, 
Шелков, Богатырева 2018], что, по верному утверждению В.В. Абра-



294

ISSN 2073-6304  • RSUH/RGGU Bulletin: “Economics. Management. Law” Series, 2019, no. 4

А.В. Милохова

мова, связано с фундаментальностью и многогранностью данного яв-
ления, множественностью содержательных связей и форм внешних 
проявлений [Абрамов 2013, с. 112], для дальнейшего анализа может 
быть использовано определение безопасности, сформулированное в 
Стратегии национальной безопасности1 (далее – Стратегия), где под 
национальной безопасностью понимается состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уро-
вень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и тер-
риториальная целостность, устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации.

Важно отметить, что категория «безопасность» не является 
традиционной для гражданского права. Терминологически данное 
понятие не фигурирует при раскрытии содержания основных на-
чал (принципов) и функций гражданского права. В понятийном 
аппарате гражданского законодательства термин «безопасность» 
использован в контексте смежных отраслей (безопасность государ-
ства (ст. 1 ГК РФ), безопасность при строительстве, безопасность 
эксплуатации зданий и сооружений (ст. 64 ГК РФ), безопасность 
эксплуатируемых энергетических сетей (ст. 543 ГК РФ) и т. п.).

И тем не менее, следуя потребностям общественного развития, 
цивилистическая наука все чаше начинает использовать понятие 
«безопасность» для определения уровня защищенности участни-
ков гражданских правоотношений. Так, например, доктор юриди-
ческих наук В.З. Гущин приходит к выводу о необходимости за-
крепления в гражданском праве основных принципов обеспечения 
безопасности, к которым он относит принципы законности, соблю-
дения баланса жизненно важных интересов личности, общества 
и государства; взаимной ответственности личности, общества и 
государства по обеспечению безопасности [Гущин 2007, с. 112]. По 
его мнению, предложенные принципы – результат поиска «баланса 
между нормами публичного права, обеспечивающего безопасность, 
и нормами частного права, регулирующего удовлетворение частно-
го интереса» [Гущин 2007, с. 112]. 

Аналогичный вывод о взаимообусловленности частного и 
публичного права был сформулирован в Концепции развития гра-
жданского законодательства, где отмечалось, что многочисленные, 

1 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: www.
pravo.gov.ru 
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в том числе серьезные экономические, правонарушения, дестаби-
лизирующие экономические отношения и тем самым наносящие 
урон национальной безопасности, зачастую совершаются под при-
крытием норм гражданского права2. Решение указанной проблемы 
стало одним из векторов реформы гражданского законодательства.

Однако важно отметить, что обеспечение национальной без-
опасности будет зависеть не только от поиска механизмов, позво-
ляющих обеспечить частный интерес, не нарушая при этом интерес 
общественный, но и от обеспечения безопасности конкретной 
личности в правоотношениях. Таким образом, «безопасность» 
можно рассматривать как критерий стабильности, опирающийся 
на добросовестность и предсказуемость поведения участников гра-
жданских правоотношений.

В этой связи стоит поддержать мнение В.В. Абрамова, который 
определяет безопасность в гражданском праве как «защищенность 
устойчивого состояния общественных отношений, входящих в 
предмет гражданского права, обеспечение стабильного развития 
имущественного оборота, обеспечение реализации субъективных 
гражданских прав с целью достижения максимальной эффектив-
ности правового регулирования» [Абрамов 2013 c. 114].

Чувство безопасности способствует развитию общественных 
отношений, а необходимость достижения безопасного состоя-
ния способствует развитию права. И в этом смысле определение 
безопасности в гражданском праве не вводит нового понятия в 
категориальный аппарат данной отрасли науки, а лишь позволяет 
концептуально объяснить направления ее развития.

При этом безопасность нельзя рассматривать ни как констата-
цию фактического состояния, ни как цель. Целью может являться 
обеспечение безопасности, подбор мер, способов и средств, направ-
ленных на ее обеспечение. В этой связи наличие или отсутствие 
необходимого правового инструментария может свидетельство-
вать о безопасности или, наоборот, небезопасности тех или иных 
гражданских правоотношений.

В то же время безопасность у большинства исследователей ассо-
циируется со стабильностью, которая может быть определена как 
способность входящих в систему подсистем к корректировке непред-
сказуемых сбоев путем взаимодействия со средой и друг с другом 
в пределах допустимых отклонений. Таким образом, стабильность 

2 Концепция развития гражданского законодательства Российской 
Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.) // 
Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.
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следует рассматривать не как состояние, а как деятельность, связан-
ную с ответом на определенные стимулы, вызывающие изменения 
[Викторов 2010, с. 149]. Тот же вывод справедлив в отношении 
определения безопасности, которая предстает как атрибут системы, 
показатель ее защищенности от деструктивного воздействия внеш-
них и внутренних факторов, позволяющих сохранять равновесие 
и стабильность системы. Безопасность должна быть обеспечена во 
всех элементах системы, поскольку дисбаланс элементов может 
привести ее к разрушению. В этом смысле безопасность может быть 
обеспечена предсказуемостью поведения субъектов гражданских 
правоотношений на основе правовых норм, единообразием судеб-
ной практики при осуществлении защиты прав субъектов.

Чем сложнее система, тем больше рисков ее функционирова-
ния. Но даже простые конструкции нуждаются в использовании 
дополнительных механизмов, позволяющих не только защитить 
субъекта в случае нарушения его права, но и выстроить эффек-
тивную систему противодействия его нарушению. Рассмотрим это 
на примере механизма эскроу, появление которого в российском 
праве ввело в юридический лексикон новое понятие – «безопас-
ная сделка». Данный механизм позволяет обеспечить реальность 
реализации достигнутых сторонами договоренностей. Исполнение 
сделки перестает зависеть от добросовестности одной из сторон или 
от изменения тактики поведения стороны в процессе исполнения 
договора, что может стать причиной неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения сделки. Сдерживающим фактором от недобро-
совестного или неадекватного характеру сделки поведения сторон 
является наличие независимого третьего участника – эскроу-аген-
та, принимающего от одной из сторон (или обеих сторон) сделки на 
депонирование имущество (в том числе денежные средства), пред-
назначенное в качестве исполнения обязательства, в целях переда-
чи этого имущества другой стороне по сделке при возникновении 
оснований, предусмотренных договором. Таким образом, эскроу 
гарантирует исполнение сделки, исключив недобросовестное пове-
дение сторон, тем самым обеспечив ее безопасность. 

Безопасность в гражданском праве – отсутствие недопустимого 
риска причинения вреда (ущерба) правам и законным интересам 
участников гражданских правоотношений, который может быть 
исключен путем использования гражданско-правовых средств и 
ограничений и защита от которого должна быть безусловно гаран-
тирована законом. Обеспечение безопасности гражданско-право-
вых отношений предполагает реализацию комплексного подхода, 
включающего в себя систему мер предупреждения и мер реаги-
рования, реализованных с максимальной эффективностью, поз-
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воляющих достигнуть поставленные перед ними цели. Подобной 
эффективностью обладают уже упомянутый выше эскроу, а также 
институт возмещения потерь, система обязательного страхования и 
другие новые, а также уже хорошо известные правовые институты. 
Безопасность в гражданско-правовых отношениях обеспечивается 
путем выявления и определения особого гражданско-правового 
режима защиты, например, при осуществлении деятельности, свя-
занной с повышенной опасностью. Особые меры защиты, в зависи-
мости от правового статуса субъектов гражданских правоотноше-
ний, также могут способствовать повышению уровня безопасности 
сделок. Примером тому являются инструменты защиты слабой 
стороны гражданского правоотношения.

При этом право в своем развитии должно проходить проверку 
на безопасность новых и существующих правовых конструкций. 
Отсутствие указанной верификации может иметь весьма нега-
тивные последствия. Таким печальным примером небезопасности 
сделок для большого числа наших граждан стал эксперимент с дея-
тельностью микрофинансовых организаций.

Подводя итог, отметим, что безопасность в гражданско-право-
вых отношениях является интегрирующим элементом экономи-
ческой безопасности и безопасности личности, выступая, таким 
образом, важным звеном национальной безопасности страны. 
Адаптируя определение безопасности, сформулированное в 
Стратегии, под нужды гражданско-правового регулирования, мож-
но сказать, что безопасность в гражданско-правовых отношениях – 
это состояние защищенности субъектов гражданских правоотно-
шений во взаимоотношениях между собой, а также от внешних по 
отношению к правоотношению угроз, при котором обеспечивается 
реализация их субъективных прав и интересов.
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Введение

В коллективном сознании российского общества до сих пор не 
сформировалось устойчивого консенсуального представления о 
роли и значимости права как необходимого и обязательного эле-
мента общественной жизни. Право по-прежнему воспринимается 
гражданами преимущественно как инструмент управления в руках 
государства и политического руководства страны, а не неизбежный 
и неотъемлемый компонент социальных процессов, вырабатывае-
мый самими их участниками в процессе взаимодействия и не насаж- 
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даемый государством «сверху». По этой, во многом исторически 
обусловленной, а потому вполне закономерной, причине правовая 
сфера как таковая и поныне является предметом активных акаде-
мических, публицистических и, не будет преувеличением сказать, 
мировоззренческих дебатов в отечественном информационном 
пространстве. В более широком контексте ее осмысление связано 
с присущей отечественной философской традиции рефлексией 
о надлежащих механизмах государственного управления и спра-
ведливой организации государства и общества в целом.

Нынешнее восприятие права российским обществом можно 
охарактеризовать как вынужденное принятие, постепенное осозна-
ние и освоение его в качестве элемента повседневной социальной 
реальности, в какой-то мере научение правовому мышлению глав-
ным образом вследствие столкновения с практическими послед-
ствиями действия права в своей жизни. Подобные тенденции пока 
не отменяют и не преодолевают преимущественно государственни-
ческую атрибуцию права в общественном сознании, но способству-
ют повышению интереса к праву как к социальному феномену, чьи 
проявления не ограничиваются прескриптивными, регуляторными 
или запретительными функциями. Данный интерес выражается в 
том числе в активизации научных поисков в направлении описа-
ния и исследования новых, до недавних пор не осознанных и не 
отрефлексированных, онтологических форм и аспектов правовой 
действительности и разработки альтернативных методологических 
подходов к их пониманию и анализу.

Анализ содержания монографии

Оригинальным и примечательным продуктом подобных поис-
ков выступила недавно опубликованная коллективная моногра-
фия сотрудников РГГУ «Социогуманитарные смыслы и значения 
права». Она представляет собой одну из первых в отечественной 
науке работ, в которой делается попытка не просто выйти за рамки 
редуцированного, сугубо функционального, механицистcкого под-
хода к праву, а представить качественно иное концептуальное его 
понимание как специфической социальной структуры и одной из 
подсистем общественной культуры. 

Инновационность данного понимания обусловлена сознатель-
ным и целенаправленным обращением авторов монографии к субъ-
ективным истокам и факторам права, рассматриваемым в качестве 
его фундаментальных основ. В отличие от преобладающего в отече-
ственном правоведении стремления придать праву максимально 
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объективистский, рациональный характер, обособив как право-
творческий, так и правоприменительный процессы от воздействия 
партикулярных обстоятельств, индивидуальных и коллективных 
представлений, общественных стереотипов и ценностных устано-
вок, представители школы РГГУ, наоборот, намеренно помещают 
их в центр своей исследовательской картины и не придают им 
дополнительного или второстепенного значения, а расценивают 
как системообразующие опоры всей правовой реальности в целом. 
Авторы исходят из того, что право возникает, формируется, реали-
зуется и развивается в определенном социокультурном контексте, 
отражая как субъективные мотивы и ценностные установки его 
участников, так и преобладающие мифы и практики различных 
социальных групп, а потому право не может рассматриваться в от-
рыве от них и не должно стремиться к такому обособлению.

Из такой постановки вопроса проистекают две примечательные 
особенности представленного в монографии понимания права. Во-
первых, оно носит расширительный характер: в сферу права, таким 
образом, инкорпорируются целые сегменты социальной действи-
тельности, до недавних пор считавшиеся нерелевантными для нее 
или такими, значимость которых в юридической теории и прак-
тике нужно свести к минимуму. Во-вторых, такой подход придает 
праву телеологическую сущность, превращая его из нейтрального 
механизма нормативного регулирования общественных отноше-
ний в способ достижения идеального общественного устройства 
в соответствии с существующими на данном историческом этапе 
представлениями об общественном и личном благе. 

В то же время речь не идет об открытой идеологизации либо 
политизации права, его превращении в инструмент воплощения 
в жизнь какой-либо одной доминирующей политической идеоло-
гии. Наоборот, авторы всячески подчеркивают множественность 
социальных факторов и проявлений права, плюралистичность его 
смыслов и значений, что отражено и в названии монографии.

В тексте монографии затронуты практически все социокультур-
ные аспекты права – антропологический, аксиологический, эстети-
ческий, коммуникативный и лингвистический. Некоторые из них 
освещаются в отечественной юридической науке впервые, в отно-
шении других выдвигаются новаторские методологические подхо-
ды и методы исследования. Однако все они объединены исходной 
референциальной академической позицией о том, что право пред-
ставляет собой не набор абстрактных словесных формулировок, 
оказывающих императивное действие на социум вне зависимости 
от его собственной воли, а социальную структуру, конструируемую 
и воспроизводимую в сознании, мотивации и практиках индиви-
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дов и социальных групп. В таком свете нормативно-ценностные и 
идентификационные установки индивидуального и коллективного 
уровней одновременно предваряют создание и утверждение право-
вых норм и обусловливают его результат. 

Заключение

Таким образом, сжатый обзор содержания и тезисов отдельных 
частей рассматриваемой работы позволяет заключить, что перед 
нами целостное и оригинальное комплексное научное исследова-
ние, выполненное профессиональным авторским коллективом на 
весьма высоком академическом уровне. Изначальная ориентация на 
восприятие права сквозь призму субъективного начала позволила 
сформулировать ряд нетривиальных исследовательских проблем и 
обозначить возможные пути их решения. И хотя представленные 
в монографии выводы по ряду поставленных вопросов временами 
выглядят крайне дискутабельно и неоднозначно, а в отдельных 
случаях резко контрастируют с общепринятыми в отечественной 
науке трактовками, их научная ценность является бесспорной как в 
самостоятельном качестве, так и в качестве предметов дальнейших 
исследований и академических дискуссий.

В целом нельзя не признать, что изучение социокультурных 
аспектов права и его рассмотрение в более широкой канве обще-
ственных отношений является перспективным направлением 
научных поисков не только с точки зрения получения новых 
исследовательских результатов или разработки альтернативных 
методологических подходов, но и с практической точки зрения, 
для обеспечения адекватного восприятия, функционирования и 
развития отечественной правовой системы в соответствии с об-
щественными культурно-ценностными установками и задачами 
социального развития.
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