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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Н.Ю. АХАПКИН
кандидат экономических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт экономики РАН

СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИКА 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА: 

ЭФФЕКТЫ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
После февраля 2022 г., когда произошло радикальное усиление санкционного давления 
на Россию, существенно изменились условия и факторы развития национального рынка 
труда. Несмотря на снижение уровня безработицы, который вышел на минимум за 
весь период наблюдений, проводимых Росстатом в соответствии с методологией МОТ, 
напряженность на этом рынке не снизилась. Изменился ее характер. На первый план 
вышли структурные проблемы. Переход экономики после сравнительно недолгого 
спада к росту обусловил не только сохранение, но и увеличение спроса на труд. Оно 
стало столь значимым, что даже при сохранении объемов предложения труда, резко 
обострилась проблема нехватки кадров, ставшая проблемой системной. Главные ее 
индикаторы – рекордное снижение уровня безработицы и ускорение темпов роста 
вакансий. Новые приоритеты развития экономики обусловили сдвиги в структуре 
занятости. Дополнительные импульсы развития получили региональные рынки труда, 
особенно те, на которых безработица устойчиво находилась на высоком уровне. В своей 
совокупности санкционные ограничения в сопряжении с изменениями в экономической 
политике как ответе на усилившиеся геополитические вызовы, привели к изменению 
режима функционирования российского рынка труда. Статистический анализ 
позволяет оценить масштабы и характер этих изменений, но вопрос, насколько они 
устойчивы, остается открытым.
Ключевые слова: безработица, занятость, дефицит кадров, рабочая сила, рынок труда, 
санкции, спрос на труд, структура рынка труда. 
УДК: 331.522, 331.526
EDN: SFLLCO
DOI: 10.52180/2073-6487_2024_6_7_23
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Условия развития российской экономики после начала спе ци аль-
ной военной операции на Украине и принятия странами Запада мер, 
направленных на ограничение этого развития и постоянно расширя-
ющихся, уникальны. Неожиданным оказалось движение российской 
экономики в этих изменившихся не только внешних, но и внутренних 
условиях. Как известно, экономический спад оказался относительно 
слабо выраженным и недолгим [1–4]. В 2022 г. индекс физического объ-
ема ВВП по отношению к предыдущему году составил 98,8%1, хотя еще 
в мае 2022 г. Министерство экономического развития России ожидало 
снижения на 7,8%2. Повышательная тенденция опре де ленно прояви-
лась уже в начале 2023 г., а к его середине экономика вышла на докри-
зисный уровень [ 1; 5]3.
Движение рынка труда, как и многих отраслевых рынков, также 

существенно разошлось с большинством прогнозных сценариев. Хотя 
мощного всплеска безработицы почти никто не ожидал, поскольку 
давно замечен особый характер зависимости российского трудового 
рынка от макроэкономических шоков [6], большинство экспертов 
исходили из неизбежности умеренного ее роста. В апреле 2022 г., по 
результатам макроэкономического опроса Банка России, ожидаемое 
среднее годовое значение уровня безработицы составляло 7,1%, что 
на 2,3 процентных пункта (п.п.) выше уровня 2021 г. Примерно такой 
же была оценка Минэкономразвития России – 6,7%4. Но фактический 
среднемесячный уровень безработицы оказался ниже – 3,9%. Безра бо-
тица, несмотря на спад в экономике, снизилась. Описываемая зако-
ном Оукена [ 7] и впоследствии подтвержденными результатами мно-
гих исследований, проведенных, в том числе и российскими учеными 
[ 8; 9], связь между динамикой производства и безработицей в тот год 
не проявилась. 

 1 Здесь и далее статистические данные Росстата приводятся без учета информации 
по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорож-
ской и Херсонской областям.

2 Минэкономразвития России. Основные параметры сценарных условий прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов. https://www.economy.gov.ru/material/file/c56d9cd036
5715292055fe5930854d59/scenarnye_usloviya_2023.pdf (дата обращения: 30.10.2024).

3 О чем говорят тренды. Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования. 
Банк России. № 5 (64). 2023. Июль. https://cbr.ru/ec_research/mb/bulletin_23-05 (дата 
обращения: 30.10.2024).

4 Минэкономразвития России. Основные параметры сценарных условий про-
гноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год 
и на пла но вый период 2024 и 2025 годов. https://www.economy.gov.ru/material/
directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/ (дата обращения: 
30.10.2024).

Н.Ю. Ахапкин
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Рост безработицы традиционно считается главной угрозой для 
рынка труда. В 2022 г. эта угроза в России отошла на дальний план. 
Если вести отсчет начиная с 1992 г., то в настоящее время безработица 
находится на историческом минимуме. При этом напряженность на 
трудовом рынке не снизилась – она сменила полярность. Дисбалансы 
рынка стала определять нехватка труда. Проблема, конечно, не новая. 
Но к концу 2022 г., когда в российской экономике начался восстано-
вительный подъем, постоянно растущий кадровый голод становится 
фактором этот подъем ограничивающим. Причем увеличение необе-
спеченного спроса на труд шло параллельно с другими структурными 
изменениями и в экономике, и на рынке труда. Это и новая отраслевая 
и региональная динамика, и усиление интенсивности движения рабо-
чей силы, и резкий рост заработных плат.
На сегодняшний день все эти процессы, порожденные прежде 

всего сменой многих ранее являющихся базовыми условий социально-
экономического развития, далеко не завершены, и говорить о форми-
ровании новых устойчивых тенденций преждевременно. Но уже про-
явившиеся эффекты, которые носят главным образом структурный 
характер, нуждаются в анализе причин возникновения и первичном 
статистическом описании, что позволит очертить хотя бы контуры 
будущего трудового рынка страны. 

Ресурсы труда и его предложение: от снижения 
к стабилизации и росту 

Рабочая сила, или предложение труда, формируется прежде всего 
за счет людей трудоспособного возраста. Их доля, как правило, превы-
шает 90%. Например, в 2023 г. она составила 95%. Естественно, общая 
численность населения трудоспособного возраста превышает числен-
ность рабочей силы, поскольку часть людей этой возрастной группы 
не являются экономически активными – или не могут работать, или 
в работе не нуждаются. И важно отметить, что процентное отноше-
ние рабочей силы к численности населения трудоспособного возраста, 
хотя и изменяется, причем во многом под воздействием демографи-
ческих волн5 [10, с. 151], но в ограниченном диапазоне – в 2014–2023 гг. 
в пределах 3 п.п. Это дает возможность оценивать, используя дан-
ные демографических прогнозов в разрезе возрастных групп, общую 
направленность динамики рабочей силы на перспективу [12].

5 Деформация возрастного состава населения России, ставшая результатом потерь 
в годы Великой Отечественной войны [11], является тем демографическим 
фактором, влияние которого будет формировать волнообразность изменений 
численности рабочей силы еще многие десятилетия. 
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Затухающая демографическая волна обусловливала снижение чис-
ленности населения трудоспособного возраста вплоть до 2018–2020 гг. 
За пятнадцать лет – с 1995 г. по 2019 г. – эта численность сократилась 
почти на 7,5 млн человек. Но затем движение демографической волны 
стало меняться на восходящее. К этому добавился такой фактор, как 
расширение границ трудоспособного возраста, влияние которого 
будет сказываться до 2028 г.6
На начало 2022 г. в стране насчитывалось 84,4 млн человек трудо-

способных возрастов – 103,1% по отношению к 2021 г. В 2023 г. – вновь 
снижение (см. рис. 1). Но оно, скорее всего, связано с текущими осо-
бенностями учета движения населения по возрастным группам. Рас-
четы предположительной численности населения до 2045 г. опреде-
ленно показывают, что рост численности населения трудоспособного 
возраста продолжится до начала 30-х годов7. О том же говорят данные 
демографического прогноза Росстата. Причем до 2028 г. ожидается 
рост даже по нижнему его варианту [11]. 
Численность рабочей силы в 2023 г. составила 76,0 млн человек. 

В течение трех лет она растет, и в дальнейшем – как минимум до 
2028 г. – рост продолжится. Показательны данные по месяцам 2022–
2024 гг. Несмотря на колебания, повышательная тенденция устойчива 
(см. рис. 2). Среднее за месяц значение предложения труда составляло 
в первом полугодии 2024 г. 75,8 млн человек, тогда как в том же пери-
оде 2022 г. – 74,8 млн. Минэкономразвития России определяет рост 
численности рабочей силы как один из базовых параметров своих 
среднесрочных прогнозов. По расчетам ведомства, в 2027 г. эта числен-
ность вырастет по сравнению с 2023 г. на 400 тыс. человек8. 
В наблюдаемый после начала СВО рост предложения труда свой 

вклад внесло наращивание участия  населения в составе рабочей силы, 
или, другими словами, его экономическая активность (см. рис. 2). Ори-
ентировочно, учитывая динамику обшей численности населения, этот 
вклад суммарно за два с половиной года можно оценить не менее чем 

6 Границы трудоспособного возраста на 1 января 2024 г. составляли для мужчин 16–62 
лет, для женщин – 16–57 лет, а к 1 января 2028 г. они должны достигнуть соот ветст-
венно 16–64 лет и 16–59 лет.

7 Росстат. Предположительная численность населения Российской Федерации до 
2045 года по среднему варианту демографического прогноза. Статистический 
бюллетень. https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13285 (дата обращения: 
30.10.2024).

8 Минэкономразвития России. Прогноз социально-экономического развития 
Россий ской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. При-
ложения. https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_
ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2025_
god_i_na_planovyy_period_2026_i_2027_godov.html?ysclid=m4721fnqra331659522 (дата 
обращения: 01.11.2024).
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Источник: составлено автором по данным Росстата: Распределение населения 
по возрастным группам. https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284; Итоги 
выборочного обследования рабочей силы. https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13265. (дата обращения: 01.11.2024).
Рис. 1. Динамика численности населения трудоспособного возраста (на начало года), 
рабочей силы и процентное отношение рабочей силы к численности населения 
трудоспособного возраста (правая ось) (2015–2023 гг.)

Источник: составлено автором по данным Росстата: Итоги выборочного 
обследования рабочей силы. https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата 
обращения: 01.11.2024).
Рис. 2. Динамика численности рабочей силы и уровень участия в составе рабочей 
силы (правая ось) по месяцам 2022–2023 гг., первого полугодия 2024 г. и линейные 
линии тренда
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в 500 тыс. человек. Но рост этот носил, скорее всего, компенсационный 
характер. Уровень экономической активности заметно снизился в раз-
гар пандемии – в 2020 г. И в 2023 г. он возвратился к своим средним 
значениям. Этот уровень обычно несколько повышается в условиях 
ускорения экономического роста, когда расширяется предложение 
рабочих мест с хорошей оплатой труда. Но в среднесрочной перспек-
тиве на это вряд ли стоит рассчитывать. Участие населения в составе 
рабочей силы вышло или приблизилось к максимально возможным 
значениям. Некоторый рост возможен только в отдельных россий-
ских регионах. Но существенно на показатель в целом по стране это 
не повлияет. В дальнейшем в расширении предложения труда первые 
роли будут играть изменения в возрастном составе населения и пере-
движка границ возраста трудоспособности.
Изменения в уровне экономической активности, если рас смат-

ривать его по отдельным возрастным группам, в 2022–2023 гг. были 
разнонаправленными. Лидерами роста стали люди в возрасте 55–69 
лет. Уровень участия в составе рабочей силы населения в возрасте 
25–54 лет тоже вырос, но намного меньше. В возрастной группе 15–19 
лет рост незначителен, а среди 20-24-летних было отмечено снижение, 
причем существенное – в 2023 г. по сравнению с 2021 г. сразу на 4,7 п.п. 
Снижение и в возрастной группе «70 и старше», но его можно отнести 
к конъюнктурным колебаниям (см. табл. 1).

Таблица  1
Уровень участия в составе рабочей силы населения в возрасте 15 лет 

и старше по возрастным группам, %

Годы

Возрастные группы, лет

15
–1

9

20
–2

4

25
–2

9

30
–3

4

35
–3

9

40
–4

4

45
–4

9

50
–5

4

55
–5

9

60
–6

9

70
 и

 
ст
ар
ш
е

2021 6,4 57,9 88,9 90,6 92,3 93,5 93,4 90,1 72,8 26,3 2,1

2022 5,6 53,5 88,7 90,8 92,6 94,3 94,0 91,6 75,7 27,2 2,0

2023 6,7 53,2 89,5 91,3 92,9 94,3 94,3 92,2 79,1 29,0 1,9
Рост / снижение 
(–) в 2023 г. 
к 2022 г.

1,1 –0,3 0,8 0,5 0,3 0,0 0,3 0,6 3,4 1,8 –0,1

Рост / снижение 
(–) в 2023 г. 
к 2021 г.

0,3 –4,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 2,1 6,3 2,7 –0,2

 Источник: составлено автором по данным Росстата: Итоги выборочного обследова-
ния рабочей силы. https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения: 
01.11.2024).
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Спад экономической активности 20–24-летних, наиболее заметно 
проявившийся в 2022 г., это, скорее всего, аномалия периода экономи-
ческой турбулентности, спровоцированная неэкономическими факто-
рами. Фундаментальных причин для такого спада нет. Но достигнутые 
уровни участия в составе рабочей силы населения старших возраст-
ных групп могут не только сохраниться, но и еще вырасти. Это ста-
нет дополнительным фактором повышения их доли в составе рабочей 
силы. Хотя роль главного фактора останется за демографией. Направ-
ленность естественного движения населения, когда уже несколько 
десятилетий число родившихся меньше числа умерших, в обозри-
мой перспективе не изменится. Тенденция повышения среднего воз-
раста рабочей силы, как и занятых, сохранится. В 2022 г. этот возраст 
составлял 41,8 лет, в 2023 г., по оценке, проведенной с учетом измене-
ний в соотношении возрастных групп, – 42,0 лет, а занятых соответ-
ственно – 42,0 и 42,2 лет (см. табл. 2). 

Занятость и неудовлетворенный спрос на труд: 
движение параллельными курсами 

Рост численности занятых как тенденция наблюдается в России 
с конца 90-х годов, когда был преодолен трансформационный спад. 
Периоды заметного снижения, конечно, были. Но приходились они на 
кризисные годы и длились недолго. Так, в 2020 г. численность занятых 
снизилась сразу на 1,3 млн человек. Но уже в 2021 г. снова наблюдался 
рост, который продолжился и в 2022–2024 гг. (см. табл. 3).
Занятость и безработица, хотя их векторы разнонаправленны, – это 

сообщающиеся сосуды. Рост занятости в 2022–2024 гг. шел одновре-
менно со снижением безработицы. Впервые за всю историю наблю-
дений численность безработных, определяемая по методологии МОТ, 
приблизилась к 2 млн человек – именно на таком уровне она окажется 
по итогам 2024 г. Коэффициент безработицы также впервые уйдет 
ниже 3%, составив, судя по данным за I–III кв. 2024 г., 2,6%. 

Таблица 2
Средний возраст рабочей силы и занятого населения, лет

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Рабочая сила 40,2 40,3 40,4 40,6 40,9 41,0 41,3 41,5 41,8 42,0*
Занятое насе-
ление 40,4 40,6 40,7 40,9 41,1 41,3 41,6 41,8 42,0 42,2

* оценка.
Источник: составлено автором по данным Росстата: Труд и занятость в России. 2023. 
Статистический сборник; Итоги выборочного обследования рабочей силы. https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/13265. (дата обращения: 01.11.2024).
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Таблица 3
Динамика численности занятых и безработных в 2019–2024 гг.

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(оценка)

Занятые (в возрасте 15 лет и старше)

 тыс. человек 71933 70601 71719 72644 73636 73950

 в % к 2019 г. 100,0 98,1 99,7 101,0 102,4 102,8

Безработные 

 тыс. человек 3465 4321 3631 2988 2401 2000

 в % к 2019 г. 100,0 124,7 104,8 86,2 69,3 57,7
Источник: составлено автором по данным Росстата: Труд и занятость в России. 2023. 
Статистический сборник; Итоги выборочного обследования рабочей силы. https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения: 01.11.2024).

Обращает на себя внимание тот факт, что сокращение уровня без-
работицы никогда ранее не шло такими темпами, как в 2022–2024 гг. 
В этот трехлетний период ее среднее годовое снижение составляло 
0,7 п.п. Даже в период экономического бума 2006–2008 гг. было около 
0,2 п.п., а в 2010–2012 гг., когда экономика восстанавливалась после 
спада 2009 г., – около 0,5 п.п. Показательны и данные об уровнях заня-
тости и безработицы по месяцам (см. рис. 3). Они позволяют опреде-
лить, когда произошло ускорение роста спроса на труд и снижения 
безработицы. 
Во второй половине 2022 г. динамика большинства макроэконо-

мических показателей стабилизировалась, и к концу осени сформи-
ровались предпосылки перехода российской экономики к росту [1; 
3; 13]. Это означало, что предприятиям потребуется дополнительная 
рабочая сила и что через два-три месяца это проявится в увеличении 
количества вакансий, представленных в отчетности по труду, заяв-
ленных в службу занятости и на сайтах по поиску работы. Напри-
мер, HeadHunter фиксировал рост среднего числа активных вакан-
сий с января 2023 г.9 Экономический рост стал, таким образом, базо-
вым фактором и роста спроса на труд. Но этот фактор в 2022 г. был 
не единственным. Осенью 2022 г. рынок ощутил влияние частичной 
мобилизации10. В ноябре Росстат зафиксировал самое значительное 

9 ООО «Хэдхантер». Обзоры рынка труда: коротко о самом важном. https://hh.ru/
article/26641?hhtmFrom=article_labour-market_list (дата обращения: 01.11.2024).

10 Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации». https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_426999/?ysclid=m4a1cvy9ki610166423 (дата обращения: 
01.11.2024).
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снижение численности безработных, составившее по отношению 
к октябрю 147 тыс. человек. Уровень безработицы опустился еще на 
одну ступеньку – с 3,9 до 3,7%. Такое ступенчатое снижение продол-
жилось и в 2023-2024 гг. Но к середине 2024 г., когда безработица опу-
стилась до 2,4%, в октяб ре – до 2,3%, появились основания считать, что 
она уже достигла или почти приблизилась к минимально возможным 
значениям, но, замечу, это при сохранении основных параметров про-
водимой в стране экономической политики. Циклическая составляю-
щая в безработице (безработица недостаточного спроса) отсутствует, 
структурная если и есть, то выражена очень слабо, а наличие фрик-
ционной безработицы – естественное состояние любого рынка труда. 
Сегодня, если использовать марксистскую терминологию, можно ска-
зать, что российская «резервная армия труда» разгромлена.
За период с марта 2022 г. по июнь 2024 г. численность безработных 

снизилась на 1,2 млн человек, а занятых в экономике выросла более 
чем на 2,1 млн человек. Реальная и уже остро ощущаемая угроза для 
российского трудового рынка не в безработице, а в нехватке рабочей 
силы. Это можно определить как главный структурный поворот в его 
функционировании.

Источник: составлено автором по данным Росстата: Труд и занятость в России. 2023. 
Статистический сборник; Итоги выборочного обследования рабочей силы. 
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265; Доклад «Социально-
экономическое положение России». Январь–октябрь 2024 г. https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/50801 (дата обращения: 01.11.2024).
Рис. 3. Уровни занятости населения и безработицы (правая ось) по месяцам 2022–
2023 гг., января–сентября 2024 г. и линейные линии тренда
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В условиях активизации обрабатывающих производств, в том числе 
за счет наращивания государственного спроса, строительного и транс-
портного секторов, резко выросла потребность в квалифицированных 
рабочих и ИТР. Но такая же ситуация и в других секторах экономики, 
включая сектор услуг, который является самым большим по объемам 
занятости. Выправить положение даже за счет заметного повышения 
уровня оплаты труда пока не удается и в кратко- и среднесрочной пер-
спективе существенно ситуацию не изменить.
Точно определить, сколько работников не хватает российским пред-

приятиям на национальном или региональном уровнях невозможно. 
Оценки, приводимые многими экспертами и представителями кадро-
вых агентств, расчеты аналитических центров (см., например, матери-
алы ЦМАКП11) носят только ориентировочный характер. Доступная 
статистика дает лишь частичную информацию о том, насколько дей-
ствительно не удовлетворяется спрос на рабочую силу. И определить 
дефицит труда (рабочей силы) как экономический показатель, рас-
считываемый по строгой и непротиворечивой методологии, вряд ли 
удастся. Р. Капелюшников справедливо указывает, что «…употребле-
ние по отношению к конкурентной экономической системе …понятия 
«дефицит» (например, «дефицит рабочей силы») выглядит не вполне 
корректным» [14, с. 10]. Дефицит возникает в определенных условиях 
централизованной экономики и существует как ее системная характе-
ристика [15, с .20]. Говоря о дефиците рабочей силы, по сути, мы гово-
рим об особом структурном (не связанным со структурной безработи-
цей) дисбалансе, возникающим при нарастании неудовлетворенного 
спроса и при исчерпании возможностей пропорционального увели-
чения предложения труда. Здесь также нужно учитывать, что необе-
спеченная часть спроса –  это не только вакансии. Вернее использовать 
показатель «Дополнительная потребность в рабочей силе», который 
включает в себя потребность на замену выбывающих работников и на 
прирост численности. 
Проводя если не построенные на строгой методологии расчеты, 

то оценки уровня кадрового дефицита, помогающие, несмотря на 
свою фрагментарность, точнее описать реальное состояние трудового 
рынка, стоит ориентироваться прежде всего на данные Росстата. Они 
являются более репрезентативными, нежели данные компаний по 
поиску работы и сотрудников, которые касаются целевых категорий 
рабочей силы. По этой официальной статистике, в конце II кв. 2024 г. 
численность работников, которых требуется принять на вакантные 

11 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» 
(ЦМАКП). Анализ макроэкономических тенденций. 14.11.2024. http://www.forecast.
ru/default.aspx (дата обращения: 16.11.2024).
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рабочие места, составила в абсолютном выражении 2720 тыс. чело-
век. Но нужно учитывать, что это списочная численность, в которую 
не включены субъекты малого предпринимательства, а также здесь не 
учтены несколько других категорий занятых. Данные Росстата каса-
ются предприятий, на которых работают примерно 46% от общего 
числа занятых в российской экономике. Значит общее количество 
вакансий существенно больше [13, с. 22]. Однако и по этим данным, 
которые получены в соответствии с установленным Росстатом поряд-
ком учета и сопоставимы по годам, можно видеть, что в 2022–2024 гг. 
происходило нарастание числа вакансий, которое приобрело харак-
тер эскалации [14] и которое является одним из свидетельств усиления 
кадрового дефицита, порождающего множество линий напряжения 
в российской экономике. По отношению к IV кв. 2023 г. в II кв. 2024 г. 
доля вакансий в списочной численности работников выросла сразу на 
1,1 п.п. Но дело здесь не в темпах роста, они, скорее всего, или замед-
лятся, или рост остановится, а в достигнутом уже уровне – 8%. Это 
исторический максимум, превышающий среднее годовое значение за 
период 2017–2019 гг. в 2,5 раза. 

Меняющаяся отраслевая структура занятости 
и сглаживание региональных различий в уровне 
безработицы

На нарастающую за счет неудовлетворенного спроса на труд напря-
женность на рынке труда влияют и структурные факторы, связанные с 
движением рабочей силы и ее перераспределением по видам эконо-
мической деятельности и отраслям. Что касается движения рабочей 
силы, то в 2022 г. по сравнению с 2021 г. его интенсивность выросла. 
Численность принятых на предприятия новых работников составила 
31,7% списочного состава, тогда как в 2021 г. – 29,8%, а выбывших соот-
ветственно 33,0 и 31,1%. Есть виды экономической деятельности, где 
годовые показатели приема и выбытия работников превышают 40% 
списочного состава, а в организациях оптовой и розничной торговли, 
а также по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов они 
в 2022 г. достигли соответственно 55,2 и 58,0%12. Отраслевые сдвиги 
в занятости населения также ускорились. Наиболее выражено харак-
тер этих сдвигов, которые происходят во многом из-за смены прио-
ритетов экономической политики и необходимости ускорения роста 
оборонно-промышленного комплекса, проявился в промышленности. 
Общая численность занятых в промышленном производстве 

в 2021–2023 г. росла (см. табл. 4). На предприятиях по добыче полезных 

12  Росстат. Труд и занятость в России. 2023. Статистический сборник. 
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ископаемых рост составил за эти три года 105,1%, на обрабатывающих 
производствах – 103,4%. В 2024 г. занятость в промышленности, судя по 
данным Росстата за I–III кв., продолжала увеличиваться.
Среди  промышленных видов экономической деятельности лиде-

рами по росту численности работников (по данным о числе замещен-
ных рабочих мест) в настоящее время являются: производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования (август 2024 г. 
по отношению к августу 2023 г. – 109,2%); производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий (106,3%); производство электриче-
ского оборудования (105,6%); производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов (105,2%). Именно сюда перетекает рабочая 
сила. Занятость по другим видам деятельности или растет на 1-2 п.п., 
или стабильна, или снижается. По отдельным видам деятельности сни-
жение значимое. Например, в производстве нефтепродуктов – 97,4%. 
При этом уровень оборота рабочей силы на промышленных пред-
приятиях, в том числе и на обрабатывающих производствах, близок 
к среднему по экономике. 

Таблица 4
Численность занятых по видам экономической деятельности, тыс. человек

 Виды экономической деятельности 2021 2022 2023
2023 г. 
в % 

к 2021 г.
Добыча полезных ископаемых 1158,8 1194,5 1217,6 105,1

Обрабатывающие производства 9974,4 10003,4 10317,2 103,4
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воз-
духа

1583,0 1560,2 1554,1 98,2

Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений

708,8 706,2 702,2 99,1

 Источник: составлено автором по данным Росстата:  Трудовые ресурсы, занятость 
и безработица. https://rosstat.gov.ru/labour_force  (дата обращения: 01.11.2024).

Степень неудовлетворенности спроса на труд, как и движение 
численности занятых, по конкретным видам деятельности, конечно, 
неодинаковы. Так, по расчетам Банка России, рост занятости сейчас 
происходит в обрабатывающей промышленности и при этом смеща-
ется в сторону трудоемких видов деятельности13. Тем менее и здесь, 

13 О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Бюллетень Департамента иссле-
до ваний и прогнозирования. Банк России. № 4 (71). 2024. Май. https://cbr.ru/ec_
research/mb/bulletin_24-04 (дата обращения: 30.10.2024).
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как и по промышленности в целом, острота проблемы кадрового обе-
спечения предприятий не снижается.
Об уровне дефицита труда в промышленности можно судить, 

в частности, по данным выборочных обследований Росстата о потреб-
ности организаций в работниках для замещения вакантных рабочих 
мест по видам экономической деятельности, проводимых раз в два 
года (по состоянию на 31 октября) (см. табл. 5). Хотя доступны дан-
ные только за 2022 г., но они уже достаточно показательны и говорят, 
что, несмотря на рост занятости в промышленности, обеспеченность 
предприятий рабочей силой снижается. По оценкам работодателей, 
значение нехватки рабочих как фактора, ограничивающего экономи-
ческий рост, в добывающих отраслях находится на максимальном за 
12 лет уровне, а на обрабатывающих производствах – за 15 лет (2010–
2024 гг.)14.

Таблица 5 
Потребность организаций в работниках для замещения вакантных 
рабочих мест по видам экономической деятельности (в % к общему 
числу рабочих мест по соответствующему виду экономической 

деятельности)

Виды экономической деятельности 2018 2020 2022

Добыча полезных ископаемых 1,9 2,4 4,1

Обрабатывающие производства 2,1 2,9 5,0

Источник: составлено автором по данным Росстата: Трудовые ресурсы, занятость 
и  безработица. https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обращения: 01.11.2024).

Оценка региональных рынков труда по изменению уровня безра-
ботицы показала, что в 2022–2023 гг. восстановилась тенденция сокра-
щения региональных разрывов, прерванная в 2020 г. Это можно видеть 
по всем основным показателям описательной статистики (см. табл. 6). 
Причем наиболее значимым снижение безработицы было в регио-
нах, где ее уровень существенно выше среднего по стране. Так, в 2022 
г. в тройку регионов-лидеров вошли Республика Хакасия – здесь уро-
вень безработицы по отношению к предыдущему году сократился на 
3,0 п.п., Чеченская Республика – 3,5 п.п., Республика Тыва – 5,5 п.п. 
Незначительный рост безработицы – на 0,3 п.п. – в 2022 г. был зафик-
сирован только в одном российском регионе – Ненецком автономном 
округе, а в 2023 г. таких регионов не было.

14 Росстат. Промышленное производство. Индексы предпринимательской 
уверенности. https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения: 01.11.2024).
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Таблица 6
Основные показатели описательной статистики, характеризующие 

региональные различия в уровне безработицы в 2021–2023 гг.

Годы Стандартное 
отклонение Дисперсия Минимум Максимум Размах

2021 3,93 15,44 2,0 30,9 28,9
2022 3,47 12,05 1,7 28,5 26,8
2023 3,33 11,11 1,5 27,8 26,3

Источник: рассчитано автором по: Итоги выборочного обследования рабочей силы. 
2021. 2022. 2023. (по данным выборки лиц в возрасте от 15 лет и старше). https://rosstat.
gov.ru/folder/11110/document/13265 (дата обращения: 01.11.2024).

*   *   *
Оценивая в целом структурные изменения на рынке труда в усло-

виях усиления санкционного давления на страну, нужно в первую оче-
редь обратить внимание на то, что они ускорились и их стало больше. 
Но по своему характеру эти изменения являются конъюнктурными. 
Рынок адаптируется к новой экономической реальности, формируе-
мой не снижающейся геополитической турбулентностью. Такая реак-
ция рынка, обусловливая изменения многих направлений его разви-
тия, не дает оснований считать, что эти изменения приобретут харак-
тер устойчивых тенденций.
В ближайшей и среднесрочной перспективе дефицит рабочей 

силы нужно рассматривать как данность. Это придется учитывать, 
выстраивая экономическую политику и ведя бизнес. Но уровень дефи-
цита существенно увеличиваться уже не будет – он близок к макси-
муму. Дело в ситуации в экономике, темпы роста которой начинают 
замедляться. Не самые оптимистичные прогнозы Минэкономраз-
вития России, скорее всего, станут реальностью. Уже в 2025 г. сниже-
ние безработицы приостановится. Цена труда останется высокой, но 
можно рассчитывать, что гонка зарплат притормозит. Но замечу, что 
реализуется такой сценарий только в случае, если в экономике в основ-
ном будет сохраняться существующее положение дел (речь о прави-
тельственных мерах поддержки и стимулирования экономического 
роста) и она не подвергнется воздействию новых внешних шоков.
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STRUCTURAL DYNAMICS OF THE RUSSIAN LABOR MARKET: 
EFFECTS OF SANCTIONS RESTRICTIONS
After February 2022, when the sanctions pressure on Russia radically increased, the condi-
tions and factors of development of the national labor market changed significantly. Despite 
the decrease in the unemployment rate, which reached a minimum for the entire period of 
observations conducted by Rosstat in accordance with the ILO methodology, the tension 
in this market did not decrease. Its nature changed. Structural problems came to the fore. 
The transition of the economy after a relatively short recession to growth led not only to 
the preservation, but also to an increase in demand for labor. It became so significant that 
even with the maintenance of labor supply volumes, the problem of labor shortage sharply 
worsened, becoming a systemic problem. Its main indicators are a record decline in unem-
ployment and an acceleration in the growth rate of vacancies. New priorities for economic 
development have led to shifts in the employment structure. Regional labor markets, es-
pecially those with persistently high unemployment, have received additional impetus for 
development. In their totality, the sanctions restrictions, coupled with changes in economic 
policy as a response to increased geopolitical challenges, have led to a change in the func-
tioning of the Russian labor market. Statistical analysis allows us to assess the scale and 
nature of these changes, but the question of how sustainable they are remains open.
Keywords: unemployment, employment, labor shortage, labor force, labor market, sanctions, labor 
demand, labor market structure.
JEL: J11, J21, O11.
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ЭСКАЛАЦИЯ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ: 
НОВЫЕ РИСКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 
В статье рассматриваются особенности эскалации санкционного давления на Россию 
в  2024 г. и ее влияния на отечественную внешнюю торговлю. Показано, что современная 
модификация санкционной политики недружественных стран, реализуемая с конца 
2023 г., направлена на окончательное «отключение» России от товарных рынков 
недружественных и многих нейтральных стран и реализуется посредством активного 
противодействия российской стратегии обхода ограничений, в том числе путем 
масштабирования вторичных санкций, а также расширения списков подсанкционных 
товаров, физических и юридических лиц. Выделяются риски раскручивания 
«санкционной спирали» для экспорта и импорта России с учетом конъюнктуры на 
мировых рынках.
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Конец 2023 г. ознаменовался переходом санкционного давления 
на отечественную экономику на новый этап. В ответ на относительно 
успешную адаптацию России к уже введенным в 2022–2023 гг. ограни-
чительным мерам фокус санкционной политики сместился в сторону 
борьбы с российской стратегией обхода санкций, в том числе путем 
масштабирования вторичных санкций. Фактически был взят курс на 
поэтапное, но прогрессирующее «закручивание гаек» с целью окон-
чательного «отключения» России от товарных рынков недружествен-
ных и многих нейтральных стран. В рамках этого курса проводилось, 
во-первых, расширение числа подсанкционных товаров, запрещен-
ных к экспорту в Россию и, наоборот, импорту из России; во-вторых, 
включение в санкционные списки все большего числа российских ком-
паний; в-третьих, увеличение масштабов вторичных санкций против 
физических и юридических лиц, заподозренных в нарушении санк-
ционного режима как в части экспортных ограничений, так и в части 
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соблюдения условий «ценового потолка» на нефть. При этом рас-
кручивание «санкционной спирали» происходило постепенно, что, 
с одной стороны, в определенной степени обеспечивало российской 
экономике время для адаптации, а с другой, – маскировало весь спектр 
среднесрочных рисков.
Введение относительно масштабных вторичных санкций осущест-

влялось еще в 2023 г. Так, например, в октябре 2023 г. США ввели их 
сразу против 49 компаний из различных нейтральных стран1. В 2024 г. 
эта практика получила широкое распространение, а опасение вторич-
ных санкций со стороны бизнес-структур нейтральных стран высту-
пило серьезным риском для развития отечественной внешней тор-
говли. Так, именно риски введения вторичных санкций оценивались 
многими экспертами в качестве ключевой причины ухудшения дина-
мики российского импорта, в частности, из Китая в I квартале 2024 г. 
[1] (см. рис. 1).

Источник: составлено автором по: данные Банка России https://view.officeapps.
live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcbr.ru%2Fvfs%2Fstatistics%2Fcredit_
statistics%2Ftrade%2Ftrade.xls&wdOrigin=BROWSELINK (дата обращения: 01.12.2024).
Рис. 1. Динамика импорта товаров России в январе 2021 г. – сентябре 2024 г., млрд 
долл. США

Важно при этом отметить, что риск вторичных санкций был связан 
не только с поставкой в Россию подсанкционных товаров, но и с любым 
сотрудничеством с подсанкционными компаниями, число которых 
постоянно увеличивалось и будет увеличиваться дальше. Например, 

1 США ввели санкции против 42 китайских фирм из-за торговли с Россией // РБК. 
06.10.2023. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/65203ad69a794724df5a5316?ysclid=m45w7n
d3hn778979295 (дата обращения: 01.12.2024).
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еще в рамках 12-го пакета санкций ЕС в отношении России, приня-
того 18 декабря 2023 г., был установлен новый критерий для внесения 
российских лиц в санкционный список – получение выгоды от «прину-
дительной передачи» владения или контроля над российскими «доч-
ками» европейских компаний. Таким образом, под угрозу санкций 
попали российские компании, ранее контролировавшиеся европей-
скими корпорациями, над которыми был установлен контроль со сто-
роны российских властей, а также физические или юридические лица, 
получившие выгоду от такой передачи, и лица, назначенные в управ-
ляющие органы таких российских организаций без согласия бывших 
европейских владельцев2. 
В целом же в 2024 г. под разными предлогами в санкционные списки 

недружественных стран попало множество крупных российских ком-
паний, причем цели этих ограничений имели как общую направлен-
ность – максимальное осложнение бизнес-процессов и, соответственно, 
ухудшение динамики российской экономики, так и вполне конкретный 
протекционистский характер. Например, введение санкций против 
ведущих предприятий газовой отрасли являлось важнейшим элемен-
том общей стратегии недружественных стран по ограничению поста-
вок российского газа на мировой рынок. Так, в июне 2024 г. под санк-
ции попал широкий круг российских проектов по производству сжи-
женного природного газа и других предприятий газовой отрасли, что 
привело к приостановке реализации ряда СПГ-проектов3. В частности, 
12 июня санкции были наложены на «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», 
«Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», «Мурманск — 
трансгаз», а 24 июня 2024 г. (14-й пакет санкций ЕС) был введен запрет 
новых инвестиций для завершения таких СПГ-проектов, как «Мурманск 
СПГ» и «Арктик СПГ 2», который и так находился под санкциями США 
с ноября 2023 г.4  Осенью 2024 г. ограничительные меры в отношении 
«Арктик СПГ 2» были расширены, что привело к приостановке отгрузки 
продукции конечным потребителям5. 

2 12-й пакет санкций ЕС против России. Что важно знать // РБК. 19.12.2023. https://
www.rbc.ru/economics/19/12/2023/65807aff9a794779f386ace3?ysclid=m45ycmv
2h3838135 (дата обращения: 01.12. 2024).

3 Корочкина А. «Коммерсантъ» узнал о пересмотре планов по СПГ-проектам 
«Новатэка» на фоне санкций // Forbes. 23.09.2024. https://www.forbes.ru/biznes/521712-
kommersant-uznal-o-peresmotre-planov-po-spg-proektam-novateka-na-fone-sankcij?ys
clid=m46skf5cbr335505673 (дата обращения: 01.12.2024).

4 Там же.
5 Будрис А. Опасный русский газ: почему «Арктик СПГ 2» стал главной целью санкций 
США // Forbes. 15.11.2024. https://www.forbes.ru/biznes/525090-opasnyj-russkij-gaz-
pocemu-arktik-spg-2-stal-glavnoj-cel-u-sankcij-ssa?ysclid=m46sajawm761909002 (дата 
обращения: 01.12.2024).
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Отдельно следует выделить расширение в 2024 г. санкционного 
режима в отношении российских организаций финансового сек-
тора. 23 февраля 2024 г. США ввели блокирующие санкции в отно-
шении Национальной системы платежных карт (НСПК) (оператор 
карт «Мир»), СПБ Банка — расчетного депозитария СПБ Биржи, МФК 
Банка, Быстробанка, Модульбанка, банка «Авангард», Ростфинан-
сбанка, Челиндбанка, Датабанка и банка «Морской»6. Санкции про-
тив НСПК, обусловившие прекращение обслуживания карт «Мир» 
кредитными организациями сразу нескольких стран, в том числе 
государств СНГ, под угрозой вторичных санкций со стороны Мини-
стерства финансов США, – наиболее чувствительные в этом списке. 
Следует, однако, отметить, что работа карт «Мир» находилась под дав-
лением еще с конца 2022 г., когда Министерство финансов США пред-
упредило иностранные банки о рисках попадания под вторичные 
санкции за сотрудничество с российской платежной системой «Мир» 
в связи с тем, что они «рискуют поддержать усилия России по обходу 
санкций»7. В этих условиях множество кредитных организаций сразу 
нескольких стран (например, Турции) тогда остановили прием карт 
«Мир», однако в ряде стран их обслуживание продолжилось после 
одобрения российской платежной системой использования термина-
лов российских банков за границей, однако было прекращено в 2024 г. 
после введения новых санкций. 

12 июня санкции были наложены на Московскую биржу и входя-
щие в ее холдинг Национальный клиринговый центр и Национальный 
расчетный депозитарий, а также Российскую национальную перестра-
ховочную компанию (РНПК)8. Результатом введения санкций против 
Мосбиржи стало прекращение ею торгов валютными парами с долла-
рами и евро9.    
Наконец, 21 ноября 2024 г. США ввели санкции против более 50 

российских банков и более 40 российских регистраторов ценных бумаг, 
в том числе Газпромбанка и его иностранных дочерних структур (GPB 
Financial Services Limited, GPB International, GPB-DI Holdings Limited 
и пр.) и многочисленных малых и средних российских кредитных 

6 Как санкции США повлияют на карты «Мир» за рубежом и внешние расчеты // 
РБК. 23.02.2024. https://www.rbc.ru/finances/23/02/2024/65d8b1069a7947246563062c?ysc
lid=m45zed0ul113 (дата обращения: 01.12.2024).

7 США заявили о рисках санкций для иностранных банков из-за карт «Мир» // РБК. 
15.09.2022. https://www.rbc.ru/finances/15/09/2022/632345e99a794705897a385b (дата 
обращения: 01.12.2024).

8 США ввели санкции против Мосбиржи, проектов СПГ и IT. Главное // РБК. 
12.06.2024. https://www.rbc.ru/politics/12/06/2024/6669bf319a794784cc47eed5?ysclid=m
461kkisoy762990415 (дата обращения: 01.12.2024).

9 Там же.
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организаций (БКС Банк, банк «Дом.РФ», Фора-банк, банк «Синара», 
НС Банк, Крона Банк, Банк «Национальный стандарт», Мир Бизнес 
Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Вэйбанк, Витабанк, Межгосударствен-
ный банк, Автофинанс Банк, Углеметбанк, Финстар Банк, и пр.)10. 
При этом Министерство финансов США выпустило предупреждение 
о риске санкций для иностранных финансовых учреждений, которые 
присоединяются к российской Системе передачи финансовых сооб-
щений (СПФС). В данном контексте следует отметить, что меры про-
тив СПФС ранее были включены в 14-й пакет санкций ЕС11.  Помимо 
этого, был расширен перечень санкций в отношении физических лиц. 
В частности, в него попали первые заместители председателя и другие 
руководящие сотрудники Банка России12.   
Наибольший резонанс из указанных мер получили санкции про-

тив Газпромбанка, через рублевые счета в котором, согласно Указу 
Президента России от 31 марта 2022 г. № 172 «О специальном порядке 
исполнения иностранными покупателями обязательств перед рос-
сийскими поставщиками природного газа»13, с 1 апреля 2022 г. осу-
ществлялась оплата поставок российского природного газа, в связи 
с чем блокирующие ограничения против него ранее не вводились, что 
сделало банк важным элементом в системе трансграничных расчетов. 
Включение Газпромбанка в орбиту санкционного давления  сразу ока-
зало существенное негативное воздействие на осуществление россий-
скими компаниями внешнеторговой деятельности, поскольку при-
остановило не только проведение платежей за поставки российского 
газа, но и расчеты по большому числу экспортно-импортных опера-
ций, особенно с учетом включения в санкционный список значитель-
ного числа малых и средних банков, через которые ранее также осу-
ществлялись внешнеторговые платежи. 
Рассмотренные сложности, связанные с расширением санкцион-

ного давления на российский финансовый сектор, безусловно, преодо-

10 Russia-related Designations and Updates; Issuance of Russia-related General Licenses 
and Frequently Asked Questions; Publication of Russia-related OFAC Alert // U.S. 
Department of the Treasury. Offi  ce of Foreign Assets Control. htt ps://ofac.treasury.gov/
recent-actions/20241121 (дата обращения: 01.12.2024).

11 ЕС принял 14-й пакет санкций против России // РБК. 24.06.2024. https://www.rbc.
ru/politics/24/06/2024/66791af69a79479d110212cc?ysclid=m46rseat8p354323090 (дата 
обращения: 01.12.2024).

12 США ввели санкции против Газпромбанка // РБК. 21.11.2024. https://www.rbc.ru/financ
es/21/11/2024/673f4f969a7947aaf70ad069?ysclid=m49ykfaagu368857380 (дата обращения: 
01.12.2024).

13 Указ Президента России от 31 марта 2022 г. № 172 «О специальном порядке исполне-
ния иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками 
природного газа». https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403701710 (дата 
обращения: 01.12.2024).
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лимы путем выстраивания новых цепочек трансграничных расчетов, 
что, однако, повлечет за собой увеличение трансакционных издер-
жек. При этом следует отметить положительное влияние на экспорт 
и отрицательное воздействие на импорт со стороны эффектов этих 
сложностей в отношении курса российского рубля. Так, на фоне тради-
ционного для IV квартала роста импорта, расширение санкций в отно-
шении российских кредитных организаций в конце ноября 2024 г., 
негативно повлиявшее на динамику экспортных поступлений, стало 
важнейшим фактором существенного ослабления российского рубля. 
В этих условиях 30 ноября 2024 г. официальный курс доллара США 
к рублю превысил отметку в 107 руб. (см. рис. 2). Предпринятые мега-
регулятором контрмеры помогли стабилизировать ситуацию, однако 
с учетом складывающейся на конец года внешнеторговой конъюнк-
туры предпосылки для значимого укрепления национальной валюты 
до уровней предшествующих периодов отсутствуют. Важно при этом 
отметить, что недружественные страны взяли курс на последователь-
ное отключение России от системы долларовых расчетов и активно 
создают препятствия для создания и использования альтернативной 
финансовой инфраструктуры, что порождает серьезные риски для 
российской внешней торговли и экономики в целом. 
Параллельно введению санкций в отношении отдельных физиче-

ских и юридических лиц в 2024 г. недружественные страны расширяли 
ограничения в отношении экспорта в Россию и, наоборот, импорта 

Источник: рассчитано автором по данным Банка России. https://cbr.ru/currency_
base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.so=1&UniDbQuery.
mode=1&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_
NM_RQ=R01235&UniDbQuery.From=01.01.2024&UniDbQuery.To=03.12.2024 (дата 
обращения: 01.12.2024).
Рис. 2. Динамика официального курса доллара США в 2024 г.
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из России. В рамках 12-го пакета санкций ЕС в отношении России, 
принятого 18 декабря 2023 г., был введен поэтапный запрет на пря-
мой или косвенный импорт, покупку или передачу российских алма-
зов: c 1 января 2024 г. запрещался ввоз непромышленных природных 
алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих 
алмазы, в страны ЕС из России; с 1 марта 2024 г. – импорт российских 
по происхождению алмазов весом более 1 карата за камень, обработан-
ных в третьих странах; с 1 сентября 2024 г. – ввоз российских синтети-
ческих алмазов, обработанных в третьих странах, ювелирных изделий 
и часов, изготовленных в третьих странах с использованием российских 
по происхождению алмазов весом от 0,5 карата14. Помимо этого, были 
введены дополнительные ограничения на поставки из России продук-
ции, ранее не подпадавшей под санкционные ограничения, которые, 
по представлениям стран-инициаторов санкций, приносят России 
значимые экспортные поступления. Среди этих товаров – передель-
ный и зеркальный чугун, железо, ферросплавы, медная и алюминие-
вая проволока, фольга, некоторые трубы, сжиженные нефтяные газы 
(пропан, бутан и их смеси)15. В соответствии с 14-м пакетом санкций 
ЕС были введены ограничения на импорт гелия из России16.
В этом же направлении развивалась и санкционная политика дру-

гих недружественных стран. Так, 13 апреля 2024 г. США расширили 
ограничения на импорт российской меди, алюминия и никеля, а также 
совместно с Великобританией ввели запрет оказания услуг по приоб-
ретению этих металлов, их экспорта, реэкспорта, продаже, поставке 
и предоставления гарантийных услуг по приобретению российских 
металлов на мировых биржах, что привело к приостановке торгов ими 
на Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже 
(СME)17. Фактически введение данных запретов закрепляет действо-
вавшие и ранее ограничения: еще весной 2023 г. США повысили ставки 
таможенных пошлин на российские цветные металлы до запретитель-
ного уровня: ставка пошлины на алюминий составила 200%, на никель 
и медь – 70%, а в Великобритании с декабря 2023 г. действовал запрет 

14 12-й пакет санкций ЕС против России. Что важно знать // РБК, 19.12.2023. https://
www.rbc.ru/economics/19/12/2023/65807aff9a794779f386ace3?ysclid=m45ycmv
2h3838135 (дата обращения: 01.12.2024).

15 Там же.
16 ЕС принял 14-й пакет санкций против России // РБК. 24.06.2024. https://www.rbc.

ru/politics/24/06/2024/66791af69a79479d110212cc?ysclid=m46rseat8p354323090 (дата 
обращения: 01.12.2024).

17 США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля // РБК. 12.04.2024. 
https://www.rbc.ru/politics/12/04/2024/66199e029a794740728375bc?ysclid=m45zof8
sk5813 (дата обращения: 01.12.2024).
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на торговлю российскими металлами18. В то же время прекращение 
торговли российскими цветными металлами на крупнейших мировых 
биржах металлов (LME и СME) является достаточно чувствительным 
и явно демонстрирует разворот политики недружественных стран 
в сторону концепции радикального сокращения физических, а не 
только стоимостных объемов ключевых статей российского экспорта, 
которая в 2022 г. столкнулась с «ловушкой большой страны» [2; 3]. 
Важно при этом отметить, что доля России на рынках меди, алю-

миния и никеля достаточно заметна: например, по оценкам страны-
инициатора санкций (США), в 2023 г. на долю России приходилось 
5,4% мирового производства алюминия19, 4,1% мирового производ-
ства меди20 и 5,6% мирового производства никеля21. При этом на 
момент введения санкций в 2024 г. российские металлы составляли 
значительную часть складских запасов Лондонской биржи метал-
лов (LME). Так, по данным на конец марта 2024 г. доля российского 
металла в складских запасах первичного алюминия на LME составляла 
более 91%, меди – 62%, никеля – 36%22. В этих условиях прекращение 
торгов российскими металлами внесло свой вклад в повышение цены 
на эти товары в апреле–мае 2024 г. (см. рис. 3).
Следует при этом отметить, что указанные металлы в последнее 

время находятся в фокусе внимания исследователей в связи с тем, что 
спрос на них, по прогнозам, будет резко возрастать с учетом энерге-
тического перехода и массовой замены автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания на электромобили. Так, например, по прогнозу 
Международного энергетического агентства, к 2030 г. спрос на медь 
может возрасти в 1,5 раза на фоне сокращения потребления нефти 
на 25% [4]. В качестве другого фактора, способствующего росту цен на 
цветные металлы, эксперты МВФ выделяют «ненадежность» производ-
ства металлов в условиях геополитической напряженности [5, с. 29]. 
На этом фоне специалисты Всемирного Банка напрямую включают 

18 Шкуренко О. Три металла в шести графиках // Коммерсантъ. 20.04.2024. htt ps://www.
kommersant.ru/doc/6651410 (дата обращения: 02.12.2024).

19 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2024. P. 32. htt ps://pubs.
usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-aluminum.pdf (дата обращения: 02.12.2024).

20 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2024. P. 65. htt ps://
pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-copper.pdf (дата обращения: 02.12.2024).

21 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2024. P. 125. htt ps://
pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-nickel.pdf (дата обращения: 02.12.2024).

22 США запретили импорт российского алюминия, меди и никеля // РБК. 12.04.024. 
https://www.rbc.ru/politics/12/04/2024/66199e029a794740728375bc?ysclid=m45zof8
sk5813 (дата обращения: 01.12.2024); Шкуренко О. Три металла в шести графиках // 
Коммерсантъ. 20.04.2024. htt ps://www.kommersant.ru/doc/6651410 (дата обращения: 
01.12.2024). 
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в число факторов, способствующих росту цен, в частности, на алюми-
ний, сокращение его производства в Европе под воздействием повы-
шения стоимости энергоносителей после начала СВО [6]. Вне зависи-
мости от своих причин, в годичном выражении по итогам 2024 г. цены 
на алюминий на мировом рынке, по оценкам Всемирного Банка, воз-
растут на 10%, на медь – на 9%, в отличие от цен на никель, которые 
снизятся на 21%. При этом прогнозируется повышение цен на все три 
рассматриваемых металла в среднесрочной перспективе (в 2026 г.) при 
некотором ухудшении динамики в 2025 г. в силу риска более слабого 
роста в крупнейших экономиках мира [6]. 

Источник: построено автором по: данные Всемирного Банка (World Bank 
Commodities Price Data (The Pink Sheet). https://www.worldbank.org/en/research/
commodity-markets (дата обращения: 01.12.2024).
Рис. 3. Динамика мировых цен на алюминий, медь и никель в 2024 г., долл. США за т

В данном контексте политика США по ограничению поставок рос-
сийских цветных металлов, как представляется, направлена не просто 
на сокращение экспорта России по тем товарным группам, которые 
в настоящее время демонстрируют положительную динамику цен 
и могут приносить существенные экспортные доходы, но и нацелена 
на «выбивание» России с тех товарных рынков, роль которых будет 
возрастать с учетом происходящих технологических изменений. 
В определенной степени знаковым с точки зрения логики разви-

тия санкционного давления стало введение 14 мая 2024 г. Президентом 
США запрета на импорт урана из России, который, однако, содер-
жит оговорку – допускает возможность его приостановки в период 
до 2028 г. в случае, если другие источники поставок недоступны или 
импорт российского топлива будет отвечать «национальным интере-
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сам» США23. Следует отметить, что ответом России на это решение 
стало принятие контрмеры – запрета на вывоз урана в США, который, 
однако, также содержит подобную оговорку: в качестве исключения 
могут осуществляться поставки по разовым лицензиям, выданным 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю24. 
Параллельно введению все новых ограничений на импорт из Рос-

сии недружественными странами продолжалось ужесточение санк-
ций на поставку в Россию высокотехнологичных товаров. В настоящее 
время список этих товаров весьма обширен и затрагивает интересы 
широкого круга секторов российской экономики. Весьма показательна 
при этом формулировка, с которой в рамках 12-го пакета санкций ЕС 
запрещены поставки в Россию таких товаров, как литиевые батареи, 
термостаты, двигатели постоянного тока, сервоприводы для беспилот-
ных летательных аппаратов, лазеры, некоторые машины и строитель-
ные товары: к экспорту запрещена продукция, которая может способ-
ствовать «технологическому совершенствованию» оборонно-промыш-
ленного комплекса и в целом российской промышленности25. 
Таким образом, в настоящее время санкции, введенные недруже-

ственными странами, покрывают значительную часть номенклатуры 
импортируемых и экспортируемых товаров и участвующих в между-
народном обмене юридических лиц. Тем не менее, с 2022 г. Россия про-
демонстрировала высокую адаптивность внешней торговли к введе-
нию ограничений, обусловленную как стратегией обхода санкций, так 
и «политикой компенсации санкций» [7] (путем трансформации гео-
графической структуры торговли). В этих условиях в 2024 г. недруже-
ственные страны, как уже было отмечено выше, значительно интенси-
фицировали введение вторичных санкций, что в перспективе создает 
существенные риски для развития отечественной внешней торговли 
и экономики. Особую обеспокоенность стран-инициаторов санкций 
вызывает так называемый «теневой флот» России, позволяющий обхо-
дить такую санкционную меру, как «ценовой потолок» и обеспечивать 
тем самым стабильные поступления от экспорта нефти. 
Следует отметить, что точной формулировки понятия «теневой 

флот» не существует, что делает весьма размытыми оценки численно-
сти входящих в него судов. В рамках 12-го пакета санкций ЕС, помимо 

23 Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России // РИА Новости, 
14.05.2024. htt ps://ria.ru/20240514/uran-1945754903.html (дата обращения: 01.12.2024). 

24  Россия в ответ на санкции ограничила экспорт урана в США // РБК. 15.11.2024. 
https://www.rbc.ru/politics/15/11/2024/673762c99a7947235c27a7c7?ysclid=m4bn4zo
4t583032112 (дата обращения: 01.12.2024). 

25  12-й пакет санкций ЕС против России. Что важно знать // РБК. 19.12.2023. https://
www.rbc.ru/economics/19/12/2023/65807aff9a794779f386ace3?ysclid=m45ycmv
2h3838135 (дата обращения: 01.12.2024).
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прочего, включающего меры по тщательному мониторингу продажи 
танкеров третьим странам и предотвращению их использования для 
транспортировки нефти выше «ценового потолка», под «теневым фло-
том» понимаются любые суда, использующиеся Россией для обхода 
ценовых ограничений26. Между тем, эксперты делят «теневой флот» 
(shadow fleet) на «серый» (grey fleet) и «темный» (dark fleet). Так, 
в совместном докладе аналитических фирм Windward Maritime AI 
и Vortexa утверждается, что «серый» флот представляет собой «совер-
шенно новое явление, возникшее в России» с целью сокрытия про-
исхождения судов и их владельцев27. Таким образом, «серый» флот 
используется для того, чтобы сокрыть свою связь с подсанкционной 
страной и подсанкционными лицами, что достигается частой сменой 
флага, под которым ходят суда, и их номинальных владельцев. К «тем-
ному» флоту (dark fleet) относятся суда, которые практикуют намерен-
ное отключение автоматической идентификационной системы, под-
делку идентификационных данных и местоположения с целью сокры-
тия происхождения транспортируемой нефти (посредством сокрытия 
факта захода в российские порты)28. 
Большинство иностранных экспертов включают в «теневой флот» 

России как «серый флот», так и «темный флот». Его точная числен-
ность, разумеется, неизвестна, а ее экспертные оценки существенно 
варьируются. Например, специалисты S&P Global оценивали размер 
российского «теневого флота» в первой половине 2024 г. в 591 танке-
ров, из которых 271 танкер относился к «темному флоту» [8]. При этом 
по данным S&P Global на ноябрь 2024 г. «теневой флот» перевозил 
83,8% экспортируемой морским транспортом российской нефти; 
лидером среди стран-импортеров перевозимой «теневым флотом» 
нефти была Индия (58%), за которой следовал Китай (15%) и Мьянма 
(6%)29. Помимо использования «теневого флота» для перевозки нефти, 

26 Questions and Answers: twelfth package of restrictive measures against Russia. European 
Commission Offi  cial Web-site. htt ps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
qanda_23_6642 (дата обращения: 01.12.2024).

27 Будрис А. Черное золото на темных кораблях: что такое «теневой флот» России и 
откуда он взялся // Forbes. 26.03.2024. htt ps://www.forbes.ru/biznes/508416-cernoe-
zoloto-na-temnyh-korablah-cto-takoe-tenevoj-fl ot-rossii-i-otkuda-on-vzalsa?ysclid=m4b
y5dmmsk801128725 (дата обращения: 01.12.24).

28 Там же.
29 Россия контролирует более 65% теневого флота танкеров и активно им пользуется // 
Нефтегаз. 14.11.2024. htt ps://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/866025-rossiya-
kontroliruet-bolee-65-tenevogo-fl ota-tankerov-i-aktivno-imi-polzuetsya (дата обращения: 
01.12.2024).
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в 2024 г. Россия, по оценкам, начала формирование аналогичного 
флота для перевозки СПГ30.    
С конца 2023 г. недружественные страны занимались активной 

борьбой с российским «теневым флотом» посредством вторичных 
санкций, под которые уже помещены более 70 танкеров и судовла-
дельцев. Тем не менее эти усилия, по оценкам европейских экспер-
тов, имели ограниченную эффективность, в том числе вследствие 
применяемой Россией стратегии, в соответствии с которой большая 
часть судов российского «теневого» флота занимается перевозкой 
российской нефти ограниченную часть своего рабочего времени, а в 
остальные периоды обслуживает других клиентов, что затрудняет их 
отслеживание [9]. Эффективность использования «теневого флота» 
в определенной степени иллюстрируется и динамикой российского 
экспорта в 2024 г. (см. рис. 4).

Источник: построено автором по: данные Банка России. https://view.officeapps.
live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcbr.ru%2Fvfs%2Fstatistics%2Fcredit_
statistics%2Ftrade%2Ftrade.xls&wdOrigin=BROWSELINK (дата обращения: 01.12.2024).
Рис. 4. Динамика экспорта товаров России в январе 2021 г. – сентябре 2024 г., млрд 
долл. США

В этих условиях работа по выявлению судов «теневого флота» 
и введению против них ограничений была активизирована. Предпо-
лагается, что именно на борьбе с российским «теневым» флотом и вто-
ричных санкциях против компаний и физических лиц, помогающих 
России обходить уже действующие ограничения, будет фокусиро-
ваться разрабатываемый сейчас 15-ый санкционный пакет ЕС. По про-

30 Россия увеличивает объем теневого СПГ-флота, уверяет S&P // Нефтькапитал. 
17.10.2024. htt ps://oilcapital.ru/news/2024-10-17/rossiya-uvelichivaet-ob-em-tenevogo-
spg-fl ota-uveryaet-s-p-5224289 (дата обращения: 01.12.2024).
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гнозам, под европейские рестрикции могут попасть еще 45 танкеров31. 
Эффективность этих мер покажет время, однако уже сейчас реальная 
угроза введения вторичных санкций против контрагентов российских 
экспортеров в нейтральных странах осложняет ведение ими внешне-
торговой деятельности. 
Важно при этом отметить, что ужесточение санкционного режима 

происходит в условиях ухудшающейся конъюнктуры на мировом 
нефтяном рынке в связи с ожиданием ослабления глобальной эко-
номической динамики и соответствующего снижения темпов роста 
спроса на нефть (см. рис. 5).

.

Источник: построено автором по: данные Энергетического агентства США. http://
www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=D (дата обращения: 
01.12.2024). 
Рис. 5. Динамика  цен на нефть марки Брент в 2022–2024 гг., долл. США за баррель

 
В сложившихся обстоятельствах были продлены добровольные 

сокращения добычи нефти на 2,2 млн  барр. в сутки до конца марта 
2025 г. и ограничения на 1,65 млн барр. в сутки до конца 2026 г. в рам-
ках ОПЕК+32, однако уже сейчас очевидно, что в 2025 г. Россия может 
столкнуться с серьезными рисками ухудшения динамики внешней 
торговли в результате сочетания двух усиливающих друг друга внеш-

31 Морозова А. Bloomberg узнал детали 15-го пакета санкций ЕС против России // 
Forbes. 26 ноября 2024 г. https://www.forbes.ru/biznes/525835-bloomberg-uznal-detali-
15-go-paketa-sankcij-es-protiv-rossii?ysclid=m47urpgb55529548456 (дата обращения: 
01.12.2024).

32 Страны ОПЕК+ продлили ограничения на добычу нефти // РБК. 05.12.2024. 
https://www.rbc.ru/business/05/12/2024/6751b0cf9a7947960d9881e4?ysclid=m4c3f7j
sj0570770121).
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них шоков – дальнейшего раскручивания «санкционной спирали» 
и снижения цен на нефть. 
В этих условиях резильентность российской экономики будет опре-

деляться эффективностью реализуемой стратегии комплексного про-
тиводействия санкционному давлению. Подобная стратегия должна 
базироваться как на использовании системы мер, направленных на 
обход санкций, поддержание благоприятной конъюнктуры основных 
рынков сбыта отечественной продукции и диверсификацию внешне-
торговых связей с нейтральными странами, так и снижении зависимо-
сти отечественной экономики от критического импорта на основе ее 
масштабной структурной трансформации и обеспечения технологи-
ческого суверенитета.                  
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ESCALATION OF SANCTIONS PRESSURE: NEW RISKS FOR RUSSIA’S 
FOREIGN TRADE
The article examines the specifics of the escalation of sanctions pressure on Russia in 2024 
and its impact on Russian foreign trade. It is shown that the current modification of the 
sanctions policy of unfriendly countries, implemented since the end of 2023, is aimed 
at finally “disconnecting” Russia from the commodity markets of unfriendly and many 
neutral countries and is implemented through active opposition to the Russian strategy of 
circumventing restrictions, including by scaling secondary sanctions, as well as expanding 
the lists of sanctioned goods, individuals and legal entities. The risks of unwinding the 
“sanctions spiral” for Russia’s exports and imports are highlighted, taking into account the 
global markets conditions.
Keywords: anti-Russian sanctions, Russian foreign trade, Russian exports and imports, global 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЕАЭС: 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ШОКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА 

В статье приведены результаты анализа основных тенденций и особенностей 
развития стратегического партнерства стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) в фармацевтической отрасли. Дается оценка влияния внешних шоков на 
фармацевтическую промышленность и общий рынок лекарственных средств в ЕАЭС. 
Показано, что фармацевтическая отрасль характеризуется высокой чувствительностью 
к внешним шокам и очень сильно зависима от импорта. Рассмотрены основные 
проблемы импортозамещения в исследуемой отрасли и предпринимаемые на 
наднациональном уровне меры по их преодолению. Проанализирован процесс 
промышленной кооперации в сфере разработки и производства фармацевтической 
продукции, а также реализации совместных проектов, включенных в «Карту 
индустриализации ЕАЭС».
Ключевые слова: ЕАЭС, фармацевтическая отрасль, фармацевтическая 
промышленность, общий рынок лекарственных средств ЕАЭС, импортозамещение, 
технологический суверенитет.
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С момента создания Евразийского экономического союза фарма-
цевтическая промышленность стран-участниц –  Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики 
и Российской Федерации – претерпела существенные трансформации. 
В частности, это коснулось регулятивных механизмов поддержки произ-
водителей фармацевтических товаров в рамках формирования общего 
фармацевтического рынка ЕАЭС и реализации совместных коопераци-
онных проектов, направленных на импортозамещение, модернизацию 
производственных мощностей, внедрение новых технологий и расши-
рение ассортимента фармацевтической продукции [5]. 
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В современных реалиях развития мировой экономики, подверг-
шейся различным шокам, включая ухудшение внешнеэкономиче-
ских условий в результате пандемии COVID-19 и геополитического 
конфликта между Россией и странами Запада, в промышленно- 
технологической политике России и других стран-участниц евра-
зийской интеграции новый импульс получило импортозамещение, 
направленное на достижение технологического суверенитета. По 
этой причине оценка перспектив стратегического партнерства стран-
участниц ЕАЭС в свете принятия Евразийским межправительствен-
ным советом новых направлений промышленного сотрудничества 
ЕАЭС1 и анализ политики импортозамещения в контексте обеспе-
чения технологического суверенитета в фармацевтической отрасли 
представляется актуальной и важной исследовательской задачей. 

Развитие фармацевтической отрасли ЕАЭС в условиях 
внешних шоков

До подписания в 2014 г. Договора о создании ЕАЭС все страны-участ-
ницы имели относительно небольшую фармацевтическую промышлен-
ность с высоким уровнем зависимости от импорта, доля которой в ВВП 
каждой страны не превышала 0,5%. Доля лекарств внутреннего про-
изводства на общем фармацевтическом рынке, который в ЕАЭС был 
запущен одним из первых, не превышала 27–28% совокупного объема2. 
В этой связи приоритеты, предусматривающие импортозамещение 
и технологическую модернизацию фармацевтической отрасли, были 
закреплены в основных стратегических и программных документах 
стран ЕАЭС, принятых как на наднациональном, так и на националь-
ном уровнях. В Основных направлениях промышленного сотрудничества 
в рамках Евразийского экономического союза до 2030 г. фармацевтиче-
ская отрасль также называется одной из перспективных для реализации 
межгосударственных программ и совместных проектов на основе про-
мышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий3. 

1 Решение Евразийского межправительственного совета от 01.10.2024 № 2 «Об  Основ-
ных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского эконо-
мического союза до 2030 года». Правовой портал ЕАЭС. https://docs.eaeunion.org/
docs/ru-ru/01245873/err_02102024_2 (дата обращения: 30.10.2024).

2 Информация о результатах анализа состояния и развития фармацевтической 
отрасли государств – членов Евразийского экономического союза. ЕЭК. 2014. https://
eec.eaeunion.org/upload/iblock/46f/Analiticheskaya-zapiska-Proekt_NG_15_oblozhka_
eaes.pdf (дата обращения: 30.10.2024).

3 Решение Евразийского межправительственного совета от 01.10.2024 № 2 «Об Основ-
ных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского эконо-
ми ческого союза до 2030 года». Правовой портал ЕАЭС. https://docs.eaeunion.org/
docs/ru-ru/01245873/err_02102024_2 (дата обращения: 30.10.2024).
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Благодаря стратегическому партнерству стран – участниц союза 
осуществляется гармонизация инструментов промышленной поли-
тики, обеспечивающих поддержку и стимулирование развития 
фармацевтической отрасли, разработана Карта индустриализации, 
в которой содержится информация о совместных кооперационных 
проектах, а также созданы технологическая цифровая платформа 
и центры компетенций разработки инновационных лекарств. Важ-
ным решением стало внедрение в ЕАЭС единой фармакопеи, в рамках 
которой регламентированы единые требования к качеству лекарствен-
ных препаратов и механизмам разработки, производства и обраще-
ния фармацевтической продукции на евразийском пространстве, что 
позволило начать формирование единого реестра зарегистрирован-
ных лекарственных средств.
Особенностью фармацевтической отрасли является ее высокая чув-

ствительность к кризисным явлениям в мировой экономике. Рассмо-
трим, какое воздействие на данную отрасль оказали внешние шоки, 
которые, по мнению экспертов ИЭ РАН [1; 9], существенно изменили 
развитие евразийской интеграции. 
Во-первых, российско-украинский кризис, начавшийся в 2014 г., 

и последовавший за ним геополитический конфликт России и Запада 
спровоцировали между странами – учредителями ЕАЭС сложно-
сти в принятии решений по гармонизации экономической поли-
тики и реализации совместных инициатив в формировании общих 
отраслевых рынков. В фармацевтической отрасли несогласованность 
интересов стран – участников евразийской интеграции проявлялась 
в процессе гармонизации национальных регуляторных требований 
и стандартов, например, по установлению требований к безопасности 
и качеству производимой фармацевтической продукции, что могло 
приводить к рискам для потребителей, и устранению таможенных 
барьеров (таможенных процедур и тарифов), затрудняющих свобод-
ное перемещение фармацевтической продукции между странами. 
Отсутствие согласованности в подходах к развитию фармацевтической 
отрасли влияло на принятие решений в фармацевтической промыш-
ленности и сдерживало инвестиции в совместные кооперационные 
проекты, включая те, которые направлены на создание новых лекар-
ственных препаратов и внедрение новых технологий.
Во-вторых, кризис, вызванный пандемией COVID-19, с одной сто-

роны, спровоцировал падение темпов роста ВВП и сокращение взаим-
ных торговых связей во всех странах – участницах интеграции, а с дру-
гой, пандемия оказала существенное влияние на отношения союзных 
стран, поскольку позволила в реальных условиях убедиться в важно-
сти сотрудничества. В фармацевтической отрасли пандемия COVID-19 
привела к необходимости решения ряда проблем, связанных с устра-
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нением дефицита лекарств, вызванного в т.ч. ажиотажным спросом 
и приостановкой либо сокращением производства, поскольку из-за 
закрытия границ были прекращены поставки фармацевтических суб-
станций и прочего сырья. В результате возросла необходимость раз-
вивать внутреннее производство лекарственных средств по полному 
циклу с учетом потребностей всех стран, входящих в ЕАЭС. Например, 
в рамках поддержания обеспеченности граждан ЕАЭС лекарствен-
ными средствами в условиях чрезвычайных ситуаций или угрозы рас-
пространения эпидемий были реализованы кооперационные проекты 
при поддержке Российского фонда прямых инвестиций по локализа-
ции производств российских вакцин. В Казахстане с декабря 2020 г. это 
был «Спутник V», выпускаемый на базе Карагандинского фармацев-
тического комплекса4; в Армении – с 2021 г. «Спутник Лайт» (на базе 
местной фармацевтической компании «Liqvor Pharmaceuticals»)5; 
в Беларуси – с 2021 г. «Спутник V» и с 2022 г. «Спутник Лайт» (на базе 
компании «Белмедпрепараты»)6. 
В-третьих, геополитический кризис, вызванный специальной воен-

ной операцией и последовавшими внешними ограничениями анти-
российской санкционной политики, в определенной степени отраз-
ился на всех странах ЕАЭС, так как их экономика зависит от России. 
Под санкциями оказалась не только Россия, но и Республика Бела-
русь, от вторичных санкций пострадал ряд лиц и организаций в дру-
гих странах ЕАЭС, осуществляющих экономическое и торговое взаи-
модействие с Россией, возникли сложности в торговле и реализации 
совместных инвестиционных проектов, в т.ч. в кооперации с зарубеж-
ными фармацевтическими ТНК. В фармацевтической отрасли ЕАЭС 
все эти события обусловили изменения, в результате которых сокра-
тились объемы международной торговли фармацевтической продук-
цией, произошли перестройка торговых связей и разрыв производ-
ственно-логистических цепей поставок сырья, оборудования и прочих 
материалов, необходимых для производства лекарств, трансформиро-
валась структура общего рынка ЕАЭС, в т.ч. по поставщикам и ассор-
тименту фармацевтической продукции, наблюдалось снижение 

4 Енсебаева М. Как и для кого производят российскую вакцину в Казахстане // Informburo.
kz. 22.12.2020. https://informburo.kz/stati/kak-i-dlya-kogo-proizvodyat-rossiiskuyu-vakcinu- 
v-kazaxstane-fotoreportaz-informburokz (дата обращения: 30.10.2024).

5 Вакцина «Спутник Лайт» будет производиться в Армении. Евразийская экономическая 
комиссия. 21.09.2021. htt ps://eec.eaeunion.org/news/vaktsina-%C2%ABsputnik-lajt%C2% 
BB-budet-proizvoditsya-v-armeni (дата обращения: 30.10.2024).

6 В Белоруссии выпустили опытную серию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» //
РБК. 23.12.2021. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61c428e29a79474ce11ff71f?ysclid=m45
pcxow2i738031665) (дата обращения: 30.10.2024).
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спроса в результате повышения цен либо из-за отсутствия на рынке 
необходимых лекарственных средств [5]. 
Ухудшение внешнеэкономических условий в результате пандемии 

и российско-украинского кризиса отразилось на динамике основных 
показателей, характеризующих тенденции развития общего фар-
мацевтического рынка ЕАЭС (см. рис. 1), который до 2014 г. являлся 
одним из наиболее динамичных и быстрорастущих в мире с ежегод-
ным темпом прироста  7–9% [2; 10], и фармацевтической промышлен-
ности (см. рис. 2).
Как можно видеть по данным рис. 1,  отрицательный тренд в темпах 

прироста, начавшийся в 2014 г., сохранялся вплоть до 2018 г., а затем 
наблюдался в 2020 г. и 2023 г., что говорит о чувствительности фар-
мацевтического рынка к внешним шокам. При этом объемы продаж 
лекарственных средств сократились в 2018 г. по сравнению с 2013 г. на 
15,9 млрд долл., в 2020 г. – на 0,9 млрд долл., в 2023 г. – на 1,3 млрд долл. 
В фармацевтической промышленности последствия рассмотрен-

ных кризисных явлений проявились иначе, чем на фармацевтическом 
рынке (см. рис. 2). 
Как видим на рис. 2, отрицательный тренд в темпах прироста фик-

сируется в период 2014–2015 гг., 2018 г., 2022–2023 гг. При этом сокраще-
ние объемов производства лекарственных средств наблюдалось только 
в период 2014–2015 гг. (на 2,3 млрд долл. в 2015 г. по сравнению с 2013 г.) 
и в 2022–2023 гг. (на 5,1 млрд долл. в 2023 г. по сравнению с 2021 г.). Зна-
чительный рост в 2017 г., вероятно, связан с запуском общего рынка, 

Источник: рассчитано автором по данным IQVIA. https://www.iqvia.com/ru-ru/
locations/russia (дата обращения: 30.10.2024).
Рис. 1. Динамика фармацевтического рынка ЕАЭС в 2011–2023 гг., млрд долл. США
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Источник: рассчитано автором по данным национальных статистических агентств 
и Евразийской экономической комиссии (ЕЭС). https://eec.eaeunion.org/comission/
department/dep_stat/union_stat/current_stat/industry/series (дата обращения: 
30.10.2024).
Рис. 2. Динамика производства лекарственных средств в странах ЕАЭС в 2012–2023 гг., 
млрд долл. США

Источник: составлено автором по данным экономической комиссии (ЕЭС). https://
eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/union_stat/current_stat/industry/series/ 
(дата обращения: 30.10.2024).
Рис. 3. Индексы промышленного производства фармацевтической продукции 
по странам ЕАЭС в 2013–2023 гг. (в процентах к предыдущему году)
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Таблица 1
Динамика объемов производства фармацевтической продукции 

по странам ЕАЭС в 2017–2023 гг., млн долл.

Страны 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Армения 19,9 19,8 20,4 24,7 24,9 24,2 29,1

Беларусь* 589,1 613,4 653,6 658,2 765,0 н/д н/д

Казахстан 222,2 227,8 241,5 343,5 474,6 352,6 306,5

Кыргызстан 6,2 4,0 5,5 10,0 10,0 8,6 7,0

Россия 8578,3 8919,1 9868,2 12916,9 18403,1 16364,2 13633,8

ЕАЭС 9415,7 9784,1 10789,2 13953,3 19677,6 … …

* Статистическое агентство Беларуси не публикует в открытом доступе данные с 2022 г.
Источник: составлено автором по данным национальных статистических агентств 
и Евразийской экономической комиссии (ЕЭС). https://eec.eaeunion.org/comission/
department/dep_stat/union_stat/current_stat/industry/series (дата обращения: 30.10.2024).

а в 2020–2021 гг. – с увеличением производства вакцин и лекарственных 
средств для борьбы с пандемией COVID-19.
А нализируя динамику индексов промышленного производства 

фармацевтической продукции стран за 2013–2023 гг., можно видеть 
их нестабильность и четко определить кризисные годы для каждой 
страны (см. рис. 3). Так, для России кризисными были 2014 г., 2018 г. 
и 2020–2023 гг., Беларуси – 2014, 2016 и 2019 гг., Казахстана – 2015 г., 
2018  г., 2022–2023 гг., Кыргызстана – 2014, 2016, 2018 и 2021 гг., Арме-
нии – 2014 г., 2016 г., 2018 г. и 2021–2022 гг. Отметим также, что объемы 
производства фармацевтической продукции в стоимостном выраже-
нии снизились в 2022 г. во всех странах ЕАЭС, а в 2023 г. рост зафикси-
рован только в Армении (см. табл. 1).

Импортозамещение и формирование технологического 
суверенитета в фармацевтической промышленности 
стран ЕАЭС

Пандемия и санкции, в результате которых произошел разрыв 
глобальных цепочек поставок в фармацевтической отрасли, способ-
ствовали тому, что в странах ЕАЭС произошла мобилизация внутрен-
него производства и ускорилось формирование технологического 
суверенитета. Ставка на технологический суверенитет предполагает 
существенное повышение расходов на формирование собственной 
высокотехнологичной производственной структуры, а также научные 
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изыскания и разработки, причем в первую очередь это потребуется 
от непосредственно фармацевтических компаний [6, 8]. Как следствие, 
необходима активизация технологической модернизации фармацев-
тической промышленности, для чего потребуется выработка целост-
ной отраслевой политики и системы преференций, позволяющих 
ускорить создание собственного независимого от импорта производ-
ства лекарств по «полному циклу»: от научных разработок до произ-
водства готовых лекарственных препаратов [4]. 
При формировании общей стратегии развития фармацевтиче-

ского сектора ЕАЭС, нацеленной на достижение технологического 
суверенитета, важно оценить экономические профили и использу-
емые механизмы поддержки фармацевтической промышленности 
стран, являющихся основными производителями лекарств – России, 
Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Российская Федерация в евразийской интеграции является абсо-

лютным лидером как на общем фармацевтическом рынке, где ее доля 
в 2023 г. составляла 87%, так и по объемам производства – 93,5%. Тем 
не менее сохраняется необходимость поиска решений по преодо-
лению зависимости отрасли от импорта сырья и средств производ-
ства, наращивания объема инновационных разработок в портфелях 
российских фармкомпаний, гармонизации регулирования в сфере 
разработки и регистрации лекарств с фармацевтическими рынками 
стран союза и  другими странами [7]. Для этого в стране реализуются 
государственная стратегия и программа развития отрасли, в кото-
рые включены и  меры по стимулированию реализуемых совместно 
со странами союза проектов по локализации инновационных лекар-
ственных средств и модернизации существующих фармацевтических 
производств. 
Республика Беларусь занимает вторую позицию по объемам про-

изводства в ЕАЭС, хотя ее доля сократилась с 6,3% в 2017 г. до 4,2% 
в 2021 г. По размерам фармацевтического рынка Беларусь в два раза 
уступает Казахстану. В 2017 г. в стране была создана государственная 
корпорация «Белфармпром», объединившая все государственные 
предприятия. Это позволило усилить государственную поддержку 
и контроль над производством. В настоящее время корпорация про-
изводит более 95% отечественных лекарств. 
Доля лекарственных препаратов Республики Казахстан на общем 

рынке ЕАЭС в 2023 г. составляла 12,9%. Однако фармацевтическая про-
мышленность страны демонстрирует значительный рост. В 2023 г. про-
изводство лекарственных средств осуществляли 33 фармацевтических 
предприятия, из которых 17 соответствуют стандарту GMP («Надле-
жащих производственных практик»), что подтверждает высокое каче-
ство и безопасность продукции. Положительные изменения наблю-
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даются в показателях взаимной торговли со странами союза и доле 
отечественных препаратов на национальном рынке. Правительство 
поддерживает отрасль различными мерами, предусматривающими, 
например, стимулирование локализации производства международ-
ных инновационных препаратов, гарантированную закупку произ-
веденной фармацевтической продукции, установление предельных 
цен на жизненно важные медикаменты, применение налоговых льгот, 
в т.ч. таких как освобождение от уплаты акцизов на этиловый спирт, 
используемый для производства фармацевтической продукции.
Согласованность целей развития стран ЕАЭС в рамках политики 

импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета 
в фармацевтической промышленности предполагает координацию 
усилий стран-участниц для достижения общих задач в этой сфере 
и должна включать: гармонизацию законодательства и стандартов 
в области фармацевтики на территории ЕАЭС для упрощения доступа 
к рынкам и снижения административных барьеров; создание благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в фармацевтическую 
отрасль, в т.ч. в проекты, обеспечивающие технологическую модерни-
зацию существующих производств, локализацию и создание новых 
высокотехнологичных производств стратегически важных и жизненно 
необходимых лекарственных препаратов на территории ЕАЭС в целях 
обеспечения доступности качественных медикаментов для населения; 
укрепление сотрудничества между научными организациями, произво-
дителями и регуляторами для разработки и внедрения инновационных 
технологий и продуктов; развитие экспорта (взаимной торговли) фарма-
цевтической продукции и расширение присутствия на мировых рынках.
События последних лет показали, что проводимая в странах ЕАЭС 

политика импортозамещения в фармацевтической отрасли сталкива-
ется с рядом проблем. Среди них ключевыми являются, во-первых, низ-
кая конкурентоспособность и высокая зависимость от импорта сырья 
(субстанций и многих компонентов), технологий и оборудования для 
выпуска фармацевтической продукции, что и обусловливает необходи-
мость расширения собственных высокотехнологичных производствен-
ных мощностей и активное развитие научных исследований в данных 
областях. Во-вторых, отсутствие единой стратегии развития и медлен-
ные темпы реализации многих программ наднационального уровня, 
на которые страны ЕАЭС ориентировались с 2014 г. И, в-третьих, про-
текционизм и недостаточное финансирование. Участники ЕАЭС ино-
гда рассматривают импортозамещение как инструмент протекцио-
низма, что требует баланса между защитой национальных интересов 
и поддержкой открытости для внешних партнеров. Эти проблемы 
требуют тщательного анализа и разработки возможных мер для их 
преодоления, некоторые из которых приведены в табл. 2.  
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Таблица 2
Проблемы импортозамещения и меры, направленные 

на их преодоление

Проблемы Меры

Низкая конкуренто-
способность

Модернизация технологической и научно-исследо-
вательской базы.
Увеличение производства и экспорта высокотех-
нологичной продукции с высокой добавленной 
стоимостью.
Международная кооперация с дружественными 
странами и надежными экономическими партне-
рами. 

Высокая зависимость 
от импорта сырья 
(субстанций и многих 
компонентов), техно-
логий и оборудования

Локализация производства лекарственных средств 
и фармацевтических субстанций для их производ-
ства внутри стран-участниц интеграции.
Установление таможенных барьеров для развития 
местных производителей и создания новых произ-
водств/рабочих мест.

Отсутствие единой 
стратегии развития 

Разработка стратегии и назначение страны, ее 
координирующей.
Улучшение регуляторной среды.

Недостаточное финан-
сирование

Создание благоприятного инвестиционного кли-
мата для привлечения частных инвестиций, в т.ч. 
иностранных.
Предоставление льгот, субсидий и других мер под-
держки местным фармацевтическим компаниям 
(производство, клинические исследования и др.).
Разработка специальных механизмов поддержки 
отрасли (СПИК, льготные кредиты банков, про-
граммы поддержки финансовых институтов раз-
вития и др.).
Совершенствование системы государственной 
закупки (преференции и введение ограничений 
в пользу фармацевтических компаний стран ЕАЭС).

Источник: разработано автором.

Высокая степень зависимости от импортных поставок фарма-
цевтических препаратов, сырья, оборудования и технологий, пожа-
луй, является основной проблемой фармацевтической отрасли 
и  ограничивает возможности промышленной кооперации в ЕАЭС. 
Стратегическое партнерство стран ЕАЭС простимулировало инве-
стиционную активность фармацевтических компаний, которые 
начали локализовать свои производства и реализовывать совмест-
ные коопе рационные проекты в рамках ЕАЭС. Примером может 
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служить проект по выпуску онкологических препаратов, реализу-
емый компаниями «Фармстандарт» (Россия) и ТОО «Карагандин-
ский фармацевтический комплекс» (Казахстан) в Карагандинской 
области Республики Казахстан. Несколько проектов по созданию 
фармацевтических производств, инициированных Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь, включены в Карту индустри-
ализации ЕАЭС (см. табл. 3).

Таблица 3
Количество проектов фармацевтической промышленности 

в Карте индустриализации ЕАЭС

Разделы Карты индустриализации ЕАЭС 

Количество проектов

ЕАЭС

Россий-
ская 

Федера-
ция

Респуб-
лика 

Беларусь

Крупные реализуемые и планируемые 
инвестиционные проекты и проекты, зна-
чимые для соответствующих отраслей про-
мышленности, кооперационные связи 

2 2  —

Технологические направления, по которым 
в ЕАЭС имеется необходимость в импор-
тозамещении и есть предприятия, готовые 
участвовать в реализации соответствующих 
проектов

28 22 6

Источник: составлено автором по: Карта индустриализации ЕАЭС. https://eec.eaeunion.
org/upload/medialibrary/46e/KI-makrosy-1_merged.pdf (дата обращения: 30.10.2024).

Следует подчеркнуть, что процесс промышленной кооперации 
уже позволил получить позитивные результаты, которые заключа-
ются прежде всего в способности в условиях чрезвычайной ситуации 
оперативно разработать и организовать производство противокоро-
навирусных вакцин. Так, в России были разработаны «Спутник V» 
(Гам-КОВИД-Вак, дата регистрации: 11.08.2020), «ЭпиВакКорона» 
(13.10.2020), «КовиВак» (19.02.2021), «Спутник Лайт» (06.05.2021) 
и «Конвасол» (18.03.2022)7, а в Казахстане – «QazCovid-in» (05.01.2021)8. 

7 Российские вакцины от коронавируса COVID-19 // РИА Новости. 27.09.2021. https://
ria.ru/20210927/vaktsiny-1752011234.html (дата обращения: 30.10.2024).

8 Перечень зарегистрированных в Республике Казахстан вакцин против коронави-
русной инфекции COVID-19. Минздрав Республики Казахстан. 19.06.2021. https://
www.gov.kz/memleket/entities/kmfk/press/news/details/231370?lang=ru (дата обраще-
ния: 30.10.2024).
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В качестве успешных кооперационных проектов по локализации про-
изводств российскими фармацевтическими компаниями в Казахстане 
можно назвать совместный проект Карагандинского фармацевтиче-
ского комплекса (Казахстан) с «ГЕРОФАРМ» (Россия) по производству 
инсулина гларгина в высокой концентрации и «BIOCAD» (Россия) по 
производству препаратов для лечения онкологических и аутоиммун-
ных заболеваний. Россия также активно сотрудничает с Республикой 
Беларусь в области разработки лекарственных препаратов и разме-
щения производства. Например, в 2023 г. было решено реализовать 
совместные проекты в индустриальном парке «Великий камень» по 
изготовлению фармацевтического сырья (активных фармацевтиче-
ских субстанций и других компонентов)9. 
К настоящему времени в ЕАЭС разработаны и применяются раз-

ные механизмы и инструменты промышленной политики, направ-
ленные на поддержку развития и реализацию кооперационных про-
ектов фармацевтической промышленности, в т.ч. в виде льготного 
кредитования из бюджета ЕАЭС, если в проекте задействованы пред-
ставители не менее трех стран интеграции, субсидирования процент-
ных ставок по предоставленным льготным кредитам, предоставления 
10% взимаемых ЕАЭС антидемпинговых, штрафных и компенсаци-
онных пошлин, гарантированного сбыта произведенных лекарствен-
ных средств (использование, например, в России механизма «третий 
лишний» при госзакупках или офсетных контрактов при локали-
зации производств по полному циклу). Механизм поддержки коо-
перационных проектов фармацевтических производителей также 
предусматривает ежегодную поддержку из общего бюджета ЕАЭС 
до 20 млн долл.10 
Как представляется, использование перечисленных механиз-

мов и инструментов стимулирования позволит фармацевтическому 
бизнесу активизировать разработку и производство лекарственных 
средств на территории ЕАЭС, получить гарантированный стабиль-
ный рынок сбыта, а странам-участницам интеграционного партнер-
ства обеспечить фармацевтическую независимость и создать предпо-
сылки для повышения конкурентоспособности на мировом рынке. 
Кроме того, в каждом государстве существует множество инструмен-
тов для поддержки фармацевтических компаний,  которые  реализуют 

9 Россия и Белоруссия выручат друг друга лекарствами и томографами. Фарммед-
пром. 11.08.2022. https://pharmmedprom.ru/news/rossiya-i-belorussiya-viruchat-drug-
druga-lekarstvami-i-tomografami (дата обращения: 30.10.2024).

10 Из бюджета ЕАЭС выделят средства на кооперационные проекты // Ритм Евразии. 
30.10.2023. https://www.ritmeurasia.ru/news--2023-10-30--iz-bjudzheta-eaes-vydeljat-
sredstva-na-kooperacionnye-proekty-69552 (дата обращения: 30.10.2024).
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проекты импортозамещения на основе расширения локализа-
ции производства стратегически значимых лекарственных средств, 
а также проекты по созданию собственных разработок и технологий, 
обеспечивающих формирование технологического суверенитета 
в стране. 
Технологическое импортозамещение в фармацевтической про-

мышленности предполагает развитие собственного производства 
лекарственных средств и повышение их конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках. Совершенно очевидно, что в совре-
менных условиях реализация единой политики импортозамещения 
в странах ЕАЭС возможна только при согласованном подходе вла-
сти и делового сообщества [3]. Однако формированию технологиче-
ского суверенитета в фармацевтической отрасли стран ЕАЭС мешает 
отсутствие базовой научно-технологической инфраструктуры и про-
изводственных мощностей, а имеющиеся нуждаются в ускоренной 
технологической модернизации. Зависимость от импорта может 
усилиться, если не провести новую индустриализацию фармацевти-
ческой промышленности с использованием передовых технологий 
«Индустрии 4.0», приводящих к росту производительности труда 
и эффективности использования ресурсов [6].
В ажно также отметить, что разработка совместной повестки 

стран ЕАЭС в фармацевтическом секторе в рамках промышленной 
политики и происходящие при ее реализации изменения, с одной 
стороны, способствуют модернизации экономики, увеличению инве-
стиций и переориентации цепочек производства на кооперационное 
взаимодействие, а с другой стороны, эти процессы происходят мед-
ленно, что подтверждается высоким уровнем импортозависимости 
фармацевтической отрасли, низкими объемами взаимной торговли 
фармацевтической продукцией и сравнительно небольшим числом 
кооперационных проектов, реализуемых странами союза в сфере 
модернизации и создания новых высокотехнологичных фармацевти-
ческих производств.
Т аким образом, несмотря на прогресс в развитии фармацевти-

ческой индустрии стран ЕАЭС, проблема высокой технологиче-
ской зависимости от импорта остается актуальной. Поэтому крайне 
важно определить потребность в медикаментах, технологиях, сырье, 
научно-производственных мощностях и ресурсах для достижения 
технологического суверенитета и конкурентоспособности на миро-
вом рынке. Это требует нового уровня сотрудничества между стра-
нами-членами ЕАЭС и определения основных направлений совмест-
ной деятельности для снижения зависимости фармацевтической 
отрасли от импорта в условиях постоянно нарастающего санкцион-
ного давления в технологической сфере.
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PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE EAEU: IMPACT OF EXTERNAL 
SHOCKS AND PROSPECTS FOR ACHIEVING TECHNOLOGICAL 
SOVEREIGNTY
T he article presents the results of the analysis of the main trends and features of the strategic 
partnership of the EAEU countries in the pharmaceutical industry. The influence of exter-
nal shocks on the development of the pharmaceutical industry and the common market of 
medicines in the EAEU is analyzed. It is shown that the pharmaceutical industry is charac-
terized by high sensitivity to external shocks and is very dependent on imports. The main 
problems of import substitution in the industry under study and the measures taken at the 
supranational level to overcome them are presented. The process of industrial cooperation 
in the field of production and development of pharmaceutical products, as well as the im-
plementation of joint projects included in the “EAEU Industrialization Map”, is analyzed.
Keywords: EAEU, pharmaceutical sector, pharmaceutical industry, common market of medicines 
of the EAEU, import substitution, technological sovereignty.
JEL: F15, L65, O14.
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ИТОГИ 2022–2024 гг. (часть II)1 
В статье приведены результаты анализа трансформационных изменений 
государственной подпрограммы «Управление федеральным имуществом» за 
последние несколько лет. Подробно представлены современные тренды в управлении 
государственным имуществом посредством госпрограмм в соответствии 
с принятыми в рассматриваемый период нормативными актами. Проведена оценка 
институциональных трансформаций в контексте положительного влияния внесенных 
изменений в государственную подпрограмму на процесс достижения поставленных 
стратегических целей развития России. 
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государственные программы, критерии эффективности.
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Введение

Продолжая в данной работе исследование трансформационных про-
цессов в системе институтов управления государственным имуществом-
рассмотрим следующий важный институт управления – государствен-
ные программы. Учитывая, что  объект нашего исследования – государ-
ственное имущество, был проведен анализ конкретной  подпрограммы 
«Управление федеральным имуществом» за период начиная с 2022 г., 
который стал переломным для экономики нашей страны. Мы неодно-
кратно обращались к данной теме исследований. Так, в статье С.В.  Коз-
ловой, П.С. Звягинцева П.С. [2] представлены результаты содержатель-
ного анализа Государственной программы «Управление федеральным 
имуществом», рассматриваемой авторами в качестве составной части 

1 Результаты первой части исследований отражены в статье [1], в которой 
рассмотрены такие институты управления государственным имуществом, как 
институт приватизации/деприватизации и институт оценки эффективности 
управления государственным имуществом. 
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институциональной среды управления государственным имуществом, 
а также этапы и направления  ее трансформации вплоть до преобразо-
вания ее в подпрограмму, и полученные в их итоге результаты.  Прове-
денное на методологической основе институционального подхода иссле-
дование позволило сделать вывод о необходимости дальнейшей транс-
формации институциональной среды (т. е. на практике – пула законода-
тельно-нормативных актов) управления государственным имуществом, 
поскольку она уже не отвечала современным реалиям и  новым вызовам.  
Изучение института государственных программ остается актуаль-

ным и востребованным, так как на повестке сегодняшнего дня – важней-
шие и неотложные задачи поиска инструментов, институтов и меха-
низмов государственного управления в новых и достаточно сложных 
экономических условиях. Ставится задача достичь национальные цели 
развития, используя в том числе такой инструмент, как государствен-
ные программы, который в своем развитии имел как положительные, 
так и негативные результаты. Последние были неоднократно охарак-
теризованы аудиторами Счетной палаты РФ, а также контрольно-счет-
ными органами различных регионов. 
Специалисты отмечали [3], что к концу 2020 г. в области управле-

ния государственными программами назрел целый ряд институцио-
нальных, методологических и организационных проблем, таких как:

1) низкое качество госпрограмм: недостатки структуры; неприем-
лемое качество системы показателей (индикаторов); отсутствие чет-
кого разделения сфер реализации; необъективное отражение инстру-
ментов реализации государственной политики, влияющее на эффек-
тивность реализации госпрограмм;

2) отсутствие полной интеграции бюджетных процессов и госпро-
грамм: несоответствие форматов бюджета и госпрограмм; отсутствие 
совместного планирования расходов различного назначения (теку-
щих, капитальных и т. д.); неполный охват расходов бюджета;

3) низкая эффективность реализации текущих госпрограмм: отсут-
ствие возможности перераспределения бюджетных ассигнований 
в процессе исполнения бюджета; осуществление фактической дея-
тельности исполнителей госпрограммы осуществляется по отдель-
ным планам, но не в рамках госпрограммы;

4) формальность оценки эффективности реализации госпрограмм: 
недостатки и несовершенство системы отчетности исполнителя 
госпрограммы; низкая ответственность руководителей за реализацию 
госпрограммы; наличие временного лага между деятельностью испол-
нителя госпрограммы и полученными результатами госпрограммы.
Показательно, что приведенная проблематика была актуальна 

и для федерального уровня. В 2020 г. стала очевидной необходи-
мость в изменении института госпрограмм, что и было осуществлено.

Трансформация институтов управления государственным имуществом…
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Новшества в институте государственных программ 
после 2020 г. и их противоречия

С конца 2020 г. активно велась работа по реформированию инсти-
тута государственных программ Российской Федерации, а также орга-
низации деятельности федеральных органов исполнительной власти по 
разработке новых госпрограмм. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации в мае 2021 г.2 было утверждено Положение о системе 
управления государственными программами Российской Федерации, 
предусматривающее радикальную трансформацию института госпро-
грамм, пересмотр подходов к их разработке и реализации, изменение 
их формата таким образом, чтобы они стали компактными, но при этом 
более информативными, хорошо структурированными, доступными 
и понятными для всех людей – экспертов, парламента и общественности.
Новая система управления государственными программами Рос-

сийской Федерации была введена с 2021 г., действует по настоящее 
время и характеризуется следующими новациями.

Изменены подходы к системе целеполагания госпрограмм
У каждой госпрограммы появилась стратегическая часть – это 

стратегические приоритеты в сфере реализации госпрограммы. Они 
утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации 
и определяют приоритеты и цели госпрограммы, а также направления 
и механизмы ее реализации. Цели госпрограмм формируются исходя 
из установленных Президентом Российской Федерации национальных 
целей развития Российской Федерации, а также иных приоритетов 
социально-экономического развития и национальной безопасности, 
установленных документами стратегического планирования (отрасле-
выми стратегиями, стратегий пространственного развития и иными 
указами Президента Российской Федерации). При этом требованиями 
к целям являются конкретность, измеримость, достижимость, акту-
альность и ограниченность временным периодом. Для каждой цели 
госпрограммы формируются показатели, отражающие конечные зна-
чимые социально-экономические эффекты от реализации  госпро-
граммы. В паспорте госпрограммы отражается непосредственная связь 
показателей госпрограммы и показателей национальных целей.

Связь госпрограмм с национальными целями
Была предусмотрена переориентация госпрограмм на достижение 

национальных целей развития, а также увязка в цифровом формате 

2 Постановление Правительства РФ от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления 
государственными программами Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями). https://base.garant.ru/400820533/?ysclid=m4i27uafqe372747941 (дата об-
ращения: 20.11.2024).
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всех используемых Правительством Российской Федерации инстру-
ментов достижения национальных целей (национальных (федераль-
ных) проектов, госпрограмм, а также Единого плана по достижению 
национальных целей развития на период до 2024 г. и на плановый 
период до 2030 г.). В число показателей госпрограммы стали вклю-
чаться показатели факторов Единого плана (синхронизация госпро-
грамм с национальными целями важна, поскольку значительная часть 
мероприятий Единого плана реализуется в рамках госпрограмм, в том 
числе и новые инициативы социально-экономического развития).

Принципы формирования структуры госпрограмм
Реализация госпрограмм теперь осуществляется на проектных 

принципах управления по аналогии с национальными проектами. 
Изменена структура госпрограмм: вместо разрозненных меропри-
ятий предусмотрено разграничение проектной работы на конкрет-
ный результат (федеральные и ведомственные проекты) и процессной 
работы – на его поддержание (в рамках комплексов процессных меро-
приятий). Проектная часть задает ориентир на получение конкретного, 
измеримого результата в определенный срок. Процессная часть госпро-
граммы направлена на осуществление непосредственных нормативно 
обусловленных функций федеральных органов исполнительной власти. 
Так, например, в рамках процессной части осуществляется предостав-
ление государственных услуг, выплаты физическим лицам, исполнение 
международных обязательств Российской Федерации. Также осущест-
вляется выполнение функций по нормативному регулированию, про-
ведению контрольно-надзорных функций федеральными службами.

Таким образом, была построена новая конструкция такого важного 
института, как государственные программы, от которого ожидали высо-
кую эффективность и положительные результаты воздействия на объекты 
управления. Однако через некоторые время стали проявляться внутренние 
противоречия методологических подходов, заложенных в основу созданной кон-
струкции института государственных программ, на что указывали многие 
ученые и специалисты. Так, в конце 2023 г. в своей работе [4] С.А. Брат-
ченко писала о том, что в нынешней конфигурации система нацпроек-
тов сохраняет несколько типов внутренних конфликтов: так, в рамках 
одного проекта встречаются расхождения между операционными (как 
правило, численными) и стратегическими (на уровне идеи) целями; во 
всей совокупности проектов госуправления автор выделяет дублирую-
щие и схожие инициативы с избыточным числом (тысячами) проме-
жуточных показателей, которые превращают отраслевые ведомства из 
исполнителей госполитики в мониторинговые структуры; в Едином 
плане зафиксированы «разрывы» между федеральными и региональ-
ными планами. В работе 2024 г. [5] С.А. Братченко указывает на то, что 
реализация государственных программ зачастую не приводит к дости-

Трансформация институтов управления государственным имуществом…
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жению их стратегических целей, к решению тех социально-экономиче-
ских задач, ради которых они разрабатывались. Далее в этой же работе 
она пишет о том, что «…на практике степень согласованности показате-
лей и мероприятий (контрольных событий) государственных программ 
с их стратегическими целями разнится от программы к программе: 
в ряде программ утверждены нерелевантные показатели, не содейству-
ющие достижению стратегических целей соответствующих госпро-
грамм. Другой важной причиной недостижения как стратегических, 
так и операционных целей госпрограмм является несогласованность 
мероприятий (контрольных событий) с целями госпрограмм» [5, с. 28].

 Таким образом, и в новой конструкции института госпрограмм 
налицо противоречия, снижающие его эффективность, поэтому 
работа в данном направлении продолжается и по сей день. Так, 
в конце 2023 г. было принято Постановление Правительства РФ от 
21.12.2023 г. № 2237 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации». Поправки внесены в том числе 
в Положение о системе управления государственными программами 
Российской Федерации. С 1 января 2024 г. утратило силу Постановле-
ние Правительства от 04.04.2022 г. № 583 «Об особенностях реализации 
государственных программ Российской Федерации (их структурных 
элементов) в условиях геополитического и санкционного давления на 
развитие российской экономики и внесении изменений в Положение 
о системе управления государственными программами Российской 
Федерации». Кроме того, скорректированы Положение об условиях 
предоставления в обязательном порядке первичных статистических 
данных и административных данных субъектам официального ста-
тистического учета, Положение о государственной информационной 
системе «Цифровая аналитическая платформа предоставления стати-
стических данных», Положение об организации проектной деятельно-
сти в Правительстве Российской Федерации и другие акты.

 В данной статье будет рассматриваться конкретная подпрограмма 
по управлению государственным имуществом.

Анализ подпрограммы 6 «Управление федеральным 
имуществом» государственной программы Российской 
Федерации «Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков»: итоги 
трансформационных процессов 2022–2024 гг.

С того момента, когда программа по управлению федеральным 
имуществом трансформировалась в подпрограмму, т. е. стала состав-
ной частью государственной программы по управлению государствен-
ными финансами и регулированию финансовых рынков, прошло 
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четыре года. После начала СВО в феврале 2022 г. резко изменилась гео-
политическая ситуация и ужесточилась «санкционная война» против 
российской экономики. Как это отразилось на критериях оптималь-
ности в подпрограмме по управлению госимуществом? Для ответа на 
данный вопрос был проведен анализ изменений целей, задач и инди-
каторов подпрограммы.
Был проанализирован паспорт подпрограммы 6 «Управление 

федеральным имуществом» государственной программы Российской 
Федерации «Управление государственными финансами и регулирова-
ние финансовых рынков» с точки зрения возможного положительного 
воздействия на объект управления. Анализ рассматриваемой подпро-
граммы показал, что начиная с 2021 г. в нее неоднократно вносились 
изменения, однако они не имели принципиального характера (см. 
табл. в Приложении). Так, цели подпрограммы остались прежними: 
1) повышение качества управления федеральным имуществом; 2) мак-
симизация доходов от использования федерального имущества. При 
этом в задачах подпрограммы речь идет в том числе и «о формировании 
оптимального состава федерального имущества». В связи с этим сразу 
возникает вопрос: что такое оптимум в экономике? 
В соответствии с Большой российской энциклопедией3 «оптимум» (от 

лат. optimum – наилучшее) в  экономике – это направление развития или 
состояние той или иной экономической (хозяйственной) системы (объ-
екта), которое считается при заданной цели в определенных условиях и в кон-
кретное время наилучшим; наилучший вариант решения поставленной 
экономической задачи или наилучший путь достижения экономической 
цели в определенных условиях, в том числе при ограниченных ресур-
сах. При этом поиск оптимума в экономике предполагает исследование 
процессов управления хозяйствующими объектами разного масштаба 
(уровня), включая и национальную экономику в целом. Управление 
хозяйственной структурой и ее отдельными объектами (элементами), 
являющимися сложными образованиями, требует всегда рассмотрения 
нескольких вариантов их развития, из которых следует выбрать оптималь-
ный, т. е. наилучший с позиции заданной цели и условий ее осуществления. 
Итак, у нас есть цель, условия, которые изменяются с течением вре-

мени, и заданный временной отрезок. Если же меняются цели объекта 
управления, внешняя среда (условия), но критерий оценки оптималь-
ности остается без изменений, то это указывает на то, что цели достиг-
нуты не будут, либо цели, заложенные в программе, будут противо-
речить общим целям развития страны.

3 Телицын В. Л. ОПТИМУМ // Большая российская энциклопедия. Электронная вер-
сия (2016); https://old.bigenc.ru/economics/text/2691865?ysclid=m4kl9lwnxu22055601 
(дата обращения: 15.11.2024).
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Анализ индикаторов и ожидаемых результатов (см. табл. в При-
ложении) показал, что подпрограмма нацелена на получение макси-
мального дохода от использования государственного имущества. Нач-
нем с того, что подпрограмма входит в государственную программу по 
управлению государственными финансами и регулированию финан-
совых рынков, а это предполагает работу с финансами и, соответ-
ственно, нацеленность на финансовые индикаторы. Даже в документе 
о перечне действующих государственным программ данная программа 
включена в раздел IV. «Достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство»4. Об этом говорят и высопоставленные пред-
ставители власти. Так, выступая на расширенном заседании коллегии 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 
министр финансов России Антон Силуанов в числе ключевых дости-
жений минувшего года выделил поступления в российский бюджет от 
управления госсобственностью5, а также обозначил, что первостепен-
ная задача Росимущества – обеспечение дополнительных поступлений 
в бюджет от приватизации и использования госимущества.
В числе ключевых достижений минувшего года глава Минфина 

России выделил поступления в российский бюджет от управления 
госсобственностью. Министр также озвучил ключевые приоритеты, на 
которых должно сосредоточиться Росимущество в 2024 г. «Первосте-
пенной задачей считаю обеспечение дополнительных поступлений в бюд-
жет от приватизации и использования государственного имущества», – 
заявил А. Силуанов. Для этого необходимо вовлекать в хозяйственный 
оборот имущество, которое неэффективно используется госорганами, 
учреждениями и предприятиями. В качестве ключевого направления 
он также выделил перевод всех сделок по продаже государственного 
и муниципального имущества в ГИС Торги. Министр финансов также 
назвал ключевые показатели эффективности Росимущества, сформи-
рованные на основе поставленных перед агентством целей. В первую 
очередь, – это вовлечение в хозяйственный оборот не менее 15% от 
выявленных неэффективно используемых объектов федерального 

4 Перечень государственных программ Российской Федерации  (утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, с из-
менениями от 21.09.2023 г. № 2536-р).  (по состоянию на 01.11.2024 г.) В разделе IV. 
«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» указана Госу-
дарственная программа «Управление государственными финансами и регулиро-
вание финансовых рынков», составной частью которой (под номером 6) является 
подпрограмма «Управление федеральным имуществом».

5 Антон Силуанов: первостепенная задача Росимущества – обеспечение дополни-
тельных поступлений в бюджет от приватизации и использования госимущества. 
Минфин. России. 13 марта 2024 г. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38904-
anton_siluanov_pervostepennaya_zadacha_rosimushchestva__obespechenie_
dopolnitelnykh_postuplenii_v_byudzhet_ot_privatizatsii_i_ispolzovaniya_gosimushche
stva&ysclid=m3z5r1hcli496578385 (дата обращения: 29.11.2024).
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имущества. Второй ключевой аспект – поступление дополнительных 
доходов и средств от приватизации имущества в бюджетную систему 
в 2024 г. должно составить не менее 100 млрд руб.
Представляется, что для достижения национальных целей с учетом 

задач структурной перестройки российской экономики этого явно 
недостаточно.

Заключение

Анализ трансформационных процессов такого важного института 
в системе институтов управления государственным имуществом, как 
государственные программы позволяет сделать следующие выводы. 
Трансформационные процессы последних нескольких лет коренным 
образом не изменили подходы к составлению государственной под-
программы «Управление федеральным имуществом». Она остается 
нацеленной в первую очередь на бюджетную эффективность – на мак-
симальное получение доходов от использования государственного 
(в данном случае – федерального) имущества. 
Существует также опасность отнесения на счет действия про-

граммы результатов, которые на самом деле могут быть достигнуты  за 
счет действия совсем других факторов.
С учетом вышеизложенного можно утверждать, что и сейчас инсти-

тут государственных программ в области управления государственным 
имуществом, рассматриваемый с точки зрения критериев эффективно-
сти и ее оценки, является сложным и не всегда однозначным; как следствие, 
воздействие данного института на объект управления – не всегда эффек-
тивно, результативно и прозрачно.  Поэтому, в первую очередь, на наш 
взгляд, возникла настоятельная необходимость пересмотра подходов 
к критериям эффективности управления госимуществом, поскольку 
данные критерии, как показывает исследование, также должны транс-
формироваться в различные периоды времени из-за трансформации 
самих целей социально-экономического развития страны и условий 
их достижения; причем в разрезе  различных категорий имущества, 
поскольку они очень разные. Во-вторых, возникла необходимость 
оценки эффективности программ не только с точки зрения выполне-
ния заложенных в нее мероприятий и индикаторов, но и с точки зре-
ния воздействия на достижение стратегических целей (оценка непо-
средственного воздействия), что сложно в первую очередь с методоло-
гической точки зрения, но  возможно проведение пилотных проектов.  
Существует точка зрения, базирующая на мировом опыте, что 

«оценка эффективности активной политики – это экспертиза госу-
дарственных программ, направленная на анализ их работы, произве-
денного ими эффекта и сравнение полученных результатов с опреде-
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ленными критериями. Под программой в данном случае подразуме-
вается система практических действий государства…Эффективность 
государственной политики в широком понимании включает в себя 
выбор верных целей, направлений и мероприятий политики, а также 
достижение поставленных целей с максимальным соотношением 
выгод и затрат» [6 с. 28].  Ядром оценки эффективности можно считать 
оценку воздействия (impact evaluations), фокусирующуюся на при-
чинно-следственных связях между реализацией программы и достиг-
нутым в итоге результатом. Оценка воздействия является ключевым 
элементом оценки эффективности, так как результат программ под-
разумевает изменение положения и поведения социально-экономиче-
ских агентов [6, с. 28].
Представляется необходимым рассмотреть альтернативный 

методологический подход к конструкции государственных задач по 
использованию государственного имущества. Во-первых,  важно в сло-
жившейся на сегодня геополитической обстановке разделить цели 
и задачи, стоящие перед системой использования госимущества, 
между разными программами (подпрограммами). Выделить в отдель-
ный блок задачи прозрачного учета имеющего госимущества в казне, 
а также учета и стоимостной оценки поступающего/выбывающего иму-
щества, и отдельно – закрепленного за предприятиями на правах опе-
ративного ведения. Отдельно, на наш взгляд, должна осуществляться 
программа инвентаризации/контроля имеющегося государственного 
имущества. Как представляется, начало уже положено. Так, в начале 
2024 г. было принято Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 14 марта 2024 г. № 302 «Об утверждении положения о про-
ведении Федеральным агентством по управлению государственным 
имуществом, его территориальным органом осмотра и проверок 
эффективного использования и обеспечения сохранности федераль-
ного имущества и изъятии излишнего, неиспользуемого или исполь-
зуемого не по назначению федерального имущества».
Во-вторых, методологически правильно и научно обоснованно 

определить потребность в ресурсах (в нашем случае – материальных 
активов государственного имущества). «Это может быть достигнуто 
путем создания взаимосвязанных мероприятий, ориентированных 
в пространстве и во времени, согласованных по составу исполнителей 
при использовании бюджетных и внебюджетных финансовых средств, 
материальных, трудовых и информационных ресурсов…» [7, с. 182].

 Только в этом случае включенные в подпрограмму количествен-
ные показатели (доли, % и пр.) будут правильными ориентирами 
к действию. А государственные программы по управлению государ-
ственным имуществом станут полноценным и эффективным инстру-
ментом достижения национальных целей развития страны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица

Трансформация целей, задач, ожидаемых результатов

Постановление 
Правительства РФ 

от 30 декабря 2020 г. № 2356 «О внесении 
изменений в государственную 
программу РФ «Управление 
государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков» 

 Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2022 г. № 2572

Постановление Правительства РФ 
от 17.09.2024 г. № 1268

Ц
ел
ь 
по
дп
ро
гр
ам
м
ы

Повышение качества управления феде-
ральным имуществом и максимизация 
доходов от использования федераль-
ного имущества

Цель 6 государственной программы «Обеспе-
чение к 2030 г. роста доходов от управления 
федеральным имуществом не менее чем в 2 раза 
(к уровню 2021 г)».
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ 
от 31.12.2022 г. № 2572)
Показатель 6 государственной программы 
«Рост доходов от управления федеральным 
имуществом».
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ 
от 31.12.2022 г. № 2572)
Повышение качества управления федеральным 
имуществом и максимизация доходов 
от использования федерального имущества 
будет осуществляться за счет:

За
да
чи

 п
од
пр
ог
ра
м
м
ы

– цифровая трансформация процессов 
учета федерального имущества, 
а также имущества со специальными 
режимами обращения;

– цифровой трансформации процессов учета 
федерального имущества, а также имущества 
со специальными режимами обращения;

– формирование оптимального 
состава федерального недвижимого 
имущества;

– формирования оптимального состава феде-
рального недвижимого имущества;

– обеспечение долгосрочного устойчи-
вого роста стоимости активов и дохо-
дов от управления государственными 
компаниями, сокращения участия 
государства в деятельности компаний 
на конкурентных рынках

– обеспечения долгосрочного устойчивого роста 
стоимости активов и доходов от управления 
государственными компаниями, сокращения 
участия государства в деятельности компаний 
на конкурентных рынках.

О
ж
ид
ае
м
ы
е 
ре
зу
ль
та
ты

увеличение доходов от управления федераль-
ным имуществом не менее чем в 2 раза 
(к уровню 2021 г.); (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 31.12.2022 г. № 2572)

к 2024 г. интеграция федеральной 
государственной информационно-ана-
литической системы «Единая система 
управления государственным иму-
ществом» с системами федеральных 
органов исполнительной власти, 
в которой содержатся актуальные све-
дения обо всех объектах федерального 
имущества (за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну), 
основанные на первичных данных иных 
информационных систем, содержащих 
сведения о таком имуществе;

создание цифрового профиля федерального 
имущества (все сведения о федеральном имуще-
стве (площадные, стоимостные характеристики, 
сведения о категории имущества, местоположе-
нии, правообладателях, фактическом исполь-
зовании, инвестиционном потенциале) переве-
дены в цифровой формат);
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Постановление 
Правительства РФ 

от 30 декабря 2020 г. № 2356 «О внесении 
изменений в государственную 
программу РФ «Управление 
государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков» 

 Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2022 г. № 2572

Постановление Правительства РФ 
от 17.09.2024 г. № 1268

О
ж
ид
ае
м
ы
е 
ре
зу
ль
та
ты

обеспечение интеграции процессов 
учета и распоряжения федеральным 
имуществом с ведением бюджетного 
учета;

—

переведение в цифровой формат про-
цессов, связанных с учетом и распоря-
жением федеральным имуществом, 
а также имуществом со специальными 
режимами обращения;

формирование цифровой системы на базе 
искусственного интеллекта, позволяющей осу-
ществлять подготовку управленческих решений 
в отношении федерального имущества в авто-
матизированном режиме (осуществлен полный 
отказ от операций с федеральным имуществом 
с использованием бумажных носителей);

обеспечение выявления неэффективно 
используемого или используемого не 
по назначению федерального имуще-
ства и перераспределение его между 
пользователями в целях формирования 
оптимального состава объектов феде-
рального имущества;

обеспечение отчуждения из федеральной 
собственности имущества, не используемого 
органами государственной власти Российской 
Федерации для выполнения государственных 
функций, в срок, не превышающий 6 месяцев 
с даты принятия соответствующего решения

к 2024 г. увеличение до 35% доли объек-
тов имущества государственной казны 
Российской Федерации, вовлеченных 
в хозяйственный оборот, в общем коли-
честве объектов имущества государ-
ственной казны Российской Федерации 
на конец отчетного года;

рост не менее чем в 2 раза доли объектов 
имущества государственной казны Россий-
ской Федерации (за исключением земельных 
участков), вовлеченных в хозяйственный оборот, 
от общего количества объектов имущества 
государственной казны Российской Федерации 
(за исключением земельных участков) (к уровню 
2021 г.) (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 17.09.2024 г. № 1268)

– обеспечение выполнения прогнозного 
плана (программы) приватизации 
федерального имущества;

– обеспечение сохранности (обслу-
живания и содержания) имущества 
государственной казны Российской 
Федерации;

– к 2024 г. сформированность и уточ-
нение границ земельных участков 
площадью не менее 415 тыс. га, 
а также внесение сведений о них 
в Единый государственный реестр 
недвижимости;

—

Продолжение табл. со с. 65
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Постановление 
Правительства РФ 

от 30 декабря 2020 г. № 2356 «О внесении 
изменений в государственную 
программу РФ «Управление 
государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков» 

 Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2022 г. № 2572

Постановление Правительства РФ 
от 17.09.2024 г. № 1268

О
ж
ид
ае
м
ы
е 
ре
зу
ль
та
ты

предоставление Федеральным агент-
ством по управлению государственным 
имуществом с 2021 г. по 2024 г. в аренду 
более чем 11 тыс. земельных участков;

доля земельных участков государственной казны 
Российской Федерации, вовлеченных 
в хозяйственный оборот, от общего количества 
земельных участков государственной казны Рос-
сийской Федерации, возможных к вовлечению 
в хозяйственный оборот, составит 77%; (абзац 
введен Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2022 г. № 2572

к 2024 г. увеличение до 95% доли хозяй-
ственных обществ, права акционера 
(участника) в которых осуществляет 
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом, обе-
спечивших перечисление дивиденд-
ных выплат (распределение прибыли 
между участниками) в размере не 
менее 50% чистой прибыли;

—

к 2024 г. увеличение до 55 % доли хозяй-
ственных обществ, права акционера 
(участника) в которых осуществляет 
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом, феде-
ральных государственных унитарных 
предприятий, обеспечивших достиже-
ние уровня рентабельности активов не 
менее 85% среднеотраслевого уровня.

—
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TRANSFORMATION OF STATE PROPERTY MANAGEMENT INSTITUTIONS: 
RESULTS OF 2022–2024 (PART II)
The article presents the results of the analysis of transformational changes in the state sub-
program “Federal Property Management” over the past few years. Modern trends in state 
property management through state programs in accordance with the adopted regulations 
in the period under review are considered in detail. An assessment of institutional changes 
in the context of achieving national goals of socio-economic development of the country is 
carried out. The author examined the changes from the standpoint of the criterion – whether 
the changes in the state subprogram helped its impact on achieving the strategic develop-
ment goals.
Keywords: state property management, management institutions, state programs, performance 
criteria.
JEL: H82, H19.
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Введение

Развитие на основе цифровых технологий сопровождается мно-
гими ожиданиями, которые охватывают конкурентоспособность, 
устойчивость (в контексте адаптации к кризисам и сбалансированного 
расходован ия природных ресурсов), высокие темпы роста российской 
экономики. В последнее время в этот ряд добавились два новых фак-
тора: ожидания, связанные с преодолением последствий ограниченно 
открытой экономики – беспрецедентным числом преград, сдержива-
ющих экономическое развитие России в рамках санкционного давле-
ния [1], а также запрос на адаптацию к фундаментальным демографи-
ческим изменениям, долгосрочному прогнозному сокращению чис-
ленности населения как ресурса рабочей силы3. 
Для транспортно-логистической системы (ТЛС) санкционные огра-

ничения привели к перенаправлению экспортно-импортных потоков, 
к смене транспортных маршрутов, обусловили рост затрат на транс-
портировку и логистику, долгосрочные перспективы сохранения их 
высоких уровней; стабильно высокое напряженияе на рынке труда – 
к перспективам длительного сохранения повышенного спроса на 
кадры. В таких условиях поиск транспортными компаниями и логи-
стическими организациями новых источников экономии является 
приоритетной (иногда единственной) альтернативой, необходимой 
для восстановления статус-кво в политике управления затратами, 
ценообразования, конкурентоспособности, инвестирования.
В силу высокого динамизма, способности к революционным транс-

формациям, разнообразия положительных последствий и эффектов 
цифровые инновации справедливо вызывают наибольшие ожидания, 
удовлетворение которых сдерживается, однако, проблемами управле-
ния, лежащими в инструментальной области. 
В числе этих проблем – диагностируемый Р. Кохли, Н. Мелвилл [2] 

упор на разработку, масштабирование и диффузию (чему посвящен 
91% исследований) при низком интересе к эффективности эксплуа-
тации уже созданных цифровых инноваций. Отсутствие стандартизи-
рованных стратегий, рабочих моделей планомерной цифровизации 
отраслевой системы, учитывающей многомерный характер иннова-
ционного процесса, отмечаемый Е.О. Науменко, приводит к несоот-
ветствию ожиданий и результатов внедрения цифровых инноваций, 
сдержанности оценок в части их способности высвобождать рабочую 
силу, экономить затраты по широкому кругу ресурсов [3]. 

3  «О развитии рынка труда в Российской Федерации». Доклад на расширенном за-
седании Президиума Государственного Совета. Министерство труда и социальной 
защиты РФ. https://mintrud.gov.ru/employment/182 (дата обращения: 05.05.2024).

Цифровые инновации и цифровые технологии в формировании ресурсосберегающей…
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Комплекс проблем инструментального обеспечения ресурсо-
сберегающего тренда развития ТЛС на основе цифровых инноваций 
ставит перед учеными следующую совокупность задач: исследовать 
парадигмы развития цифровых инноваций в контексте результата 
для проверки гипотезы высокого запроса на ресурсосберегающие 
эффекты их внедрения; аналитическим путем выявить предпосылки 
разработки целостного подхода к формированию ТЛС, учитыва-
ющего актуальность ресурсосбережения, возможности цифровых 
инноваций в переводе ТЛС на этот путь; разработать методологию 
управления ресурсосберегающим развитием ТЛС на основе цифро-
вых инноваций.

Обзор литературы и исследований

В хрестоматийных концепциях инновационный процесс пред-
ставляет собой этапы преобразования ресурсов в новые продукты 
или технологии, связанная последовательность которых определена 
в «поколенческих» моделях Р. Ротвелла [4], в цепной модели Клайна-
Розен берга [5], в моделях «воронки» Уйлрайта-Кларка [6] и «ворот» 
К. Ку пера [7]. 
Революционной трансформации инновационного процесса, в ре -

зуль тате которой была преобразована сама природа инноваций, без-
условно способствовали цифровые технологии. Результатом преобра-
зований природы инноваций явилась дифференциация «цифровых 
инноваций» и «инноваций, реализованных с помощью цифровых тех-
нологий», что трактуется как бинарность парадигм развития: расшире-
ние возможностей в области цифровых инноваций; расширение границ 
технико-технологических преобразований на основе цифровых технологий 
(см., например: Р. Цириелло, А. Рихтер, Г. Швабе [8]). Если первая 
парадигма реализуется линейной стратегией, четко упорядоченной 
последовательности этапов (например, Н. Приз, Л. Лоу и М. Дзиал-
лас, К. Блайнд) [9; 10]), то вторая – многомерными моделями взаимо-
действия, реализуемыми на платформах цифровых технологий [11; 
12], которые современные авторы все чаще рассматривают в составе 
цифровой экосистемы [13; 14; 15]. В управлении инновационным раз-
витием интеграция указанных парадигм, согласно примеру, на кото-
рый ссылаются авторы, представляет собой практику согласования 
задач стабильного поступательного развития цифровых технологий 
с ростом обеспеченности текущих потребностей бизнеса новыми воз-
можностями, предлагаемыми быстро меняющейся цифровой средой. 
Например, когда производитель автомобилей Tesla интегрирует циф-
ровые технологии обновления программного обеспечения в задачи 
обогащения технических компонент автомобиля таким образом, 

Е.В. Болгова, С.А. Болгов, Е.В. Черняев
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чтобы была возможна удаленная автоматическая диагностика с после-
дующим предложением клиенту автосервисных услуг [3]. 
Бинарная парадигма цифровых инноваций означает новую реаль-

ность. Упор на разработку (проектирование и внедрение), масшта-
бирование и диффузию, внутреннюю организационную среду дол-
жен сместиться на инициирование, эффективность эксплуатации 
цифровых инноваций в конкурентной среде. Растущий поток и ско-
рость инноваций, реализованных с помощью цифровых технологий, 
создают давление на все секторы экономики, результатом которого 
являются новые способы производства [16]. Концептуализируя циф-
ровые технологии в бинарном понимании как цифровые инновации 
и связанные с ними процессы оцифровки, С. Намбисан указывает на 
два параллельных явления. Цифровые инновации включают в себя не 
только продукт или услугу, но и платформу (инфраструктуру изуче-
ния спроса, распространения, ассимиляции, адаптации к конкрет-
ным контекстам использования). Результаты, достигнутые благодаря 
использованию цифровых технологий, не обязательно должны быть 
цифровыми [17].
Последнее утверждение носит принципиальный характер, 

поскольку ставит вопрос четкого определения эффективности цифро-
вых технологий. О результатах применения цифровых инноваций дис-
куссия практически не ведется, поскольку сложился консенсус в части 
того, что по определению С. Намбисан, К. Лютинен, Ю. Ю, «новые 
(из  ме нение старых) рыночные предложения, бизнес-модели, бизнес-
процессы» являются целевым результатом усилий по расширению 
спектра цифровых технологий. Результатом инноваций, реализуемых 
с помощью цифровых технологий, зачастую не имеющим конечной 
цифровой формы, признаются «беспрецедентные формы инноваций, 
выходящие за рамки традиционных отраслевых границ», «новые ком-
бинации цифровых и физических компонент создания рыночного про-
дукта» [18]. В их числе «оцифровка» отраслей, не связанных с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями [19]; организацион-
ные аспекты: технологический скаутинг (инструмент поиска на рынке 
новых решений и технологий, которые могут быть внедрены в работу 
компании; подход, реализующий модель «воронки» инновацион-
ного процесса в части цифровизации), трансформация компетенций 
персонала, задействованного в цифровом бизнесе. Эти компетенции 
включают в себя новые технические навыки, а также понимание того, 
что технология не может быть эффективной, если она не полностью 
интегрирована во все процессы компании и ее организацию [20]. На 
особом месте в указанном ряду стоят новые способы внедрения инно-
ваций, реализованных с помощью цифровых технологий, характер-
ных для гетерогенных сетей – сетей с разнообразными участниками, 
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и, в частности, «инициативные» способы, необходимые для обретения 
ключевых возможностей развития за счет тесного взаимодействия 
с внешними партнерами [21].
Дифференцированное понимание парадигм развития цифровых 

инноваций, интеграция в их стратегию многомерных (платформен-
ных) моделей взаимодействия участников работ по «оцифровке», тре-
бует нового – бинарного – подхода к управлению цифровой трансфор-
мацией отраслевых систем. В этом смысле транспортно–логистическая 
система (ТЛС) представляет собой полноценный субъект цифровой 
трансформации, высокая эффективность которой (измеряемая циф-
ровой зрелостью) может быть достигнута качественным сочетанием, 
временной синхронизацией внедрения цифровых инноваций с освое-
нием широкого спектра технико-технологических изменений, основан-
ных на цифровых технологиях. Приоритетность цифровизации транс-
портной техники и технологий, операций грузовой и пассажирской 
работы, невозможность существования логистики без цифровых плат-
форм взаимодействия участников перевозочного процесса являются 
непреложным фактом, постоянно обретающим, вместе с тем, новые 
черты. Цифровая трансформация деловой активности транспорта 
и логистики [22], эффективность цифровизации ТЛС с позиций целых 
групп институциональных клиентов (например, дистрибьютеров про-
дуктов питания) [23], требование поднять цифровую трансформацию 
логистики на новый качественный уровень [24], использовать ее как 
«топливо» лояльности индивидуализированных клиентов [25] – таков 
в 2024 г. масштаб ожиданий, относимых к цифровизации ТЛС. В их 
числе важным является расстановка приоритетов в ожидаемых эффек-
тах и последствиях цифровой трансформации ТЛС. Конкурентоспо-
собность ТЛ бизнеса, экологическая устойчивость, улучшение имиджа, 
сокращение зон уязвимости и укрепление любых форм безопасности 
транспортно-логистических компаний, снятие ограничений на транс-
портировку, справедливое распределение затрат и выгод в цепочках 
поставок – таков спектр эффектов, в котором, однако, эффективность 
и снижение транспортных расходов, автоматизация повторяющихся 
задач и освобождение работников от рутинных повторяющихся опе-
раций, приводящих к сокращению рабочего времени, росту произво-
дительности труда, высвобождению численности занятых, по мнению 
ученых из Китая и Турции, являются первым приоритетом [24; 26]. Для 
российской ТЛС приоритет ресурсосбережения, высвобождения занятых 
из ТЛС, начиная с 2024 г. становится ключевым. Согласно демографи-
ческому прогнозу Росстата РФ, даже в «высоком» варианте прогноза 
убыль населения к 2029 г. составит 55,8 тыс. человек. Убыль населения 
сохранится до 2037 г. В «среднем» варианте прогноза такая динамика 
будет иметь место вплоть до 2045 г. Стабильно высоким прогнозиру-
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ются значения коэффициента демографической нагрузки на лиц тру-
доспособного возраста, в том числе, по причине старения населения4. 
В транспортной отрасли РФ сохраняется повышенный спрос на кадры 
не только по причине фундаментальных демографических измене-
ний, но и в связи с необходимостью импортозамещения, обеспечения 
технологического суверенитета5. 

Материалы и методы

В основу данной работы положен бинарный подход (бинарная 
декомпозиция «цифровых инноваций» (ЦИ) и «инноваций, реализуе-
мых с помощью цифровых технологий» (ЦТ)) с целью четкого разгра-
ничения парадигмы создания и парадигмы эксплуатации цифровых 
инноваций на уровне результата, стратегии, модели, оценки эффек-
тивности в контексте ожиданий.
В настоящей работе предпринята попытка апробации данной 

концепции на российских данных, тем более что отечественными уче-
ными такие попытки, насколько нам известно, не предпринимались. 
Эмпирическую базу исследования составили отраслевые перечни, 
документы стратегического планирования ОАО «РЖД», направлен-
ные на инновационное развитие («Перечень ранжированных запро-
сов на инновации ОАО «РЖД» на 2024 год», «Паспорт Комплексной 
программы инновационного развития холдинга «РЖД»); положения 
Доклада министра труда и социальной защиты РФ о состоянии рынка 
труда («О развитии рынка труда в Российской Федерации»); прогнозы 
демографического развития Федеральной службы государственной 
статистики РФ. 
В частности, нами были проанализированы запросы на инновации, 

циркулирующие в среде ОАО «РЖД» с целью выделения среди них 
запросов на цифровые инновации и запросов на цифровые технологии. 

Результаты исследования

Результаты анализа двух взаимосвязанных проблем создают следу-
ющие предпосылки бинарного подхода к формированию ресурсосбе-
регающей ТЛС на основе цифровых инноваций:

4 Федеральная служба государственной статистики РФ. Официальный сайт. Демогра-
фический прогноз. https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 05.05.2024).

5 «О развитии рынка труда в Российской Федерации». Доклад на расширенном за-
седании Президиума Государственного Совета. Министерство труда и социальной 
защиты РФ. Официальный сайт. https://mintrud.gov.ru/employment/182 (дата обра-
щения: 05.05.2024).
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1.  Структуры запросов на цифровые инновации (ЦИ), на иннова-
ции, реализуемые с помощью цифровых технологий (ЦТ) на основе 
выборки из «Перечня ранжированных запросов на инновации ОАО 
«РЖД» на 2024 год»6 запросов, связанных с цифровыми технологиями, 
содержательного их распределения на группы ЦИ/ЦТ.

2.  Структуры ожидаемых экономических эффектов от внедрения 
цифровых инноваций (ЦИ), инноваций, реализуемых с помощью 
цифровых технологий (ЦТ), места эффекта роста производительности 
труда/высвобождении численности в структуре эффектов.
Выборка запросов на цифровые инновации из «Перечня ранжиро-

ванных запросов на инновации ОАО «РЖД» на 2024 год» с отнесением 
их к группе ЦИ или ЦТ осуществлялась в разрезе направлений инно-
вационного развития ОАО «РЖД»7 c учетом ранга запроса (в границах 
от 1 до 3, где 1-й ранг – наиболее высокий), классификации «сквозных» 
технологий и субтехнологий согласно Атласу сквозных технологий 
цифровой экономики России8. 
Выборка запросов на инновации содержит 445 запросов, в том 

числе в группу ЦИ попадают 199 единиц, в группу ЦТ – 246 единиц 
(см. Приложение, табл. П1). 
Очевидно, что большая потребность в технико-технологических 

улучшениях на основе цифровых технологий (ЦТ) относительно запро-
сов на цифровые инновации (ЦИ) в сфере искусственного интеллекта, 
«интеллектуальной станции», перспективных ИКТ подтверждает гипо-
тезу о бинарности парадигм инновационного развития ТЛС, осущест-
вляемых цифровой трансформацией. Содержательное многообразие 
запросов на совершенствование уже применяемой техники и техно-
логий охватывает широкий спектр задач по автоматизации процессов 
производства, управления, вспомогательных работ, мониторинга состо-
яния, контроля отказов в работе техники, мобильной фиксации, дис-
танционной передачи данных. Высокая частота запросов на разработку 
специализированного программного обеспечения и мобильных прило-

6 Перечень ранжированных запросов на инновации ОАО «РЖД» на 2024 г. https://
company.rzd.ru/ru/9381 (дата обращения: 05.05.2024).

7 Паспорт Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» (рас-
поряжение ОАО «РЖД» от 06.09.2023 № 2274/р). Официальный сайт ОАО «РЖД». 
https://company.rzd.ru/ru/9990/ page/103290?id=19093 (дата обращения: 05.05.2024).

8 Атлас сквозных технологий цифровой экономики России был задуман как сбор-
ник данных, построенных на основных элементах онтологии Программы «Цифро-
вая экономика в Российской Федерации», с использованием открытых источников 
информации, раскрывающих характеристики соответствующих объектов управ-
ления в целях выработки приоритетов реализации Программы.  Атлас сквозных 
технологий цифровой экономики России. https://www.polymatica.ru/wp-content/
uploads/2019/01/Атлас-сквозные-технологии-цифровой-экономики-России.pdf 
(дата обращения: 05.05.2024).
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жений, программных устройств геопозиционирования, фото- и виде-
офиксации, дистанционных измерений с последующим архивирова-
нием данных в электронном документообороте свидетельствует о сме-
щении потребности в сторону эксплуатации цифровых инноваций (ЦТ) 
относительно потребности в их разработке (ЦИ). 
Анализ структуры запросов ЦИ/ЦТ в разрезе рангов позволяет 

также оценить потребность в ЦТ как более высокую, поскольку 1-й 
ранг (определенный на центральном уровне) присвоен 52,7% запросов 
в группе ЦТ, соответственно 47,3% запросов – в группе ЦИ; с присвое-
нием 1-го ранга заказчиками на региональном уровне, соответственно 
52,6/47,4% (см. рис. 1). 

Источник: рассчитано авторами по: Перечень ранжированных запросов на инновации 
ОАО «РЖД» на 2024 г. https://company.rzd.ru/ru/9381 (дата обращения: 05.05.2024).
Рис. 1. Структура запросов на цифровые инновации (ЦИ), инновации, 
осуществляемые с помощью цифровых технологий (ЦТ), инициированных 
подразделениями ОАО «РЖД» в 2024 г. в разрезе рангов, %

Структура запросов в разрезе 11-ти направлений инновацион-
ного развития ОАО «РЖД» подтверждает приоритетность группы 
ЦТ, поскольку потребность 1-го ранга в цифровой трансформации 
ТЛС как клиентоориентированной компании – субъекта единого 
транспортного пространства составляет 34,8% (запросов с 1-м рангом 
на центральном уровне заказчика; 43,5% – на региональном уровне), 
в цифровой трансформации подвижного состава – 37,5%. Удельный 
вес запросов на цифровые инновации (ЦИ) по 1-му рангу централь-
ного заказчика распределен в числе 3-х направлений в границах от 
18,2 до 25,0%, что является относительно высоким показателем, не пре-
вышающим, однако, потребность в ЦТ по большинству направлений 
инновационного развития ОАО «РЖД» (см. рис. 2).
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Источник: рассчитано авторами по: Перечню ранжированных запросов на инновации 
ОАО «РЖД» на 2024 г. https://company.rzd.ru/ru/9381 (дата обращения: 05.05.2024).
Рис. 2. Структура запросов на цифровые инновации (ЦИ), инновации, 
осуществляемые с помощью цифровых технологий (ЦТ), инициированных 
подразделениями ОАО «РЖД» в 2024 г. в разрезе направлений, %

Потребность в технологиях «интеллектуальной станции» на цен-
тральном и региональном уровне заказчик оценивает по 1-му рангу 
в 25,0% запросов, на технологии искусственного интеллекта – 18,2%, на 
инновационные ИКТ, соответственно, 22,0/28,3%.
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Цифровизация систем управления безопасностью движения, 
рисками, надежностью перевозочного процесса (21,1% – 1-й ранг на 
цент ральном уровне заказчика, 26,7% – на региональном), энергоэф-
фективностью в условиях роста затрат (19,0/21,4%), качеством 
(13,2/17,0%), технологиями природоохранной деятельности (10,3/20,7%) 
также подтверждают более высокий запрос на технико-технологиче-
ские, управленческие инновации, осуществляемые с помощью цифро-
вых технологий, нежели, собственно, на цифровые инновации.
Особенность структуры запросов состоит также и в том, что при-

оритетность цифрового обновления техники-технологий (ЦТ) по 1-му 
рангу, в целом, выше в группе региональных заказчиков, чем в группе 
центрального заказчика, что, очевидно, связанно с более высоким 
уровнем износа техники, уровнем устаревания технологий на пред-
приятиях ОАО «РЖД», локализованных в регионах РФ.
Анализ ожидаемых экономических эффектов от внедрения рас-

сматриваемых групп инноваций позволяет сделать вывод о высокой 
неопределенности эффекта (в 169 запросах из 445 эффект не опреде-
лен) (см. Приложение, табл. П2). 
В оставшихся запросах в 160-ти случаях ожидается экономия затрат, 

в 71-м случае – высвобождение рабочей силы за счет роста производи-
тельности труда и сокращения трудоемкости работ, предотвращение 
производственного травматизма – в 28-ми случаях, ожидания эффекта 
в сфере безопасности, роста доходов по подсобно-вспомогательной 
деятельности, улучшения имиджа компании – незначительны. 
Распределение эффектов по группам ЦИ/ЦТ таково, что на эко-

номию затрат в связи с внедрением цифровых инноваций (ЦИ) рас-
считывают 45,7% запросов, на рост производительности, высвобожде-
ние численности – 43,6%. Не определен эффект в 48,5% в группе ЦИ, 
относительно велики ожидания (28,6%) в эффекте преодоления про-
изводственного травматизма, в росте доходов по ПВД (100%). В группе 
ЦТ в разрезе указанных эффектов ожидания выше: 56,4% – ожидания 
роста производительности труда, 54,3% – экономики затрат (см. рис. 3). 
Доля изменений с отсутствием ожидаемого эффекта (в виде обе-

спечения безопасности, роста дохода/прибыли, улучшения имиджа) 
выше в группе ЦИ, нежели в группе ЦТ, что еще раз подтверждает 
оценку более высокой актуальности инноваций, осуществляемых на 
основе цифровых технологий, относительно цифровых инноваций.
По совокупности ожидаемых эффектов группа ЦИ содержит 

44,7%, группа ЦТ – 55,3% эффективности, что еще раз подтверждает 
более высокие ожидания в отношении цифровых инноваций как 
источника трансформации традиционных транспортных техноло-
гий, уже используемой техники, нежели самодостаточного источника 
развития. Первоочередная экономия затрат, минимизация издержек 
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разных видов, связанные с инновациями ЦТ, как высокие ожидания, 
свидетельствуют о проблемах технического состояния, неудовлетвори-
тельном уровне транспортных технологий, ощущаемых заказчиками 
инноваций.
В разрезе направлений инновационного развития эффект эконо-

мии затрат распределен по группе ЦТ в границах 32,1–53,2%; в группе 
ЦИ – 35,8–75,0%; эффект роста производительности труда, высвобож-
дения численности с большим разбросом по группе ЦТ в границах 
2,6–100,0%, в группе ЦИ – 14,5–27,3% (см. рис. 4).
Значимым является факт, что в группе ЦИ искусственный интел-

лект в создании новых систем управления перевозочным процессом, 
технологии «интеллектуальной станции» не рассматривают в качестве 
источника получения эффекта в виде безопасности движения поездов 
(ключевая стратегическая задача ОАО «РЖД»), роста доходов/при-

Источник: рассчитано авторами по: Перечень ранжированных запросов на инновации 
ОАО «РЖД» на 2024 г. https://company.rzd.ru/ru/9381 (дата обращения: 05.05.2024).
Рис. 3. Структура экономического эффекта цифровых инноваций (ЦИ), инноваций, 
осуществляемых с помощью цифровых технологий (ЦТ), согласно запросам ОАО 
«РЖД» 2024 г., в разрезе видов эффекта, %
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были по подсобно-вспомогательной деятельности, улучшения имиджа 
холдинга. Низкие ожидания эффекта улучшения имиджа за счет вне-
дрения цифровых инноваций противоречат политике ОАО «РЖД», 
компании, которая реализует инициативную стратегию привлечения 
инноваций, тактику широкого распространения лучших практик их 
внедрения, платформенные инструменты взаимодействия участников.

Источник: рассчитано авторами по: Перечень ранжированных запросов на инновации 
ОАО «РЖД» на 2024 г. https://company.rzd.ru/ru/9381 (дата обращения: 05.05.2024).
Рис. 4. Структура экономического эффекта цифровых инноваций (ЦИ), инноваций, 
осуществляемых с помощью цифровых технологий (ЦТ), согласно запросам ОАО 
«РЖД» 2024 г., в разрезе направлений инновационного развития, %
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Очевидный акцент запросов на группе ЦТ связан не только с по треб-
ностью в обновлении техники, в совершенствовании технологий по 
широкому кругу проблем обновления, но также с наличием в Перечне 
комплексных запросов, требующих не отдельной цифровой иннова-
ции, а интеграции цифровых технологий в рамках рабочего процесса, 
законченной операции, управленческой функции. В их числе, напри-
мер, создание комплекса технических и информационных технологий 
для унифицированного проведения различных форм проверок (объ-
единяет IT-технологии с мобильными рабочими местами, оборудо-
ванными дистанционным видеонаблюдением, измерительными сред-
ствами, цифровыми инструментами анализа и обработки данных), 
целостная система логистического контроля отслеживания перераба-
тываемых грузов (полностью автоматизированный процесс взвешива-
ния на удаленном объекте, удаленного контроля результатов взвеши-
вания, сверки данных о номерах автотрейлеров, указанных в путевых 
или натурных листах, с реальным транспортно-грузовым потоком).

Заключение

Анализ «Перечня ранжированных запросов на инновации ОАО 
«РЖД» на 2024 год» показал, что более востребованными (55,3% от 
общего числа запросов) оказались запросы на цифровые технологии  
по сравнению с запросами на цифровые инновации (44,7% запросов 
соответственно). Этот же вывод был подтвержден при анализе запро-
сов в разрезе направлений. При этом наиболее велика потребность 
в более масштабной модернизации, требующей принятия решения 
на уровне центрального офиса (в терминах запросов это соответствует 
запросам первого ранга). 
Особенно значимыми представляются оценки структуры потенци-

ального экономического эффекта. Так, чаще всего (в 58% случаев из слу-
чаев, для которых был оценен экономический эффект мероприятий) вне-
дрение цифровых инноваций и цифровых технологий должно привести 
к экономии затрат на материалы или электроэнергию; в 26% случаев – 
к повышению производительности труда. Реализация 10% запросов 
должна привести к снижению производственного травматизма; испол-
нение 4% запросов должно повысить безопасность движения; около 1% 
запросов направлено на повышение доходности компании и менее 1% – 
на повышение имиджа ОАО «РЖД», что также немаловажно. 

Таким образом, результаты исследования роли и влияния цифровых инно-
ваций и цифровых технологий на формирование ресурсосберегающей транс-
портно-логистической системы России (на примере ОАО «РЖД») показали 
актуальность и высокий экономический потенциал внедрения как цифровых 
инноваций, так и цифровых технологий в российскую экономику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица П1

 Количество запросов на цифровые инновации (ЦИ), инновации, 
осуществляемые с помощью цифровых технологий (ЦТ), 
инициированных подразделениями ОАО «РЖД» в 2024 г. 

в разрезе рангов, ед.

Направление 
инновационного 

развития ОАО «РЖД»*

Ранг 
запроса, 
опреде-
ленный 

заказчиком 
на цент-
ральном 
уровне

Ранг 
запроса, 
опреде-
ленный 

заказчиком 
на регио-
нальном 
уровне

Итого

1 2 3 1 2 3
1. Развитие транспортно-логистических 
систем в едином транспортном про-
странстве на основе клиентоориентиро-
ванности (ЦТ)

8 5 10 10 6 7 23

2. Создание и внедрение динамических 
систем управления перевозочным про-
цессом с использованием искусствен-
ного интеллекта (ЦИ)

4 12 6 4 7 11 22

3. Внедрение инновационных систем 
автоматизации и механизации станци-
онных процессов («интеллектуальная 
станция») (ЦИ)

1 1 2 1 1 2 4

4. Разработка и внедрение перспектив-
ных технических средств и технологий 
инфраструктуры путевого комплекса, 
железнодорожной автоматики и теле-
механики, электрификации и электро-
снабжения, инновационных инфор-
мационных и телекоммуникацион-
ных технологий (ЦИ)

38 77 58 49 79 45 173

5. Определение требований для соз-
дания и внедрения инновационного 
подвижного состава (ЦТ)

3 1 4 2 2 4 8

6. Развитие системы управления без-
опасностью движения и методов управ-
ления рисками, связанных с безопас-
ностью и надежностью перевозочного 
процесса (ЦТ)

19 29 42 24 50 16 90
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Направление 
инновационного 

развития ОАО «РЖД»*

Ранг 
запроса, 
опреде-
ленный 

заказчиком 
на цент-
ральном 
уровне

Ранг 
запроса, 
опреде-
ленный 

заказчиком 
на регио-
нальном 
уровне

Итого

1 2 3 1 2 3
7. Разработка и внедрение технических 
средств и технологий для развития ско-
ростного и высокоскоростного движе-
ния (ЦТ)

— — — — — — —

8. Развитие технологий организации 
грузового тяжеловесного движения (ЦТ) — — 1 — 1 — 1

9. Повышение энергетической эффек-
тивности производственной деятельно-
сти (ЦТ)

8 18 16 9 20 13 42

10. Внедрение наилучших доступных 
технологий в природоохранной деятель-
ности (ЦТ)

3 9 17 6 11 12 29

11. Развитие системы управления каче-
ством (ЦТ) 7 18 28 9 23 21 53

Итого 91 170 184 114 200 131 445

* Паспорт Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» (рас-
поряжение ОАО «РЖД» от 06.09.2023 № 2274/р). Официальный сайт ОАО «РЖД». 
https://company.rzd.ru/ru/9990/page/ 103290?id=19093.
Источник: рассчитано авторами по: Перечень ранжированных запросов на инновации 
ОАО «РЖД» на 2024 г. https://company.rzd.ru/ru/9381 (дата обращения: 05.05.2024).
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DIGITAL INNOVATIONS AND DIGITAL TECHNOLOGIES 
IN THE FORMATION OF THE RESOURCE-SAVING TRANSPORT 
AND LOGISTICS SYSTEM1

Digitalization is a key driver of economic and innovative development, including in modern 
transport and logistics systems, such as railways. The methodology of the study is based 
on the idea of   R. Ciriello, A. Richter and G. Schwabe about the differentiation of “digital 
innovations” and “innovations implemented using digital technologies”. The empirical 
basis of the study was data from Russian Railways: requests for innovations for 2024 were 
analyzed in detail.
Keywords: transport, logistics, digital innovation, management tools, resource- saving trajectory.
JEL: O18, O31, O33, R40.

1 The study was carried out within the framework of the state assignment of the Federal 
Agency for Railway Transport (Roszheldor) to implement scientific research, experimental 
design and technological work for civil purposes. Project “Design of a resource-saving 
transport and logistics system in the economy of the constituent entities of the Russian 
Federation.” Internet number/Registration number: 124040300020-8.
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Данная статья посвящена изучению региональных аспектов измерения уровня 
технологического суверенитета. В работе говорится о невозможности достижения 
суверенитета в отдельном регионе. Однако можно провести сравнительный анализ 
вклада регионов в его достижение. Вклад регионов в формирование технологического 
суверенитета России оценивался на основе агрегированного индекса, предложенного 
авторами в предыдущих работах. В данной работе авторы пытались получить ответ 
на вопрос: насколько система показателей, используемая для построения различных 
агрегированных индексов научно-технологического развития, отражает реальное 
положение вещей.
Сравнительный анализ кластеризации регионов по двум наборам показателей на 
данных одного и того же года (2022) показал, что разбиение регионов по кластерам, 
кроме используемых в кластерном анализе переменных, имеет скрытые причины, 
выявление которых позволит оптимизировать политику по управлению научно-
технологическим развитием регионов.
Ключевые слова: рейтинг, регион, региональное развитие, научно-технологическое 
развитие, технологический суверенитет, кластерный анализ.
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Введение

В современных геополитических условиях исследования, посвя-
щенные разным аспектам технологического суверенитета (ТС), при-
обретают особую актуальность, поскольку принятые по отношению 
к России санкции имеют целью «выпиливание» России из мирового 
технологического пространства. Однако современная экономика 
невозможна без широкого использования развитых технологий, поэ-
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тому вопрос достижения технологического суверенитета приобретает 
особую важность.
Необходимо сказать, что с технологическим суверенитетом тесно 

связано несколько понятий. В работе [1] автор их подробно рассматри-
вал, поэтому не будем на них детально останавливаться. Однако для 
понимания сути дальнейшего изложения вкратце повторим некото-
рые основные положения данной работы [1].
Как и многие другие общие понятия, суверенитет имеет неодно-

значное понимание. Возникает вопрос о том смысле, который вклады-
вается в них лицами, принимающими решения, и исследователями.
Большой толковый словарь русского языка дает такое определе-

ние суверенитету: «право верховной власти управлять чем-либо, пове-
левать кем-либо, подчинять что-либо своей воле; власть»1, выделяя 
основную черту суверенитета – независимость. Впоследствии понятие 
суверенитета было распространено и на другие сферы жизни, включая 
технологии. 
Понятно, что технологический и государственный суверенитеты 

неразрывно связаны. В качестве примера можно привести стратегии 
технологического суверенитета Канады, где постулируется, что ТС 
является способом достижения национального суверенитета [2].
В литературе вопросам технологического суверенитета посвящено 

в последнее время достаточно много работ. В качестве примера можно 
привести труды А.А. Афанасьева [3; 4], в которых рассматриваются 
вопросы реализации политики по достижению технологического 
суверенитета в России. В статье [5] автор рассматривает особенности 
формирования ТС в различных странах и координирование политики 
в области ТС с существующими экономическими и политическими 
условиями. В статьях рассматриваются и более частные вопросы. Так, 
региональные особенности ТС в рамках крупного региона РФ иссле-
дуются в работе [6]. В статье [7] автор рассматривает вопросы ТС при-
менительно к цифровым технологиям. Влияние санкций и пути дости-
жения технологического суверенитета описаны в работах Е.Б. Ленчук, 
В.И. Филатова [8; 9], юридические вопросы ТС – в [10], а в статье коллег 
из МГУ [11] – вопросы встраивания стратегии инновационного раз-
вития для достижения ТС в систему стратегического планирования. 
В работе [12, c. 33] С.Г. Ковалев определяет суверенитет как «незави-
симость и возможность разработки и применения широкого спектра 
собственных и заимствованных способов производства на экономиче-
ской территории страны на основе решений государственной власти». 

1 Большой толковый словарь русского языка. https://gramota.ru/poisk?query=%D1 
%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D1%82&mode=slovari (дата обращения: 18.10.2024).
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Очень интересный обзор того, как понятие ТС трактуется разными 
экономическими агентами, приведен в работе [13].
В Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, принятой Указом Президента Российской Федерации 
от 28.02.2024 № 145, суверенитет в технологической сфере определя-
ется как «способность государства создавать и применять наукоем-
кие технологии, критически важные для обеспечения независимости 
и конкурентоспособности»2.

Измерение уровня технологического суверенитета

При принятии управленческих решений важно иметь возмож-
ность измерения уровня ТС и связанного с ним научно-технологиче-
ского развития. В упомянутой выше работе автора [1] рассматрива-
лись разные способы оценки уровня ТС. В работе [14, с. 84], написан-
ной до обострения геополитической обстановки и массового введения 
санкций против технологической сферы России, автор предлагает 
рассчитывать меру технологического суверенитета как «отношение 
чистого экспорта (экспорт минус импорт) к внешнеторговому обо-
роту (экспорт плюс импорт)». В настоящее время такой расчет явля-
ется затруднительным, поскольку многие позиции таможенной ста-
тистики закрыты для предотвращения введения вторичных санкций. 
Кроме того, он не учитывает научно-технологическое развитие (далее 
НТР) на основе собственных, разработанных внутри страны и не посту-
пающих на внешние рынки, технологий.
В ЦЭМИ РАН под руководством Г.Б. Клейнера [15] проводятся 

работы по системному анализу и моделированию ТС.
Попытки измерить уровень технологического суверенитета были 

предприняты и в работе Чичканова В.П., Сухарева О.С. [17], в кото-
рой авторы считают, что оценка НТР должна учитывать экономику 
знаний и иметь индексную форму. Однако в другой своей работе [16] 
О. Сухарев критикует индексный и рейтинговый методы и предлагает 
собственный, основанный «на расширении учетных возможностей», 
т. е. предполагающий использование не регулярных статистических 
данных, а некоторых дополнительных сведений. Мы придерживаемся 
иной точки зрения на использование агрегированных индексов: оно 
имеет свои недостатки, что присуще любым методам, предполагаю-
щим тот или иной уровень абстрактности, однако их использование 
полезно, поскольку индексы позволяют получить обобщенную инфор-
мацию, охватывающую разные грани НТР.

2 Официальный интернет-портал правовой информации. Собрание законодатель-
ства РФ. 2024. 4 марта. № 10. Ст. 1373. http://pravo.gov.ru (дата обращения: 28.02.2024).
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Все вышесказанное относится к технологическому суверенитету 
в  рамках государств. Как известно, Россия является федеративным 
государством. Применительно к регионам единого государства, даже 
федеративного, о суверенитете субъектов говорить нельзя, поскольку 
регионы не являются самостоятельными государствами и, следова-
тельно, их суверенитет ограничен. Технологический суверенитет в рам-
ках отдельных субъектов достигнут быть не может, можно лишь гово-
рить о вкладе регионов в достижение ТС и, соответственно, об уровне 
научно-технологического развития. Об этом же говорится и в работе 
коллег из УрО РАН [18].
Значение вклада регионов в технологическое развитие и достиже-

ние государством ТС возрастает. 
В правительственных документах, принятых в последнее время, 

этому вопросу уделяется большое внимание. Так, Стратегией научно-
технологического развития предусматривается создание института 
руководителей по научно-технологическому развитию как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. По словам заместителя Пред-
седателя Правительства Дмитрия Чернышенко «в 80 регионах страны 
уже определены такие руководители. Кроме того, в 20 пилотных субъ-
ектах завершилась подготовка госпрограмм НТР»3.
В законопроекте № 632206-8 «О технологической политике в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»4, включенном в календарь рас-
смотрения вопросов Государственной Думой на 10 декабря 2024 г., 
приводятся меры поддержки субъектов федерации по формирова-
нию технологической политики.
Тем не менее, по нашему мнению, для регионов, вместо задачи 

оценки уровня технологического суверенитета, возникает задача 
оценки их вкладов в технологическое развитие. Здесь возможны раз-
ные подходы, описанные в литературе. В качестве примера можно 
привести работы [18; 19; 20; 21; 22]. В них исследуются многие аспекты 
научно-технологического развития в региональном разрезе. Так, 
в работе [18] предложен подход к оценке научно-технологического 
развития регионов по критерию «уровень импортозависимости про-
изводства». В работе проводился анализ по данным 2019 г., и в насто-
ящее время такой подход имеет вполне объяснимые статистические 
трудности, о которых говорилось выше.
Мы разделяем замечание авторов упомянутой выше работы [17] 

о неполноте статистической информации, касающейся научно-тех-

3 Сайт Правительства Российской Федерации (дата обращения: 28.11.2024).
4 Сайт Государственной Думы. https://sozd.duma.gov.ru/bill/632206-8 (дата обраще-
ния: 11.11.2024).
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нологического развития. Зачастую она является неполной даже на 
уровне государства в целом, а интересующий нас региональный блок 
представлен совсем скудно. Более того, его состав меняется от сбор-
ника к сборнику, что затрудняет получение достоверной информации 
о динамике процессов.
Построение региональных рейтингов является компромиссом 

между наличием информации и необходимостью максимально полно 
учесть все стороны процесса.
О важности и актуальности этого вопроса может говорить то, что 

в 2021 г. был опубликован Перечень поручений по итогам совмест-
ного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте 
по науке и образованию5, включающий в себя создание рейтинга 
научно-технологического развития субъектов Российской Федерации, а 
в ноябре 2022 г. методика расчета такого рейтинга была опубликована6. 

Агрегированный индекс научно-технологического 
развития

Данная работа продолжает исследования авторов, посвященных 
региональному анализу научно-технологического развития регионов 
России на основе агрегированных индексов.
В работе авторов [23] был описан индекс НТР, использующий 

регулярные статистические данные Росстата и Министерства науки и 
высшего образования России. Однако с тех пор социально-экономи-
ческие условия изменились, поэтому в упомянутой ранее работе [1] 
был предложен новый индекс на основе модифицированной системы 
показателей, которая, по мнению автора, отражала бы возникшую 
потребность России в научно-технологическом суверенитете. Ста-
новится крайне актуальным вопрос, насколько система показателей, 
используемая для расчета индекса НТР, отражает реальное положе-
ние вещей и, следовательно, возможность использования агрегирован-
ных индексов для принятия управленческих решений.
По сравнению с работой [23] в работу [1] в список показателей 

были внесены определенные изменения, целью которых стало отра-

5 Перечень поручений по итогам совместного заседания Государственного Совета и Со-
вета при Президенте по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 года. 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67752 (дата обращения: 18.08.2024).

6 Национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов Российской 
Федерации.https://www.minobrnauki.gov.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D
0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%D0%9D%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B8%CC%86%20%D1%80%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0
%B3%20%D0%9D%D0%A2%D0%A0.pdf (дата обращения 24.08.2024).
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жение изменившихся обстоятельств и необходимости достижения 
страной ТС. Во-первых, адаптация данных, используемых для рей-
тинга, с доступными статистическими данными, часть из которых 
была закрыта из-за введения санкций (например, данных об экспорте 
и импорте), по части было достигнуто насыщение и различия между 
регионами незначительные. Во-вторых, более полный учет необходи-
мости достижения технологического суверенитета и оценки вклада 
регионов в его достижение. 
Целью данной работы являлось выделение групп регионов со сход-

ными характеристиками по обеим системам показателей (см. работы: 
[1; 23]) и сравнение полученных кластеров. 
По нашему мнению, такое сравнение было бы полезно с точки зре-

ния оценки влияния используемой системы показателей на оценку 
НТР. Такой подход имеет некоторую степень новизны, поскольку 
в литературе он встречается не часто. Если при использовании различ-
ных систем показателей разбиение будет приводить к относительно 
устойчивым группам, то можно сделать осторожные выводы о том, 
что, во-первых, существуют глубинные причины, влияющие на раз-
биение регионов. Во-вторых, использование агрегированных индексов 
для сравнительного регионального анализа вполне допустимо.
В табл. 1 представлены списки исходных показателей [23], исполь-

зуемых в исследованиях для данных 2019 г., и последнего варианта 
набора, в соответствии с которым происходил дальнейший анализ [1].
Расчеты проводились по одним и тем же данным за 2022 г. по обоим 

наборам показателей7 в рамках наборов из табл. 1. 
В первом разделе были заменены три показателя:
 – «Доля лиц, имеющих послевузовское и высшее профессиональ-
ное образование в среднем за год, в % к итогу» на «Число иссле-
дователей в области STEM на 10 тыс. занятых». Первый из них 
близок к насыщению и мало различается по регионам, а второй 
как раз отражает наличие специалистов, занимающихся пробле-
мами НТР;

 – «Затраты на инновационную деятельность за счет бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов, в процентах 
от общего объема затрат на инновационную деятельность, %» на 
«Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований 
в составе внутренних затрат на исследования и разработки». Пер-
вый из них имеет небольшую величину и достаточно большой 

7 Данные об экспорте и импорте технологий, которые перестали публиковаться 
в 2022 г., были взяты за 2021 г. Авторы понимают некоторую условность  рассма-
триваемого подхода, но доля этих показателей в агрегированном индексе не очень 
велика.
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Таблица 1 
Составляющие интегрального индекса НТР

Наименование 
подиндекса

Первоначальные 
показатели* Новые показатели*

1. Научно-техно ло ги чес кий потен циал (НТП)

1.1. Человече-
ский потенциал

1.1.1. Доля лиц, имеющих после-
вузовское и высшее профессио-
нальное образование в среднем 
за год, в % к итогу.

1.1.1. Число исследователей 
в области STEM** на 10 тыс. 
занятых.

1.1.2. Численность персонала, 
занятого исследова ниями и раз-
работками, на 10 тыс. занятых 
в эконо мике.

1.1.2. Численность персонала, 
занятого исследова ниями 
и разработками, на 10 тыс. 
занятых в эконо мике.

1.1.3. Численность персонала, 
имеющих ученую сте пень док-
тора наук, на 10 тыс. занятых 
в экономике.

1.1.3. Численность персонала, 
имеющих ученую сте пень док-
тора наук, на 10 тыс. занятых 
в экономике.

1.1.4. Численность персонала, 
имеющих ученую сте пень канди-
дата наук, на 10 тыс. занятых 
в экономике.

1.1.4. Численность персонала, 
имеющих ученую сте пень кан-
дидата наук, на 10 тыс. занятых 
в экономике.

1.1.5. Отношение средней зара-
ботной платы в науке к средней 
заработной плате по региону.

1.1.5. Отношение средней 
заработной платы в науке 
к средней заработной плате 
по региону.

1.2. Затраты 
на научно-
техноло ги ческое 
раз витие

1.2.1. Внутренние текущие 
затраты на исследования и раз-
работки, в % к ВРП.

1.2.1. Внутренние текущие 
затраты на исследования 
и разработки, в % к ВРП.

1.2.2. Затраты на инновационную 
деятельность за счет бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов, в про-
центах от общего объема затрат 
на инновационную деятель-
ность, %.

1.2.2.Отношение внебюджет-
ных средств и бюджетных 
ассигнований в составе вну-
тренних затрат на исследова-
ния и разработки.

1.2.3. Затраты на инновационную 
деятельность (тех нологические 
инновации), в % к ВРП.

1.2.3. Затраты на инновацион-
ную деятельность (технологи-
ческие инновации), в % к ВРП.

1.2.4. Затраты на ИКТ, в % к ВРП. 1.2.4. Внутренние затраты 
на научные исследования 
и разработки в области циф-
ровых технологий в % к ВРП.

1.2.5. Капитальные затраты на 
научные исследования и разра-
ботки, в % к стоимости основных 
фондов.

1.2.5. Капитальные затраты на 
научные исследования 
и разработки, в % к стоимости 
основных фондов.
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Продолжение табл. 1 

Наименование 
подиндекса

Первоначальные 
показатели* Новые показатели*

2. Научно-технологическая инфраструктура и инфраструктура науки (НТИ)
2.1. Научно-тех-
нологическая 
ин фраструктура

2.1.1. Организации, выполняв-
шие научные исследования 
и разработки, на 1000 организа-
ций в регионе.

2.1.1. Организации, выполняв-
шие научные исследования 
и разработки, на 1000 органи-
заций в регионе.

2.1.2. Число организаций инно-
вационной инфраструктуры 
на 1000 организаций в регионе.

2.1.2. Число научно-исследова-
тельских подразделений 
в организациях на 1000 орга-
низаций в регионе.
2.1.3. Удельный вес малых 
предприятий, осуществляю-
щих технологические иннова-
ции в отчетном году, в общем 
числе обследованных малых 
предприятий, по субъектам 
Российской Федерации, %.

2.2. Инфра струк-
тура науки

2.2.1. Наличие научного обору-
дования у организаций, выпол-
няющих научные исследования 
и разработки, по полной учет-
ной стоимости на конец года.

2.2.1. Наличие научного 
оборудования у организа-
ций, выполняющих научные 
исследования и разработки, 
по полной учетной стоимости 
на конец года.

2.2.2. Удельный вес научного обо-
рудования в общей стоимости 
машин и оборудования органи-
заций, выполняющих научные 
исследования и разработки.

2.2.2. Удельный вес научного 
оборудования в общей стои-
мости машин и оборудования 
организаций, выполняющих 
научные исследования и раз-
работки.

2.2.3. Наличие уникальных 
стендов и установок для проведе-
ния научно-исследовательских, 
опытно-конст рукторских 
и технологических работ, 
по полной учет ной стоимости 
на конец года.

2.2.3. Наличие уникальных 
стендов и установок для прове-
дения научно-исследователь-
ских, опытно-конст рукторских 
и технологических работ, 
по полной учет ной стоимости 
на конец года.

Н.Н. Волкова, Э.И. Романюк
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Продолжение табл. 1 

Наименование 
подиндекса

Первоначальные 
показатели* Новые показатели*

3. Результативность научной инновационной деятельности (РНИД)
3.1 Резуль та ты 
ин но ва цион ной 
деятельности

3.1.1. Отношение количества 
выданных патентных заявок 
к количеству работников, заня-
тых исследова ниями и разработ-
ками.

3.1.1. Отношение количества 
выданных патентных заявок 
к количеству работников, 
занятых исследова ниями 
и разработками.

3.1.2. Отношение количества 
созданных передовых производ-
ственных технологий к общему 
количеству организаций, осу-
ществлявших технологические 
инновации*.

3.1.2. Отношение количества 
созданных передовых произ-
водственных технологий 
к общему количеству органи-
заций, осуществлявших техно-
логические инновации**.

3.1.3. Доля инновационно-
активных предприятий в общей 
численности предприятий.

3.1.3. Доля инновационно 
активных предприятий 
в общей численности пред-
приятий.

3.1.4. Отношение количества 
внедренных технологи ческих 
инновационных проектов 
к общему количе ству организа-
ций, осуществлявших технологи-
ческие инновации.

3.1.4. Отношение количества 
внедренных технологи ческих 
инновационных проектов 
к общему количе ству органи-
заций, осуществлявших техно-
логические инновации.

3.1.5. Отношение количества 
используемых передо вых произ-
водственных технологий 
к общему количе ству организа-
ций, осуществлявших технологи-
ческие инновации.

3.1.5. Отношение количества 
используемых передо вых про-
изводственных технологий 
к общему количе ству органи-
заций, осуществлявших техно-
логические инновации.

3.2.1. Отношение числа согла-
шений по экспорту тех нологий 
и услуг технического характера 
к общему количеству организа-
ций.

3.2.1. Доля инновационной 
продукции (товаров, услуг), 
созданной с использованием 
результатов интеллектуальной 
деятельности, права на кото-
рые принадлежат российским 
правообладателям, в ВРП.

3.2.Коопераци-
он ные связи 
(Выход на внеш-
ние рынки)

3.2.2. Отношение числа согла-
шений по импорту тех нологий 
и услуг технического характера 
к общему количеству организа-
ций.

3.2.2. Отношение числа завер-
шенных кооперационных 
инновационных проектов 
к числу инновационно-актив-
ных предприятий.

3.2.3. Доля организаций, име-
ющих кооперационные связи 
при разработке технологиче-
ских, марке тинговых, организа-
ционных инноваций, в общем 
числе инновационных пред-
приятий, в % к общему числу 
организаций.

3.2.3. Доля организаций, име-
ющих кооперационные связи, 
в общем числе инновацион-
ных предприятий, в % 
к общему числу инновацион-
ных организаций.

Вестник Института экономики Российской академии наук
№ 6. 2024. C. 93–115

Вклад регионов в технологический суверенитет страны…



102

Окончание табл. 1 

Наименование 
подиндекса

Первоначальные 
показатели* Новые показатели*

4. Уровень цифровизации (УЦ)
4.1. Доступ к сети 
Интернет

4.1.1. Объем информации, пере-
данной от/к абонентам сети 
отчитывающегося оператора 
при доступе к сети Интернет, 
на 1 пользователя фиксирован-
ной и мобильной связи.

4.1.1. Объем информации, 
переданной от/к абонен-
там сети отчитывающегося 
оператора при доступе к сети 
Интернет, на 1 пользователя 
фиксированной и мобильной 
связи. 

4.1.2. Число активных абонентов 
фиксированного широкополос-
ного доступа к сети Интернет на 
100 человек.

4.1.2. Число активных абонен-
тов фиксированного широ-
кополосного доступа к сети 
Интернет на 100 человек.

4.1.3. Число активных абонен-
тов подвижной радиотеле-
фонной связи, использующих 
широкополос ный доступ к сети 
Интернет, на 100 абонентов.

4.1.3. Число активных абонен-
тов подвижной радиотеле-
фонной связи, использующих 
широкополос ный доступ 
к сети Интернет, на 100 або-
нентов.

4.2. Использо-
вание бизнесом

4.2.1. Удельный вес организаций 
(в общем числе организаций 
предпринимательского сектора), 
исполь зующих широкополос-
ный Интернет.

4.2.1. Удельный вес организа-
ций (в общем числе организа-
ций предпринимательского 
сектора), использующих фик-
сированный широкополосный 
интернет, со скоростью 
> 2 Мбит/сек. 

4.2.2. Удельный вес организаций 
(в общем числе организаций 
предпринимательского сектора), 
использующих мобильный 
широкополосный интернет.

4.2.2. Удельный вес организа-
ций (в общем числе организа-
ций предпринимательского 
сектора), использующих 
мобильный широкополосный 
интернет, со скоростью 
> 2 Мбит/сек. 
4.2.3. Доля организаций, 
использовавших российское 
программное обеспечение 
в общем числе организаций.

4.2.3. Индекс цифровизации биз-
неса по субъектам Российской 
Федерации.

4.2.4. Индекс цифровизации 
бизнеса по субъектам Россий-
ской Федерации.

* Здесь и далее в заголовках таблиц под первоначальным набором показателей пони-
мается тот набор, который использовался авторами в 2019 г. [23], а под новым – набор, 
предложенный в работе [1]. 
** К дисциплинам STEM относятся естественные науки: биология, физика, химия, 
а также математика, логика и статистика.
Источник: составлено авторами по: [23, с. 57–59] и [1, с. 1370].
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размах колебаний от года к году. Использование второго – позво-
лит косвенно оценить степень вовлеченности бизнеса в техноло-
гическое развитие региона;

 – «Затраты на ИКТ, в % к ВРП» на «Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки в области цифровых технологий, в % 
к ВРП». Второй показатель включает текущие расходы и не вклю-
чает расходы на покупку оборудования, что более предпочтительно.
Во втором подиндексе добавился один новый показатель: «Удель-

ный вес малых предприятий, осуществляющих технологические инно-
вации в отчетном году, в общем числе обследованных малых предпри-
ятий, по субъектам Российской Федерации, %», которым заменили 
показатель «Число организаций инновационной инфраструктуры на 
1000 организаций в регионе». С нашей точки зрения, он больше под-
ходит для описания научно-технологического развития, поскольку 
малые инновационные предприятия являются его двигателем.
В третьем подиндексе пришлось отказаться от подиндекса «Выход 

на внешние рынки», который был заменен подиндексом «Коопера-
ционные связи», поскольку, как было сказано выше, часть внешнеэко-
номической статистики является закрытой. Соответственно все пере-
менные подиндекса 3.2 новые. При этом упор сделан на показатели, 
отражающие использование российских те хнологий.
В четвертом подиндексе авторы отказались от показателей «Число 

организаций, использующих фиксированный широкополосный 
интернет» и «Удельный вес организаций (в общем числе организаций 
предпринимательского сектора), использующих мобильный широко-
полосный интернет», которые были уточнены, и введено ограничение 
на нижнюю границу скорости передачи, поскольку многие современ-
ные приложения не работают на низких скоростях передачи, а в соот-
ветствии с Методикой Росстата8 широкополосным считается доступ, 
скорость которого превышает лишь 256 кбит/сек.

Методы

Наряду с авторской методикой расчета индекса НТР, авторы исполь-
зовали ряд экономико-статистических методов анализа. Так, в работе 
применялись методы кластерного анализа для обработки набора дан-
ных за 2022 г., последнего из доступных данных в региональном разрезе. 
Все исходные переменные предварительно подверглись стандарти-

зации по методу минимакса.

8 См., например: Цифровая экономика: 2024: краткий статистический сборник / 
В.Л. Абашкин, Г.И. Абдрахманова, Ц75 К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: ИСИЭЗ ВШЭ. 2024.С. 120.
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В кластерном анализе при выделении регионов со сходными харак-
теристиками на базе исходной выборки многомерных наблюдений, 
признаки, используемые для разбиения исходной выборки на кла-
стеры, одновременно участвуют в разбиении. Конкретно в данной 
работе применялся итеративный метод k-средних, предполагающий 
использование только исходных значений переменных [24, с. 468–506]. 
В данном методе, в соответствии с выбранными мерами сходства, на 
каждом итерационном шаге определяется новый состав каждого кла-
стера, в зависимости от близости рассматриваемого объекта к центру 
кластера. Для определения близости используются метрики, чаще 
всего евклидово расстояние.
Для оценки значимого различия полученных кластеров по всем 

участвовавшим в анализе признакам, к выделенным кластерам был 
применен дисперсионный анализ с апостериорными критериями 
[25, с. 375–383], [26, c. 196–197]. Этот анализ позволяет протестировать 
качество проведенного кластерного анализа для выявления значимых 
различий между средними по кластерам. Для этого в дисперсионном 
анализе используется F-критерий Фишера-Снедекера. 
Далее, при анализе того, какие именно кластеры значимо разли-

чаются, использовался апостериорный тест Шеффе (когда дисперсии 
в сравниваемых кластерах однородны) либо апостериорный тест Там-
хейна (когда дисперсии в сравниваемых кластерах неоднородны). 

Анализ результатов

Расчеты индекса НТР проводились на основании регулярных данных 
Росстата за 2022 г. по наборам показателей, приведенным в табл. 1. Как 
видно из табл. 1, система показателей обновилась примерно на треть. 
Далее оба набора данных были подвергнуты кластерному анализу.
Авторы проводили расчеты по обоим наборам данных с целью 

проанализировать влияние методики расчета индекса на его вели-
чину, а главное, на распределение регионов по кластерам. Можно 
предположить, что оно вызвано не только величинами, включенными 
в расчетный индекс, но и какими-то глубинными причинами, подле-
жащими дальнейшему исследованию. 
Кластерный анализ проводили по подиндексам первого уровня 

(см. табл. 1). Выбор данного критерия объясняется тем, что перемен-
ные внутри каждой группы имеют сильную корреляцию между собой 
(подробнее см. [23]). Чтобы снизить влияние мультиколлинеарности, 
и, одновременно, максимально использовать все участвующие в ана-
лизе переменные, в данной работе было решено провести кластерный 
анализ по подиндексам, которые являются линейной комбинацией 
входящих в них переменных. 

Н.Н. Волкова, Э.И. Романюк
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Анализ проводился последовательно в несколько итераций, 
поскольку в результате первоначального разделения некоторые кла-
стеры насчитывали большое число регионов. Результаты кластерного 
анализа представлены в табл. 2.
В табл. 3 приведено отношение средних значений индекса НТР 

в целом по кластерам, а также по подиндексам первого уровня к соот-
ветствующим индексам в целом по Российской Федерации. В табл. 3 не 
приводятся абсолютные величины индексов, поскольку из-за разных 
систем показателей, абсолютные значения сравнивать некорректно. 

Таблица 2 
Результаты кластерного анализа по первоначальному и новому 

наборам показателей*
Инновационный 

индекс 
по первоначаль-
ным показателям

Инновационный 
индекс по новым 
показателям

Инновационный 
индекс 

по первоначаль-
ным показателям

Инновационный 
индекс по новым 
показателям 

Кластер 1 Кластер 3

г. Москва г. Москва Свердловская 
область

Свердловская 
область

Кластер 2 Ульяновская область Челябинская 
область

г. Санкт-Петербург г. Санкт-
Петербург Пермский край Пермский край

Московская область Московская 
область Самарская область Краснодарский 

край

Томская область Нижегородская 
область

Российская 
Федерация Тюменская область

Новосибирская 
область

Республика Татар-
стан

Ленинградская 
область Ростовская область

Нижегородская 
область

Новосибирская 
область Липецкая область Самарская область

Республика 
Татарстан Томская область Воронежская 

область
Ульяновская 
область

Калужская область  Владимирская 
область

Калужская 
область

Челябинская 
область  Ростовская область Российская 

Федерация

  Ярославская область Воронежская 
область

  Тульская область Красноярский 
край

  Краснодарский край Республика 
Башкортостан

  Белгородская 
область

Ярославская 
область
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Инновационный 
индекс 

по первоначаль-
ным показателям

Инновационный 
индекс по новым 
показателям

Инновационный 
индекс 

по первоначаль-
ным показателям

Инновационный 
индекс по новым 
показателям 

  Республика 
Мордовия Тульская область

  Иркутская 
область

Саратовская 
область

  Саратовская область Ленинградская 
область

  Костромская 
область

Владимирская 
область

  Хабаровский край Омская область

  Мурманская 
область Приморский край

  Тюменская область Иркутская область

  Красноярский край Алтайский край

  Пензенская 
область  

  Приморский край  

  Республика 
Карелия  

  Алтайский край  

  Омская область  

  Республика 
Башкортостан  

  Карачаево-Черкес-
ская Республика  

  Республика Коми  

  Тамбовская 
область  

  Смоленская 
область  

Ямало-Ненецкий 
автономный округ  

Кластер 4 Кластер 5

Рязанская область Липецкая 
область Республика Бурятия

Карачаево-
Черкесская 
Респуб лика

Магаданская область Мурманская 
область Республика Алтай Республика 

Бурятия

Продолжение табл. 2
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Инновационный 
индекс 

по первоначаль-
ным показателям

Инновационный 
индекс по новым 
показателям

Инновационный 
индекс 

по первоначаль-
ным показателям

Инновационный 
индекс по новым 
показателям 

Республика Саха 
(Якутия)

Ставропольский 
край г. Севастополь Астраханская 

область
Удмуртская 
Республика

Республика Саха 
(Якутия) Республика Тыва Республика Крым

Кировская область Республика 
Карелия Республика Крым г. Севастополь

Ставропольский 
край

Белгородская 
область

Кабардино-
Балкарская 
Республика

Республика 
Северная Осетия 
(Алания)

Волгоградская 
область

Республика 
Мордовия

Чукотский 
автономный округ

Псковская 
область

Камчатский край Волгоградская 
область

Чеченская 
Респуб лика

Сахалинская 
область

Кемеровская область Удмуртская 
Республика

Республика 
Калмыкия

Забайкальский 
край

Новгородская 
область

Хабаровский 
край

Республика 
Дагестан

Республика 
Марий Эл

Калининградская 
область

Кемеровская 
область

Республика 
Адыгея

Кабардино-
Балкарская 
Республика

Орловская область Пензенская 
область

Республика 
Ингушетия

Республика 
Хакасия

Тверская область Курская область  Республика 
Дагестан

Курская область Тверская область  Республика Алтай

Ивановская область Калининградская 
область  Ненецкий 

автономный округ

Брянская область Республика Коми  
Еврейская 
автономная 
область

Чувашская 
Республика

Смоленская 
область  Чеченская 

Республика

Курганская область Костромская 
область  Республика Адыгея

Оренбургская 
область

Ямало-
Ненецкий авто-
номный округ

 Республика 
Калмыкия

Астраханская 
область Рязанская область  Республика Тыва

Псковская область Чувашская 
Республика  Чукотский 

автономный округ

Вологодская область Камчатский край  Республика 
Ингушетия

Продолжение табл. 2
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Инновационный 
индекс 

по первоначаль-
ным показателям

Инновационный 
индекс по новым 
показателям

Инновационный 
индекс 

по первоначаль-
ным показателям

Инновационный 
индекс по новым 
показателям 

Сахалинская 
область Кировская область   

Республика Марий 
Эл

Магаданская 
область   

Архангельская 
область

Ивановская 
область   

Республика 
Северная Осетия 
(Алания)

Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ  – Югра

  

Амурская область Архангельская 
область   

Ненецкий 
автономный округ

Тамбовская 
область   

Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра

Брянская область   

Еврейская
автономная 
область

Вологодская 
область   

Республика 
Хакасия Орловская область   

Забайкальский 
край

Оренбургская 
область   

 Новгородская 
область   

 Курганская 
область   

 Амурская область   

* Данные по обоим наборам за 2022 г. Экспорт-импорт технологий за 2021 г.
Источник: составлено авторами.

В табл. 2 номера кластеров соответствуют убыванию индекса НТР9. 
Внутри табл. 2 регионы упорядочены по убыванию значения индекса. 
Полужирным шрифтом выделены те субъекты федерации, которые 
«мигрировали» из одного кластера в другой при замене показателей.
В соответствии с апостериорными критериями Шеффе и Тамхейна 

для кластеров 2–510 можно говорить, что подавляющее большинство 

9 Т. е. № 1 соответствует кластеру с максимальным значением агрегированного индекса.
10 В апостериорном исследовании не участвовал кластер 1, состоящий из одного 
элемента – г. Москва, так как апостериорные тесты не применяются к группам из 
1 элемента. Но если проанализировать табл. 3, то видно, что значения индексов 
в этом кластере существенно отличаются от соответствующих значений в остальных.

Окончание табл. 2

Н.Н. Волкова, Э.И. Романюк
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кластеров значимо отличается друг от друга, т. е. разбиение дает группы 
регионов, различающиеся между собой.
Из анализа табл. 2 и табл. 3 можно сделать следующие выводы. Пре-

жде всего, Москва стабильно выделяется в отдельный кластер, а значение 
индексов по Москве в разы опережает соответствующие значения по 
остальным кластерам и в целом по Российской Федерации независимо 
от используемого набора данных.
Состав кластеров меняется в зависимости от набора используемых 

для расчета индекса показателей, но ядро кластеров, тем не менее, сохра-
няется. В другие кластеры большей частью переходят регионы, располо-
женные на границе. Это может означать, что на разделение регионов на 
кластеры влияют и другие факторы, которые необходимо исследовать. 
Важно отметить, что использование новой системы расчета индекса 

НТР приводит к «более жесткому отбору». Причиной этого может 
быть тот факт, что из набора показателей были удалены те из них, по 
которым было достигнуто насыщение, и они мало влияли на разделе-
ние регионов.
Это привело к тому, что кластер 2 уменьшился. Если при старом 

наборе показателей он насчитывал 8 членов, то при новом – только 6: 
Челябинская и Калужская области переместились в третий кластер, 
который в среднем имеет более низкие рейтинги.
Кластер 3, который занимал серединное положение и в который 

входит значение индексов «Российская Федерация» (в целом по Рос-
сии), также уменьшился. Необходимо отметить, что если при рас-

Таблица 3
Отношение средних значений индекса НТР 
к средним значениям индекса по кластерам

Кластер

Индекс НТР Подиндекс 1 Подиндекс 2 Подиндекс 3 Подиндекс 4

Набор показателей в исследованиях
пе
рв
о  -

  на
ча

 ль
ны
й

но
вы
й

пе
рв
о-

на
ча

 ль
ны
й

но
вы
й

пе
рв
о-

на
ча

 ль
ны
й

но
вы
й

пе
рв
о-

на
ча

 ль
ны
й

но
вы
й

пе
рв
о-

на
ча

 ль
ны
й

но
вы
й

РФ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Кластер 1 2,97 4,74 2,29 3,92 6,66 8,89 3,62 6,83 2,36 3,47
Кластер 2 1,48 2,00 1,37 2,28 2,36 2,85 1,68 2,10 1,23 1,46
Кластер 3 0,84 1,00 0,64 0,75 0,81 1,01 1,06 1,34 1,00 1,08
Кластер 4 0,58 0,63 0,40 0,34 0,30 0,28 0,63 0,81 0,90 0,92
Кластер 5 0,46 0,39 0,51 0,19 0,24 0,28 0,29 0,38 0,56 0,61
Источник: составлено авторами.
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чете индекса НТР по первоначальному набору показателей значение 
индексов «Российская Федерация» было ближе к началу третьего 
кластера, то в новой системе показателей он расположился ближе к 
концу треть его кластера. Это говорит о том, что количество регионов, 
обладающих потенциалом для научно-технологического развития, 
невелико. 
Размер кластера 3 также уменьшился с 32 до 21 региона, в то время 

как размеры слабейших четвертого и пятого кластеров увеличились. 
Значения индексов по ним не только существенно меньше индексов 
«передовиков», но и почти в 2 раза ниже общероссийских значений.

Заключение

Проведенное исследование показало, что, несмотря на использо-
вание двух различающихся наборов показателей, описывающих реги-
ональное научно-технологическое развитие, разбиение на кластеры 
имеет устойчивое ядро в каждом из них.
Это обстоятельство, во-первых, говорит о допустимости исполь-

зования агрегированных индексов для сравнительного анализа НТР 
в регионах, поскольку, хотя индексы и могут иметь различные число-
вые значения, последние не сказываются на принадлежности региона 
к тому или иному типу.
Во-вторых, кластеризация регионов показала, что разбиение субъек-

тов по кластерам, кроме используемых в кластерном анализе перемен-
ных, имеет скрытые причины, выявление которых позволит оптимизи-
ровать политику по управлению научно-технологическим развитием 
регионов. Выявление этих причин в регионах разных типов может дать 
соответствующие рычаги управления. В соответствии с  упоминавшейся 
выше Стратегией научно-технологического развития предполагается 
создание матриц региональных госпрограмм НТР. Такой подход мог 
бы помочь создать такую матрицу с учетов типа региона и причины, по 
которой регион может быть отнесен к  тому или иному типу.
Необходимо признать, что авторы пока находятся на первом этапе 

выявления таких причин, для их определения необходимо провести 
дальнейшее исследование. Есть предположение, что на отнесение 
региона к тому или иному типу по индексу инновационного разви-
тия влияет структура экономики, и особенно обрабатывающих произ-
водств, но оно требует проверки.

Н.Н. Волкова, Э.И. Романюк
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ В РОССИИ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ТРУДА1 
Данное исследование посвящено рассмотрению методологического подхода 
к коллективному стимулированию эффективного труда региональных гражданских 
служащих. Такой подход позволит первому лицу любого субъекта Российской 
Федерации повысить реальную заинтересованность региональных гражданских 
служащих в устойчивом развитии. 
С учетом многосубъектности Российской Федерации авторы предлагают рассмотреть 
и адаптировать Сингапурскую модель к реалиям нашей страны и установить прямую 
связь между заработной платой гражданских служащих органов исполнительной власти 
российских регионов и эффективностью их деятельности, выражающейся в показателях 
социально-экономического развития региона. В статье представлены результаты 
кластерного анализа. Все субъекты РФ, исходя из фактического значения индекса, 
распределяются по трем кластерам, характеризующимся выше среднего, средним 
и ниже среднего уровнем эффективности деятельности органов исполнительной 
власти. Уровень поощрения (премирования) сотрудников зависит от двух факторов – 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №23-
28-01133).
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Введение 

Быстро меняющиеся социально-экономические условия современ-
ного мира ставят перед государственным управлением новые цели 
и задачи. Для того чтобы дать достойный ответ на эти вызовы, органы 
государственной и региональной власти, их служащие вынуждены не 
только пересматривать привычные, традиционные методы управле-
ния, но и постоянно повышать эффективность своей деятельности. 
И здесь очень многое зависит как от компетенции служащих, так и от 
степени их мотивации. 
В данной работе мы намерены сконцентрировать свое внимание 

прежде всего на региональной составляющей государственной службы. 
В свете изложенной выше проблемы возникает задача повысить заин-
тересованность региональных служащих в результатах труда, увязать 
мотивацию их труда с благосостоянием и благополучием региона. 
Это и является целью нашего исследования – на основе изучения 

научной литературы, а также мирового опыта разработать предложе-
ния, направленные на повышение мотивации региональных служа-
щих. Авторы надеются, что разработанные предложения будут вос-
требованы региональными властями и позволят повысить заинтере-
сованность региональных служащих в результатах работы, что должно 
привести к качественному росту системы регионального управления. 

Обзор литературы

Актуальность выбранной нами темы исследования подтверждается 
результатами, полученными А.А. Токаревым, И.Д. Кравчуком, М.Ю. 
Бойко и Р.В. Ильинским и изложенными в работе [6]: с помощью пси-
хографического метода изучалось мнение респондентов об основных 
проблемах современной России и возможных сценариях развития 
страны в долгосрочной перспективе. Обработав результаты, авторы 
статьи пришли к выводу о том, что для россиян первостепенное значе-
ние имеют социально-экономические, а не политические проблемы. 
Так, на первых четырех местах расположились (в порядке убывания 

Вознаграждение региональным гражданским служащим в России…
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значимости проблемы): низкий уровень жизни (бедность), образова-
ние, медицина, а также «жиреющая Москва» (акцентирование внима-
ния на региональном неравенстве). При этом ответственность за соци-
альные проблемы респонденты, как правило, возлагают на власть. 
Образ современного чиновника рисуется с негативным подтекстом 
(подчеркивается его незаслуженно привилегированное положение, 
неумение и нежелание решать проблемы граждан, особенно на реги-
ональном и местном уровнях управления).  Отсюда вывод – качество 
работы региональных служащих, несомненно, следует повышать. 
Переходя к методам повышения мотивации, можно выделить 

работу [3], где для коллективного стимулирования российских граж-
данских служащих «по результатам» была разработана прогрессивная 
шкала, связывающая уровень премирования со значением индекса. 
В формализованном виде шкала описывалась системой уравнений 
из кусочно-линейных функций. Под прогрессивностью шкалы пони-
малась необходимость повышения интенсивности премирования не 
только в пределах определенного кластера (в случае роста значения 
индекса), но и при переходе региона России в группу, характеризу-
ющуюся более высоким уровнем эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти. Границы интервалов (наибольшее и наи-
меньшее значения) назначались экспертным путем. Авторы с целью 
развития инструментария подхода решили в дальнейшем применять 
теоретико-игровые конструкции, учитывая тематические работы ино-
странных и отечественных исследователей.
Другие авторы придерживаются точки зрения, что положитель-

ный опыт работы менеджеров и система их мотивации могут быть 
применены (в случае адаптации) и на государственной службе. Учиты-
вая труды известных зарубежных ученых [5; 9-13], российскими авто-
рами [4, с. 11-19] были предложены два подхода к стимулированию 
эффективного труда менеджера компании. В работе [7] проводилась 
модификация первого подхода применительно к государственной 
гражданской службе на примере органов исполнительной власти ряда 
субъектов РФ. Расчет экономически обоснованного размера премиаль-
ного фонда региональным гражданским служащим был «привязан» 
к индексу эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти. Необходимо отметить, что в отличие от работы [4], оба подхода 
можно применять одновременно, т.е. не считать их альтернативными. 
При этом во второй теоретико-игровой модели (применяется только 
для регионов-доноров России) связь дополнительного премиального 
фонда региональных гражданских служащих может быть установлена 
с величиной профицита бюджета субъекта РФ.
Авторам данного исследования по выбору вектора реформирова-

ния государственной гражданской службы в России наиболее близка 
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точка зрения, представленная в работах [1; 2]. «Красной (основной) 
линией» в них отражена идея о целесообразности для современной 
России реформирования государственной гражданской службы по 
Сингапурскому варианту. Что же предполагает Сингапурская модель 
управления? В конспективном изложении следующее: 

 – осознать уникальность своей страны и ее специфику, понять, что 
все зависит от эффективности системы управления, и нет права 
на ошибки в этой сфере; 

 – необходимо бережное отношение к та  лант  ливым людям; 
 – в правительство необходимо привлекать только тех людей, кото-
рые уже продемонстрировали экстраординарные результаты 
в частном бизнесе, обладают высоким профессионализмом 
и имеют опыт руководства большими коллективами; 

 – состоятельный и преуспевающий человек, переходящий из част-
ного сектора на государственную службу, не должен приносить 
бессмысленные материальные жертвы (заработки работников 
госсектора устанавливаются на уровне ⅔ дохода работников част-
ного сектора сопоставимого ранга); 

 – необходима бескомпромиссная борьба за некоррумпированное 
правительство. 
Перечисленные принципы привели к созданию уникальной инно-

вационной системы, привлекающей в Сингапур передовых исследова-
телей и разработчиков со всего мира [1, с. 195–197]. 
Для нашей страны необходимы кардинальные изменения во вза-

имоотношениях власти и граждан. Власть не должна быть изолиро-
ванной от граждан. Также власти не следует игнорировать во многом 
справедливые обвинения со стороны общественности в адрес чинов-
ников в коррупции. Не менее важным является и отказ власти от 
формального исполнения должностных обязанностей (как правило, 
заимствованных шаблонных решений из иностранных бюрократий). 
Власть должна начать конструктивный диалог с гражданами. Необ-
ходимо, чтобы чиновники дорожили своей репутацией. И, главное, 
должна реально трансформироваться целевая установка со стороны 
власти к гражданам с «человек для государства» на «государство для 
человека». 
Основными слагаемыми Сингапурской эффективной системы 

управления являются: прямая зависимость заработной платы государ-
ственных гражданских служащих от достигнутого уровня социально-
экономического развития страны; высокий размер заработной платы 
работников органов исполнительной власти, а также активное при-
влечение на государственную службу талантливой молодежи. Однако 
многосубъектность России предполагает адаптацию Сингапурского под-
хода к реалиям нашей страны. 
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Опираясь на успешный опыт Сингапура, мы предлагаем устано-
вить прямую связь между заработной платой гражданских служащих орга-
нов исполнительной власти российских регионов (ее премиальной составля-
ющей) и успехами региональной власти, т.е. достигнутыми показателями 
социально-экономического развития региона. 

Анализ состояния государственной гражданской 
службы в субъектах РФ

Информационной базой такого анализа в нашем случае выступают 
как данные официальной статистики, так и тематического социоло-
гического опроса. В настоящее время Росстатом на ежегодной основе 
раскрывается информация о численности, заработной плате и уком-
плектованности гражданскими служащими органов исполнительной 
власти российских регионов. Сначала проанализируем состояние 
государственной гражданской службы в России на примере 4-х субъек-
тов РФ (трех регионов-лидеров рейтинга и Республики Башкортостан) 
по вышеуказанным показателям (см. табл. 1 и рис. 1).
Как видно из данных табл. 1, в анализируемом периоде просле-

живалась устойчивая тенденция роста среднегодовой численности 
гражданских служащих органов исполнительной власти г. Санкт-
Петербурга, Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Для 
г. Москвы такая тенденция не наблюдалась. Однако и здесь произо-
шел рост значения показателя в 2022 году по сравнению с базовым 
периодом (2020 годом). Также в анализируемом периоде наблюдалась 
и  устойчивая тенденция роста среднемесячной номинальной заработ-
ной платы гражданских служащих органов исполнительной власти 
городов Москвы и Санкт-Петербурга. Для Республики Башкортостан 
и Республики Татарстан такая тенденция не прослеживалась. Причем, 
если в Республике Башкортостан произошел рост значения показа-
теля в 2022 году по сравнению с базовым периодом, то в Республике 
Татарстан наблюдалась обратная ситуация. 
Как видно из данных рис. 1, по четырем субъектам РФ за весь ана-

лизируемый период времени произошло снижение уровня (по отно-
шению к среднерегиональному значению аналогичного показателя) 
заработной платы гражданских служащих органов исполнительной 
власти. Такое изменение показателя происходило на фоне ежегодного 
роста значения индекса, отражающего эффективность деятельности 
региональных гражданских служащих (см. ниже). Сложившаяся ситу-
ация не способствует решению хронической проблемы недоукомплек-
тованности кадрами органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Так, средняя укомплектованность гражданскими служащими орга-
нов исполнительной власти в нашей стране по официальным данным 
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Таблица 1
Данные о численности и заработной плате гражданских служащих 

органов исполнительной власти субъектов РФ

Субъект РФ Год
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Москва

2020

149769 19938
Санкт-Петербург 97982 7437
Республика Башкортостан 63263 3693
Республика Татарстан 63035 4463
Москва

2021

158796 20638
Санкт-Петербург 100386 8708
Республика Башкортостан 61701 4025
Республика Татарстан 58508 4764
Москва

2022

174132 20448
Санкт-Петербург 116203 10023
Республика Башкортостан 68578 4455
Республика Татарстан 62924 5044
Источник: рассчитано авторами по: Информация о кадрах государственной граждан-
ской и муниципальной службы в 2020–2022 гг. https://rosstat.gov.ru/folder/11191 (дата 
обращения: 14.11.2024).

Источник: рассчитано авторами по: Информация о кадрах государственной 
гражданской и муниципальной службы в 2020–2022 гг. https://rosstat.gov.ru/folder/11191; 
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023: стат. сб. М.: Росстат, 
2023. С. 202, 203.
Рис. 1. Уровень заработной платы гражданских служащих органов исполнительной 
власти субъектов РФ, % от средней номинальной заработной платы в регионе
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 Росстата на мезоуровне управления составляла 93,6; 93,5; 93 и 92,9% 
соответственно к концу 2019–2022 гг. Из приведенных данных видно, 
что наметилась негативная тенденция снижения значения показателя. 
При этом необходимо отметить и значительную вариацию укомплек-
тованности кадрами органов исполнительной власти в разрезе субъ-
ектов РФ. Так, наименьшее / наибольшее значение показателя в конце 
2022 г. составляло 80,5% (Курганская область) / 97,5% (Тульская область). 
Причем в столице России укомплектованность гражданскими служа-
щими органов исполнительной власти была менее 90%, т.е. ниже, чем 
в среднем по нашей стране.
Перейдем к оценке субъективного восприятия проблем госу-

дарственной гражданской службы в современной России, опираясь 
на результаты тематического социологического опроса работников 
органов исполнительной власти Республики Башкортостан2. Боль-
шая часть респондентов (47,5%) считает свое материальное положе-
ние средним. Также значительная их часть (30,8%) оценивает матери-
альное положение как ниже среднего. При этом порядка 38,5 / 31,1% 
гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан, исходя из затрачиваемых трудовых усилий, отмечают 
недостаточный / не вполне приемлемый уровень оплаты их труда. 
Помимо этого, значительная часть респондентов (44%) к основным 
проблемам, связанным с трудовой деятельностью, относит огромный 
объем работы и, как следствие, высокий уровень стресса. С учетом 
ранее проведенного анализа статистических данных можно сделать вывод 
о необходимости значительного повышения не только среднего размера 
заработной платы в целом по экономике РФ, но и гражданским служащим 
органов исполнительной власти на мезоуровне управления.
В контексте проводимого исследования наиболее интересным 

представляется анализ ответов гражданских служащих органов испол-
нительной власти Республики Башкортостан на вопрос о причинах 
низкого доверия к чиновникам со стороны населения нашей страны. 
На разных «полюсах» расположились такие точки зрения об основ-
ной причине, как «уровень жизни населения» (20,1%), «наличие у насе-
ления негативного опыта взаимодействия с чиновниками» (18,3%) 
и «низкая эффективность деятельности» (3,2%). Мы считаем, что дан-
ные ответы являются ключом к проблемам гражданской государствен-
ной службы в современной России на мезоуровне управления. 
Так, с одной стороны, гражданские служащие органов исполни-

тельной власти Республики Башкортостан одной из основных при-

2 Социологическое исследование государственных служащих в рамках проекта 
№ 2023-2-000505 «Башкирский чиновник 185 лет назад и сегодня», поддержанного 
Фондом грантов Главы Республики Башкортостан.
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чин низкого доверия к власти указывают наличие у населения нега-
тивного опыта взаимодействия с чиновниками, но в тоже время, 
с другой стороны, отвергают предположение интервьюера о низкой 
эффективности своей деятельности. Такие ответы позволяют при-
знать возможным, что большая часть гражданских служащих отделяет 
себя от чиновников, т.е. руководства органов исполнительной власти 
субъекта РФ, с переложением всей ответственности на них за резуль-
таты собственной деятельности. С учетом ответов на ранее рассмо-
тренные вопросы, это также свидетельствует и о высокой оценке 
респондентами результатов своей деятельности. Мы, как и большая 
часть представителей научно-экспертного сообщества, придержи-
ваемся точки зрения, что именно управленческий фактор играет 
ключевую роль в обеспечении устойчивого развития нашей страны, 
а в конечном итоге и высокого качества (уровня) жизни ее населения. 
Отсюда можно сделать вывод, что для современной России необхо-
дим принципиально иной подход к стимулированию эффективного 
труда гражданских служащих на мезоуровне управления. В качестве 
решения проблемы мы считаем необходимость обеспечения работы 
органов исполнительной власти любого субъекта РФ единой коман-
дой «на результат» – высокое качество жизни его населения. Это 
можно достичь за счет коллективного стимулирования эффектив-
ного труда региональных гражданских служащих, т.е. определения 
экономически обоснованного их премиального фонда. Такой фонд 
должен формироваться по результатам оценки уровня социально-
экономического развития (с фокусировкой на качестве жизни насе-
ления) российского региона. 

Оценка эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ

Для реализации нашего предложения (премировать региональных 
служащих в зависимости от успехов региональной власти, т.е. достиг-
нутых значений показателей социально-экономического развития 
региона) необходимо понять, каким образом можно получить коли-
чественную оценку этих успехов, принимая во внимание, насколько 
сложным является сам объект оценивания – социально-экономиче-
ское развитие региона. 
В рамках исследования для ретроспективной оценки эффективно-

сти деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ пред-
лагается использовать индексный метод. Значение индекса позволяет 
определить не только конкурентную позицию каждого российского 
региона, но и ее изменение в перспективе. Система частных показа-
телей (индикаторов) сформирована исходя из действующего россий-
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ского законодательства3 с учетом целей устойчивого развития ООН4 
(см. табл. 2). 
В отличие от системы показателей, представленной в Указе от 

2021 г.5, в данном исследовании для оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти на мезоуровне управления 
применяются индикаторы, характеризующие научно-технологический 
потенциал и инновационное развитие экономики регионов России. Обуслов-
лено это необходимостью устойчивого научно-технологического развития 
всех субъектов РФ, на что указывают ученые. Так, например, в работе 
[8, с. 62, 63], опираясь на результаты эмпирического исследования, 
подчеркивается, что «процесс модернизации в нашей стране неравно-
мерен и ассиметричен … Ликвидировать разрывы научно-техноло-
гического развития между территориями можно на основе создания 
возможностей для наращивания в регионах собственного потенциала 
опережающего развития, что актуализирует необходимость полити-
ческих решений, направленных на сбалансированное развитие научно-
технологического пространства страны». 
Информационной базой исследования являются официальные дан-

ные региональной статистики, представленные в статистическом сбор-
нике6 и размещенные на порталах ЕМИСС и Росстата. Расчет агреги-
рованного показателя (индекса) по авторской методике производится: 
1) с учетом равнозначности всех частных индикаторов (по формуле про-
стой средней арифметической); 2) нормализация значений отдельных 
показателей осуществляется с помощью минимаксного метода (при 
этом рост их значений в динамике характеризуется положительно, за 
исключением 2-го, 10-го, 11-го и 22-го индикаторов); 3) в случае необ-
ходимости (для снижения коэффициента асимметрии информации до 
0,5, т.е. обеспечения ее соответствия закону нормального распределе-
ния) проводится трансформация нормализованных значений частных 
показателей путем извлечения корня 2-й или 3-й степени; 4) реальные 

3 Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности высших должност-
ных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации» № 68. 04.02.2021. https://base.garant.ru/400281504 
(дата обращения: 14.11.2024).

4 Цели устойчивого развития в Российской Федерации. 2023: краткий статистиче-
ский сборник и приложение к нему. https://rosstat.gov.ru/sdg/report/document/69771 
(дата обращения: 14.11.2024).

5 Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности высших должност-
ных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации» № 68. 04.02.2021 https://base.garant.ru/400281504 
(дата обращения: 14.11.2024).

6 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023: статистический сбор-
ник.https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 14.11.2024).
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Таблица 2
Система показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ
№ 
п/п Наименование показателя

1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
2 Доля населения с доходами ниже границы бедности
3 Реальные денежные доходы населения
4 Реальная начисленная заработная плата работников организаций

5 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом

6 Валовой коэффициент охвата образовательными программами высшего 
образования

7 Доля взрослых, обладающих навыками в области информационно-
коммуникационных технологий

8 Доля молодежи, обладающей навыками в области информационно-
коммуникационных технологий

9 Доля занятого населения (в возрасте от 25 до 65 лет), прошедшего повы-
шение квалификации и/или профессиональную подготовку

10 Уровень безработицы

11 Доля молодежи (в возрасте от 14 до 25 лет), которая не учится, не рабо-
тает и не приобретает профессиональных навыков

12 Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей

13 Доля молодых (в возрасте до 39 лет) исследователей

14 Число используемых передовых производственных технологий 
(на 100 тыс. рабочей силы)

15 Уровень инновационной активности организаций
16 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации

17 Затраты на инновационную деятельность организаций (от общего объема 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг)

18 Доля инновационных товаров, работ, услуг

19 Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покры-
тием

20 Доля автомобильных дорог общего пользования (регионального или 
межмуниципального значения), отвечающих нормативным требованиям

21 Объем жилищного строительства (на 1 тыс. постоянного населения)

22 Доля городского населения, проживающего в аварийном жилищном 
фонде

23 Доля городов с благоприятной городской средой

24 Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения

25 Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников

Источник: составлено авторами.
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денежные доходы населения и начисленная заработная плата работни-
ков организаций определяются в ценах базового периода (2020 г.) с уче-
том ППС (паритета покупательной способности). В этом случае за базу 
сравнения принимается стоимость фиксированного набора потреби-
тельских товаров и услуг Москвы в 2020 г.
В табл. 3 представлены ключевые результаты ретроспективной 

оценки и последующего ранжирования российских регионов (на при-
мере лидеров и аутсайдеров).

Таблица 3
Лидеры и аутсайдеры рейтинга эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ
2020 год 2021 год 2022 год

№ 
п/п

регион 
России

ин -
декс

№ 
п/п

регион 
России

ин -
декс

№ 
п/п

регион 
России

ин -
декс

1 Москва 0,778 1 Москва 0,797 1 Москва 0,810

2 Санкт-
Петербург 0,772 2 Санкт-

Петербург 0,782 2 Санкт-
Петербург 0,798

3 Республика 
Татарстан 0,736 3 Республика 

Татарстан 0,738 3 Республика 
Татарстан 0,766

4 Белгород-
ская область 0,713 4 Московская 

область 0,719 4 Московская 
область 0,748

5 Московская 
область 0,710 5 Белгород-

ская область 0,716 5 Белгород-
ская область 0,715

6 Тульская 
область 0,680 6 Липецкая 

область 0,682 6 Тульская 
область 0,704

7 Пензенская 
область 0,674 7 Свердлов-

ская область 0,681 7 Свердлов-
ская область 0,702

8 Липецкая 
область 0,673 8 Тульская 

область 0,677 8 Ростовская 
область 0,700

9 Воронежская 
область 0,672 9 Ростовская 

область 0,676 9 Воронежская 
область 0,694

10 Свердлов-
ская область 0,670 10 Пензенская 

область 0,673 10 Липецкая 
область 0,689

41 
(ме -
ди -
а на)

Курская 
область 0,586

41 
(ме -
ди -
а на)

Кировская 
область 0,598

41 
(ме -
ди -
а на)

г. Севасто-
поль 0,617

Сред-
нее РФ 0,571 Сред-

нее РФ 0,586 Сред-
нее РФ 0,605

73

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания

0,465 73
Кабардино-
Балкарская 
Республика

0,489 73
Кабардино-
Балкарская 
Республика

0,506

74 Забайкаль-
ский край 0,427 74

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания

0,478 74

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания

0,489
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2020 год 2021 год 2022 год
№ 
п/п

регион 
России

ин -
декс

№ 
п/п

регион 
России

ин -
декс

№ 
п/п

регион 
России

ин -
декс

75
Карачаево-
Черкесская 
Республика

0,427 75 Республика 
Дагестан 0,456 75 Республика 

Дагестан 0,487

76 Республика 
Тыва 0,425 76 Республика 

Тыва 0,452 76
Карачаево-
Черкесская 
Республика

0,482

77 Республика 
Алтай 0,422 77

Карачаево-
Черкесская 
Республика

0,450 77 Забайкаль-
ский край 0,451

78 Республика 
Дагестан 0,406 78 Забайкаль-

ский край 0,441 78 Республика 
Калмыкия 0,450

79
Еврейская 
автономная 
область

0,402 79 Республика 
Калмыкия 0,433 79 Чеченская 

Республика 0,438

80 Чеченская 
Республика 0,401 80 Чеченская 

Республика 0,425 80
Еврейская 
автономная 
область

0,430

81 Республика 
Ингушетия 0,394 81

Еврейская 
автономная 
область

0,405 81 Республика 
Тыва 0,424

82 Республика 
Калмыкия 0,393 82 Республика 

Ингушетия 0,396 82 Республика 
Ингушетия 0,354

Источник: рассчитано авторами.

Как видно из данных табл. 3, на протяжении 2020-2022 годов сфор-
мировалась устойчивая группа из трех регионов-лидеров (Москва 
и Санкт-Петербург, а также Республика Татарстан). При этом с 4-го по 
10-е место рейтинга ежегодно происходили определенные изменения. 
Так, например, в 2021 году местами поменялись Белгородская область 
и Московская область. Последний из двух указанных регионов пере-
местился на 4-е место, сохранив его и в 2022 г. 
Также сформировалась и относительно устойчивая группа реги-

онов-аутсайдеров рейтинга. Так, на регулярной основе на последних 
10-ти местах располагались регионы Северо-Кавказского федераль-
ного округа (Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкес-
ская Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республика и Респу-
блика Ингушетия), Дальневосточного федерального округа (Забай-
кальский край и Еврейская автономная область), а также Республика 
Калмыкия и Республика Тыва (соответственно Южный федеральный 
округ и Сибирский федеральный округ). И в этой группе также про-
исходили определенные изменения. Так, например, по итогам 2021 г. 
в группе регионов-аутсайдеров Кабардино-Балкарская Республика 

Окончание табл. 3
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заменила Республику Алтай. При этом наибольшее значение индекса 
превышало наименьшее в 1,98; 2,01 и 2,29 раза соответственно в 2020–
2022 гг. Интенсивный рост такого соотношения за отчетный период 
указывает на повышение степени дивергенции российских регионов по 
эффективности государственной гражданской службы.
Обобщая результаты ретроспективной оценки и состояния госу-

дарственной гражданской службы в России, необходимо отметить 
целесообразность повышения эффективности деятельности органов 
исполнительной власти на мезоуровне управления.
Исходя из наименьшего и наибольшего значений индекса за 2020–

2022 гг., авторами данной работы было принято решение о целесоо-
бразности объединения всех субъектов в три кластера, характеризу-
ющихся, соответственно, выше среднего, средним и ниже среднего 
уровнем эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти. Кластерный анализ проводился методом самоорганизующихся 
карт Т. Кохонена в Deductor Studio Lite 5.1. Исходной информацией 
здесь являлись значения индекса эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ за 2020–2022 гг. Обучение карты 
Кохонена производится в погодовом разрезе; его основные параметры: 
1) способ начальной инициализации карты (из обучающего множества) 
и 2) функция соседства (Гауссова). В результате обучения все наблюде-
ния ежегодно были корректно распознаны со средней ошибкой одного 
порядка (в интервале от 4,6 до 5,7*10-4) и разбиты на три группы. 
На рис. 2–4 представлены основные результаты кластерного анализа.

Источник: составлено авторами.
Рис. 2. Распределение субъектов РФ за 2020 г. по кластерам, отражающим уровень 
эффективности деятельности органов исполнительной власти 
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Не представленные на рис. 2–4 Севастополь и Республика Крым 
в 2020–2022 гг. входили, соответственно, во 2-й и 3-й кластеры, т.е. 
характеризовались средним и ниже среднего уровнем эффективности 
деятельности органов исполнительной власти.

Источник: составлено авторами.
Рис. 3. Распределение субъектов РФ за 2021 г. по кластерам, отражающим уровень 
эффективности деятельности органов исполнительной власти

Источник: составлено авторами.
Рис. 4. Распределение субъектов РФ за 2022 г. по кластерам, отражающим уровень 
эффективности деятельности органов исполнительной власти
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Согласно расчетам, по итогам 2022 г. наиболее густонаселенным 
кластером являлся второй, в который входило свыше 40% субъек-
тов РФ. При этом более трети российских регионов были с уровнем 
эффективности деятельности органов исполнительной власти выше 
среднего. И, наконец, у четверти субъектов РФ в 2022 г. наблюдался 
ниже среднего уровень эффективности государственной гражданской 
службы. 
Некоторое сокращение удельного веса регионов, входящих во вто-

рой кластер за весь анализируемый период времени, было преиму-
щественно вызвано переходом части из них в группу с более высоким 
уровнем эффективности органов исполнительной власти. Поэтому 
изменение кластерной структуры в 2022 г. (по сравнению с базовым 
периодом – 2020 г.) можно считать в большей степени позитивным. 
Учитывая устойчивую тенденцию увеличения значения индекса 
у региона-лидера (Москвы), в среднесрочной перспективе возможно 
появление нового кластера субъектов РФ, характеризующихся высо-
ким уровнем эффективности деятельности органов исполнительной 
власти.
Однако необходимо отметить и некоторое ослабление в динамике 

за 2021–2022 гг. конкурентной позиции региона-аутсайдера (Респуб-
лики Ингушетии).
А это позволяет сделать предположение о возможности появления 

в среднесрочной перспективе другого нового кластера, но с низким 
уровнем эффективности государственной гражданской службы.

Премирование региональных служащих по результатам 
ретроспективной оценки с учетом кластерного анализа

Предлагаемый авторский подход предполагает коллективно-инди-
видуальное стимулирование эффективного труда региональных граж-
данских служащих в России. Это означает, что премия регионального 
служащего должна состоять из двух частей: премии за коллективные 
результаты работы и премии за индивидуальные результаты работы. 
Размер индивидуальной премии коррелирует со степенью выполне-
ния работником его индивидуальных КПЭ (ключевых показателей 
эффективности), что не является принципиально новым. 
Наше предложение касается коллективного премирования в зави-

симости от результатов, достигнутых регионом. Принципы определе-
ния размера премирования зависят от двух параметров: от эффектив-
ности региональной власти (значения интегрального индекса резуль-
тативности региональной власти, представленного для отдельных 
регионов в табл. 3) и принадлежности региона к определенному кла-
стеру. Это позволит более гибко подойти к премированию «передо-
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вых» и «отстающих» регионов (при этом данный алгоритм не зависит 
от числа кластеров, т.е. является универсальным). 
Исходя из этих предпосылок, сначала определяется общий пре-

миальный фонд работников органов исполнительной власти субъекта 
РФ (коллективное стимулирование). Затем осуществляется его эффек-
тивное распределение (по определенному правилу) между министер-
ствами и ведомствами региона России. Такое стимулирование реали-
зуется на практике пошагово. На рис. 5 представлена блок-схема рас-
чета общего премиального фонда работников органов исполнитель-
ной власти субъекта РФ. 

Источник: составлено авторами.
Рис. 5. Блок-схема расчета общего премиального фонда работников органов 
исполнительной власти субъекта РФ

Заключение

Повышение качества государственного управления – ключевая 
задача современной России. Именно от качества государственного 
управления зависит улучшение качества жизни граждан, повышение 
уровня экономического и социального развития, а также оптимиза-
ция использования ресурсов. Значимость эффективного решения 
этих задач существенно возрастает в современных условиях глобаль-
ного противостояния. 
Исследованию проблемы эффективности и качества государствен-

ного управления посвящено множество работ. Но в центре внимания 
большинства исследований – проблемы государственного управления 
на федеральном уровне. Разработанные нами предложения относятся 
к региональному уровню и касаются важнейшего вопроса – повыше-
ния мотивации труда региональных служащих. 
На данном этапе исследования разработаны базовые предложе-

ния, предполагающие вариативный характер применения, т.е. вклю-
чающие несколько изменяемых параметров: можно варьировать раз-
мер фонда, направляемого на премирование, в зависимости от зна-
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чения интегрального индекса результативности региональной власти 
с учетом отнесения региона к определенному кластеру. Помимо этого 
можно варьировать распределение фонда между региональными 
служащими. Такая гибкость позволяет использовать предложенный 
нами подход с максимальной эффективностью, повышая заинтересо-
ванность региональных служащих, а в итоге и эффективность регио-
нального управления. 
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REMUNERATION OF REGIONAL CIVIL SERVANTS IN RUSSIA: PROPOSALS 
TO INCREASE LABOR
This study is devoted to the consideration of a methodological approach to collective 
stimulation of the effective work of regional civil servants. Such an approach will allow the 
first person of any subject of the Russian Federation to increase the real interest of regional 
civil servants in sustainable development. Taking into account the multi-subject nature of 
the Russian Federation, the authors propose to consider and adapt the Singapore model to 
the realities of our country and establish a direct link between the salaries of civil servants 
of the executive authorities of the Russian regions and the effectiveness of their activities, 
expressed in indicators of the socio-economic development of the region. The article pre-
sents the results of cluster analysis. All subjects of the Russian Federation, based on the 
actual value of the index, are distributed into three clusters characterized by above aver-
age, average and below average levels of efficiency of the executive authorities. The level 
of incentives (bonuses) for employees depends on two factors – the direct result of regional 
management, expressed in the index of socio-economic development of the region, and 
which cluster the region falls into. 
Keywords: efficiency of public administration, regional civil servants, wages, collective incentives, 
executive authorities, regions of Russia.
JEL: J31, J38, C7.
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ВЫЗОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
ПОЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РОСТА 
ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК1 

Переход к устойчивой экономике базируется на радикальной трансформации 
институциональной среды, любое фундаментальное изменение которой создает 
дополнительные экономические и политические риски функционирования 
хозяйствующих субъектов, повышает уровень конкуренции между акторами за 
доминирующее положение на рынке и в обществе. В настоящей статье предпринята 
попытка оценить направление, интенсивность и структуру изменения трансакционных 
издержек в процессе текущего институционального перехода. На основе анализа 
изменений институциональной среды, вызванных переходом к устойчивому 
развитию, выявлено, что запуск и форсирование трансформационных процессов 
приводят к появлению ряда факторов, способствующих росту уровня трансакционных 
издержек. Показано, что проблема роста трансакционных издержек и снижения 
эффективности функционирования национальной экономики особенно актуальна 
для стран – пионеров институциональных изменений, поскольку вследствие характера 
текущего институционального перехода возможность получения ими конкурентных 
преимуществ, обусловленных действием «эффекта первопроходцев», не является 
очевидной и требует дополнительных исследований. Сделан вывод о том, что во 
избежание снижения качества жизни населения в странах, вступивших на путь 
устойчивого развития, необходимо продолжить разработку институциональных 
механизмов нивелирования негативных эффектов увеличения трансакционных 
издержек, а также определить оптимальный темп перехода к устойчивым 
экономическим структурам с учетом соблюдения национальных интересов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, трансакционные издержки, институциональная 
среда, институты, экономическое развитие.
УДК: 330.342
EDN: FNIJKP
DOI: 10.52180/2073-6487_2024_6_136_155

1 Исследование  выполнено в  рамках  проекта  государственного  задания  (№  FWEU-
2021-0003  рег.  номер АААА-А21-121012090014-5) программы фундаментальных ис-
следований РФ на 2021–2030 гг.
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Введение

Мировое сообщество переживает этап активной экономической 
и социальной трансформации, вызванной распространением пара-
дигмы устойчивого развития. В настоящее время опубликовано боль-
шое количество исследований, рассматривающих сущность данной 
парадигмы [13; 21; 32], особенности трансформационного процесса [8; 
19; 30], прогнозы динамики перехода к устойчивым экономическим 
структурам [2; 14], особенности управления различными отраслями 
экономики с использованием принципов устойчивого развития [29]. 
Анализ результатов данных исследований показал, что, несмотря на 
географическую неоднородность процесса трансформации, он всегда 
связан со значительными институциональными изменениями. 
Институты представляют собой формальные и неформальные 

нормы и правила, которые создают регулярности поведения в обще-
стве за счет роста предсказуемости и снижения трансакционных издер-
жек [6; 22]. Совокупность институтов, действующих в рамках некоего 
общественного образования, представляет собой инерционную, но 
в то же время развивающуюся институциональную среду, имеющую 
внутреннее единство и образующую иерархическую структуру. Вокруг 
базовых неформальных идей о приемлемых нормах поведения над-
страиваются институты, определяющие конкретные правила и спо-
собы взаимодействия в каждой ситуации. Ядро институциональной 
среды включает в себя представления о нормах нравственного поведе-
ния членов общества, а также об их моральных обязательствах. 
В результате происходящих технических, социальных, политиче-

ских и экономических изменений институциональная среда может 
морально устаревать, теряя свою эффективность. Поскольку институ-
циональная среда представляет собой систему, состоящую из множе-
ства иерархически организованных институтов, динамика снижения 
эффективности функционирования разных институтов может быть 
неодинаковой. Проявляющееся в увеличении трансакционных издер-
жек снижение эффективности институтов, обеспечивающих регуляр-
ные акты взаимодействия членов общества, является основной причи-
ной возникновения общественного запроса на изменения. Реализуясь 
постепенно (эволюционно, в результате изменений условий функци-
онирования института) или одномоментно (революционно, в резуль-
тате смены политики страны или реализации некоего внешнего чрез-
вычайного события), эти изменения приводят к формированию новой 
институциональной среды, обеспечивающей взаимодействие между 
акторами. Процесс трансформации как отдельных институтов, так 
и институциональных сред подробно описал А. Грейф [22], заклю-
чив, что изменение институциональной среды является эффективным 

Вызовы устойчивого развития: появление факторов роста трансакционных издержек
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и  желательным, когда данное изменение ведет к снижению трансак-
ционных издержек. 
Между тем, проведенные нами ранее исследования особенностей 

институциональной среды традиционных социально-экономических 
систем и систем, соответствующих принципам устойчивого развития, 
показали, что текущие институциональные изменения обусловлены не 
снижением экономической эффективности традиционных методов про-
изводства, а распространением и настойчивым продвижением новых 
идей, лежащих в основе концепции устойчивого развития [3; 4]. Исходя 
из этого, эффективность новой институциональной системы является 
неочевидной. Необходимо проанализировать, как переход к устойчи-
вому развитию, сопровождающийся кардинальной сменой институ-
циональной среды, отразится на динамике трансакционных издержек. 
Снижение трансакционных издержек в среднесрочной перспективе 
будет указывать на эффективность новой институциональной среды 
и ее способность поддерживать воспроизводство практик, соответству-
ющих концепции устойчивого развития. Повышение же трансакцион-
ных издержек будет указывать на ее неэффективность и неспособность 
поддерживать воспроизводство новых практик поведения акторов, 
поскольку в случае сильного негативного воздействия трансформаци-
онного процесса на уровень трансакционных издержек акторы будут 
иметь внутренние стимулы противодействовать нововведением, про-
должая использовать традиционные институциональные механизмы. 
Необходимо иметь четкое представление о том, какие ресурсы 

потребуются для осуществления перехода к устойчивому развитию, 
а также о том, с какими вызовами придется столкнуться обществу. 
Анализ динамики трансакционных издержек и выявление ключевых 
факторов, определяющих их динамику, позволят оценить перспек-
тивы экономического роста стран, вступивших на путь устойчивого 
развития, а также оптимизировать национальные стратегии перехода. 

 Изменения институциональной среды и динамика 
трансакционных издержек при переходе к устойчивому 
развитию

Переход к устойчивому развитию является крупномасштабным 
и радикальным изменением принципов построения экономики 
и организации социального взаимодействия. Текущий переход имеет 
фундаментальный характер, поскольку предполагает изменение базо-
вых неформальных идей о приемлемых нормах поведения, что неиз-
бежно приведет к постепенному изменению всей институциональ-
ной среды, определяющей условия взаимодействия между акторами. 
В основе парадигмы устойчивого развития лежит идея о том, что 

В.И. Локтионов
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текущее потребление не должно снижать возможности потребления 
будущих поколений. Данный простой тезис, используемый как основ-
ной императив построения современного общества, приводит к фун-
даментальным изменениям всех сфер функционирования экономики. 
Изменение практик принятия управленческих решений приводит 
к трансформации производственных структур экономики: меняются 
принципы оценки эффективности новых и имеющихся технологий, 
модифицируются практики выбора потребителями товаров и услуг, 
трансформируется понимание социальной справедливости и отноше-
ние к способам ее достижения, совершенствуются налоговая и бюд-
жетная политики государств. Иными словами, происходят институци-
ональные изменения, обусловленные как изменениями правил, норм 
и методов взаимодействия между социальными и экономическими 
субъектами, так и появлением и активным распространением новых 
технологий, отвечающих принципам устойчивого развития, и стиму-
лирующих появление новых структур организации и управления эко-
номическими субъектами [9; 11; 26]. Текущий процесс трансформа-
ции приводит хоть и к постепенному, но в то же время радикальному 
изменению институциональной среды. А поскольку текущий пара-
дигмальный сдвиг вызван экзогенным фактором – волюнтаристким 
навязыванием новых стандартов правительственными и неправитель-
ственными акторами, – скорость институциональной трансформации 
и ее характер определяется, прежде всего, желанием правительств 
стран участвовать в этом процессе. 
В настоящее время активно проводятся исследования в области 

анализа институциональных изменений, сопровождающих переход 
к устойчивой экономике, что повышает интерес к анализу трансакци-
онных издержек. На данный момент уже проводились исследования, 
изучающие влияние высоких трансакционных издержек на скорость 
перехода к устойчивому развитию [10; 25; 27; 28]. В данных исследо-
ваниях трансакционные издержки выступают в роли ограничиваю-
щего фактора, замедляющего или даже препятствующего переходу 
к устойчивому развитию. Так, например, в работе [23], выполнен ана-
лиз возможного негативного влияния высоких трансакционных издер-
жек на развитие международного сотрудничества в области борьбы 
с изменением климата и сохранением биоразнообразия. Автор выде-
ляет ряд факторов, определяющих высокий уровень трансакционных 
издержек заключения международных договоров о сотрудничестве, 
и на основе анализа данных факторов делает вывод о том, что сниже-
ние трансакционных издержек можно осуществить с помощью инве-
стиций в новые знания, которые уменьшат неопределенность в уровне 
и распределении выгод и издержек от осуществления коллективных 
действий по снижению техногенного влияния на окружающую среду.
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Несмотря на существование вышеупомянутых исследований, все 
еще мало изучен механизм влияния происходящих институциональ-
ных изменений на уровень трансакционных затрат, динамика которых 
и определяет экономическую эффективность новой институциональ-
ной среды. 
Трансакционные затраты включают такие элементы, как предвари-

тельные затраты (поиск информации, заключение договоров и т. д.), 
затраты на проведение сделки, последующие затраты (затраты за кон-
тролем исполнения сторонами своих обязательств). Существует мно-
жество факторов, определяющих уровень трансакционных издержек: 
уровень развития телекоммуникационных технологий, транспорта, 
расстояния между участниками сделки и др. [16;  24; 33; 34]. Наряду 
с упомянутыми факторами величину трансакционных издержек опре-
деляет институциональная среда. 
Изменение трансакционных издержек оказывает долгосрочный 

эффект на развитие экономической системы. Являясь фундаменталь-
ной характеристикой экономических отношений, трансакционные 
затраты определяют как динамику роста системы, так и ее структуру. 
Влияние изменения трансакционных издержек на темп экономиче-
ского роста и на структуру экономики зависит от степени изменения 
данных затрат: чем сильнее изменения, тем масштабнее и быстрее 
проявятся эффекты [5; 15]. Зависимость темпов экономического роста 
от абсолютной величины трансакционных издержек хорошо изучена. 
Согласно ученым-институционалистам, стабильное снижение абсо-
лютных трансакционных затрат на протяжении XX в. внесло значи-
тельный вклад в обеспечение стабильного долгосрочного роста гло-
бальной экономики. Значительная роль снижения абсолютных транс-
акционных затрат в обеспечении форсированного экономического 
роста Китая в конце XX в. и в начале XXI в. отмечена Чжоу Цижэнем 
[7]. Согласно его исследованиям, Китай смог сделать рывок в эконо-
мическом росте благодаря проведенным китайским правительством 
в 1980-х годах реформам, которые через изменение формальных инсти-
тутов значительно снизили абсолютные трансакционные затраты. 
В результате снижения абсолютных трансакционных издержек китай-
ская экономика смогла мобилизовать имеющиеся в ее распоряжении 
трудовые и сырьевые ресурсы. 
Если абсолютное изменение трансакционных издержек оказывает 

влияние на темп экономического роста, то структура изменения транс-
акционных издержек оказывает влияние на изменение структуры эко-
номики. Разные отрасли экономики тем активнее развиваются, чем 
выше их экономическая привлекательность по сравнению с другими 
отраслями. А поскольку экономическая привлекательность определя-
ется совокупными затратами на проведение сделок, в которые входят 
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и трансакционные издержки, то снижение трансакционных издержек 
для данной отрасли по сравнению с другими отраслями будет стиму-
лировать инвестиции в нее, что будет влиять на структуру экономики. 
Различие в динамике трансакционных издержек для разных отрас-

лей экономики в результате институционального перехода к устой-
чивому развитию объясняется тем, что изменение формальных 
и неформальных институтов будет по-разному затрагивать разные 
отрасли, типы сделок и технологии. Трансакционные издержки для 
отраслей, типов сделок и технологий, отвечающих принципам пара-
дигмы устойчивого развития, могут не измениться или быть снижены 
за счет снижения требований к информационному и иному обеспече-
нию трансакций, в то время как для отраслей, типов сделок и техноло-
гий, которые не соответствуют данным принципам, требования могут 
ужесточиться. Так, например, для запуска объектов традиционной 
энергетики, не соответствующих принципам устойчивого развития, 
могут понадобиться дополнительные трансакционные издержки на 
их согласование с органами власти, на рекламу для создания положи-
тельного отклика у населения и природоохранных организаций и т.д. 
Таким образом, переход к устойчивой экономике меняет не только 
абсолютную величину трансакционных издержек, но и их структуру, 
поскольку на одни виды сделок они будут расти, а на другие снижаться. 
Именно неравномерность изменения трансакционных издержек для 
разных видов сделок и для разных отраслей будет в долгосрочной пер-
спективе определять структуру экономики. 
Следующим аспектом изменения трансакционных издержек в дан-

ной стране, оказывающим влияние на динамику экономического роста, 
является их изменение по сравнению с изменением трансакционных 
издержек в других странах. Данный аспект можно назвать «изменение 
сравнительных трансакционных издержек». Географическая неодно-
родность трансформационного процесса приводит к неравномерным 
структурным и институциональным трансформациям, что запускает 
процесс изменения сравнительных трансакционных издержек разных 
стран и регионов, тем самым порождая изменения сравнительной 
эффективности локальных экономических систем. Данное утвержде-
ние обосновывается тем, что уровень трансакционных затрат в данной 
экономике по отношению к уровню трансакционных затрат в других 
странах определяет среди прочего экономическую привлекательность 
данной страны. То есть если событие уменьшает не только абсолютные 
трансакционные издержки, но и сравнительные издержки, то данное 
событие повышает сравнительные преимущества рассматриваемой 
страны в мировом экономическом пространстве, что выразится в уве-
личении притока иностранного капитала. В результате глобализации 
и интеграции национальных финансовых систем международный 
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финансовый капитал становится особенно чувствительным к измене-
ниям условий функционирования экономик разных стран. Изменение 
сравнительных трансакционных издержек приводит к перенаправле-
нию потоков финансовых ресурсов на мировом финансовом рынке, 
в результате которого происходит повышение или понижение темпов 
роста национальных экономик.
Итак, переход к устойчивому развитию предполагает системные 

институциональные изменения, оказывающие влияние на уровень 
трансакционных издержек. Таким образом, необходимо обозначить 
основные институциональные изменения и проанализировать их вли-
яние на структуру издержек на проведение трансакций. Поскольку 
анализ основных институциональных изменений, сопровождающих 
текущие трансформационные процессы, был выполнен нами ранее, 
в рамках настоящего исследования будут приведены и проанализи-
рованы только те институциональные изменения, которые заметно 
влияют на величину трансакционных издержек. Следует отметить, 
что анализ влияния перехода к устойчивому развитию на уровень 
трансакционных затрат должен осуществляться с предположением 
о стабильности и неизменности других факторов, а поскольку в дей-
ствительности на уровень трансакционных издержек одновременно 
влияет множество факторов, в рамках настоящего исследования будет 
предпринята попытка оценить направление, интенсивность и струк-
туру изменения трансакционных издержек исключительно в процессе 
рассматриваемого институционального перехода.

Факторы, определяющие направления и интенсивность 
изменения трансакционных издержек при переходе 
к устойчивому развитию

Меняющиеся институты можно разделить на формальные и нефор-
мальные. И те, и другие оказывают влияние на уровень трансакцион-
ных затрат, однако если формальные институты напрямую влияют 
на уровень трансакционных издержек, то неформальные институты 
влияют косвенно, в основном накладывая на компании моральные 
обязательства по следованию определенным принципам. Строго 
говоря, некоторые издержки, обусловленные новыми требованиями, 
связанными с реализацией принципов устойчивого развития, компа-
нии могут и не нести, но в таком случае повышаются репутационные 
риски, что со временем приведет к снижению спроса на продукцию 
данной компании и интереса к ней со стороны инвесторов.
Рассмотрим основные факторы, определяющие направления 

и интенсивность изменения трансакционных издержек при переходе 
к устойчивому развитию.
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1. Повышение социальной ответственности бизнеса. Переход 
к состоянию устойчивого развития начался с изменением представле-
ний о том, как должно развиваться общество, и какие моральные обя-
зательства должны быть взяты на себя бизнесом. Идея, что этическое 
поведение компании должно определяться не только такими крите-
риями, как следование законам страны, честное поведение в отноше-
нии клиентов и партнеров, но также и ответственным поведением 
в отношении всего общества, будущих поколений, а также окружаю-
щей среды, появилась достаточно давно. Одним из первых исследо-
ваний в области корпоративного социально-ответственного поведе-
ния была работа Х. Боуэна «Social Responsibilities of the Businessman», 
которая была издана в 1956 г. и переиздана в 2013 г. [12]. В этой работе 
Х. Боуэн раскрывает значимость социальной активности бизнеса для 
развития общества и рассматривает пути интеграции социально-
ответственного поведения в стратегии развития компании.
Публикация данной работы ознаменовала начало роста акаде-

мического и общественного интереса к теме социальной ответствен-
ности бизнеса. В то же время надо отметить, что зарождение идеи 
и ее распространение среди активистов и ученых еще не означало 
ее внедрения в общественное сознание или, другими словами, ее 
включения в виде неформального института в существующую инсти-
туциональную систему. В 1950–1960-х годах, например, несмотря на 
высказываемые опасения по поводу состояния окружающей среды, 
промышленные предприятия смогли противостоять давлению эко-
логов, которые в то время не рассматривались как надежные источ-
ники информации, и продолжали следовать сложившимся прави-
лам и стандартам ведения бизнеса. Идея социальной ответственно-
сти бизнеса стала приобретать принуждающую значимость, когда 
она была включена в систему представлений парадигмы устойчивого 
развития, и когда сама данная парадигма утвердилась в глобальном 
дискурсе. 
Так, началом развития новой общественной парадигмы принято 

считать Стокгольмскую конференцию по проблемам окружающей 
человека среды, организованную ООН в 1972 г. Данная конферен-
ция стала первой крупной конференцией по вопросам окружающей 
среды, однако в ее фокусе были не только экологические проблемы, 
но и в целом конфликт между потребностями социально-экономи-
ческого развития и необходимостью защиты окружающей среды. 
В Стокгольмской декларации, разработанной по итогам конферен-
ции, впервые упоминается термин «экоразвитие», ставший прооб-
разом, а впоследствии синонимом понятия «устойчивое развитие». 
Широко обсуждавшаяся на форуме идея социальной ответствен-
ности государства была зафиксирована в принципах экоразвития, 
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сформулированных в Стокгольмской декларации. Данная деклара-
ция, а также появление исследовательских работ, посвященных ана-
лизу социальной ответственности бизнеса [18], способствовали тому, 
что США и ряд европейских стран инициировали соответствующие 
изменения институциональной среды, законодательно закрепив 
необходимость осуществления промышленными предприятиями 
мероприятий по защите окружающей среды. Несмотря на это, для 
большинства компаний окружающая среда была важна только с 
точки зрения соблюдения закона. В этот период в промышленности 
существовала тенденция рассматривать расходы на контроль загряз-
нения как невозвратные инвестиции. Мероприятия по защите окру-
жающей среды воспринимались как «необходимое зло» и все еще 
считались «временной неприятностью».
В 1987 г. после публикации Международной комиссией ООН по 

окружающей среде и развитию доклада «Наше общее будущее» фокус 
проблемы социальной ответственности сместился с уровня государ-
ства на уровень корпораций. Общественный резонанс, вызванный 
публикацией доклада, побудил правительства продолжить совершен-
ствование законодательства в сфере защиты окружающей среды и уве-
личить финансирование деятельности экологических организаций. 
Возросло присутствие экоактивистов в крупных правительственных 
и неправительственных организациях, а в  управленческие практики 
промышленных компаний были внедрены новые организационные 
структуры, ответственные за достижение соответствия нормативным 
требованиям. В 1990-х годах после публикации М. Портером статьи 
«Green and competitive: Ending the stalemate» [31] промышленность не 
только перешла к активной позиции по защите окружающей среды, 
но и взяла на себя ответственность за реализацию ряда социальных 
инициатив на территориях своего присутствия. С распространением 
идеи о том, что защита окружающей среды и реализация социальных 
инициатив являются не угрозами для компании, а, скорее, возмож-
ностями, которые могут увеличить их конкурентное преимущество на 
рынке, в бизнес-среде стало нормальным выходить за рамки опреде-
ленного законом минимума расходов.
Распространение концепции устойчивого развития и приобретение 

ею все большего числа сторонников привело к дальнейшей трансфор-
мации института социальной ответственности. В 2000 г. во время Сам-
мита тысячелетия (the Millennium Summit) генеральный секретарь ООН 
К. Аннан подчеркнул, что в новом тысячелетии международные цели раз-
вития могут быть достигнуты только совместными усилиями государств, 
компаний и частных лиц. Идея социальной ответственности, подразуме-
вающая в числе прочего ответственное потребительское поведение, ока-
залась столь важной, что впоследствии нашла отражение в одной из сем-
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надцати целей устойчивого развития2 (Цель 12 «Устойчивое производ-
ство и потребление»), прочно закрепившись в глобальном общественном 
дискурсе и системе неформальных институтов большинства государств. 
Согласно текущему нарративу устойчивого развития, компании 

в процессе своей деятельности должны обеспечить рост социальной 
справедливости и экологической безопасности. Оба требования накла-
дывают на компании дополнительные обязательства, особенно ощу-
тимые для тех компаний, которые реализуют проекты, не соответству-
ющие в полной мере принципам устойчивого развития. Для поддер-
жания имиджа и продвижения своих проектов компании вынуждены 
осуществлять выплаты в различные общественные фонды, совершать 
дополнительные затраты на снижение техногенного воздействия реа-
лизуемых проектов, нести дополнительные расходы на освещение 
социальных аспектов реализуемых проектов и осуществлять иные 
ESG-мероприятия3. Иными словами, новые моральные требования, 
предъявляемые обществом к компаниям, принуждают их совершать 
дополнительные затраты, которые изначально не рассматривались как 
трансакционные издержки, но которые могут быть отнесены к таковым 
в настоящее время. 
Сложно точно оценить, насколько сильно изменение такого нефор-

мального института, как представление о моральной ответственности 
бизнеса, увеличит трансакционные издержки в экономике в целом, 
поскольку величина данных издержек в большей степени определя-
ется самими компаниями, исходя из их собственных представлений 
о создании благоприятного имиджа. Кроме того, существует целый 
ряд факторов, которые будут влиять на величину дополнительных 
трансакционных издержек: величина сделки (чем крупнее сделка, 
тем больший общественный интерес она привлекает, и тем большие 
дополнительные издержки необходимо осуществить в направлении 
защиты окружающей среды и достижения социальной справедливо-
сти); изначальное соответствие сделки (проекта) принципам устойчи-
вого развития (к объектам возобновляемой энергетики предъявляются 
заведомо меньшие моральные требования, чем к объектам традици-
онной энергетики); вероятность общественных выступлений в данном 
регионе (стране) против совершения той или иной сделки и др. 

2 17 целей устойчивого развития представляют собой набор целей, сформулирован-
ных в 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН в качестве плана по обеспечению лучше-
го будущего для всех.

3 Термин ESG (Environmental, Social, Governance) означает совокупность принципов 
или стандартов, которыми должны руководствоваться в своей деятельности соци-
ально-ответственные компании. Эти принципы корпоративного управления осно-
ваны на необходимости защиты окружающей среды, обеспечения благоприятных 
социальных условий и добросовестного отношения к сотрудникам и клиентам.
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Несмотря на сложность количественной оценки изменения транс-
акционных издержек, вызванных ростом социальной ответственности 
бизнеса, на уровне всей экономической системы, на уровне компа-
ний и отдельных проектов для анализа экономической эффективно-
сти операций эта оценка не только возможна, но и необходима. Так, 
например, можно предложить подход, который позволит оценить, 
насколько снизится эффективность инвестиционных проектов в новых 
условиях. Приведенная стоимость трансакционных издержек, вызван-
ных ростом социальной ответственности бизнеса, может быть пред-
ставлена следующим образом: 

 
где FRi – доход компании в i-ый период; ni – приемлемая норма расхо-
дов на значимые с позиции принципов устойчивого развития проекты 
в i-ый период (или ESG-затраты); t – период, с которого реализуемый 
проект начинает приносить доход; r – ставка дисконтирования.
Следует принимать во внимание, что для оценки среднесрочных 

проектов приемлемая норма расходов n может приниматься постоян-
ной, однако в долгосрочной перспективе в связи с распространением 
парадигмы устойчивого развития данная величина может вырасти.
Таким образом, эффективность каждого конкретного проекта 

в результате повышения социальной ответственности бизнеса составит:

 

где CFi – положительный денежный поток, генерируемый проектом 
в i-ый период; Ik – инвестиции, осуществленные в k-ый период.
Нормы затрат на социально ответственные мероприятия могут 

отличаться для каждого отдельного проекта, реализуемого в кон-
кретной отрасли [17]. Однако можно утверждать, что со временем 
произойдет формирование некоторого устойчивого интервала при-
емлемых значений n для каждой отрасли экономики. Так, например, 
согласно проведенным автором расчетам, в 2022 г. затраты крупней-
ших мировых энергетических компаний на ESG-мероприятия находи-
лись в интервале от 0,6% (Роснефть) до 1,38% (ExxonMobil) от общей 
выручки компании. 

2. Снижение разнообразия вариантов управляющего воздей-
ствия на структурные элементы экономической системы. Пере-
ход к устойчивому развитию среди прочего имеет такое последствие, 
как снижение разнообразия вариантов управляющего воздействия на 

В.И. Локтионов

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 6. 2024. C. 136–155



147

структурные элементы экономической системы, которое, безусловно, 
снижает эффективность экономической системы через сокращение 
доступных альтернативных опций принятия управленческих реше-
ний, что в результате приводит к росту средних трансакционных издер-
жек. Каждую сделку (трансакцию) можно рассматривать как отдель-
ное управленческое решение, допустимость которого проверяется 
с использованием критериев устойчивого развития. Процесс приня-
тия управленческих решений состоит из таких этапов как: постановка 
задачи; анализ окружающей среды; разработка множества управлен-
ческих решений, за каждым из которых стоит некоторая трансакция; 
анализ всех альтернатив и выбор оптимального варианта; реализация 
решения. Процесс оптимизации, или поиск наиболее эффективного 
решения, осуществляется при заданных ограничениях в виде либо 
максимизации результата использования имеющихся ресурсов, либо 
минимизации использования ресурсов для достижения заданного 
результата. Причем чем больше ограничений и чем они строже, тем 
меньше число допустимых вариантов решений, из которых осущест-
вляется выбор.
Распространение идей парадигмы устойчивого развития приво-

дит к появлению новых ограничений, которые необходимо учитывать 
при разработке альтернативных вариантов управляющего воздействия. 
Данные ограничения входят в процесс управления как критерии, кото-
рым должны соответствовать трансакции. В настоящее время нет еди-
ного мнения о том, какие критерии и с какими значениями должны 
быть использованы, для того чтобы решения соответствовали принци-
пам устойчивого решения. Все активнее распространяется идея необхо-
димости и достаточности использования ESG-критериев, однако обще-
принятого списка этих критериев тоже нет. Разные отдельные компа-
нии и инвесторы могут создавать свои списки ESG-критериев, исполь-
зуемых в процессе принятия решения. Чем больше ограничительных 
критериев применяется (объем выбросов CO2, отчисления в благотво-
рительные фонды, помощь местному сообществу и т. д.), тем значитель-
нее снижается число вариантов, из которых может быть сделан выбор. 
Лицо, прини мающее решения, вынуждено из всего множества техниче-
ски и юридически доступных решений отбрасывать те, которые не соот-
ветствуют принципам устойчивого развития, при этом отбрасываемые 
варианты могут быть наиболее эффективны с точки зрения величины 
трансакционных издержек. В качестве оптимального решения прини-
мается к реализации наилучшая следующая альтернатива, отвечающая 
критерием парадигмы устойчивого развития.
Если предположить, что каждая трансакция характеризуется 

таким параметром эффективности, как прибыль (Pr), тогда множество 
всех вариантов {Pri} можно представить как множество:
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 {Ri – Ci – Ti},

где Ri – уровень дохода i-ого варианта; Ci – уровень производственных 
затрат i-ого варианта; Ti – уровень трансакционных затрат i-ого вари-
анта.
Из всего множества {Pri} реализуется вариант Prt с максимальным 

значением прибыли. Однако максимальное значение прибыли зави-
сит не только от величины трансакционных издержек, но также от 
уровня дохода и уровня производственных затрат. То есть из множе-
ства {Pri} с целью анализа изменения уровня трансакционных издер-
жек в результате введения дополнительных ограничений необходимо 
выделить множество {Ti}. Тогда повышение уровня трансакционных 
издержек в результате введения дополнительных ограничений и с уче-
том вероятности того, что Prt будет обладать наименьшими трансак-
ционными издержками (Tm), составит:

 ΔT = p · (Tm – Tm–1),

где Tm–1 – наилучшая следующая альтернатива.
3. Затраты на институциональный переход. Трансакционные 

издержки традиционно понимаются как организационные издержки, 
необходимые для осуществления сделок. В то же время в научном дис-
курсе присутствует расширенная трактовка трансакционных издер-
жек, которая помимо вышеупомянутых затрат включает в себя обще-
системные затраты на функционирование государственного аппарата 
[20]. Используя расширенное понимание трансакционных издер-
жек, можно утверждать, что переход к модели устойчивого развития 
вызовет рост трансакционных издержек за счет появления затрат на 
институциональный переход. Как отмечает А.А. Блохин «Любая смена 
институтов, являясь инновационным процессом, требует, как пра-
вило, значительных инвестиций… Создание новых институтов или, 
более того, новой институциональной среды невозможно зачастую без 
огромных затрат» [1, с. 118]. Кроме того, институциональный переход 
может повлечь за собой перераспределение прав собственности, что 
само по себе несет дополнительные трансакционные издержки ввиду 
осуществления дополнительных временных и финансовых затрат на 
проведение переговоров между участниками сделок, на юридическое 
сопровождение, на адаптацию к новым условиям ведения бизнеса [15]. 
Согласно модели Р. Коуза, в условиях свободного рынка происходит 
перераспределение прав собственности от неэффективных акторов 
к более эффективным, а поскольку переход к устойчивому развитию 
предполагает изменения в понимании эффективности, то можно ожи-
дать, что перераспределение прав собственности будет происходить 
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в направлении от компаний и общественных организаций, которые 
менее эффективны с точки зрения принципов устойчивого развития, 
к компаниям и организациям, которые более эффективны. 
Известно, что пионеры институциональных изменений несут самые 

высокие трансформационные затраты, что связано с отсутствием опыта, 
а также общественных институтов, которые могут быть использованы 
в качестве базовых элементов в процессе перехода к устойчивому раз-
витию. В результате текущего институционального перехода страны-
лидеры трансформационного процесса столкнутся с повышением как 
абсолютных, так и относительных (по сравнению с другими странами) 
трансакционных издержек. Известно также, что пионеры институцио-
нальных преобразований, неся первоначально более высокие трансфор-
мационные затраты, приобретают в то же время определенные конку-
рентные преимущества, которые приводят к ускорению темпов их 
экономического роста и усилению геополитического влияния. Тем не 
менее, данный тезис, будучи верным для тех случаев, когда институцио-
нальные изменения происходят в ответ на появление внутрисистемных 
противоречий, снижающих организационную эффективность текущей 
институциональной среды, не является очевидным для ситуации пере-
хода к устойчивому развитию. Поскольку переход к устойчивому раз-
витию, в первую очередь, связан с необходимостью производства таких 
глобальных общественных благ, как экологическая и климатическая без-
опасность, снижение неравенства в мире во всех его проявлениях и др., 
обостряется «проблема безбилетника». Соответственно, вопр ос о том, 
будут ли страны-пионеры в трансформационном процессе не только 
нести дополнительные затраты, но и получать со временем некоторые 
конкурентные преимущества, требует дополнительных исследований.
С большой вероятностью институциональный переход будет требо-

вать тем меньше затрат на институциональные изменения, чем позже 
по сравнению с другими странами данная страна встанет на путь ради-
кального трансформационного процесса. Данное обстоятельство соз-
дает дополнительные основания для таких крупных стран, как Россия, 
Китай и Индия повременить с процессом активного и повсеместного 
внедрения принципов устойчивого развития.

4. Рост неопределенности и рисков. Факторами изменения 
трансакционных издержек могут выступать не только новые инсти-
туты, но и меняющиеся условия действия акторов, такие как уровень 
информационной асимметрии в экономике, уровень защищенности 
прав собственности и др., повышающие уровень неопределенности 
и рисков реализации крупномасштабных проектов. Рост неопреде-
ленности обусловлен тем обстоятельством, что при принятии управ-
ленческих решений инвесторы (предприниматели) для анализа их 
эффективности принимают во внимание текущее законодательство, 
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текущие практики ведения бизнеса, а также общепринятые крите-
рии эффективности. Из-за ускорения процесса перехода к устойчи-
вому развитию и сопровождающих его институциональных измене-
ний инвестор не может быть уверен в том, что эти три элемента не 
изменятся существенно в период реализации проекта. Интенсивность 
и скорость данных изменений трудно спрогнозировать. Рост неопре-
деленности относительно будущих условий реализации проектов тем 
существеннее, чем более долгосрочным является рассматриваемый 
проект. Рост же неопределенности введет к росту рисков, связанных 
с управленческими и инвестиционными решениями, и как резуль-
тат – к росту трансакционных издержек, поскольку предпринима-
тели в таких условиях будут больше тратить времени и финансовых 
ресурсов на подготовку проектных материалов, их анализ, контроль и 
страхование. Рост рисков и неопределенности скажется на увеличении 
сравнительной эффективности краткосрочных и среднесрочных инве-
стиционных проектов.

Выводы

Несмотря на то, что становление устойчивого развития является 
весьма сложным процессом, создающим множество экономических 
и общественных вызовов, в глобальном общественном дискурсе преоб-
ладает чрезмерно оптимистичное представление о новой концепции 
социально-экономического развития, а процесс перехода рассматри-
вается как имеющий сугубо положительные последствия своего завер-
шения. Между тем, значительные капиталовложения, требуемые для 
разработки, внедрения и широкого распространения экологически 
чистых и ресурсосберегающих технологий, являются не единственным 
экономическим препятствием на пути к устойчивому развитию. Не 
менее важным является рост трансакционных издержек вследствие 
радикального изменения институциональной среды. И если техноло-
гические препятствия могут быть преодолены благодаря совместным 
усилиям глобального сообщества, решение проблемы роста транс-
акционных издержек, размер которых во многом определяется сло-
жившейся в стране институциональной средой, остается преимуще-
ственно национальной задачей.
Проблема роста трансакционных издержек и снижения эффектив-

ности функционирования национальной экономики особенно акту-
альна для стран-пионеров институциональных изменений, поскольку 
вследствие характера текущего институционального перехода воз-
можность получения ими конкурентных преимуществ, обусловлен-
ных действием «эффекта первопроходцев», не является очевидной 
и требует дополнительных исследований.
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Для того чтобы внедрение принципов устойчивого развития не 
привело к резкому снижению качества жизни населения в странах, 
вступивших на этот путь, необходимо продолжить исследования 
в области анализа последствий перехода, разработать институцио-
нальные механизмы нивелирования негативных эффектов увеличения 
трансакционных издержек (если это увеличение будет сохраняться 
в среднесрочной перспективе), а также определить оптимальный темп 
перехода к устойчивым экономическим структурам с учетом соблюде-
ния национальных интересов.
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Введение

Международные (трансграничные) платежи, имеющие ключевое 
значение для развития мировой экономики, в настоящее время явля-
ются относительно медленными, имеют высокие затраты на обра-
ботку, являются непрозрачными и ограниченно доступными для 
большинства конечных пользователей. Время их обработки через 
систему корреспондентских отношений  значительно больше вре-
мени обработки транзакций для внутренних (национальных) пла-
тежей. Это является следствием того, что трансграничные платежи 
фрагментарны, в них до сих пор не применяются единые платежные 
стандарты, время обработки таких платежей различается между 
странами и при их осуществлении используется неэффективная пла-
тежная инфраструктура.
Новые информационные технологии позволяют решить боль-

шинство современных проблем трансграничных платежей и расчетов, 
многие из которых обусловлены, с одной стороны,  низким  уровнем  
доверия между действующими контрагентами,   а, с другой –  примене-
нием устаревших технологических и инфраструктурных решений. По 
мнению ряда экспертов, повысить уровень доверия, а также перестро-
ить технологический и инфраструктурный контур трансграничных 
платежей можно либо посредством модификации существующих 
расчетных систем2, либо посредством построения новых систем транс-
граничных расчетов с использованием новой формы фиатных денег – 
цифровой валюты центральных банков (CBDC)3, эмитируемой наци-
ональными центральными банками (ЦБ) на своих программируемых 
информационных платформах4. 
В данном исследовании повышение эффективности трансгранич-

ных платежей будет рассматриваться в свете применения в расчетах 
мультивалютных цифровых денег центральных банков (multi-CBDCs, 
mCBDCs). Для этого между национальными системами цифровых 

 2 Совершенствованием систем корреспондентского банкинга, систем валовых расче-
тов в режиме реального времени (RTGSs) или адаптацией систем быстрых плате-
жей (FSPs) для трансграничного использования и др. [33].

3 Цифровая валюта центрального банка (central bank digital currency, CBDC) – это но-
вая форма денег, представленная прямым цифровым обязательством ЦБ, деноми-
нированная в национальной счетной единице и выступающая как средство платежа 
и сбережения.

4 Альтернативным вариантом является использование в международных расчетах 
криптовалют и глобальных стейблкойнов (GSCs), которые часто рассматриваются 
денежно-кредитными властями как более рисковые денежные активы [10; 11; 8].

Перспективы международных расчетов цифровыми валютами…
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валют ЦБ (CBDC systems)5 должна быть достигнута совместимость, 
реали зуемая посредством соглашений между ЦБ о совместном 
исполь  зовании в расчетах нескольких национальных CBDCs (mCBDC 
arrangements)6. В статье будут исследованы следующие вопросы: состо-
яние и проблемы развития современной системы трансграничных 
платежей; типы валютных соглашений и модели интероперабельно-
сти mCBDC, реализуемые в рамках многосторонних платформ; разви-
тие современных проектов в области трансграничных расчетов цифро-
выми валютами ЦБ и возможности внедрения mCBDC в России.

Современные трансграничные платежи: состояние 
и проблемы развития

В настоящее время большинство трансграничных платежей и расче-
тов осуществляется через финансовых посредников, таких как частные 
банки (PBs), небанковские финансовые организации (NBFIs), которые 
выступают провайдерами платежных услуг (PSPs), а также посредством 
международных и национальных финансовых инфраструктур. Функци-
ональной основой трансграничных платежей является система корре-
спондентских отношений, представляющая собой «соглашения, позво-
ляющие провайдерам платежных услуг получать доступ к финансовым 
услугам в других юрисдикциях и предоставлять своим клиентам услуги 
трансграничных платежей, поддерживая международную торговлю 
и финансовую доступность субъектов экономики между странами» [37, 
р. 10]. При этом трансграничный платеж между странами обычно вклю-
чает серию переводов средств в цепочке связанных банков-корреспон-
дентов, являющихся, как правило, крупными транснациональными 
банками, предлагающими свои услуги меньшим по масштабу платеж-
ным посредникам, ориентированным на внутренний рынок платежей.
Важно отметить, что в традиционной системе трансграничных 

платежей фактический перевод валюты между банками-корреспон-
дентами не происходит. Вместо этого банки открывают счета «лоро» 
(loro account)7 своим иностранным контрагентам и имеют собственные 

5 Система цифровой валюты ЦБ представляет собой экосистему цифровой валюты, 
объединяющую участников и делегирующую им функции по эмиссии, учету, хра-
нению и трансферту CBDC, а также  по развитию стандартов и инфраструктуры.

6 Механизмы/соглашения о совместном использовании цифровых валют ЦБ – это 
набор функциональных, инфраструктурных и управленческих решений, позволя-
ющих связать между собой национальные системы цифровых валют ЦБ.

7 Cчет, открываемый банком своему банку-корреспонденту, на котором отражаются 
все платежи, проводимые по его поручению. В некоторых странах такие счета на-
зываются счетами «востро» (vostro account). 
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счета «ностро» (nostro account)8 у иностранных банков-корреспонден-
тов. Другими словами, средства на счетах кредитуются в одной юрис-
дикции, а дебетуются в другой (стране контрагента) [16], что позво-
ляет банкам обменивать балансовые позиции с поправкой на кросс-
валютные курсы. Затем соответствующая сумма зачисляется и спи-
сывается со счетов банков-корреспондентов, которые воспринимают 
совершаемую транзакцию как платеж в иностранной валюте.
В системе корреспондентских отношений существуют два самосто-

ятельных сегмента: (1) оптовые платежи, опосредующие переводы на 
крупные суммы, которые в основном осуществляются между коммер-
ческими банками; и (2) розничные платежи, опосредующие переводы 
малых и средних сумм между конечными пользователями (физиче-
скими лицами и компаниями) [7]. В большинстве юрисдикций опто-
вые платежи осуществляются деньгами ЦБ в системах RTGS, что пол-
ностью исключает риск контрагента и необходимость взаимозачета 
между банками. Розничные платежные системы часто полагаются на 
оптовые платежные системы для нетто-расчетов по сделкам. Таким 
образом, банки и PSPs, участвующие в этих платежных системах, тесно 
взаимосвязаны  через  посредников высшего уровня во главе с ЦБ. 
Наше исследование показывает, что трансграничные платежи 

в действующей международной системе обмена финансовыми сооб-
щениями (SWIFT)9, созданной в 1973 г., в текущих условиях не явля-
ются достаточно эффективными. Они относительно дорогие и осу-
ществляются относительно медленно. Так, период между отправкой 
платежного сообщения до проведения расчета в системе SWIFT может 
занимать от 3 до 5 дней. Затраты, связанные с оптовыми платежами, 
трудно точно измерить, так как они сильно варьируются в зависимо-
сти от суммы платежа, банка, юрисдикции и др. 
Несмотря на попытки приблизить время обработки трансгранич-

ных транзакций к времени обработки внутренних платежей и снизить 
транзакционные издержки за счет интеграции SWIFTgpi и внутренних 
систем быстрых платежей стран-участниц, среднее время обработки 
платежей, отправляемых в Северную Африку, Южную и Центральную 
Азию в системе SWIFT по-прежнему остается высоким. Так, на пла-
тежи с исполнением от 6 часов и более в 2022 г. приходилось в общей 
сложности около 20% транзакций [4]. При этом средняя глобальная 

8 Счет, на котором банк-резидент отражает свои средства в иностранном банке.  Дру-
гими словами, это корреспондентский счет кредитной организации, открытый 
в банке-корреспонденте, на котором отражаются все платежи, проводимые по его 
поручению.

9 В начале 2023 г. участниками системы SWIFT являлись более 11,5 тыс. финансовых 
институтов   более чем из 200 стран. Операции осуществлялись более чем  по 4 млрд   
счетов  между  235 инфраструктурами финансового рынка [4].
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стоимость отправки денежных переводов составляла примерно 6,30% 
от суммы транзакции [3]. 
Важно отметить, что трансграничные расчеты в системе корреспон-

дентских отношений очень сильно подвержены расчетному риску, 
возникающему на валютном рынке спот в результате невыполнения 
конверсионных обязательств одной из сторон транзакционной сделки. 
Данный риск купируется платежной инфраструктурой CLS (создан-
ной в 1997 г.), обеспечивающей процесс формирования оптималь-
ного режима маршрутизации трансграничных платежей и валютного 
обмена на рынке Форекс (FX). Начиная с 2002 г., это позволило осу-
ществлять расчеты по мультивалютным транзакциям в 18 валютах для 
73 прямых и почти 28 тыс. сторонних членов и участников CLS. Но в то 
же время, устраняя расчетный риск за счет использования принципа 
“платеж против платежа” (PvP)10 [5, p. 9], CLS не берет на себя полное 
покрытие расчетного риска, который, как правило, распределяется 
между всеми сторонами транзакции.
Несмотря на то что корреспондентские отношения до сих пор про-

должают играть доминирующую роль в трансграничных платежах11, 
их доля в мировой экономике постепенно снижается. Так, за период 
с 2011 по 2020 г. количество действующих в мире корреспондентских 
счетов между банками сократилось на 25% [14]. Подобное сокраще-
ние связано как со сложностью и многоуровневостью процесса урегу-
лирования, так и с растущими сложностями выполнения процедур 
в системе  ПОД/ФТ, и высокой концентрацией в банковской отрасли. 
Одновременно стремительное развитие высокочастотной торговли 
(особенно в сегменте «дилер-клиент») стало способствовать росту фраг-
ментации значительной доли рынка трансграничных платежей. Такая 
фрагментация приводит к возникновению так называемых «миражей 
ликвидности» («liquidity mirage») [13], что способно резко обострить 
проблему дефицита ликвидности. Эти и другие особенности транс-
граничных платежей, а также связанные с ними инфраструктурные, 
технологические и функциональные факторы стали причиной сохра-
нения высокой стоимости, низкой скорости обработки, ограниченного 
доступа и недостаточной прозрачности трансграничных транзакций. 

10 «Платеж против платежа» (payment vs payment, PvP) – принцип денежных расче-
тов, при котором окончательный перевод денежных средств в одной валюте про-
изойдет только тогда, когда произойдет окончательный перевод денежных средств 
в другой валюте/валютах.

11 В 2022 г. количество финансовых сообщений (FIN Messages), переданных в системе 
SWIFT, составило 11,25 млрд [35] на общую сумму 150 трлн долл. США. В октябре 
2023 г. на долю доллара США и евро в SWIFT приходилось 59,21% и 12,85% от обще-
го объема транзакций соответственно [25]. 

Д.А. Кочергин, С.А. Андрюшин 

Вестник Института экономики Российской академии наук 
№ 6. 2024. C. 156–185



161

В общем виде решение накопившихся проблем в системе транс-
граничных платежей12 возможно либо за счет совершенствования 
уже действующих платежных механизмов и финансовых инфраструк-
тур, посредством применения новых учетных технологий и форматов 
передачи финансовых сообщений и др., либо за счет внедрения совер-
шенно новых технологических решений и интерлинковых механизмов 
(interlinking), которые могут быть реализуемы на основе взаимодей-
ствия между суверенными CBDCs13. Последний путь решения является 
одним из наиболее перспективных, так как позволяет национальным 
ЦБ построить многосторонние платформы mCBDC, гарантирующие 
их участникам повышение эффективности трансграничных платежей. 

Многосторонние платформы mCBDC: типы валютных 
соглашений и модели интероперабельности

«Дорожная карта» системы трансграничных платежей, подготов-
ленная странами G20 в 2022 г., всесторонне исследует роль многосто-
ронних платформ mCBDC, позволяющих участникам таких платформ 
из разных юрисдикций отправлять и получать платежи напрямую, 
минуя участия в этих платежах финансовых посредников. В зависи-
мости от конкретного дизайна данные платформы могут: а) прибли-
зить режим работы платежных сервисов, функционирующих в разных 
часовых поясах, к режиму 24/7/365; б) гарантировать соблюдение тре-
бований, связанных с борьбой по отмыванию денег и финансированию 
терроризма (система ПОД/ФТ); в) снизить зависимость от устаревшей 
инфраструктуры, сдерживающей внедрение новых информационных 
технологий и стандартов платежных сообщений [19, p. 4].
Различают два типа многосторонних платформ mCBDC. Первый 

тип платформы mCBDC формируется в рамках «подхода роста» (the 
growth approach), предполагающего распространение правил функ-
ционирования и институциональных особенностей многосторон-
ней платформы одной юрисдикции на многостороннюю платформу 
других юрисдикций (в том числе путем расширения доступа для 

12 Общий объем рынка трансграничных платежей оценивался в 2023 г. в 190 трлн долл. 
CША (149,1 трлн долл. – оптовые платежи, 39,3 трлн долл. – платежи B2B, 1,7 трлн 
долл. – розничные). По прогнозам, к 2030 г. совокупный объем рынка трансгранич-
ных платежей может достигнуть величины в 290,2 трлн долл. США [15]. 

13 По данным Официального форума валютно-финансовых учреждений (Official 
Monetary and Financial Institutions Forum, OMFIF), ключевыми направлениями по-
вышения эффективности трансграничных платежей для ЦБ являются: 1) взаимос-
вязанные системы CBDCs (34%); 2) взаимосвязанные системы RTGSs (20%); 3) GSCs 
(13%); 4) унифицированные форматы финансовых сообщений – ISO 20022 и др. 
(13%) [20].
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иностранных участников и взаимосвязи с внутренними платежными 
системами). Этот вариант может потребовать дополнительных затрат 
и координации усилий между государственным и частными секто-
рами национальных платежных систем. «Подход с нуля» (the greenfield 
approach) предполагает создание принципиально нового типа гло-
бальной многосторонней платформы, являющейся общей для всех 
юрисдикций и позволяющей или замену существующих финансовых 
инфраструктур, или предоставление возможности прямого доступа 
для всех участников системы трансграничных платежей. Однако этот 
вариант требует еще больших затрат и проработки различных аспек-
тов трансграничных платежей в части окончательности расчетов, опре-
деления режима ответственности и адаптации участников к общим 
правилам, стандартам и регламентам [19, p. 20–22]. 
Выбор в пользу того или иного типа многосторонней платформы 

mCBDC [36] напрямую зависит от выбранного типа валютных согла-
шений между участниками трансграничных платежей, в рамках кото-
рых определяются возможные формы совместного использования ЦБ 
своих национальных CBDCs [18; 6]. При этом, в зависимости от моти-
вов и намерений регуляторов, CBDCs на многосторонней платформе 
могут быть как розничными (rCBDCs), так и оптовыми (wCBDCs). 
Типы валютных соглашений.  Основными типами валютных 

соглашений, которыми в своей деятельности руководствуются ЦБ, 
могут стать: 1) соглашение об использовании единой валюты; 2) муль-
тивалютное соглашение; 3) кросс-валютное соглашение [19, p. 10].

 В операциях, основанных на соглашении о единой валюте, в качестве 
расчетного актива используется валюта, которая может быть: а) общей 
валютой союза между связанными юрисдикциями; б) национальной 
валютой, используемой для международной торговли между связан-
ными юрисдикциями; в) международной резервной валютой. В этом 
случае конвертация из любой валюты в расчетную валюту осуществля-
ется PSP14 плательщика или получателя платежа. 

В операциях с применением мультивалютного соглашения парал-
лельно обрабатываются расчеты в нескольких валютах взаимосвязан-
ных юрисдикций. В этом случае конвертация из нерасчетной в рас-
четную валюту осуществляется PSP одной из сторон или обеих сторон 
расчетов вне платформы, так как кросс-валютные операции с приме-
нением интерлинка на платформе невозможны. Таким образом для 
совершения операций в нескольких валютах участникам необходимо 
иметь несколько расчетных счетов на мультивалютной платформе. 

14 В роли PSP может выступать как центральный банк, так и частное финансовое уч-
реждение (коммерческий банк или специализированный платежный институт).
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В операциях, основанных на кросс-валютном соглашении, конверта-
ция из одной валюты в другую происходит посредством интерлинка, 
позволяющего дебетовать счет плательщика в одной валюте и кре-
дитовать счет получателя платежа в другой валюте. При этом курсы 
обмена иностранной валюты для участников конверсионных сделок 
могут устанавливаться как самой платформой, так одним или несколь-
кими поставщиками валюты. Подобным образом может предостав-
ляться и необходимая ликвидность.
В табл. 1 обобщены основные особенности применения различных 

типов валютных соглашений на многосторонних платформах mCBDC 
для повышения эффективности трансграничных расчетов.

Таблица 1
Плюсы и минусы различных типов валютных соглашений 

на платформах mCBDC

Современные 
проблемы 

трансграничных пла-
тежей

Плюсы и минусы разных типов валютных
 соглашений

соглашение 
о единой 
валюте

мультивалют-
ные соглаше-

ния

кросс-
валютные
соглашения

Фрагментированные 
и усеченные форматы 
данных

Тип валютного соглашения не влияет на использу-
емые стандарты связи и форматы данных

Сложность процед ур 
комплаенса

Тип валютного соглашения не влияет на соблюде-
ние требований комплаенса при трансграничных 
расчетах

Ограниченное время 
работы

Механизмы  конвертации напря-
мую не зависят от валютных 
соглашений и не влияют на них

Могут ускорить 
конвертацию 
валюты

Устаревшие информа-
ционные технологии 

Тип валютного соглашения не связан с разногла-
сиями в области используемых технологических 
решений

Затраты на финанси-
рование

Объем финан-
сирования 
сокращается 
в результате 
отказа от плате-
жей из разных 
юрисдикций

Требуется предварительное 
финансирование в нескольких 
валютах

Длинные цепочки 
транзакций

Все многосторонние платформы mCBDC, незави-
симо от типа валютного соглашения, сокращают 
цепочки транзакций 

Слабая конкуренция Все многосторонние платформы mCBDC 
увеличивают конкуренцию 

Источник: составлено авторами по: [19, p. 11–13].  
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Эффективность функционирования многосторонних платформ 
mCBDC, а также выбор того или иного типа валютных соглашений 
находятся в прямой зависимости от типологии интерлинковых меха-
низмов, обеспечивающих взаимосвязи между национальными систе-
мами CBDC в системе трансграничных платежей. Причем эти меха-
низмы могут различаться, во-первых, по размеру транзакций и их 
целевому назначению (розничные или оптовые), во-вторых, по прин-
ципам устройства, правилам участия и составу участников, в-третьих, 
по структуре управления, инфраструктуре и реестру транзакций, 
в-четвертых, по схемам идентификации, клиринговым и платежным 
схемам. Именно данные характеристики в значительной степени 
и определяют выбор модели интероперабельности mCBDC. 
Модели и нтероперабельности mCBDC. При построении 

системы международных расчетов с использованием денег ЦБ, осно-
ванной на применении современных информационных технологий 
и новой платежной инфраструктуры, могут применяться разные 
модели интероперабельности mCBDC. В исследовательских проектах 
ЦБ выделяют три основные высокоуровневые модели интеропера-
бельности или функциональной совместимости mCBDC: совместимая 
модель (compatible model), взаимосвязанная модель (interlinking model) 
и модель единой системы (single system model) (см. рис. 1). При этом 
первые две модели могут служить основой для реализации первого 
типа платформы mCBDC, а третья модель – второго типа платформы.

Источник: составлено авторами по: [12; 21; 26, p. 16].
Рис. 1. Высокоуровневые модели интероперабельности механизмов mCBDC

Модель совместимых национальных CBDCs предусматривает взаимо-
действие национальных систем CBDC посредством соблюдения общих 
международных стандартов. По сути, эта модель является модифици-
рованным вариантом взаимодействия, реализуемого между традици-
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онными платежными системами [34, p. 37–52]. В модели совместимых 
национальных CBDCs применение общих форматов передачи финан-
совых сообщений, криптографических методов и алгоритмов защиты 
персональных данных позволяет снизить операционную нагрузку на 
финансовые организации в разных юрисдикциях. Согласование пра-
вовых, регулятивных и надзорных рамок упрощает процессы KYC/
AML и мониторинг трансграничных платежей [12]. 

Модель взаимосвязанных национальных CBDCs предполагает установ-
ление дополнительных взаимосвязей между национальными CBDCs. 
Такие взаимосвязи могут быть реализованы посредством примене-
ния общего технического интерфейса или клирингового механизма. 
Общий технический интерфейс на базе договоренностей между опе-
раторами национальных систем CBDCs (розничных и/или оптовых) 
позволяет совершать платежи между участниками разных систем15. 
Общий клиринговый механизм связывает национальные CBDCs 
посредством ведения расчетных счетов на балансах ЦБ. В рамках этих 
счетов реализуется механизм валютного обмена между суверенными 
валютами, а также возможность одного ЦБ держать цифровые валюты 
других ЦБ на своем балансе и выступать в качестве банка-корреспон-
дента для своих конечных пользователей [6]. В рамках модели взаи-
мосвязанных национальных CBDCs возможны три варианта трансгра-
ничного интерлинка: 1) с единой точкой доступа (single access point); 
2) с двусторонней связью (bilateral link); 3) со звездообразной сетью 
(hub and spoke). Основное различие между ними состоит в технологии 
реализации взаимосвязи и роли в этом процессе PSPs [9].

Модель единой мультивалютной системы mCBDC позволяет обе-
спечить наивысший уровень взаимодействия между различными ЦБ 
за счет интеграции суверенных CBDCs в единую мультивалютную 
систему mCBDC. В такой системе трансграничные расчеты могут осу-
ществляться в фиатных валютах всех стран-участниц. Модель единой 
мультивалютной системы mCBDC характеризуется: 1) общим набо-
ром правил и механизмов управления, 2) взаимосвязанными схемами 
идентификации, 3) общей инфраструктурой и унифицированным 
реестром записи транзакций. Эта модель обеспечивает наивысшую 
степень операционной функциональности и эффективности, но также 
повышает риски согласования механизмов управления и контроля, 
а также приводит к росту правовых и политических рисков16. 
Варианты доступа провайдеров платежных услуг. При разра-

ботке и внедрении любых механизмов mCBDC важным вопросом является 

15 Такой интерфейс на уровне оптовых расчетов был реализован в проекте Stella меж-
ду ЕЦБ и Банком Японии [16].

16 Подробнее см.: [2].
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возможность доступа иностранных PSPs к национальным CBDCs. 
В целом можно выделить три варианта доступа для иностранных PSPs 
к национальным оптовым системам wCBDCs: 1) закрытый доступ (closed 
access)17; 2) опосредованный доступ (indirect access)18; и 3) прямой доступ 
(direct access)19.  Данные варианты различаются ролью национальных 
и иностранных PSPs, которую они играют в предоставлении доступа 
к цифровой валюте при организации ее международного оборота20. 
При определении варианта доступа иностранных PSPs к нацио-

нальным розничным системам rCBDCs ЦБ должны решить следу-
ющие вопросы: во-первых, кто может держать и передавать rCBDCs 
и на каких условиях; во-вторых, как может быть реализован доступ 
к использованию rCBDCs для нерезидентов. Так, услуги по учету 
и обмену цифровой валюты могут предоставляться либо непосред-
ственно ЦБ-эмитентом, либо при посредничестве финансовых органи-
заций [24]. Последний вариант рассматривается большинством ЦБ как 
наиболее перспективный [23]. 
В тех случаях, когда доступ нерезидентов к использованию нацио-

нальной rCBDCs возможен, национальные условия хранения и исполь-
зования цифровой валюты будут оказывать влияние на величину 
трансграничных платежей при ее использовании. В этой связи суммы 
владения, размеры платежей и интенсивность применения rCBDCs 
для нерезидентов могут лимитироваться с помощью дифференциро-
вания типов цифровых кошельков и условий использования рознич-
ной цифровой валюты21. 

Современные проекты mCBDC

За последние три года из 29 проектов, запущенных в мире под эги-
дой Инновационных хабов Банка международных расчетов (BISIHs), 
12 были связаны с проектами по совместному использованию цифро-
вых валют центральных банков в трансграничных расчетах [24], пять из 
которых к началу 2024 г. были завершены, а остальные находились на 
стадии дополнительной разработки или тестирования. Из завершен-
ных проектов – четыре проекта оптовых mCBDC (mBridge, Jura, Dunbar 
и Mariana) и один проект розничной mCBDC (Icebreaker). При этом 

17 Например, в проектах Jasper-Ubin и HSBC использовался вариант закрытого доступа.
18 Проект Dunbar является примером wCBDC, в котором используется вариант опос-
редованного доступа.

19 В проектах mBridge, Jura и др. реализован вариант прямого доступа.
20 Cм.: [2].
21 Подобные типы ограничений существуют во всех функционирующих системах 

rCBDC: Sand Dollar, DCash, eNaira и JAM-DEX. 
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в данных проектах реализуется либо модель единой системы mCBDC, 
либо модель взаимосвязанных национальных систем CBDC. Далее 
мы исследуем данные проекты подробнее, чтобы определить, какие 
инструментальные, институциональные и инфраструктурные реше-
ния можно было бы задействовать при разработке механизма транс-
граничных расчетов mCDBC в России. 
Проект mBridge («ЭмБридж») является совместной разработкой 

четырех ЦБ (ЦБ Таиланда, Денежно-кредитного управления Гонконга, 
ЦБ Объединённых Арабских Эмиратов, Института цифровой валюты 
Народного банка Китая) и более 25 частных коммерческих структур, 
осуществляемой  при поддержке Гонконгского инновационного хаба 
BIS. Проект mBridge направлен на оптимизацию компонентов архи-
тектуры оптовых цифровых валют и развития их масштабируемо-
сти. В рамках проекта предусматривается создание DLT-платформы, 
с помощью которой несколько ЦБ смогут выпускать свои собственные 
цифровые валюты и распространять их среди участников систем CBDCs 
(коммерческих банков).  Последние, в свою очередь, cмогут проводить 
одноранговые платежи и выкупать CBDC за счет резервов (средств на 
корреспондентских счетах) в ЦБ-эмитенте.
Платформа проекта, построенная по модальному принципу «кир-

пичики Lego», опирается на специальную технологию mBridge Ledger 
и поддерживает мгновенные одноранговые и атомарные трансгра-
ничные платежи, а также валютные транзакции с использованием 
wCBDCs (см. рис. 2). 

Источник: составлено авторами по: [38, p. 9]. 
Рис. 2. Экспериментальная архитектура платформы mBridge
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Как видно на рис. 2, экспериментальная платформа  mBridge позво-
ляет подключенным ЦБ-эмитентам проверять транзакции, проведен-
ные от их имени национальными коммерческими банками-участни-
ками. Платформа состоит из трех отдельных компонентов с разными 
уровнями контроля: 1) общая сеть, которая обеспечивает идентифика-
цию, подключение и обнаружение участников; 2) кошельки, которые 
используются для хранения  всех цифровых токенов в национальной 
юрисдикции; 3) цифровые токены, которые воплощают цифровые 
обязательства ЦБ и обращаются в распределенной сети. 
Выпуск, погашение и платежи wCBDCs реализуются посредством 

смарт-контрактов, написанных с использованием языка программиро-
вания Solidity. Децентрализованная структура управления определяет 
роли и обязанности различных участников проекта, способы управле-
ния и контроля за транзакциями на основании алгоритма консенсуса 
Dashing. Платформа предлагает прикладные программные интер-
фейсы (application programming interfaces, APIs)22, основанные на гло-
бальном стандарте обмена финансовыми сообщениями ISO 20022, что 
обеспечивает совместимость и снижение затрат при присоединении 
новых участников. Пользователи платформы имеют псевдонимные 
адреса и зашифрованные платежные метаданные, которые гаранти-
руют конфиденциальность пользователей и ограниченную аноним-
ность23 совершаемых транзакций. Так, данные транзакций могут быть 
доступны только непосредственным контрагентам транзакций (ком-
мерческим банкам) и соответствующим ЦБ24. 
Приоритетными направлениями развития проекта mBridge 

в настоящее время является углубленное изучение правовых и управ-
ленческих аспектов, а также возможности оптимизации различных 
компонентов архитектуры и возможности масштабирования сети 
для подключения большего числа участников и увеличения количе-
ства проводимых транзакций. Ожидается, что реализация проекта 
mBridge будет способствовать созданию благоприятных условий для 
ЦБ из разных стран по совместному изучению применения техноло-
гии распределенных реестров с целью совершенствования финансо-
вой инфраструктуры, проведения трансграничных платежей, торго-
вого финансирования и операций на рынке капитала [31].

22 Прикладной программный интерфейс (API) – это набор функций программного 
обеспечения, позволяющих внешним программам-потребителям подключаться 
к интерфейсу программного обеспечения и взаимодействовать с ним.

23 Концепция «ограниченной/контролируемой анонимности» была впервые предло-
жена Народным Банком Китая в 2019–2020  гг. в рамках реализации проекта циф-
рового юаня. 

24 Подробнее см.: [22; 31; 32; 38].
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Project Jura («Джура») является результатом государственно-част-
ного партнерства между ЦБ Франции, Национальным банком Швей-
царии, Швейцарским инновационным хабом Банка международных 
расчетов и консорциумом частных коммерческих организаций во 
главе с компанией Accenture при участии Credit Suisse, UBS, Natixis, 
R3, SIX Digital и биржи SDX. Проект Jura демонстрирует новый способ 
осуществления расчетов по операциям с токенизированными финан-
совыми активами и трансграничными валютными операциями на базе 
wCBDCs. Он сочетает в себе преимущества DLT25 и единой платформы 
для нескольких активов и юрисдикций, сохраняя при этом важные 
элементы управления для ЦБ. Другими словами, в рамках проекта 
Jura реализована возможность совершения трансграничных платежей 
по принципам «платеж против платежа» (PvP) и/или «поставка про-
тив платежа» (delivery vs payment, DvP)26 для операций с иностранной 
валютой, ценными бумагами и другими финансовыми активами [29]. 
При этом обмены активами, согласно принципам PvP и DvP, прово-
дятся мгновенно и атомарно, демонстрируя возможность интеграции 
транзакций с прим енением оптовых цифровых валют и токенизиро-
ванных активов на одной платформе (см. рис. 3).
Как видно на рис. 3, архитектура платформы Jura включает четыре 

ключевых инфраструктурных элемента: 1) система TARGET2; 2) система 
SIC; 3) реестр цифровых активов (Digital Asset Registry, DAR); 4) тестовая 
платформа SDX. Первые три элемента позволяют выпускать и выкупать 
wCBDC и токенизированные коммерческие ценные бумаги, а также 
проводить окончательные взаиморасчеты. Четвертый элемент – тесто-
вая платформа SDX – служит для проведения расчетов денежными 
и финансовыми токенами по принципам PvP и DvP. 
Тесная интеграция цифровых активов и денег на единой плат-

форме, к которой имеют доступ компании-нерезиденты, может спо-
собствовать повышению эффективности трансгра ничных операций, 
обслуживания активов и проведения расчетов в иностранной валюте. 
Одновременно проект Jura показывает, каким образом сотрудниче-

25 Технология распределенных реестров (DLT) используется в качестве технологиче-
ской инфраструктуры и протоколов, которые обеспечивают одновременный до-
ступ, проверку и непременное обновление записей в синхронизированном реестре, 
используемом сетью участников, которые могут распространяться на несколько 
объектов и/или местоположений. В контексте платежей, клиринга и расчетов DLT 
позволяет организациям выполнять транзакции, не обязательно полагаясь на цен-
тральный орган для ведения единой «золотой копии» распределенного реестра 
(«golden copy» of the ledger) (CPMI, 2017).

26 «Поставка против платежа» (DvP) – принцип денежных расчетов, при котором по-
ставка ценных бумаг/товаров произойдет только тогда, когда произойдет соответ-
ствующий перевод денежных средств. Данный принцип расчетов преимуществен-
но используется на биржевых и внебиржевых товарных и финансовых рынках.
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ство между ЦБ и частными компаниями может повысить потенциал 
токенизации традиционных финансовых активов27.
Проект Dunbar («Данбар») был реализован в рамках сотрудничества 

четырех ЦБ (Резервного банка Австралии, ЦБ Малайзии, Денежно-
кредитного управления Сингапура, Южно-Африканского Резервного 
Банка) при поддержке инновационного хаба BIS. Помимо ЦБ в проект 
вошли финансовые и технологические компании (R3 и Partior и др.), 
выступающие в качестве дистрибьюторов DLT и создателей общей 
мультивалютной платформы c несколькими wCBDCs на базе таких 
технических прототипов, как Corda и Quorum. 
Основная цель проекта Dunbar состоит в изучении и проектирова-

нии различных моделей управления и взаимосвязей между ЦБ из раз-
ных юрисдикций для проведения трансграничных расчетов с исполь-
зованием wCBDCs. В рамках проекта были разработаны два основан-
ных на разных DLT прототипа совместной платформы, которая могла 
бы осуществлять расчеты с использованием цифровых валют несколь-
ких ЦБ. Совместная платформа необходима для облегчения прямых 
трансграничных операций в различных валютах между финансовыми 

27 Подробнее см.: [12; 29; 38].

Источник: составлено авторами по: [29, p. 11; 38, p. 7]. 
Рис. 3. Экспериментальная архитектура платформы Jura

Д.А. Кочергин, С.А. Андрюшин 
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организациями из разных юрисдикций, снижения транзакционных 
расходов и повышения скорости расчетов. 
К платформе Dunbar существует несколько уровней доступа (с раз-

ными привилегиями и режимами): 1) прямой, реализуемый между 
ЦБ и их получателями; и 2) косвенный, реализуемый при посредни-
честве PBs или PSPs, которые обрабатывают транзакции для банков-
нерезидентов (см. рис. 4). 
Как видно на рис. 4, каждый ЦБ, участвующий в проекте Dunbar, 

выпускает свою собственную CBDC, номинированную в национальной 
денежной единице. Участвующие в проекте коммерческие банки могут 
напрямую держать эти цифровые валюты, получая доступ к иностран-
ным валютам без необходимости иметь счета в банках-корреспонден-
тах. Поскольку все банки-участники потенциально могут держать раз-
личные CBDCs, они способны осуществлять операции непосредственно 
друг с другом в любой из используемой на платформе валюте. 
В проекте Dunbar был использован дизайнерский подход, направ-

ленный на оптимизацию универсальности и автономности в системе 
управления. С этой целью участники проекта организуют свою дея-
тельность исходя из: а) универсальных правил платформы, применяе-
мых ко всем участникам соглашения; б) местных правил и регламентов 
на уровне отдельных юрисдикций; в) правил, применяемых на уровне 
используемой расчетной валюты. При этом в проекте предусмотрено 
проведение только валовых расчетов в режиме реального времени, 

Источник: составлено авторами по: [27, p. 9; 38, p. 8]. 
Рис. 4. Экспериментальная архитектура платформы Dunbar 
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а  валютный обмен осуществляется вне платформы с использованием 
существующих конверсионных соглашений напрямую или на основе 
двусторонних соглашений между участниками транзакции28.
Проект Mariana («Мариана») является результатом сотрудниче-

ства швейцарского, сингапурского и европейского инновационных 
хабов BIS, ЦБ Франции, Денежно-кредитного управления Сингапура 
и Национального банка Швейцарии. Основу проекта составляют 
три базовых функциональных компонента – wCBDCs, трансфертные 
мосты (bridges) и автоматические маркет-мейкеры (automated market 
makers, AMMs)29. Так, ЦБ управляют доступом, выпуском и погаше-
нием wCBDCs на своих внутренних платформах. Они также орга-
низуют доступ коммерческих банков к трансфертным мостам, кото-
рые позволяют переводить wCBDCs между внутренней платформой 
и транснациональной сетью (см. рис. 5).

28 Подробнее см.: [12; 27; 38].
29 Автоматический маркет-мейкер представляет собой механизм, использующий ал-
горитмическую оценку активов на основе пулов ликвидности, позволяющий сфор-
мировать цену для обмена такими активами в системах без доверия.

Условные обозначения:  – контур платформы/сети;  А – выпуск wCBDC; Б – внутренний-
международный трансферт wCBDC; В – предоставление ликвидности; Г – валютный 
обмен; Д – платеж; Е – возмещение wCBDC; wEUR – цифровой оптовый евро; wSGD – 
цифровой оптовый сингапурский доллар; wCHF – цифровой оптовый швейцарский 
франк; LPT – токен пула ликвидности;  – унифицированный технический 
стандарт оптовой цифровой валюты;   – телекоммуникационные ретрансляторы; 

 – трехвалютный AMM.
Источник: составлено авторами по: [30, p. 17]. 
Рис. 5. Экспериментальная архитектура платформы Mariana

Д.А. Кочергин, С.А. Андрюшин 
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Как видно на рис. 5, трансфертные мосты в проекте Mariana позво-
ляют обеспечивать контроль над wCBDCs в обращении и одновре-
менно поддерживать взаимозаменяемость оптовых цифровых валют 
в единой сети посредством автоматизации расчетов. Данная авто-
матизация достигается за счет применения технологии блокчейна, 
а также двух типов смарт-контрактов (для платформы и сети) и про-
граммного обеспечения с открытым исходным кодом. Коммерческие 
банки используют wCBDCs с целью минимизации валютных, кредит-
ных и расчетных рисков на рынке FX. Трансфертные мосты позволяют 
передавать wCBDCs между внутренними платформами и транснаци-
ональной сетью. В свою очередь AMMs, являющиеся атрибутом децен-
трализованных финансов (DeFi)30, позволяют трейдерам автоматиче-
ски обменивать одни токенизированные активы на другие, увеличивая 
объем доступной ликвидности для торговли в едином пуле. 
Для реализации операций на рынке FX коммерческие банки 

или PSP могут брать на себя роль как поставщика, так и получателя 
ликвидности. Так, любой коммерческий банк, выступающий в роли 
поставщика ликвидности, может через транснациональную сеть пере-
дать в пул ликвидности АММ свои wCBDCs. Взамен от АММ он полу-
чит токены пула ликвидности (LP tokens), которые дают ему право 
предъявлять свои требования на wCBDCs в других ЦБ. Все это позво-
ляет снизить фрагментацию на рынке FX, свести торговлю и расчеты 
между ЦБ и коммерческими банками к одной транзакции, что спо-
собно минимизировать валютный, расчетный и кредитные риски на 
рынке трансграничных операций [30].
Проект Icebreaker («Айсбрейке») появился в результате сотрудни-

чества Норвежского инновационного хаба BIS и ЦБ Израиля, Нор-
вегии и Швеции. Проект направлен на объединение национальных 
розничных систем цифровых валют центральных банков на базе тех-
нологии распределенных реестров с единым центральным хабом. 
В проекте используется модель взаимосвязанных национальных 
rCBDCs (Ethereum Quorum (Израиль), Hyperledger Besu (Норвегия) 
и Corda (Швеция)) с интерлинком на основе звездообразной сети. 
Благодаря данному решению платформа Icebreaker легко масшта-
бируется и позволяет обеспечить совместимость между националь-
ными CBDCs.
Платформа Icebreaker объединяет следующие элементы: 1) рознич-

ные сиcтемы ц ифровых валют центральных банков; 2) валютные про-

30 Децентрализованные финансы – это платформенная модель организации финан-
совых отношений без участия посредников с использованием технологии распре-
деленных реестров, в которой исполнение сделок автоматизируется при помощи 
смарт-контрактов.
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вайдеры/поставщики услуг валютного обмена (FX providers); и 3) хаб 
платформы (см. рис. 6).
Как видно на рис. 6, в рамках экспериментальной платформы каж-

дая национальная система цифровой валюты интегрируется с хабом 
платформы, но при этом не объединяется с системами цифровых 
валют других стран-участниц. Взаимодействие между системами 
осуществляется посредством APIs. Главным преимуществом данного 
решения является простота масштабирования при большом количе-
стве участвующих систем. Хаб платформы сводит уровень требуемой 
конфигурации сети и инфраструктуры к минимуму, тем самым упро-
щая и стандартизируя процесс интеграции систем31.
Хаб платформы является ключевым звеном данного решения. Он 

осуществляет функцию маршрутизации трансграничных платежных 
сообщений между розничными системами цифровых валют централь-
ных банков участвующих стран, а также предоставляет «рыночную 
площадку», на которой плательщики получают валютные котировки 
от провайдеров услуг валютного обмена. Задачей валютных провай-

31 В случае выбора другого решения каждая система CBDC вынуждена была бы выпол-
нять индивидуальное конфигурирование сети и инфраструктуры для интеграции 
с другими системами. При этом интеграция с каждой отдельной системой проходи-
ла бы в индивидуальном порядке и риски кибербезопасности были бы высокими.

Источник: составлено авторами по: [28, p. 14]
Рис. 6. Экспериментальная архитектура платформы Icebreaker

Д.А. Кочергин, С.А. Андрюшин 
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деров в рамках проекта Icebreaker является обмен валюты между уча-
ствующими в расчетах системами цифровых валют центральных бан-
ков. На первом этапе трансграничного платежа плательщик перево-
дит денежные средства валютному провайдеру в своей национальной 
валюте, на втором этапе – валютный провайдер переводит денежные 
средства получателю в его национальной валюте. При этом ни одна 
цифровая валюта не пересекает границ своей юрисдикции. В данном 
случае используются принципы расчетов PvP или PvPvP32, реали-
зация котор ых достигается либо посредством применения HTLC33, 
либо за счет посредничества оракула (Oracle). В то же время если ни 
один валютный провайдер не предлагает выгодной для покупателя 
и/или продавца валютной пары или если валютный курс для них явля-
ется неблагоприятным, то хаб может использовать промежуточную 
валюту, валютный курс которой всегда является наиболее оптималь-
ным с учетом маршрутизации платежа между странами плательщика 
и получателя. Подобный подход повышает прозрачность и конкурен-
цию в сфере валютного обмена [28]. 
По данным компании PwC, ожидаемые эффекты от внедрения 

mCBDC (в сравнении с расчетами на основе корреспондентского 
банкинга) могут быть следующими: сокращение времени расчетов 
с 3–5 дней до 2–10 сек.; снижение затрат до 50%34. Ожидается, что 
сокращение расходов произойдет в результате снижения затрат на 
поддержание ликвидности по счетам «ностро-востро», сокращения 
расходов на проведение казначейских операций, снижения издержек 
на проведение операций валютного обмена и уменьшения затрат на 
процедуры комплаенса.

Возможности внедрения mCBDC в России

В последние годы платежный ландшафт России, прежде всего 
в сфере трансграничных платежей, претерпел значительные изменения. 

32 Принцип расчетов «платеж против платежа с использованием промежуточной ва-
люты». Этот принцип применяется, когда валютный провайдер не может обменять 
валюты плательщика и получателя, и поэтому используется промежуточная валю-
та (bridge currency). 

33 В контрактах с временной блокировкой хеширования  (HTLC) одна сторона расче-
тов блокирует денежные средства плательщика в кошельке валютного провайдера 
в валюте плательщика, а другая – блокирует денежные средства в кошельке валют-
ного провайдера в валюте получателя. Разблокировка денежных средств осущест-
вляется либо получателем, посредством предоставления секретного кода до исте-
чения установленного времени (условия платежа соблюдены), либо плательщиком 
после истечения установленного времени (условия платежа не выполнены).

34 Данные получены при оценке экономического потенциала прототипа проекта In-
thanon-LionRock2, на базе которого развивается mBridge.

Перспективы международных расчетов цифровыми валютами…

Вестник Института экономики Российской академии наук
№ 6. 2024. C. 156–185



176

Начиная с 2014 г., с момента введения первых финансовых ограничений 
со стороны международных платежных систем VISA и Mastercard, выра-
женных в приостановке обслуживания карт банков «Россия», «Собин-
банк», «Инвесткапиталбанк» и «Северный морской путь», в отношении 
акционеров которых были ввели санкции правительством США, Банк 
России предпринял ряд мер, направленных на защиту суверенитета 
и безопасности национальной платежной системы. 
В 2014 г. Банк России учредил Национальную систему платежных 

карт (НСПК), которой был передан процессинг карт международных 
платежных систем на территории России и которая инициировала 
эмиссию карт национальной платежной системы «Мир». Данные меры 
способствовали постепенному росту доли карт «Мир» в количестве 
и объеме платежных операций в стране  и  частичному развитию сети 
приема карт за рубежом (в странах, популярных среди граждан России 
для туризма и сезонного проживания). Так, на конец 2023 г. было выпу-
щено 287,3 млн карт «Мир», на которые приходилось 56% от общего 
объема операций по картам в России и 55% от общего количества выпу-
щенных карт35. Также в 2014 г. Банк России запустил собственный проект 
по развитию альтернативного SWIFT канала трансграничных платежей, 
реализуемого посредством Системы передачи финансовых сообщений 
(СПФС). В 2024 г. число пользователей-нерезидентов СПФС составляло 
более 500 организаций из России и 20 зарубежных стран, как правило, 
являющихся основными торговыми партнерами РФ36. 
Одновременно в зоне особого внимания Банка России начиная 

с 2019 г. на  ходится систе  ма быстрых платежей (СБП), трансграничный 
функционал которой связан с денежными переводами и возможно-
стью осуществлять безналичные платежи с использованием QR-кодов 
в национальной валюте в режиме реального времени со странами, не 
присоединившимися к финансовым санкциям в отношении нашей 
страны. На 1 сентября 2024 г. в СБП был 221 банк-участник. В системе 
было совершено 19,2 млрд операций на 90,1 трлн руб. В настоя-
щее время Банком России предусмотрены два варианта организа-
ции трансграничных переводов через СБП: путем индивидуального 
доступа иностранного банка к СБП при посредничестве российской 
кредитной организации и межсистемная интеграция СБП с аналогич-
ной системой быстрых платежей в стране-партнере37.

35 Банк России (2024). Национальная платежная система. https://www.cbr.ru/PSystem/ 
(дата обращения: 15.09.2024).

36 Банк России (2022). Система передачи финансовых сообщений. https://www.cbr.ru/
Content/Document/File/92866/SPFS_25082022.pdf (дата обращения: 15.09.2024).

37 Банк России (2023). Система быстрых платежей.  https://www.cbr.ru/PSystem/sfp/ 
(дата обращения: 15.09.2024).
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Тем не менее, несмотря на отмеченные выше усилия, ни одна из 
этих систем и/или сервисов (НСПК, СПФС, СБП), отдельно или вместе 
взятые, не были спроектированы для того, чтобы противостоять бес-
прецедентным финансовым санкциям в платежной сфере, введенным 
правительствами развитых стран и ведущими международными пла-
тежными системами и организациями в отношении России. По мне-
нию авторов, ни одна из существующих в настоящее время платежных 
систем не в состоянии эффективно решить проблему трансгранич-
ных платежей в условиях широкой технологической и финансовой 
изоляции страны, а также наличия высокой макроэкономической 
нестабильности. Речь может идти только о минимизации негативных 
последствий санкционных ограничений в платежной сфере. Подобная 
минимизация может быть реализована за счет модификации и ком-
плексного использования существующих платежных систем и техно-
логий, а также путем внедрения новых платежных систем и расчетных 
решений при одновременном построении нового контура взаимовы-
годных отношений со странами и организациями, готовыми сотруд-
ничать с Россией в сфере международных расчетов38.
Также,  по мнению авторов, кардинальное решение проблемы 

трансграничных платежей для России возможно лишь на базе пла-
тежных систем, реализуемых на мультивалютных платформах, 
в сочетании с альтернативными трансфертными механизмами, функ-
ционирующими в рамках нового контура взаимовыгодных соглаше-
ний со странами и финансовыми организациями, готовыми сотруд-
ничать с Россией в платежной сфере, несмотря на угрозу вторичных 
санкций39. 
В этой связи одним из перспективных решений, способным повы-

сить эффективность трансграничных платежей и одновременно смяг-
чить последствия финансовых ограничений, являются некоторые меж-
дународные проекты mCBDC. Инструментальные, институциональ-
ные и инфраструктурные возможности, реализованные в современных 
международных проектах mCBDCs, таких как mBridge, Dunbar, Jura, 
Mariana, Icebreaker и др., могут имплементироваться Банком России 
при разработке собственных механизмов трансграничных оптовых 
и розничных платежей. Однако с учетом современной геополитиче-
ской обстановки для этого потребуется переосмысление дизайна, нор-
мативных, правовых и управленческих стандартов, состава участников 

38 Прежде всего речь может идти о странах ЕАЭС, отдельных странах БРИКС, таких 
как Китай, Индия и др., а также отдельных странах Персидского залива, Южной 
Америки и Африки.

39 Например, страны ЕАЭС, БРИКС, отдельные страны Персидского залива, Южной 
Америки и Африки.
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и типов инфраструктуры, которые смогут применяться при реализа-
ции mCBDC в России.
Различные модели интероперабельности и валютных соглашений, 

а также технологические и инфраструктурные решения, заложенные 
в обозначенных нами проектах mCBDC, а также в проекте цифрового 
юаня (e-CNY)40, могут стать основой для развития будущего евра-
зийского проекта mCBDC. В этом проекте Банку России и его пар-
тнерам – ЦБ из стран ЕАЭС и/или БРИКС и др. – необходимо будет 
выбрать приемлемый для участников вариант многосторонней циф-
ровой платформы трансграничных платежей на базе использования 
суверенных CBDCs. Подобный Евразийский проект mCBDC, в случае 
гармонизации целей между участниками, позволит решить многие 
из современных проблем трансграничных платежей за счет объеди-
нения конкурентоспособных и совместимых внутренних платежных 
систем, позволяющих банкам и провайдерам платежных услуг из раз-
ных юрисдикций производить урегулирование международных пла-
тежей посредством унификации инфраструктурных и регулятивных 
стандартов CBDCs. Например, трансфертные мосты, обеспечивающие 
возможность передачи цифровых валют центральных банков между 
внутренними платформами и общей транснациональной сетью, будут 
способствовать росту эффективности трансграничных расчетов. Это 
будет достигаться как в результате снижения стоимости и повыше-
ния скорости обработки транзакций, так и посредством расширения 
доступа пользователей и увеличения операционной прозрачности. 
В текущих экономических и геополитических условиях Евра-

зийский проект mCBDC, по мнению авторов, следует реализовы-
вать в рамках модели взаимосвязанных национальных CBDCs. Такая 
модель позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и в то же 
время не требует полной интеграции национальных систем цифро-
вых валют. В долгосрочной перспективе возможна более совершенная 
модель mCBDC, основанная на единой мультивалютной платформе. 
Однако ее реализация возможна только при условии: а) снятия c Рос-
сии ряда финансовых ограничений и б) широкого развития внешне-
торгового оборота между странами-участницами единой платформы. 
Трансграничные платежи в таких моделях необходимо осуществлять 
в рамках принципов PvP или DvP41, позволяющих проводить расчеты 
по операциям с иностранной валютой, ценными бумагами и др. Целе-
сообразно в этих расчетах активно задействовать общие клиринговые 

40 Подробнее см.: [12].
41 «Поставка против платежа» (delivery vs payment, DvP) – принцип денежных рас-
четов, при котором поставка ценных бумаг/товаров произойдет только тогда, когда 
произойдет соответствующий перевод денежных средств.
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механизмы, а также технологии AMMs и HTLCs, позволяющие трей-
дерам быстро обменивать одни токенизированные активы42 на дру-
гие, увеличивая общий объем ликвидности, доступный для торговли 
в едином пуле евразийской платформы43. 
Евразийский проект mCBDC может заимствовать из оптового про-

екта Mariana и розничного проекта Icebreaker те структурные ком-
поненты, которые связаны с расчетами на рынке FX. Это позволит 
снизить фрагментацию валютного рынка, свести торговлю и расчеты 
между ЦБ и коммерческими банками в одну транзакцию, использо-
вать в расчетах промежуточную валюту, курс которой может быть 
наиболее оптимальным с учетом маршрута платежа между странами 
плательщика и получателя. Подобные шаги позволят любому участ-
нику платформы получить доступ к конкурентоспособным валютным 
курсам, повысить конкуренцию между провайдерами на рынке Forex, 
а также увеличить прозрачность комиссий за обмен валюты для конеч-
ных пользователей.
Для решения проблемы обеспечения финансовой стабильности 

полезным для евразийского проекта mCBDC может быть также опыт 
таких проектов, как mBridge и Jura. Во-первых, Банк России может 
гарантировать снижение расчетного риска благодаря более широкому 
использованию принципов PvP и DvP, а также применению в транс-
граничных расчетах денег ЦБ. Во-вторых, регулятор может ввести 
в обращение помимо ЦФА  токенизированные активы DeFi, что будет 
способствовать росту конкуренции, обеспечивая большую оператив-
ную поддержку за счет роста количества трансграничных расчетных 
услуг. В-третьих, предоставить банкам-нерезидентам доступ к wCBDC, 
что способно снизить потребность ЦБ в предварительном размеще-
нии средств в банках-корреспондентах.
Одной из главных задач евразийского проекта mCBDC должна 

стать совместная работа над достижением функциональной совмести-
мости внутренних платежных систем стран – участниц проекта. Эта 
работа будет связана с определением количества задействованных 
в проекте CBDCs, выбором типа валютных соглашений и модели инте-
роперабельности механизмов mCBDC. Также потребуется согласовать 
дизайн платежной инфраструктуры, разработать единый (унифици-

42 В том числе централизованно эмитируемые в России цифровые финансовые акти-
вы (ЦФА).

43 Реализация моделей mCBDC на основе взаимосвязанных национальных систем 
цифровых валют сопряжена с рядом сложностей, к числу которых относятся: вы-
сокие начальные затраты; необходимость гармонизации правовых, регуляторных 
и надзорных требований; согласование правил доступа и идентификации; необхо-
димость выбора модели валютного обмена; различия в технических особенностях 
дизайна связываемых систем и др.
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рованный) реестр транзакций, согласовать пакет правовых докумен-
тов, правил и стандартов, а также унифицировать методы управления, 
регулирования и надзора за платежными системами, за участниками 
расчетов и видами операционной деятельности. 

Выводы

Основными проблемами современных трансграничных расче-
тов являются их высокая стоимость, низкая скорость, ограниченный 
доступ и недостаточная прозрачность. Для преодоления данных про-
блем требуются не просто точечные, а масштабные изменения, пред-
усматривающие внедрение новых платежных систем и платежного 
инструментария, в том числе широкое использование в трансгранич-
ных расчетах денег ЦБ, реализуемых с использованием механизмов 
mCBDC. Последнее предусматривает гармонизацию нормативной, 
регулятивной и законодательной базы, усовершенствование существу-
ющей платежной инфраструктуры.
Усилия ЦБ по разработке как rCBDCs, так и wCBDCs, позволяет 

создать системы суверенных цифровых валют, в дизайн которых 
заложена возможность трансграничного использования, в том числе 
в части интероперабельности, механизмов валютного обмена, струк-
туры управления, правовых и регулятивных аспектов и др. Внедрение 
механизмов mCBDC способно увеличить скорость урегулирования, 
сократить транзакционные издержки, минимизировать расчетные 
риски, унифицировать стандарты, а также повысить платежную без-
опасность. 
Наиболее перспективными для трансграничных оптовых расчетов 

являются модели взаимосвязанных систем CBDCs или единой системы 
mCBDC, использующие мультивалютный тип соглашений (прое кты 
mBridge, Jura, Mariana, Icebreaker и др.) и прямой или опосредован-
ный вариант доступа иностранных PSPs. Такие модели в наивысшей 
степени позволяют смягчить последствия трансграничных и кросс-
валютных рисков, расширить возможности по инфраструктурной 
интеграции и технической совместимости, а также повысить безопас-
ность международных расчетов. Однако их внедрение предусматри-
вает высокую степень унификации и стандартизации национальных 
систем цифровых валют как на технологич ески-инфраструктурном 
и нормативно-правовом уровнях, так и на политическом и управлен-
ческом аспектах регулирования. 

Cанкционные ограничения в финансовой и платежной сферах 
в отношении России в настоящее время создают значительные слож-
ности в проведении трансграничных расчетов, связанные с невозмож-
ностью эффективно использовать международные и национальные 
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традиционные системы передачи финансовых сообщений и денежных 
переводов (SWIFT, СПФС, CБП и др.) и платежные инструменты (бан-
ковские карты, мобильные платежи и др.) для проведения трансгра-
ничных оптовых и розничных расчетов и платежей. 
По мнению авторов, минимизация негативного влияния и роста 

рисков в системе трансграничных платежей и расчетов в России 
должны быть связаны с переходом трансграничных расчетов от тра-
диционного инструментария к его более дифференцированному 
и унифицированному варианту. Одним из возможных путей решения 
проблемы трансграничных оптовых и розничных расчетов в России 
может стать построение многосторонней мультивалютной евразий-
ской платформы mCBDC, расчеты на которой будут осуществляться 
с использованием суверенных цифровых валют центральных банков 
стран-участниц (ЕАЭС, БРИКС и/или др.). За счет объединения совме-
стимых внутренних платежных систем банки и PSPs стран – участниц 
евразийского проекта mCBDC смогут производить расчеты и совер-
шать платежи в CBDCs, создав новый платежно-расчетный контур, что 
позволит не только решить ряд современных проблем трансгранич-
ных платежей, но и минимизировать негативные последствия финан-
совых рисков и санкционных ограничений для России.
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Введение 

Достижение целей устойчивого развития и обеспечение «зеле-
ного» экономического роста требуют мобилизации значительных 
финансовых ресурсов. Правительства разных стран ожидают уве-
личения вклада активов частного сектора и принимают для этого 
ряд мер, направленных на перераспределение финансовых ресур-
сов и их использования в целях сохранения конкурентоспособности 
страны и соответствия запросам потребителей. Текущая практика 
и динамика объемов социально ответственного инвестирования (SRI) 
показывают, что необходим поиск новых путей и применение новых 
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инструментов для достижения целей устойчивого развития ООН 
(далее – ЦУР ООН). 
В настоящее время развитие мировой экономики нестабильно, 

а состояние глобального финансового рынка переменчиво и неопре-
деленно. В сложившейся экономической и геополитической ситуации 
одним из условий для достижения ЦУР ООН является изучение стра-
тегий и главных направлений инновационной деятельности основных 
субъектов мировой экономики, таких как транснациональные корпо-
рации (далее – ТНК), деятельность которых может внести существен-
ный вклад в социально-экономические составляющие устойчивого 
развития мировой экономики. Роль и позиции ТНК в решении дан-
ной проблемы в настоящее время находятся в центре научного дис-
курса. Однако в связи с возникновением новых факторов, влияющих 
на мировую экономику (ее дедолларизация, рост мировой долговой 
нагрузки, усиливающееся значение все возрастающего вклада разви-
вающихся стран в мировое хозяйство, изменение климата), предпо-
лагает углубленный анализ новых направлений в деятельности ТНК, 
к которым относится социально ответственное инвестирование (SRI – 
socially responsible investing). 

Методы исследования 
Принятие в 2015 г. на Гене ральной Ассамблее ООН целей устой-

чивого развития стало отправной точкой к достижению углеродной 
нейт ральности и снижению уровня глобального потепления – к Net 
Zero. При этом следует отметить, что вызванный изменениями, про-
исходящими на всем мировом пространстве, переход к «зеленой» эко-
номике является капиталоемким процессом (см. рис. 1).

Источник: составлено автором по: [5].
Рис. 1. Прогнозы кумулятивных инвестиций для достижения углеродной 
нейтральности к 2050 г., трлн долл. США
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По оценкам разных экономических институтов, для успешного 
достижения ЦУР ООН необходим капитал размером от 120 до 290 трлн 
долл. США, 20% из которых будут приходиться на финансирование 
через долговые рынки [3]. 
Кроме того, следует учитывать и тот факт, что в условиях восстанов-

ления после пандемии COVID-19, геополитической напряженности, 
экономической нестабильности и подрыва между народного сотруд-
ничества правительства многих стран отдают предпочтение стабиль-
ности экономического развития в течение краткосрочного периода. 
Первый интерес к теме SRI в научных исследованиях появился 

в 1961 г., согласно данным баз EBSCOhost. С течением времени 
повестки устойчивого развития и использования инструментов SRI 
будут все более «обязывающими»: так, ожидается разработка и вве-
дение регуляторных требований, расширение теоретической базы. 
Группа институциональных инвесторов по изменению климата 
(IIGCC) объявила о намерении разработать принципы ответствен-
ного управления активами для владельцев облигаций [7]. Для осу-
ществления этого плана создана специальная рабочая группа, в кото-
рую вошли девять институциональных инвесторов с совокупными 
активами под управлением 2,66 трлн фунтов стерлингов, в том числе 
Allianz Global Investors, Neuberger Berman, Eurizon Capital и др. [2]. 
В частности, на долговых рынках отсутствуют какие-либо руководства 
по социально ответственному инвестированию, а также механизмы 
контроля ответственности эмитентов в части SRI. При увеличении 
масштабов SRI и соответствующих проблем, следует отметить, что 
у инвесторов зачастую отсутствуют внутренние подразделения, спе-
циализированные на управлении данными аспектами. Новая рабо-
чая группа призвана закрыть этот пробел, действуя по двум основ-
ным направлениям. Первое направление – взаимодействие с владель-
цами облигаций – нацелено на разработку руководящих принципов 
и рекомендаций в сферах социально ответственного инвестирования 
и взаимодействия с эмитентами. В рамках данного направления 
также предполагается привлечение владельцев облигаций к участию 
в таких инициативах, как Climate Action 100+ (проект инвесторов на 
рынке акционерного капитала, который включает регулярное тести-
рование крупных публичных компаний на соответствие целям устой-
чивого развития). Второе направление деятельности рабочей группы 
– структуры финансирования и принципы новых выпусков – пред-
усматривает разработку и продвижение новых инструментов и луч-
ших практик в сфере «зеленого» финансирования, а также развитие 
экосистемы ESG (Environment, Social, Governance) долгового рынка 
путем расширения сотрудничества между эмитентами, банками 
и регулирующими органами.

А.Н. Ливенцев 
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Закономерным процессом развития международных экономиче-
ских отношений является интернационализация, подразумевающая 
осуществление того или иного вида деятельности за пределами наци-
ональных границ и предполагающая международное взаимодействие. 
Развитие процесса интернационализации дает ряд преимуществ: 
повышается эффективность использования ресурсов мировой эконо-
мики (труда, капитала, информации), наблюдается рост конкуренции, 
ускоряется социально-экономическое развитие [1]. 
Цель SRI, осуществляемого ТНК, заключается в поддержании 

и способствовании устойчивому развитию, в сохранении окружаю-
щей среды и повышении социальной справедливости. ТНК играют 
важную роль в мировой экономике: их деятельность может оказывать 
значительное воздействие на экологию, социальные условия и эконо-
мическое благосостояние многих стран и регионов. Экономическая 
заинтересованность ТНК в SRI заключается в стремлении к долгосроч-
ной прибыльности, что является соблюдением основного принципа 
взаимоотношения со стейкхолдерами: компания должна нести ответ-
ственность за развитие отношений с ними и максимизацию капитало-
емкости.
Анализируя динамику выпуска ESG-облигаций, автор обратился 

к данным Climate Bonds Initiative, согласно которым к 1 октября 2024 г. 
совокупный объем «экологических», «социальных», «переходных», 
SLB-облигаций превысил 3,4 трлн долл. США. На рис. 2 отображена 
динамика SRI-облигаций, по данным верификатора Climate Bonds 
Initiative, на временном горизонте 2022–2024 гг.
Геополитические и макроэкономические факторы оставили свой 

след на объеме выпуска долговых обязательств по всем «направле-
ниям» социально ответственного инвестирования, при этом общий 
положительный тренд социально ответственных инвестиций сохра-

Источник: составлено автором по: [6].
Рис. 2. Динамика SRI-облигаций за 2022–2024 гг., млрд долл. США
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нился. Страны Европы пытаются найти пути к минимизации влияния 
специальной военной операции в Украине на их экономику. Евро-
пейская комиссия придерживается плана выпустить до конца 2026 г. 
«зеленые» облигации на сумму 250 млрд евро, максимально отвечаю-
щих требованиям таксономии ЕС в области «зеленого» развития. Дру-
гое действие ЕС, поддерживающее положительный тренд, – выпуск 
облигаций на сумму 100 млрд евро в целях страхования по безрабо-
тице. Предполагается, что выпуск SRI-облигаций в Евросоюзе сме-
стится в сторону социальной компоненты для обеспечения проектов, 
созданных для помощи беженцам из Украины. 
Рынок ESG-облигаций не может развиваться только по инициативе 

эмитентов и инвесторов. Рынку ценных бумаг в секторе устойчивого 
развития необходимы меры государственной поддержки. Организа-
ции, выпускающие ценные бумаги в России, требуют отмены обяза-
тельного резервирования в Центральном Банке для «зеленых» и «соци-
альных» облигаций, эмитентами которых они являются, отмены нало-
гообложения на доход от реализации таких ценных бумаг, компенса-
ции затрат, связанных с эмиссией ESG-облигаций.
Согласно Обзору рейтингового агентства Morningstar, почти чет-

верть фондов, которые утверждают, что придерживаются принципов 
социально ответственного инвестирования в соответствии с европей-
скими правилами, не заслуживают маркировки «ESG». Австралий-
ские надзорные органы вводят требования для инвеступравляющих 
по борьбе с гринвошингом. Необходимо выбрать эталонный индекс 
и использовать ключевые показатели эффективности для измерения 
прогресса в достижении ESG-целей ТНК. На сегодняшний день мно-
гие компании сомневаются в потребности инвестировать в «зеленые» 
и «социальные» проекты, опасаясь снижения доходности. 

Результаты

Участники финансового рынка рассматривают различные показа-
тели, характеризующие состояние экономики, в том числе динамику 
SRI-облигаций для анализа процесса устойчивого социально-эконо-
мического развития. В настоящее время в России моделирование фак-
торов, оказывающих воздействие на инструменты SRI, является акту-
альной темой. Далее в работе приведено эмпирическое исследование 
с использованием корреляционной и многофакторной регрессионной 
модели. В качестве факторов были выбраны:

• факторы «устойчивости» в виде индекса РСПП «Ответственность 
и открытость», индекса Dow Jones Sustainability World, включа-
ющего в себя крупнейшие компании, соответствующие ESG-
принципам;
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• факторы, использующиеся в электроэнергетике, в виде фьючерс-
ного контракта на нефть (Brent) – используется около 5%, энерге-
тический уголь (Coal Futures – (ARGUS-McCloskey)), акции круп-
нейшего установщика солнечных батарей Sunrun Inc. 
Выбор в пользу использования многофакторной линейной регрес-

сии обусловлен достижением однородности переменных, сопостави-
мостью данных. Для отбора факторов в целях получения качественных 
эконометрических параметров при моделировании была осущест-
влена проверка на мультиколлинеарность (см. табл. 1).

Таблица 1
Результаты анализа отобранных факторов на мультиколлинеарность

Индекс 
РСПП 

Фьючерс 
на нефть

Энерге-
тический 
уголь

Индекс 
устойчивого 
развития 

Доу-Джонса

Солнеч-
ные 

батареи

Индекс РСПП 1

Фьючерс 
на нефть –0,403 1

Энергетиче-
ский уголь –0,515 0,714 1

Индекс 
устойчивого 
развития Доу-
Джонса

0,476 0,040 –0,518 1

Солнечные 
батареи 0,478 –0,631 –0,199 –0,399 1

Источник: составлено автором по: [8].

По результатам анализа корреляционной матрицы (см. табл. 1) 
по модулю был исключен фактор Brent, так как значение коэффици-
ента парной корреляции с Coal Futures выше 0.7, что может привести 
к проблемам с качеством получаемых коэффициентов. Факторы Brent 
и Sunrun имеют умеренную обратную связь.
По отобранным факторам (см. табл. 2) составлено уравнение мно-

жественной регрессии для показателя SRI-облигаций: 

 Y = 393,2546 – 0,02178X1 – 0,3117X2 + 0,03392X3 – 5,9618X4.

Константа показывает, что без учета факторов, включенных в рас-
чет, показатель SRI-облигаций в России составил бы 393,2546 млрд руб. 
С увеличением котировок индекса РСПП «Ответственность и откры-
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тость» на 1 показатель SRI-облигаций в России снижается на 0,02178, 
что доказывает настороженность организаций к ужесточению регуля-
торной среды. Фактор в виде индекса Dow Jones Sustainability World – 
единственный, который указывает, что с его увеличением на 1 пока-
затель SRI-облигаций в России увеличится на 0,03392. Самое сильное 
влияние оказывает фактор Sunrun Inc.
В целях оценки силы влияния факторов на результат был осущест-

влен расчет индекса множественной корреляции (R = 0,966). В отличие 
от парного коэффициента корреляции его значения не могут прини-
мать отрицательные значения (0<R<1). Поэтому множественный R не 
показывает направления связи. Значение коэффициента указывает на 

Таблица 2
Отобранные данные, участвующие в расчете

Y (SRI-
облигации 
в России)

X1 
(индекс 
РСПП)

X2 (энерге-
тический 
уголь)

X3 (индекс устой-
чивого развития 
Доу-Джонса)

X4 (солнеч-
ные 

батареи)

22,93 2530,81 69,35 3142,63 69,98

27,73 2748,53 70,25 3314,92 59,13

107,45 2997,32 122,3 3536,04 56,21

127,2 3145,66 233,6 3506,35 44,55

167,44 3044,59 136,75 3783,65 34,3

167,2 2287,97 265 3601,14 30,35

166,92 1815,29 367 3068,03 24,36

223,2 1584,95 328,5 2813,32 27,59

270,77 1763,29 227,9 3144,69 24,02

275,08 1906,44 138,3 3397 20,15

295,38 2128,71 115,59 3593,66 17,86

354,55 2398,53 123,32 3485,48 12,56

370,65 2383,05 117,55 3884,6 19,63

384,66 2579,78 119,75 4127,04 12,74

385,97 2401,91 103,7 4254,48 10,91

Источник: составлено автором по: [8].
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сильную связь между динамикой SRI в России и выбранными факто-
рами. Коэффициент детерминации находится на уровне 0,932 (чем 
ближе коэффициент к 1, тем больше выбранные факторы объясняют 
переменную Y (SRI-облигации в России)). 
Осуществлена проверка общего качества уравнения множествен-

ной регрессии с использованием F-критерия Фишера. Уровень значи-
мости определен на уровне 0,05 (см. рис. 3). 

Fрасчетное = R2/ (1 – R2)* (n – m – 1)/m = 34,434.

Fтабличное (при степенях свободы k1 = 4; k2 = n – m – 1 = 15 – 4 – 1 = 10) = 3,478.

Поскольку фактическое значение Fрасчетное > Fтабличное, то коэффици-
ент детерминации статистически значим и уравнение регрессии ста-
тистически надежно (т. е. коэффициенты bi (b1 = –0,02178; b2 = –0,3117; 
b3 = 0,03392; b4 = –5,9618) в составленном уравнении регрессии совместно 
значимы). Расчетные значения по динамике SRI-облигаций в России 
от фактических отличаются приблизительно на 36%.

Обсуждение 
По мере того как мировому сообществу стала понятна необходи-

мость создания единого подхода к учету социально ответственного 
инвестирования, в том числе облигационных инструментов, данная 
ответственность была возложена на Международную ассоциацию 

Источник: составлено автором по: [4].
Рис. 3. Сравнение фактических данных показателей SRI-облигаций в России 
и расчетных при помощи уравнения множественной регрессии
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рынков капитала (ICMA) и Climate Bonds Initiative (CBI). Так, согласно 
стандартам, разработанным данными международными организаци-
ями, важным аспектом распределения облигаций к «зеленым» или 
«социальным» является их соответствие национальным или наднаци-
ональным таксономиям «зеленых», «социальных» или «переходных» 
проектов. 
Австралия сделала значимый шаг в борьбе с изменением климата, 

доказав, что серьезно относится к сокращению выбросов, к исполь-
зованию экономических возможностей доступной возобновляемой 
энергии. Сенат (верхняя палата парламента Австралии) принял 
в окончательном чтении закон об изменении климата 3 ноября 2022 г., 
в котором закрепляется национальная цель по сокращению выбросов 
парниковых газов, объявленная правительством 27 июля 2022 г., и ряд 
других шагов. Политические меры немедленно получили инвести-
ционную поддержку со стороны корпоративного сектора. Накануне 
голосования в Сенате Австралию посетил глава испанской трансна-
циональной корпорации Iberdrola Игнасио Галан, который в рам-
ках встреч с местными политиками объявил о крупных инвестициях 
в сектор возобновляемой энергетики. Iberdrola уже инвестировала 
в развитие возобновляемых источников энергии в Австралии 2 млрд 
евро, и Галан заявил, что компания берет на себя обязательства инве-
стировать еще от 2 до 3 млрд евро – это позволит ей в ближайшие 
годы нарастить мощность возобновляемых источников в Австралии 
с нынешних 2000 МВт до 4000 МВт. Имеющийся портфель мощностей 
компания сформировала как путем покупок уже действовавших ком-
паний, так и через инвестирование в новые проекты.
В России практика социально ответственного инвестирования 

только начинает развиваться. Точкой старта можно считать разви-
тие сектора МосБиржи, отвечающего за проекты в области экологии, 
защиты окружающей среды и социально значимые проекты. Прави-
тельство России также принимало активное участие в развитии рынка 
ценных бумаг. В конце 2019 г. Банк России утвердил Стандарты эмис-
сии «зеленых» и «социальных» облигаций. С ноября 2020 г. ВЭБ.РФ 
является методологическим центром по финансовым инструментам 
в области социально ответственного инвестирования, а в 2021 г. уже 
была разработана таксономия, которая утверждает критерии соот-
ветствия «зеленым» проектам. Несмотря на внешние факторы, Россия 
признает важность климатической повестки и остается привержен-
ной целям ООН в области устойчивого развития: планы достичь угле-
родную нейтральность к 2060 г. неизменны. Так, в целях достижения 
задачи по сопоставимости уровня внедрения социально ответствен-
ного инвестирования, разработке системы ESG-рейтингов, внедрения 
лучших международных практик Банк России заявляет о продолже-
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нии участия в работе международных организаций, в том числе «Боль-
шой двадцатки» – стран G-20. Ряд российских ТНК уже и сейчас добро-
вольно следуют обозначенной концепции и публикуют отчетность 
в формате GRI (например, «Газпром», «АЛРОСА», «Лукойл»). Таким 
образом, крупные компании повышают уровень своей деловой репу-
тации в силу особого внимания к «зеленой» и «социальной» повестке.

Заключение 

Стремление к соответствию законодательству и регуляторным тре-
бованиям является ключевым фактором мотивации для ТНК по актив-
ному внедрению социально ответственного инвестирования и заслу-
живает более подробного рассмотрения:

1.  Несоблюдение социальных и экологических стандартов может 
привести к серьезным репутационным рискам. ТНК хорошо осознают, 
что публичное внимание к этим вопросам может привести к негатив-
ным последствиям, включая снижение доверия со стороны потребите-
лей и инвесторов.

2.  Нарушение регуляторных требований может привести к юриди-
ческим последствиям, штрафам и даже к приостановлению деятель-
ности ТНК в некоторых случаях. Это создает значительные операци-
онные риски для ТНК.

3.  ТНК осуществляют свою деятельность в разных странах, где могут 
действовать различные нормы в области ESG. Соблюдение междуна-
родных стандартов, таких как принципы GRI или стандарты ISO 26000, 
может упростить управление и обеспечить единый стандарт внутри 
компании.

4.  Компании, пренебрегающие ESG-принципами, должны быть 
готовы к проблемам с привлечением и удержанием международного 
инвестиционного капитала.

5.  Включение стратегий социально ответственного инвестирова-
ния в деятельность компаний представляет собой один из возможных 
источников инновационной деятельности, позволяющий разрабаты-
вать новые продукты, технологии и бизнес-модели. Этот подход спо-
собствует повышению конкурентоспособности компаний и обеспе-
чивает возможность адаптироваться к изменяющимся требованиям 
рынка и потребностям клиентов.
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